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ВВЕДЕНИЕ 
 
Несколько  десятилетий  назад  электронно–вычислительные  машины  

(ЭВМ) занимали  целые  этажи  огромных  зданий.  Для  их  обслуживания 
требовался  персонал  в  десятки  человек. Лишь ограниченный круг 
специалистов имел доступ  к  работе  с  такими ЭВМ. 

В настоящее  время  в  нашем  обществе  роль  информационных  
технологий (ИТ)  чрезвычайно  важна, они  занимают  сегодня  центральное  
место  в  процессе  развития  общества, его  системы  образования  и  культуры. 
Широкое  использование  информационных  технологий  в  самых  различных  
сферах  деятельности  человека  диктует  целесообразность  скорейшего  
ознакомления  с  ними, начиная  с  ранних  этапов  обучения  и  познания.  
Система  образования  и  наука  являются  одним  из  объектов  процесса  
информатизации  общества. Информатизация  образования  требует  
теоретического обоснования и выбора используемых  информационных 
технологий. Естественно что, стремление  активно  применять  современные  
информационные  технологии  в  сфере  образования  должно  быть  направлено  
на  повышение  уровня  и  качества  подготовки  специалистов. Поэтому  
недостаточно  просто  овладеть  информационной  технологией. Необходимо  
выделить  и  наиболее  эффективно  использовать  те  её возможности, которые  
могут  в  какой- то  мере  обеспечить  решение  конкретно  поставленных  задач. 

В  течение  ряда  лет  информационные  технологии  в  области  высшего  
образования  развивались, в  том  числе, в  рамках  выполнения НИОКР по  
межвузовским  научно- техническим  программам «Информатизация  высшего  
образования»  и  «Перспективные  информационные  технологии  в  высшей  
школе». Все  достижения  в  области  применения  информационных  технологий  
в  сфере  образования, должны  служить  одной  цели -  разработке  
методологической  основы  применения  информационных  технологий  в  
процессе  самообразования  и  обучения. По  существу  в  настоящее  время  
общество  стоит  перед  задачей - научиться  правильно и рационально 
применять  компьютер  в системе  образования. 

Рассматривая  вопрос  о  компьютерной  технологии  обучения (КТО)  
можно  сказать, что  она  представляет  собой  технологию  обучения, 
основанную  на  принципах  информатики  и  реализуемую  с  помощью  
компьютеров. Главной  отличительной  особенностью  КТО  от традиционной  
является  применение  компьютера  в  качестве  нового  и  динамично  
развивающегося  средства  обучения, применение  которого  кардинально  
меняет  систему  форм  и  методов  преподавания. Живя  в  современном  
обществе, человек  информационного  общества  уже  не  может  обойтись  без  
компьютера. Специалисты  в  области  образования  развитых  стран  на  
сегодняшний  день  не  могут  однозначно  ответить  и  оценить  последствия  
применения  компьютера  и  информационных  технологий  в  сфере  
образования. Специалисты  всего  мира  пока  единодушно  констатируют  
только  одно - применение  компьютера  в  этой  сфере  человеческой  
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деятельности  породило  больше  проблем, нежели  решило. Здесь  речь  идёт  о  
процессе, связанном  с  применением  информационных  технологий  в  
обучении  как  таковым, а  не  об  организации  и  сопровождении  учебного  
процесса. Основные  проблемы, возникающие  при  использовании компьютера 
как средства обучения: 

- как  переработать  учебный  курс  для  его  компьютеризации; 
- как  построить  учебный  процесс  с  применением  компьютера; 
- какую  долю учебного материала  и  в  каком  виде  представить  и 

реализовать  с  использованием  компьютера.          
Для  переложения  курса  на  компьютерную  технологию  обучения  

преподаватель, ставящий  курс, должен  иметь  представление  не  только  о  
предметной  области, но он должен быть  хорошим  методистом, иметь  навыки               

систематизации  знаний, быть  хорошо  информированным  о  
возможностях  информационных  технологий, а  также  знать  какими  
средствами  компьютерной  поддержки  достигается  тот  или  иной  
дидактический  приём. Кроме  этого  он  должен  быть  информирован  о  тех  
технических  средствах  и  программном  обеспечении, которые  будут  ему  
доступны  как  при  создании  прикладного  программного  обеспечения (ПО), 
так  и  при  сопровождении  учебного  процесса. Компьютер  как  средство  
обучения  может  использоваться  только  при  наличии  соответствующего  
программного  обеспечения. Применение  ИТ в  обучении,  заключается  в  
разработке  и  использовании  ПО  учебного  назначения. Программный  продукт 
для обучения должен  удовлетворять  требованиям  образовательного  стандарта  
и  реализовать,  в  то  же  время, возможность  его  применения  как  для  
самостоятельной  работы  обучаемого, так  и  в учебном  процессе. 

В  системе  образования  создаётся  огромное  количество  ПО  для  
поддержки  учебного  процесса. Это  могут  быть  базы  данных (БД), 
традиционные  информационно – справочные  системы, хранилища 
(депозитарии)  информации  любого  вида (включая  графику  и  видео), 
компьютерные  обучающие  программы, а  также  программы, позволяющие  
осуществлять  администрирование  учебного  процесса. 

Современный  этап  применения  компьютерной  технологии  обучения  в  
учебном  процессе  заключается  в  использовании  компьютера  как  средства  
обучения  не  эпизодически, а  систематически  с  первого  до  последнего  
занятия  при  любом  виде  обучения. Основная  проблема  при  этом  
заключается  в технологии создания компьютерного  курса, который  предстоит  
освоить  обучаемому. Возможна  либо  полная  перестройка  и  ориентация  на  
создание  новых  компьютеризованных  курсов, либо  реализация  методики  с  
частичной  компьютерной  поддержкой  курса. Другими  словами  речь  идёт  о  
форме  компьютерной  поддержки  процесса  обучения. 

О  «профессиях» компьютера  в  современном  мире  существует  богатая  
литература  (Горелов И.Н., Вильяме Р., Зенченко В.А., Макпин К., Отани Тадао, 
Мичи Д., Джонсюн Р.,  Рафаэл Б., Г. Хелмса, и  др.).  

Нас интересуют две из многочисленных особенностей компьютера: 
- компьютер как  с р е д с т в о   о б у ч е н и я; 
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- компьютер как  и н с т р у м е н т  о п т и м и з а ц и и   р а б о т  п р е п о- 
д а в а т е л я, средство подготовки учебных материалов по иностранному языку; 
инструмент для сбора, хранения и автоматизированной обработки различной 
статистической информации.            

Работа с компьютерной техникой предполагает овладение определённой 
системой знаний, умений и навыков, которые в настоящее время принято 
называть  к о м п ь ю т е р н о й   г р а м о т н о с т ь ю (Жигарев А.Н., Макарова 
Н.В., Путинцева М.А.). Компьютерная  грамотность представляет собой  
многоаспектное понятие. В общем виде выделяются два уровня компьютерной 
грамотности: 

1)  бытовая – навыки обращения с бытовыми  устройствами нового типа, 
«усвоение адекватной функциональной структуры компьютерных средств…» 
(Каптелинин В.Н.); 

2) профессиональная - умение решать специфический круг задач для 
определенной профессиональной сферы. 

Для преподавателей иностранных языков профессиональная компьютерная 
грамотность может означать: 

а) знание технических и дидактических возможностей компьютеров и 
существующего программного  обеспечения; 

б)  умение разрабатывать сценарии учебных компьютерных программ; 
в)  умение корректно ставить задачу инженеру-программисту; 
г) умение использовать прикладные программы (учебные и 

вспомогательные) (Underwood J.). 
Предлагаемое пособие ориентировано на специалистов в области 

иностранного языка и призвано  помочь  преподавателям, начинающим  работать  
с  учебными компьютерными  программами. 

Прежде  чем  приступить к  изложению  вопросов  использования 
компьютера  в учебном  процессе, к  анализу  функций   компьютеров  и 
компьютеризованных   материалов, к  проблемам  технологии  подготовки 
учебных  компьютерных  программ,  словом, к  комплексу лингводидактических  
и  методических  проблем  компьютеризации обучения, необходимо  представить  
особенности   данного  технического средства  обучения (ТСО) - компьютера, а  
также  компьютерной  программы как  специфического  вида учебных 
материалов в системе  средств  обучения  иностранному  языку   (Власов Е.А.). 
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1 Общие вопросы использования информационных 
технологий в образовании 
 

1.1 Возможности компьютера в обучении иностранному  языку 
 
Возможности компьютера в обучении рассмотрены в монографии 

Красильниковой В.А. «Становление и развитие компьютерных технологий 
обучения».  

Использование компьютеров в учебном  процессе  развивает не только 
познавательную активность, но  и  формирует  свою мотивационную, 
эмоциональную, коммуникативную  среду. Рассматривая значение компьютера в  
личностном  аспекте, следует отметить неоднозначность влияния последнего на 
развитие личности. Психологи отмечают противоречивые последствия влияния 
неуправляемого использования компьютера, особенно в школьном возрасте, на 
развитие мышления и поведение личности. Как отмечает доктор 
психологических наук  О.К. Тихомиров: 

1 Компьютеризация, способствуя усилению логического мышления, 
сопровождается подавлением интеллектуального начала в мышлении; 

2 Компьютеризация может дать новые знания, а  с  другой стороны - 
дать мощный стимул развитию внешней престижной мотивации; 

3 Компьютеризация - средство более полного освоения мира и средство 
ухода от него (Закон «Об образовании» от 16.11.97, № 144- ФЗ). 

Первые  попытки  построения  учебного  процесса  с  применением  ЭВМ  
внесли  много  нового  и  позволили  получить  такие  знания, которые  сложно  
представить  обычным  традиционным  способом  обучения, в  первую  очередь  
это  относится  к  машинной  графике  и  её  возможностям. Еще  одна  очень  
интересная  сторона  применения  средств  вычислительной  техники (СВТ) при  
организации  учебного  процесса  заключается  в  том, что «…компьютеризация  
сформулировала  новые  высокие  требования  к  внутренним  механизмам  
ответственности  за  активизацию   познавательной  деятельности  структур  и  
процедур» (Смолян Г.Л., Шошников К.Б.). Чем  объяснить  огромный  интерес  и  
притягательную  силу  компьютера? Воздействие  компьютера  не  только  в  
том, что  он  полезен  в  профессиональной  деятельности, но  и  в  том, что 
«…впервые  в  истории  появилось  орудие  конструирования  и  развития  
интеллекта». 

Разумеется, есть  основания  говорить  о  необходимости  конкретного  
психофизического  анализа  и  коррекции  возможных  негативных  явлений, 
сопровождающих  интенсивное  внедрение  компьютеров  практически  во  все  
сферы  жизнедеятельности  человека. 

Может  ли  компьютер  способствовать  развитию  творческого  
мышления? «Безусловно, да!» - констатирует  профессор  О.К. Тихомиров. Но  
развитие  личности – процесс  очень  сложный, воздействие  внешних  факторов  
часто  бывает  определяющим, поэтому  применение  такого  мощного 
«…внешнего  органа  памяти  и  мышления» (Денисов А.Е., Казанский В. М.) 
должно  быть  под  постоянным  контролем  при  организации  обучения. При  
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работе  с  ЭВМ  определяющим  является  то  программно – методическое  
обеспечение (игры, тесты, контрольно- обучающие  программы, электронные  
гиперссылочные  и  мультимедийные  учебники, демонстрационные  программы  
и  т.п.), которое  должно  отвечать  очень  высоким  педагогическим  и 
эргономическим  требованиям (Гергей Т., Машбиц Е.Н.; Роберт И.В.; Денисов 
А.Е., Казанский В.М.; Монахов В.М.; Талызина Н.Ф. и  другие  авторы). 

Магия  экрана  завораживает, и  если  ещё  очень  тонко  построен  диалог  
пользователя  с  ЭВМ, то  психологическое  и  воспитательное  воздействие  
огромно, особенно  на  неустоявшуюся  детскую  психику (Тихомиров О.К.). 

Успешное  формирование  компьютерной  грамотности  зависит  не  
только  от  предоставленных  материально- технических  и  программных  
средств, но  в  значительной  степени  зависит  от  процесса  управления  учебной  
деятельностью, оптимизации  и  индивидуализации  учебного  процесса 
(Талызина Н.Ф.; Тихомиров О.К.). Работа  с  компьютером, особенно  на  первых  
порах  обучения, повышает  роль  педагога и, соответственно, нагрузку  на  него, 
последнее  необходимо  учитывать  при  организации  занятий (Лобанов Ю.И.; 
Васильев В.Н.; Рузанова Н.С.; Хахаев А.Д.). Обращение к  ПЭВМ  при  
построении  учебного  процесса  изменяет  основное  содержание  работы  
педагога: становится  главным  не  передача  сведений  по  определенному  
вопросу, а  организация  направляемой  самостоятельной  исследовательской  
деятельности  учащегося (Красильникова В.А.). Именно  о  такой  ситуации – 
самостоятельном  овладении  знаниями, проектировании  собственного  
маршрута  обучения – всегда  мечтали  педагоги, поскольку «…ум  наполнить  
ничем  нельзя. Он  должен  самостоятельно все  охватить, усвоить, 
переработать» (Ф.Дистервег). 

Внедрение  компьютера  практически  во  все  сферы  деятельности  вносит  
новое  и  в  проблему  общения  не  только  человека  с  ЭВМ, но  и  между  
людьми, работающими  с  компьютером. Коммуникативный  аспект  
компьютерного  обучения  своеобразен. На  первый  взгляд, индивидуальная  
работа  с  компьютером  способствует  обособлению  человека, но  чаще  бывает  
наоборот – компьютер  повышает  социальную  активность  обучающихся  и  
помогает  им  расширять  круг  интересов  и  общения. Интересен  такой  момент  
в  проблеме  общения, как  самоутверждение  в  обществе. Когда  ничем  не  
примечательный, на  первый  взгляд, человек  демонстрирует  оригинальное  
мышление  при  работе  с  компьютером, а  преуспевающий  в  учебе  может  
показать  достаточно  посредственные  успехи  при  необходимости  применения  
ЭВМ  в  конкретной  работе. По- видимому, компьютерная  грамотность  
предъявляет  ряд  новых  и  специфических  требований  к  познавательной  
деятельности, которые, в  определенной  степени, противоречат  традиционным  
формам  обучения (Каптелинин В.Н.). 

Компьютерное  обучение, основанное  на  использовании  тех  принципов  
обучения, которые  наиболее  полно  отвечают  не  только  личным, 
индивидуальным  запросам  обучающегося (учет  индивидуальных  интересов, 
уровни  развития  и  подготовленности  обучающихся, скорость  мышления, 
способность  запоминания  и  другое), предполагает  не  только  изменение  
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отдельных  его  организационных  форм, но  и  разработку  новых  комплексных  
взаимоподдерживающих  видов  деятельности  обучающихся  и  преподавателей 
– наставников. При  обучении  с  помощью  компьютера  создается  особый  
процесс  взаимодействия  и  сотрудничества, в  основу  которого  должен  быть  
положен  профессиональный  интерес  и  выполнение  обучающимися  
практически  значимой  работы. 

Так, например, использование  автоматизированных  обучающих  систем  
существенно  изменяет  привычный  вид  учебной  деятельности, но  не  
настолько, чтобы  в  корне  пересматривать  существующую  систему  понятий  и  
дидактических  принципов  обучения. То  есть, речь  должна  идти  о  коренном  
пересмотре  подходов  к  преобразованию  традиционной  системы  обучения, 
разработке  новых  методов  и  подходов  к  организации  системы  непрерывного  
самообразования, одной  из  сторон  которого  является  создание  системы  
поддерживающего  и  рекомендующего  управления  познавательной  
деятельности. 

Ещё  в  1986 году  Н.Ф. Талызина  подчеркивала, что  применение  
автоматизированных  систем  в  обучении  оправдано  лишь  тогда, когда  это  
приводит  к  повышению  эффективности  обучения, хотя  бы  по  одному  из  
следующих  критериев: 

- повышение  мотивационно - эмоциональной  стороны  обучения; 
- повышение  качества  обучения; 
- сокращение  затрат  времени  обучаемого  и  обучающего  для  изучения  

данного  предмета (вопроса); 
- уменьшение  финансовых  затрат  на  обучение (Федеральный закон РФ 

«Об информации, информатизации и защите информации».- М., 1995г.). 
Как  видим, вопросы, рассматриваемые  более  десяти  лет  назад, созвучны  

и  нашему  времени, но  сейчас  появилась  другая  технологическая  основа  
построения  системы  создания  индивидуальной  информационно- 
образовательной среды, организованной  с  использованием  расширенных  
дидактических  возможностей  современных  компьютеров  и, главное,  средств  
телекоммуникационной  связи, использование  информационных  ресурсов  
всюду  проникающей  сети  Internet. 

Рассмотрим возможности применения компьютера для обучения 
иностранным языкам. 

Процесс   обучения    упрощённо   можно   рассматривать   как 
управляемый  переход  обучаемых  из  одного  состояния  в  другое, при  этом  
управление  может  быть  технологией  или «искусством». Среди современных   
методов   обучения   иностранным   языкам   привлекают  внимание  
компьютерные  методы, однако их  применение  не  приводит  к  повышению  
эффективности  вузовской системы  подготовки  специалистов. Этот  факт   
объясняется  различными причинами:  и   неподготовленностью   педагогов, и   
отсутствием тщательной  проработки  всех  составляющих  педагогического  
процесса, в том    числе   переосмысления   и   переформулировки   задач   
обучения иностранным   языкам. 

Однако, главной   проблемой   является   то, что   компьютерное  обучение    
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иностранным   языкам   пока  остаётся «искусством», а   не  технологией. Для  
изменения  такого  положения   необходимо  понять, что  многие  из  этих  
проблем  или  уже  решены, или  будут  решены  лишь  в  процессе   перевода   
компьютерного   обучения  иностранным  языкам  из  разряда «искусства»   в  
разряд  технологии.  Так, например, во  многих  вузах   решены    проблемы    
технического   обеспечения, осмыслены  дидактические   возможности   и  
специфика   применения   компьютера  в учебном    процессе,  разработано    
собственное    информационное обеспечение,  формируется   соответствующая   
мотивация  преподавателей  и  студентов. Немаловажно  также, что  львиная   
доля  времени  и  усилий  при  обучении  иностранным  языкам  приходится  на  
такие  виды  работ,  как  тренинг  и  контроль, которые   наиболее   легко  
автоматизируются, а  многие    организационные    проблемы   исчезают    из- за    
небольшого   количества  студентов   в  группах. Р е а л ь н а я   м о д е л ь  
интеграции   на   первом  этапе  должна   строиться   на  следующих   
положениях: 

- компьютер  в  вузовском  обучении  иностранному  языку  является лишь  
одним  из   технических   средств  обучения; 

- компьютер  регулярно   используется   в   процессе   обучения   с 
различным   контингентом   студентов; 

-  компьютерные  технологии  обучения  используются  преподавателями   
настолько, насколько это   им   нужно  для   реализации   учебной      программы, 
следовательно, программно- педагогические  средства  на       первом  этапе   
должны  соответствовать   традиционным   формам   и       методам   обучения. 

При  реализации такой модели, очевидно, возникает  необходимость в  
применении  административных  методов. Так, например, пассивность 
преподавателей, вызванную  нежеланием  менять  традиционные  принципы  и  
методы  организации  и  проведения  занятий, можно  преодолевать  как 
созданием  комфортных  условий  для  применения  компьютера  в  обучении, 
так  и  требованием  обязательного  включения  в  их индивидуальные планы  
определённого   количества  занятий  в  компьютерном  классе. 

Нужна  система  разработки  компьютеризованных  курсов, 
поддерживаемая  государством, для  компьютерной  технологии  обучения  и, 
параллельно  с  ней, система  подготовки  и  переподготовки  преподавательских  
кадров, умеющих  применять  информационные  технологии  для  реализации  
компьютерной  технологии  обучения. 

 
 
1.2 Особенности  компьютера как  средства  обучения 
  
Задачи  совершенствования  учебного  процесса, повышения  его 

эффективности  не  новы  для  высшей  школы. Попытки  оптимизации учебного  
процесса  предпринимаются, главным  образом,   в  трех направлениях: 

1 разработка  новых  методов  и  приемов  обучения; 
2 внедрение  новых  форм  организации  учебного  процесса  (основной  

упор  в  последнее  время  делается  на  повышение  роли  самостоятельной   
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работы   обучаемых    во   внеаудиторное  время); 
3 внедрение  в  практику  преподавания  различных  видов 

информационных  технологий. 
Традиционная  - фронтальная - форма   обучения   порождает   ряд  трудно  

разрешимых   противоречий,  связанных: 
а)  с  возрастанием  объемов  учебной  информации,  подлежащей 

усвоению  и  контролю, при  сохранении  или  даже  сокращении  количества 
аудиторных  часов; 

б)  с  дифференциацией  обучения  (по  различным  параметрам)  в  самой   
учебной   группе  (Алексеев П.М., Горбунов Ю.И., Зубов А.В., Стрикелева Л.В., 
Пискунов М.У., Тихонов Н.И.). 

Таким   образом, важнейшими   направлениями   в   решении   отмеченных   
задач   являются: 

а) и н т е н с и ф и к а ц и я; 
б) и н д и в и д у а л и з а ц и я    о б у ч е н и я. 
В   данном   случае  многие   надежды   педагогов  связаны   с внедрением   

различных   технических  средств  обучения, технических средств   информации   
и   технических   средств   контроля . 

Применение  технических  средств  информации   и  технических средств   
контроля   дало  положительные  результаты. Технические  средства информации  
(средства  статичной  и  динамической  проекции)  позволили повысить  
доступность  изложения  материала, демонстрировать  различные процессы   и  
тем   самым  существенно  уплотнить  занятие, насытить  его наглядностью. 

Технические   средства   контроля   призваны  осуществлять 
систематический  контроль  студентов  по  уровню  усвоения  всего  объема 
учебного  материала. 

Технические  средства обучения могут  быть  использованы  как  в  
структуре  аудиторного занятия, так  и   в  условиях   внеаудиторной 
самостоятельной   работы. 

В  настоящее  время  решены  технические  проблемы  создания  программ  
обучения, обеспечивающие: 

а)  адаптивность   учебного   материала к уровню подготовленности  (в  
зависимости  от индивидуальных  особенностей   студентов); 

б)  многотерминальность  (одновременная  работа  группы  пользователей);            
в)  интерактивность  (взаимодействие   компьютера  и  студента, 

имитирующее  в  известной  степени  естественное    общение); 
г)  подконтрольность   индивидуальной   работы   студентов  во 

внеаудиторное   время. 
В последнее  время  открылись  новые  возможности  и  перспективы, в 

связи  с  появлением персональной  компьютерной   техники  и  внедрением ее  в  
учебный процесс. 

К о м п ь ю т е р – это   особый   вид  технических   средств  обучения. В 
силу   своих   технических   возможностей   современный   компьютер 
представляется   наиболее  подходящим  техническим  средством  обучения   для   
организации   самостоятельной   работы   студентов   как    во внеаудиторное  
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время, так   и   во  время  аудиторного  занятия (Phillips M., Quincey P., Valette Y., 
Valette R.). 

Компьютеры  способны  во многом  решать  те  же  методические задачи, 
что    и    традиционные   технические   средства   обучения. Но   в  условиях    
компьютерного   обучения   это   делается   на   более  мощной, совершенной   и  
быстродействующей   технике. Компьютер   реализует  обучение   в  диалоговом  
(компьютер       студент)  режиме.             
Компьютеризованные   учебные  материалы  (учебные  компьютерные 
программы)  способны   полнее   и   глубже  адаптироваться   к индивидуальным   
особенностям   студентов. 

Обусловлено это спецификой компьютера как одного из видов 
технических  средств  обучения, которая  состоит  в  следующем (Malandain J. 
L.):  

1)  Значительный   о б ъ ё м   п а м я т и   современных  компьютеров, что  
позволяет  хранить  и  оперативно  использовать  большие   объёмы   учебной   
информации  (формулировки   заданий, тексты, упражнения, примеры  и 
образцы, справочную - корректирующую  и  консультирующую - информацию, 
разнообразные   ремарки – реакции   на  те  или  иные  действия   студента   и   т. 
п.). 

2)  Высокое   б ы с т р о д е й с т в и е    компьютера  (сотни   тысяч  
операций   в  секунду). Это  позволяет  значительно  повысить  реактивность  
данного   вида  информационных  технологий.  

3) Возможность   не   только  предъявлять  учебный   материал, 
фиксировать  ответы  (это  могут  делать  магнитофон   и   обучающие   машины), 
но  и   а н а л и з и р о в а т ь  ответы   и  запросы  студентов, а  это  самое главное  
для  самостоятельной   работы. 

Анализ  ответов  и   вопросов  обеспечивается  дидактическими  
возможностями  компьютерных программ обучения и контроля.  

4)  Реализация  такой  связи  учебного  материала  (компьютерной             
программы)  с  обучаемым, которая   ведется  в   д и а л о г о в о м             р е ж и 
м е,   имитируя   некоторые  функции  преподавателя   и, в известной  степени,  
общение. Отметим   также, что  только   компьютер  способен  осуществить  
столь  разнообразную  по  форме  и  содержанию  связь  с  обучаемым: 

- информативную, 
- справочную, 
- консультирующую, 
- результативную, 
- вербальную - различную по своей функциональной     направленности 

(текстовая  информация), 
- невербальную (графика, цвет, звуковая сигнализация). 
5)  Наличие   о б р а т н о й  с в я з и, под  которой  мы  понимаем  

возможность осуществления  коррекции ответа самим  обучаемым  с опорой  на 
консультирующую  информацию. Консультирующая  информация выбирается  
из  памяти  компьютера  либо  самим  студентом, либо  на  основе   
автоматической   д и а г н о с т и к и   ошибок, допускаемых  студентом  в ходе  
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работы.  Способ  предъявления    подобного   рода   информации  зависит  от  
типа  учебной   компьютерной   программы (Friso D., Мольнар  И.). 

6)  Из  возможности   диагностики  ошибок   вытекает  и  такая  
особенность   компьютера (точнее, компьютерной  программы), как   а д а п - ти 
в н о с т ь.  Компьютеризованный    урок   проходит    с    учетом  
индивидуальных   особенностей    студентов. Изучение,  тренировка, повторение    
и     контроль    одного   и   того   же   материала    может  осуществляться: 

а)  с  различной   степенью   глубины   и   полноты; 
б)  в  индивидуальном   темпе; 
в)  в  индивидуальной   последовательности  (выбираемой  самим 

студентом)  (Азимов Э.Г., Власов Е.А., Кечкеш И., Клейман Г.М., Стрикелева 
Л.В., Пискунов М.У., Тихонов Н.И.,  Desch S.S., Karlow R., Nelson G.E., Ward J.R. 
и др.). 

7)  Возможность  проводить  в   автоматическом  режиме многофакторный   
с б о р   и  а н а л и з   с т а т и с т и ч е с к о й                       и н ф о р м а ц и и,   
получаемой  в  процессе   компьютеризованного  занятия, без  нарушения   
естественности   протекания   компьютерного  урока. При этом  компьютер 
способен   фиксировать   достаточно  большое  количество  параметров: 

- время, затраченное  студентами  на работу со всей программой, группой 
заданий  или  с  каким-либо  конкретным  заданием  или  упражнением; 

-  количество  верных/неверных   ответов (причем, неверные  ответы  могут 
«раскладываться   по   полочкам»   в   памяти    компьютера); 

-  количество   обращений    к   справочной   информации, а  также  
характер  наиболее  часто  запрашиваемой   помощи  той  или  иной  группой 
обучаемых; 

- количество  попыток  при  выполнении заданий. Компьютер  может 
фиксировать  информацию  и  по  другим  параметрам. Это определяется 
авторами  учебных  программ  в  зависимости от целей  и задач, выдвигаемых 
педагогами. 

Собранная    и   обработанная    компьютером    статистическая  
информация  может  быть  преобразована  в  так  называемые  граф - схемы 
движения   по  программе  отдельных  студентов  или  учебных  групп (в 
усредненном    виде)   в   различные    временные    отрезки. 

Кроме  того, указанная  в  пункте  7  возможность  компьютера, как  одного 
из   средств  информационных   технологий,  предоставляет   студенту   и 
преподавателю    в    обобщенном   и   обработанном   виде   объективную 
информацию   о   динамике   обучения. 

Тем  самым   к о м п ь ю т е р   выполняет  исключительно  важную  
миссию  через   подсистему  статистического  анализа  процесса  обучения, 
неосуществимую в условиях самостоятельной работы  студентов  никакими 
иными техническими средствами обучения, т. е. помогает: 

а) с т  у д е н т у  внести  коррективы в тактику самообучения;  
б) п р е п о д а в а т е  л ю   выработать  индивидуальный  подход  как  к 

отдельному обучаемому, так   и  к   группе  в  целом. 
Таким   образом, внедрение   компьютеров   в   учебный   процесс  придает   



 13

новый   статус   самостоятельной    работе   студентов, в   рамках  которой   
обучение    с   использованием   компьютерной    техники, являясь  по   форме      
и н д и в и д у а л ь н ы м    и    с а м о с т о я т е л ь н ы м, становится   по   сути   
к о н т р о л и р у е м ы м   и   у п р а в л я е м ы м (Савельев А.Я.). 

 
 
1.3 Разработка компьютерных средств обучения 

 
1.3.1 Общие положения 

 
Активно развиваются предпосылки необходимости интенсивного развития 

и внедрения инновационных процессов в образование, поиска современных 
технологий обучения, основанных на самообразовании и проектировании 
собственной траектории обучения – личностно-ориентированной. 
Современное развитие системы образования актуализирует проблемы 
самообразования, непрерывного повышения квалификации, умения учиться 
самостоятельно на протяжении практически всего периода трудовой 
деятельности, что требует создания педагогических условий в виде 
автоматизированных информационно-профессиональных образовательных сред, 
одним из важных компонентов которых являются компьютеризированные 
обучающие программы. Компьютерные средства обучения можно рассматривать 
как особую среду организации мыслительной деятельности субъектов 
образовательного процесса.  

Педагогические программные средства, к которым в первую очередь 
следует отнести КСО, являются  технологической основой методического 
обеспечения внедрения компьютерных средств в  учебный процесс, способствуя 
снятию ряда  методических и организационных трудностей в учебном процессе. 

При анализе учебной деятельности четко прослеживается ряд 
специфических фаз  (Беспалько В.П., Талызина Н.Ф.): 

− Определение цели обучения. 
− Оценка уровня подготовленности обучаемого по данному вопросу. 
− Выработка определенной структуры и принципа управления 

необходимой совокупностью действий. 
− Разные виды контроля (пошаговый, поэтапный, итоговый). 
− Анализ и оценка полученного результата. 
− Выработка корректирующих действий для достижения успеха 

обучения. 
При анализе процесса обучения можно выделить единые по форме 

действия учебной деятельности: ориентирование, планирование,  исполнение,  
контроль  и коррекция.  

Для анализа учебного процесса Красильникова В.А. применяет метод 
структурного анализа, который  позволяет любой процесс описать формулой: 
вход - процесс - выход. Кроме того, при построении динамичной модели 
процесса обучения автор считает обязательным необходимость положительных 
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и отрицательных обратных связей,  что  позволит создать  модель процесса 
обучения не жестко заданной, а управляемой, с необходимой коррекцией. Цель 
любого вида обучения, в том числе и компьютерного, - довести состояние 
системы (в данном случае - наличие определенного уровня  знаний и 
соответствующих умений) до заданного состояния (запланированного уровня).  

Управление процессом  обучения с помощью компьютерной техники 
требует серьезных  исследований,  поиска сочетания традиционных форм 
обучения и  анализа  возможностей компьютерного обучения. Внедрение ЭВМ в 
учебный процесс, естественно, должно изменить не только методику изучения 
отдельных тем и предметов, но и преобразовать весь процесс обучения. Учет 
действия ряда общих закономерностей процесса обучения лег в основу  
разработки концептуальной модели деятельности преподавателя, которая 
представлена на рисунке 1.  

При разработке модели учебного процесса автором были учтены наиболее  
часто встречающиеся педагогические ситуации. 

Структура действий по организации учебного процесса, в основном одна и 
та же, изменяется содержание обучения в зависимости от предмета и цели 
обучения. 

Определяющим при организации процесса обучения является управление 
учебным процессом. Пассивное восприятие материала даже на самом высоком 
профессиональном уровне его изложения может дать намного меньше пользы, 
чем организация  запланированного самостоятельного поиска необходимых 
знаний, пусть даже не полных. 

 В предложенной В.А. Красильниковой модели наиболее принципиальные 
моменты при организации процесса обучения отражают как индивидуальную 
особенность обучающегося, так и возможность выразить через совокупность 
заданий подбор соответствующих упражнений, отражающих индивидуальность 
методики конкретного преподавателя обучению конкретному материалу и 
предмету. Дидактические возможности компьютера позволяют строить 
разноуровневое обучение. 

Автор предлагает рассматривать часть модели (события 6 - 21) как 
многократно повторяющийся процесс, показывающий достаточно однообразную 
деятельность  педагога, требующую большую часть времени занятий. Именно 
эту часть  деятельности преподавателя, в первую очередь, и необходимо пе-
редать машине, представив ее в виде  контролирующих и контрольно-
обучающих программ. Продуманная организация занятий с применением метода 
компьютерного обучения позволит повысить  степень  индивидуализации 
обучения, уделить больше внимания каждому обучающемуся, что не может не 
сказаться на качестве обучения.  

Именно эта открывшаяся сторона внедрения компьютеров в обучение 
считается наиболее ценной. 

Для индивидуализации обучения предназначены комплексы технического, 
учебно-методического, лингвистического, программного и организационного 
обеспечения на базе ЭВМ, которые называются компьютерными средствами 
обучения (КСО). 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель учебного процесса 



 16

При разработке модели учебного процесса автором были учтены 
наиболее  часто встречающиеся педагогические ситуации. 

Структура действий по организации учебного процесса, в основном 
одна и та же, изменяется содержание обучения в зависимости от предмета и 
цели обучения. 

Определяющим при организации процесса обучения является 
управление учебным процессом. Пассивное восприятие материала даже на 
самом высоком профессиональном уровне его изложения может дать 
намного меньше пользы, чем организация  запланированного 
самостоятельного поиска необходимых знаний, пусть даже не полных. 

 В предложенной В.А. Красильниковой модели наиболее 
принципиальные моменты при организации процесса обучения отражают как 
индивидуальную особенность обучающегося, так и возможность выразить 
через совокупность заданий подбор соответствующих упражнений, 
отражающих индивидуальность методики конкретного преподавателя 
обучению конкретному материалу и предмету. Дидактические возможности 
компьютера позволяют строить разноуровневое обучение. 

Автор предлагает рассматривать часть модели (события 6 - 21) как 
многократно повторяющийся процесс, показывающий достаточно 
однообразную деятельность  педагога, требующую большую часть времени 
занятий. Именно эту часть  деятельности преподавателя, в первую очередь, и 
необходимо передать машине, представив ее в виде  контролирующих и 
контрольно-обучающих программ. Продуманная организация занятий с 
применением метода компьютерного обучения позволит повысить  степень  
индивидуализации обучения, уделить больше внимания каждому 
обучающемуся, что не может не сказаться на качестве обучения.  

Именно эта открывшаяся сторона внедрения компьютеров в обучение 
считается наиболее ценной. 

Для индивидуализации обучения предназначены комплексы 
технического, учебно-методического, лингвистического, программного и 
организационного обеспечения на базе ЭВМ, которые называются 
компьютерными средствами обучения (КСО). 

С помощью КСО осуществляют:  
− выявление исходного уровня знаний, умений и навыков учащихся, 

их индивидуальных особенностей; подготовку учебного материала 
(объяснительных текстов и иллюстраций, учебных и контрольных заданий); 

− предъявление учебного материала, адаптацию его по уровню 
сложности, темпу представления информации; 

− управление познавательной деятельностью учащихся;  
− повысить индивидуальность обучения и увеличить время 

непосредственного общения с преподавателем; 
− определение показателей работоспособности учащихся; 
− контроль качества усвоения; 
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− регистрацию и статистический анализ показателей процесса 
усвоения учебного материала каждым учащимся и группой в целом 
(Красильникова В.А.). 

КСО реализует несколько дидактических функций в большей мере, чем 
другие обучающие устройства, освобождает учащихся от некоторых 
вспомогательных компонентов учебной деятельности, не ведущих 
непосредственно к усвоению. Возможность применения КСО при 
проведении лабораторных и практических работ устраняет разрыв между 
получением теоретических знаний и их действительным усвоением, 
способствует большей самостоятельности учащихся.  

Компоненты КСО: 
− Техническое обеспечение КСО включает: ЭВМ, расположенные в 

классах. 
− Рабочие места учителя и учащихся, оснащённые необходимым 

оборудованием, линии связи ЭВМ с рабочим местом преподавателя и 
учащихся.  

− Учебно-методическое обеспечение КСО - это учебный материал и 
сценарий обучения, разработанный преподавателем для обучаемых, а также 
методические указания для преподавателей, проводящих занятия в классе 
КСО.  

− Лингвистическое обеспечение - специализированные языки, 
которые позволяют вести учащимся диалог в форме, отвечающей 
особенностям изучаемой дисциплины, составлять учебные курсы и управлять 
работой КСО.  

− Программное обеспечение КСО - совокупность программ ЭВМ, 
реализующих те или иные функции, возложенные на КСО (Красильникова 
В.А.).  

 
              
1.3.2 Направления внедрения компьютерных средств в процесс 

обучения 
 

Роберт И.В. выделяет следующие педагогические цели использования 
компьютерных средств обучения: 

1) Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 
жизни в условиях информационного общества: 

– развитие мышления, (например, наглядно-действенного, 
наглядно-образного, интуитивного, творческого, теоретического видов 
мышления); 

– эстетическое воспитание (например, за счет использования 
возможностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа); 

– развитие коммуникативных способностей (форумы, чаты, 
электронные семинары); 
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– формирование умений принимать оптимальное решение или 
предлагать варианты решения в сложной ситуации (например, за счет 
использования компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию 
деятельности по принятию решения); 

– развитие умений осуществлять экспериментально-
исследовательскую деятельность (например, за счет реализации 
возможностей компьютерного моделирования или использования 
оборудования, сопрягаемого с ЭВМ); 

– формирование информационной культуры, умений 
осуществлять обработку информации (например, за счет использования 
интегрированных пользовательских пакетов, различных графических и 
музыкальных редакторов). 
2)  Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: 

повышение эффективности и качества процесса обучения за счет реализации 
возможностей компьютерных средств; 

– обеспечение побудительных мотивов (стимулов), 
обусловливающих активизацию познавательной деятельности 
(например, за счет компьютерной визуализации учебной информации, 
вкрапления игровых ситуаций, возможности управления, выбора 
режима учебной деятельности); 

– углубление межпредметных связей за счет использования 
современных средств обработки информации, в том числе и 
аудиовизуальной, при решении задач различных предметных областей. 
На основе сформулированных выше педагогических целей определяют 

основные направления внедрения компьютерных средств в образование: 
             - Использование компьютерных средств в качестве средства 
обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его 
эффективность и качество. При этом обеспечивается: 

– реализация возможностей программно-методического 
обеспечения современных ПЭВМ в целях сообщения знаний, 
моделирования учебных ситуаций, осуществления  тренировки, 
контроля  за  результатами обучения; 

– использование объектно-ориентированных программных 
средств или систем (например, системы подготовки текстов, 
электронных таблиц, баз данных) в целях формирования культуры 
учебной деятельности; 

– реализация возможностей систем искусственного интеллекта в 
процессе применения обучающих интеллектуальных систем. 
– Использование КСО в качестве инструмента познания окружающей 

действительности и самопознания, а также в качестве средства развития 
личности обучаемого. 

– Использование КСО в качестве объекта изучения (например, в 
рамках освоения курса информатики). 
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– Использование КСО в качестве средства информационно-
методического обеспечения и управления учебно-воспитательным 
процессом, учебными заведениями, системой учебных заведений. 

– Использование КСО в качестве средства коммуникаций (например, 
на базе асинхронной телекоммуникационной связи) в целях распространения 
передовых педагогических технологий. 

– Использование КСО в качестве средства автоматизации процессов 
контроля, коррекции результатов учебной деятельности, компьютерного 
педагогического тестирования и психодиагностики; в качестве средства 
автоматизации процессов обработки результатов эксперимента 
(лабораторного, демонстрационного). 

– Использование КСО в качестве средства организации 
интеллектуального досуга, развивающих игр. 

Во многих работах исследователи отмечают ряд преимуществ 
организации учебного процесса с использованием современных 
информационных технологий (Красильникова В.А., Роберт И.В.):  

–  организация активной познавательной деятельности обучающихся; 
–  интенсификация учебного процесса; 
–  увеличение объема информации, сообщаемой на занятии; 
–  стимулирование творческих способностей обучающихся; 
–  возможность индивидуального обучения. 
Таким образом, использование информационных технологий позволит 

получить знания путем непосредственного обращения к глобальному 
информационному полю, которое имеет тенденцию к экспоненциальному 
увеличению своего объема.  

Использование рационально разработанных компьютерных средств 
обучения, учитывающих не только специфику содержательной информации, 
но и психолого-дидактические закономерности усвоения этой информации 
обучающимися конкретного уровня, позволяет индивидуализировать и 
дифференцировать процесс обучения, стимулировать познавательную 
активность и самостоятельность. 

Потенциал компьютерных средств в системе образования проявляется 
в следующем: 

– совершенствование методологии и стратегии отбора содержания 
образования, внесения изменений в обучение традиционным дисциплинам; 

– повышение эффективности обучения, организация новых форм 
взаимодействия в  процессе обучения, изменение содержания и характера 
деятельности обучающего и обучающегося; 

–  модернизация механизмов управления системой образования, 
учебным процессом, его планирования, организации, контроля. 

Отечественные исследователи (Е.М.Борисова, К.М.Гуревич) отмечают, 
что применение компьютерных средств в учебном процессе открывает новые 
возможности исследования  индивидуальных различий в умственном 
развитии обучающихся. 
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По мнению Образцова П.И., использование в учебном процессе КСО 
предполагает активное включение обучающихся в сознательное освоение 
содержания образования. В соответствии с этим проектирование КСО 
должно подчиняться законам создания комплекса учебно-методического 
обеспечения дидактического процесса, при построении которого в 
наибольшей степени должны быть учтены различия в начальной подготовке 
обучаемых, варьироваться наглядность, полнота и конкретность подачи 
материала, обеспечиваться системность и вариативность представления 
информации, предусматриваться возможность проработки материала в 
свойственном каждому обучаемому темпе, упражнения в решении задач до 
получения запланированного результата, что обеспечит адекватность КСО 
процессу овладения знаниями. 

 
 
1.3.3 Принципы использования компьютерных средств в процессе 

обучения 
 
В основу технологии разработки КСО положены идеи, взятые из 

различных областей науки: теории управления (алгоритмизация действий  
обучающегося, формализация и передача ряда функций  преподавателя  
ЭВМ, непрерывный контроль  и  реализация обратной связи); психологии 
(использование подхода к формированию умственной деятельности через 
внешние воздействия - явление интериоризации), учет индивидуальных 
особенностей обучающегося; педагогики (положительные моменты 
программированного обучения, подготовка материала, детализация, 
пошаговая подача материала; методика организации занятий на  основе  
поиска рационального сочетания  индивидуальных,  групповых  (малых 
групп) и коллективных форм организации обучения; видоизменение 
характера  общения  между преподавателями и обучающимися, 
использование личностно-ориентированного подхода к обучению) 
(Красильникова В.А.). 

Среди основных этапов при разработке автоматизированных сред 
обучения Красильникова В.А. выделяет следующие: 

1 Обоснование целесообразности применения компьютера  для 
изучения темы (предмета). 

2 Обеспечение этапа «вхождения» в проблему (этап общей 
ориентации в  сути явления/ процесса/ объекта).  

3 Этап углубления представления о предмете изучения через анализ 
явления/процесса/объекта с установлением внутренних сущностных свойств 
и связей предмета/явления. По сути дела это и есть этап проработки 
алгоритма изучения темы и всей последовательности шагов изучения 
материала с подробным описанием структуры обучающего материала и 
особенно типов и алгоритмов обучающих заданий.  
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4 Этап сопоставления и коррекции первичного представления  о 
предмете изучения. 

Безусловно, при разработке технологии автоматизированных сред 
обучения важны стандартные и хорошо описанные процедуры:  испытание и 
доводка программ не только с точки зрения их работоспособности, но и с 
точки зрения достижения запланированных результатов обучения; 
разработка методики (рекомендаций) включения данного педагогического 
средства в общий сценарий занятия и самоподготовки; оценка 
эффективности учебного процесса на основе применения  
автоматизированных сред обучения (Красильникова В.А.). 

Образцов П.И. выделяет следующие принципы проектирования КСО: 
- принцип целостности, согласно которому КСО должны в 

интегрированном виде представлять систему целей, методов, средств, форм, 
условий обучения, обеспечивая тем самым реальное функционирование и 
развитие конкретной дидактической системы  

-  принцип воспроизводимости, согласно которому воспроизведение 
КСО с учетом характеристик данной педагогической среды гарантирует 
достижение заданных целей обучения; 

- принцип нелинейности педагогических структур, который 
устанавливает приоритет факторов, оказывающих непосредственное 
воздействие на механизмы самоорганизации и саморегулирования 
соответствующих педагогических систем; 

- принцип адаптации процесса обучения к личности обучаемого, 
заключающийся в том, что учебный процесс должен обладать свойством 
разделения на подпроцессы, каждый из которых имеет специфические, 
только ему присущие особенности, отвечающие познавательным 
потребностям конкретного обучаемого; 

 - принцип потенциальной избыточности информации, требующий 
разработки такой технологии процесса передачи обучаемым информации, 
которая создает для них оптимальные условия для обобщенного усвоения 
представляемых знаний (Образцов П.И.). 

Стержнем проектирования КСО является постановка и реализация в 
учебном процессе дидактической задачи. Ее определение включает 
следующие последовательные этапы: 

– задание цели изучения конкретной учебной дисциплины; 
– отбор и структурирование содержания обучения, адекватного 

заданной цели; 
– задание уровней усвоения учебных тем изучаемой дисциплины; 
– разработка тестов и заданий для контроля за усвоением содержания 

учебной дисциплины; 
– разработка структуры проведения и планирования учебных занятий. 
Проблеме КСО посвящены исследования Э.В. Лузика, в которых автор 

рассматривает теоретические и дидактические приемы создания КСО. 
Для создания высокоэффективных автоматизированных обучающих 

курсов, по мнению автора, в качества фундамента следует принимать: 
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– теорию и методику адаптивного обучения и контроля знаний; 
– теорию латентно-структурного анализа данных педагогических 

измерений; 
– положение о высоком обучающем потенциале тестовых заданий как  

средства объективного контроля знаний. 
КСО представляют собой комплекс дидактических и программных 

средств, предназначенных для автоматизации учебного процесса,  способных 
в рамках единой дидактической системы решать задачи обучения, 
осуществлять подготовку учебных курсов, управлять средствами обучения и 
исследовать эффективность процесса обучения. Важнейшим назначением 
подобного комплекса является его способность интенсифицировать 
деятельность обучающегося, развивать его мышление. Подобный комплекс 
должен являться законченной логической системой, включающей в себя: 

– учебник, научно структурированный на основе  обучающих целей 
учебной дисциплины; 

– автоматизированную адаптивную контрольно-обучающую систему; 
– автоматизированный тестовый контроль в виде банка критериально-

ориентированных тестов достижений с использованием системы 
компьютерной обработки результатов контроля. 

Предложенная версия подобного комплекса отличается от ранее 
появившихся, по мнению Д.В. Чернилевского, по следующим параметрам: 

– система начинается с входного тестирования с последующей 
дифференциацией обучающихся по уровню подготовленности; 

– выбор заданий для самообучения и самоконтроля соответствует по 
сложности зоне ближайшего развития, чем индивидуализирует темп 
обучения; 

– вся система тестовых заданий определяется возрастными нормами, 
нормативами трудности заданий; 

– система снабжена творческими заданиями на творческую 
реконструкцию профессиональной деятельности. 

Разработка и создание подобных комплексов возможно при творческом 
сотрудничестве различных специалистов: психологов, педагогов, 
программистов, специалистов  по компьютерной поддержке. 

Разработка компьютерных средств обучения имеет свою специфику,  
поскольку  речь  должна идти не просто о программном продукте,  а  о 
продукте, ориентированном  на внедрение в учебный процесс. 
Следовательно, при разработке КСО  необходимо учитывать закономерности 
процесса  обучения,  и следует максимально  использовать  дидактические  
возможности компьютера, предоставляющие возможности организации 
интерактивных сред обучения. 

При разработке КСО необходимо учитывать ряд факторов: возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся, обеспечение 
доброжелательной и тактичной формы обращения к нему, возможность 
повторных обращений к программе в случае неудачной попытки. Все это 
обусловливает позитивный фон общения пользователя с ЭВМ, определяя 



 23

эргономические требования к содержанию и оформлению КСО. Большое 
значение при разработке КСО необходимо уделять удобству пользования 
программой: простота использования, надежность, возможность легкого 
возврата на исходные позиции, рассылка по сети (в условиях использования 
комплекта учебной вычислительной техники), возможность переноса на 
ЭВМ другого типа. Выше определяет технические требования к КСО, 
соблюдение которых крайне важно, ибо малейшее отклонение от них может 
привести к дискредитации самой идеи использования компьютера в учебном 
процессе (Роберт И.В.). 

 
1.3.4 Основные требования к учебно-методическим материалам 
 
Современные информационные технологии предоставляют 

практически неограниченные возможности в размещении, хранении, 
обработке и доставке информации на любые расстояния, любого объема и 
содержания. В этих условиях на первый план при создании системы 
обучения выходит содержательность и его способы ее организации.  

Подготовка всех обучающих материалов федерального и 
регионального компонента должна отвечать  определенному выработанному 
стандарту, как для печатного учебного материала, так и для всех видов 
электронных изданий и предметного материала для подготовки 
автоматизированных средств обучения. Особое внимание следует уделить 
структуре и алгоритмам обучающих заданий, поскольку именно здесь 
сосредоточены возможности реализации в компьютеризированных средах 
обучения развивающего обучения. 

На основе опыта разработки и использования КСО Красильниковой 
В.А. были определены основные требования, предъявляемые к учебно-
методическому материалу: 

1  обоснованность выбора темы для компьютеризированных программ 
обучения; 

2  подбор и представление учебно-методического материала с учетом 
требований поставленных целей обучения, типа мыслительной деятельности 
и уровня развития обучающегося, но работа должна проходить в зоне 
ближайшего развития обучающегося; 

3  дидактическая полнота материала; 
4  четкая структура курса, программа курса; 
5 вся теория должна быть разбита по темам, по объему учебно-

методический материал должен быть  компактен; 
6  должна быть четко проработана схема включения ссылок на другие 

темы, рисунки, источники, включение ссылок на БД, другие источники в 
Интернет; 

7 для большего понимания и закрепления материала должны быть 
разработаны упражнения и алгоритмы их решения к конкретной теме;  

8 материал может содержать мультимедийные вставки по ходу 
рассмотрения материала, следует помнить, что чрезмерное увлечение 
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мультипликацией и другими эффектами приводит к излишней утомляемости 
обучающихся и отвлечению от самого вопроса изучения. Желательно 
организовывать выход на мультимедийные вставки по запросам самого 
пользователя (на уровне ссылок, например); 

9  обучающий материал должен содержать иллюстративный материал в 
виде: схем, рисунков, карт - пояснений к их использованию (в % отношении 
иллюстративный материал/теория/мультимедийные эффекты не должны 
превышать принципа золотого сечения); 

10  вопросы для самоконтроля необходимо представить к каждой теме 
или блоку тем, причем важно иметь разнообразные обучающие задания по 
алгоритму, форме, учитывающие индивидуальные особенности 
обучающихся; 

11 обязательны тесты для самоконтроля по  теме или блоку тем с 
правильными ответами множественного выбора (не менее 30 на каждую 
тему); 

12 должны быть предусмотрены пояснения, подсказки при 
неправильном выполнении промежуточных тестов; 

13  в конце изучения материала должны быть предоставлены выводы 
по рассматриваемому теоретическому материалу; 

14  желателен итоговый тест по всему материалу (не менее 100 тестов); 
15  необходимо предусмотреть вопросы для итогового контроля (в 

случае "ручной" проверки экзамена); 
16 другие пожелания преподавателя (видеозаписи, аудиозаписи, 

кинопленки или фрагменты программ и т.д.); 
17  темы контрольных работ, расчетных заданий, рефератов; 
18  темы курсовых работ; 
19  список рекомендуемой литературы; 
20  адреса полезных ссылок в Интернет; 
21  справочники терминов; 
22  другое. 
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2 Ретроспективный обзор программ обучения и контроля 
 

2.1 Компьютерные  программы и их специфики в системе средств 
обучения иностранному языку 

 
Специфика   учебных   компьютерных  программ, во  многом 

определяемая  возможностями  самого  компьютера  как  одного  из  видов  
технических  средств обучения, проявляется  и   на  этапе  подготовки  
компьютеризованных   учебных   материалов, и  на  этапе  их  использования.  

Наличие  большого  количества  обучающих  программ  по  
иностранному  языку, их  разнообразие, определяемое  целями  и  
содержанием  обучения, техническими  возможностями, уровнем  языковой  
подготовки  обучающихся, делает  актуальной  проблему  оценки  качества  
программного  обеспечения, предназначенного  для  изучения  иностранного 
языка. Существующие  модели  оценки  качества  обучающих  программ  
складываются  из  оценки  следующих  параметров: технического  уровня  
программы, дидактического  уровня  и  степени  интерактивности. 

Кроме  того, во  внимание  принимается  тип  программы - более  
высокий  уровень  качества  предполагают  не  простые  тренировочные  
программы, а  структурированные  курсы  и  программы  имитационно- 
моделирующего  типа. Основные  претензии  к  качеству  обучающих  
программ  по  иностранному  языку  связаны  не  с  объёмом  материала, 
типом  программ  или  их  техническим  уровнем, а  с  дидактическими  
параметрами  и  степенью  эффективности  использования  имеющихся  
технических  возможностей. 

Обучающие  программы  по  иностранному  языку  необходимо  
рассматривать  прежде  всего  как  дидактические  материалы, специфика  
которых  заключается  в  том, что  задачи  обучения  в  них  решаются  
средствами  компьютерных  технологий. Подход  к оценке  таких  
материалов  должен  быть  комплексным, учитывающим  требования  общей  
дидактики, компьютерной  дидактики, лингводидактики  и  компьютерной  
лингводидактики. На  основе  требований  можно  предложить  следующие  
параметры  оценки  образовательного  качества  обучающей  программы  по  
иностранному  языку:  

1  Постановка  целей  обучения.   
2  Обеспечение  целей  обучения. 
3  Организация  и  стимулирование  деятельности  обучающегося. 
4  Обеспечение  деятельности  преподавателя. 
Экспертная  оценка  каждого  параметра  основывается  на  анализе  

конкретных  структурных, содержательных  и  технических  элементов  
программы. Обращение  к  названиям  пунктов  и  подпунктов  меню, уроков  
программы, проработка  уроков  даёт  представление  об  информационно- 
тематическом  содержании  программы, изучаемом  аспекте  языка, виде  
речевой  деятельности, типе  и  структуре  программы;  об  обучающихся, для  
которых  предназначена  программа (их  возрасте, уровне  языковой  
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подготовки  и  компьютерной  грамотности, цели  изучения  языка), и  
позволяет  сделать  вывод  о  качестве  представления  в  программе  целей  
обучения, актуальности  целей  обучения  для  данного  контингента  
обучающихся, соотношении  программы  с  некомпьютерным  обучением. 
Работа  с  языковым  материалом  программы – языковым  минимумом, 
каталогом  речевых  действий, коммуникативным  минимумом, текстотекой, 
меню, формулировками  заданий, помощью  к  заданиям, приложениями 
(словарями, сервисными  блоками)  даёт  возможность  сделать  выводы  об  
актуальности, функциональности,аутентичности  информационного  и  
языкового  содержания  программы,  его  обоснованности  с  позиций  
соотношения  культур  родного  и  изучаемого  языка, приемственности  для  
данного  контингента  обучающихся  и  направленности  обучения, 
соответствии  возможностям  компьютерного  обучения. Анализ  
формулировок  пунктов  меню  и  заданий, выполнение  заданий  и  
ознакомление  с  помощью  их  позволяет  сделать  выводы  о  соответствии  
заданий  целям  обучения, типу  программы, этапу  работы  над  материалом, 
эффективности  использования  возможностей  компьютера,  обеспечение  
прочности  и  контроля  усвоения  и  на  основании  этого  судить  о качестве  
методического  и  технического  обеспечения  целей  обучения. 

Качество  представления  материала, способы  работы  с  программой, 
обратная  связь, анонсы   к  урокам, формулировки  и  типы  заданий, наличие  
различных  уровней  сложности, способы  контроля  и  отслеживания  
результатов, совместимость  с  другими  программами,  возможность   
обращения  к  родному  языку  обучающихся  или  языку- посреднику, 
реальные  затраты   времени  на  работу   с  уроком / программой  в  целом, 
обеспечение  психологической  поддержки  и  разгрузки  в  процессе  работы  
дают  возможность  оценить  эргономичность  программы, реализацию  
принципов  сознательности, индивидуализации, доступности, 
преемственности  обучения  как  возможностей  эффективной  организации, 
мотивации  и  стимулирования  деятельности  обучающихся. 

Обращение  к  структуре  программы, документации, блоку статистики, 
дополнительным  техническим  и инструментальным  возможностям  
программы  позволяет  сделать  выводы  о  качестве  обеспечения  
деятельности  преподавателя, связанной  с  подготовкой  к  работе  с  
программой, адаптацией  дидактических  материалов  программы  для  
конкретных  групп  студентов  и  возможностью  оценки  собственной  
деятельности  на  основе  анализа  ошибок  и  результатов  обучения  
студентов. 

Таким  образом, в  центре  внимания  данного  подхода  к  
образовательному  качеству  компьютерных  программ  для  обучения  
иностранному  языку - оценка  реализации  лингвометодических  задач  
средствами  компьютерных  технологий  и  возможностей  выработки  на  
основе  этой  оценки  рекомендации  по  наиболее  эффективному  
использованию  компьютерных  программ  для  обучения  иностранному  
языку.            
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Обучающая  компьютерная программа  является  инструментом, 
который  организует  самостоятельную  работу  обучаемых  и  управляет  ею, 
особенно  в  процессе  тренировочной  работы  с  языковым  и  речевым  
материалом. Это  и  определяет  характер  используемых  упражнений  и  
методических  приемов. Наиболее  часто  используются  следующие типы 
обучающих заданий: 

1. Вопросно - ответный  диалог. 
Суть  работы  обучаемого  состоит  в  том, чтобы  дать  прямые  ответы  

на  вопросы  компьютерной программы, используя  в  качестве  основы  и  
схемы  языковой  материал, содержащийся  в  вопросе. 

2. Диалог  с  выборочным  ответом. 
Для  ответа обучаемый  выбирает  один  из  ряда  предлагаемых  

вариантов. 
3. Диалог  со  свободно  конструируемым  ответом. 
Такой  диалог  обеспечивается  программой  со  всеми  возможными  

вариантами  ответов  на  каждый  поставленный  компьютером  вопрос, с  тем  
чтобы  последний  мог «узнать»  и  оценить  правильность  ответа. 

4. Упражнения  на  заполнение  пропусков. 
Компьютер  предлагает  обучаемому  текст  или  набор  предложений  с  

пропусками. Необходимо  заполнить  пропуски, используя  подсказку  в  виде  
русских  слов,  которые  нужно  перевести  на  иностранный  язык  и  
употребить  в  нужной  форме. Можно  также  заполнить  пропуски  словами  
или  словосочетаниями, выбирая  их  из  предложенных  компьютером. 

5. Упражнения  для  самоконтроля  владения  словарём. 
Возможны  варианты  таких  упражнений: 
а) компьютер  предлагает  список  слов  для  перевода; 
б) компьютер  предлагает  соотнести  два  списка  слов  и  найти  

эквивалентные  пары  этих  слов  в  обоих  языках; 
в) компьютер  предлагает  соотнести  два  списка  иностранных  слов  и  

установить  пары  синонимов  или  антонимов; 
г) компьютер  предлагает  список  иностранных  слов  и  перечень  

дефениций  этих  слов. От  обучаемого  требуется  соединить  каждое  слово  
с  соответствующей  ему  дефеницией. 

Рассмотрим  некоторые компьютерные  программы (из  зарубежного  
опыта  компьютерного  обучения): 

1) У о р д с т о к (программа  для  работы  со  словарём): 
Программа  для  самостоятельного  составления  словаря. Обучаемый  

может  записать  до 1000 слов  с  их  определениями  и  примерами. В  любое  
время  он  может  посмотреть  слово  или  проверить  своё  знание  лексики: 
на  экране  демонстрируются  определённые  слова  и  следует  вопрос  о  
самом  слове. Пример  с  пробелом  служит  подсказкой. Программа  
исключительно  проста  в  работе  и  является  идеальной  для  
индивидуального  обучения, а  также  для  занятий  в  группе  и  обмене  
информации. 

2) М э т и м а с т е р (программа  подбор  соответствий) 
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Это  универсальная  программа  пользуется  постоянным  спросом. 
Обучаемый  должен  правильно  соединить  исследовательские  единицы  
правой  и  левой  колонок. Выбор  проводится  путём  просмотра  обеих  
колонок  с  использованием  стрелочек – индикаторов. Печатающее  
устройство  позволяет  размножить  упражнения  на  бумаге  для  
индивидуальной  и  классной  работы. 

Остановимся  на   некоторых  самых   общих   отличиях  учебных  
компьютерных  программ (Last R.W., Malandain J.L.): 

1) большая  по сравнению с иными  средствами  обучения,  например, 
учебником,  время- и  трудоемкость  разработки; 

2)  необходимость  участия  в  подготовке  учебных  материалов 
специалистов  различного  профиля, в  том  числе  и  технического; 

3) разработка  разветвленной  информационной  базы: отбор  и 
организация  справочной, консультирующей   и   корректирующей 
информации. 

Коротко   раскроем   каждый   из  пунктов. Поскольку  компьютер 
создает   условия   для  индивидуализированного  обучения, проводящегося  
в  диалоговом   режиме, круг  подготавливаемых   материалов  для  учебной 
компьютерной   программы  значительно  расширяется. Так, помимо 
инварианта,  скажем,  упражнения   (возможно   и   материала    для 
презентации)  необходимо   создавать   варианты   упражнений, количество  
которых   определяется   составленной   авторами  моделью  
компьютеризованного  обучения  по  выбранной  теме  и  которые  
рассчитаны   на   различные категории  студентов  с учетом  их  
индивидуальных   характеристик  в  уровне  владения  материалом, в  
способах  и  темпах  усвоения  и  т. д.  Из  данной  посылки  вытекает 
следующее  требование - разработать: 

а) средства (блоки)  диагностики  ошибок, допускаемых  в  ходе 
компьютеризованного  самостоятельного  занятия;  

б) средства  определения  индивидуальных  особенностей  студента. 
Кроме того, на этапе  подготовки компьютерной программы  

составляется  так  называемый  с ц е н а р и й    компьютерной   программы. 
Под   с ц е н а р и е м   мы  понимаем   совокупность   материалов:  

1) лингвометодическое  обеспечение  (отобранный  и  специальным  
образом   организованный    языковой, речевой   и   коммуникативный        
материал);  

2) блок-схема будущей программы  (имеется  в  виду логический  
алгоритм)  с  определением  условий  выборки  из   памяти   компьютера  и 
предъявления  на  экране  необходимой  в  данный  момент  информации;  

3) указания  для  программиста  по  расположению  информации  на  
экране монитора; 

4) перечень  параметров, по   которым    должна  фиксироваться  и 
накапливаться  в   памяти   компьютера   статистическая   информация.     

Необходимо  также  указывать, какая   информация   и   в  какой   
момент   работы    программы  (в   каком   виде) должна    предъявляться  
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студенту, а  какая - только  преподавателю. Информация   по  результатам  
работы   студента   может   быть  представлена   преподавателю   в   виде 
«картотеки»   типовых   ошибок   или   протокола   работы   отдельного  
ученика   за   то   или   иное   время   обучения   с   помощью   данной   
учебной   компьютерной  программы. 

Помимо   указанных   параметров   в   сценарий   компьютерной  
программы   включают  инструкцию   об   использовании   компьютерной  
графики, цвета  и  звуковых (музыкальных) эффектов  с  описанием  их 
функций   в   каждом   конкретном   компьютеризованном   материале. 

Используя  систематизацию учебных  компьютерных  программ  таких   
авторов,  как  Власов  Е. А., Кечкеш  И.,  Last   R. W. ,  Malandain  J. L., 
Phillips  M. и  свои  разработки, мы  считаем, что  учебные  компьютерные  
программы  надо дорабатывать, обновлять. Своеобразны   и  этапы    
подготовки  компьютерной  программы  (в сравнении  с  другими  
средствами  обучения). Представим  их  в  таблице 1. Те   этапы, которые   
выполняются   преподавателем   или  программистом, помечаются   в  
колонке  «исполнитель» знаком «+». Помета «+!» означает обязательное   
участие   в   работе  над  данным  этапом   создания компьютерной   
программы  того  или  иного  исполнителя. 
                                                                                          Таблица 1 
 

Этапы  работы  над  учебной   

компьютерной  программой 

 

          Исполнитель 

 методист программист 

                       1           2          3 

Задача        + !        - 

Теоретическое определение 

возможностей компьютерной 

реализации задачи 

 

       + 

 

       + 
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        + !  

        + !  

        + !  

        + ! 

        + ! 

        + !  

 
 
        - 
        -  
        - 
         
        - 
          
        - 
        - 

Содержательная подготовка 

задачи на языке предметной 

области 

 цель 

 содержание 

 адресат 

 структура  

форма  использования  (игра/не 

игра) 

 отбор и организация материала         + !          - 
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Таблица 1 (продолжение)                        

1           2          3 

Подготовка сценария программы 

 

 

        + !          + ! 

Формализация материала в 

соответствии с методическими 

задачами  и  возможностями  

компьютера 

 

 

         + 

 

 

       + 

 

Способы и формы представления 

информации на  мониторе 

 

         + 

 

        + 

Составление программы на одном 

из языков программирования 

Ввод программы и отладка  

 

          - 

          - 

 

        + !  

        + ! 

Отладка и корректировка 

содержательной части программы

 

         + ! 

 

        + ! 

Апробация (экспертиза)          + !         + ! 

Пробная эксплуатация в учебной 

группе 

 

         + ! 

 

         + ! 

               
 

Отметим, что  корректировка  содержательной  части  программы 
является  достаточно  сложной  и  трудоемкой  процедурой. Корректировку 
проводят  авторы (участники разработки) в  два  этапа: 

а)  проверка  в    р е ж и м е    а в т о р а   минимальных   структурных  
элементов  программы,   каждой  учебной  задачи, включенной  в  структуру 
программы; 

б)  проверка  в    р е ж и м е   о б у ч а е м о г о   реакции  программы  на   
все верные ответы,   все неверные ответы, те и другие произвольно. 

При этом  особое  внимание  следует обращать  на  соответствие 
количества  верных  и  неверных ответов, итоговых   результатов, 
получаемых  в конечном  протоколе (Стрикелева Л.В., Пискунов 
М.У.,Тихонов Н.И.). 

И  наконец, учебная   компьютерная  программа  требует  в  силу  своей  
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адаптивности   подготовки   разветвленной  системы  справочной, 
консультирующей  и  корректирующей  информации. Данная  информация 
организовывается  в  базы  данных  и  извлекается  из  памяти  компьютера  в 
определенные  моменты   работы   программы (может  быть, по  желанию 
обучаемого, через  систему  «меню»  и  «подменю»). 

Таким  образом, даже  из  столь  краткого  перечисления  работ  по 
подготовке  компьютерных  программ  видно, насколько  это  трудоемкий 
процесс. Практика   показывает, что  на   подготовку  программы, 
обеспечивающей  1 час  работы  с  ней  обучаемого, составитель  должен 
затратить  от 50 до 500 часов (Higgins J.) (на  подготовку  текстового  
пособия, рассчитанного  на  то  же  контактное   время   с  обучаемым, автор 
затрачивает  до  25  часов (Вятютнев М.Н.).  Зарубежный   и   советский   
опыт  использования   компьютеризованных  материалов  в  учебном  
процессе  выявил   ряд  специфических  особенностей данного  вида  
учебного  материала. 

Проработка   учебного  материала  в  условиях  компьютерного  
обучения   порождает   много   организационных    проблем, например, 
проблему  деформации   аудиторно – урочной  структуры. Высокая  степень 
индивидуализации   обучения   приводит  к  существенному  расслоению 
учебной  группы  по  ряду  параметров (темп, объем, глубина  усвоения   и     
т. п.).  Специалисты   отмечают, что   индивидуальный   уровень  изучения 
материала   варьируется   в  широком  диапазоне  (в  среднем  3-5 раз, а для 
отдельных    студентов - 10 раз) (Садовская Н.А.). Решить  эту   проблему   
пока   не удается. Единственный   путь – увеличение   ментальной    нагрузки    
на  преподавателя    в    условиях   аудиторной   работы   с   группой. Многие 
нетворческие, рутинные   виды  работ  уходят  из  аудиторного  занятия   в 
самостоятельную  работу  студента  с  компьютером, следовательно, должна  
возрасти  доля  творческих  заданий  на  уроке, что, в  свою  очередь  требует 
от  преподавателя  дополнительных  затрат. 

Некоторые   особенности    взаимодействия   обучаемых   с  
компьютером   связаны   с   психофизиологическими   аспектами. Прежде  
всего  наблюдается   повышенная   напряженность  умственного  труда  
студентов. Увеличивается   частота   сокращения   сердечной  мышцы:  в  
условиях   традиционного занятия   частота   сокращений   повышается   в   
среднем   на  5,3  удара   в минуту, а  в  условиях  компьютерного  обучения – 
на  12,4  удара  в  минуту (Стрикелева Л.В., Пискунов М.У., Тихонов Н.И.). 

Кроме   того, отмечена    и    повышенная    интеллектуальная  
утомляемость  обучаемых.  В Белорусском  государственном  университете  
им. В. И. Ленина    по   методике   А. И. Кулак    исследовались   процессы  
запоминания, несущие   самую  большую  нагрузку  в  учебной  
деятельности.    Выяснилось, что  под   влиянием   двухчасового  занятия  с  
использованием     компьютеризованных   материалов   в  80  %  случаев  
происходило  снижение  психических   процессов   запоминания   на  21,6  %  
при   краткосрочном    и    на  23,6  %   при   долгосрочном   запоминании. 
Следовательно, необходима    строгая    временная    дозировка   работы    с  
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компьютером. Практика  и  исследования   в   этой   области  показывают, что  
компьютерный    урок   не   должен   превышать  40  минут (для    некоторых   
категорий   студентов - 20 минут). Затем   необходима   разрядка  (для  этого  
в  программу  вводятся  специальные   блоки   психологической   разрядки - 
музыка, компьютерная  мультипликация   и   т. п., выполняющие  функцию  
релаксации)  или   прекращение   работы   с   компьютером   на   некоторое   
время. Возможно  переключение   на   другие   виды   работы. Периодическое   
прерывание  работы  с   компьютером   рекомендуется   еще   и   потому, что  
утомление    зрительного   анализатора   при   контакте   с   монитором    
увеличивается     в  среднем   в  2 раза   по   сравнению   с   традиционными   
средствами  обучения  (Гельтищева Е.А., Стрикелева Л.В., Пискунов М.У., 
Тихонов Н.И.). 

И   наконец,  работа     с      компьютеризованными    учебными  
материалами   требует   от   обучаемого   приобретения    новых   для  
традиционного  обучения   навыков   печатания. Однако, как   показывает  
наш   собственный   опыт, необходимые   навыки   приобретаются   
студентами  достаточно  быстро. Уже  через  20-30 минут  первого  занятия  
студенты    достаточно   бегло   вводят  ответы  и  запросы   с  клавиатуры  
терминала  компьютера. Отметим  также, что  в  условиях   расширяющегося  
проникновения    компьютерной   техники    в  бытовые   сферы    жизни  
общества   релевантность   данной   проблемы  в  скором   времени  будет 
полностью   снята. 

 
2.1.1 Типология компьютеризованного учебного материала 
 
Технический   потенциал   компьютера  и  специфика  компьютерных 

программ   во  многом  определяют  функции,  которые   данное   
техническое   средство   может   выполнять   в   учебном   процессе. Анализ   
работ   специалистов   в   области   компьютерного   обучения   иностранным 
языкам (Кечкеш И., Самофалов К.Г., Слипченко В.Г., Higgins J., Last R.W., 
Malandain J.L., Nelson G.E., Phillips M., Quincey P.) позволяет    выделить    
следующие   наиболее   общие  возможности  компьютера  в  учебном  
процессе: 

1) имитация   деятельности   преподавателя  (презентация  учебного 
материала, закрепление   его   в  тренировочных   упражнениях, анализ   и 
исправление  ошибок, контроль  усвоения материала  и  т. п.); 

2) партнер  в   диалоге  или  в  учебной  языковой  игре; 
3) моделирование   функциональной  среды, в  которой  язык  будет 

использоваться  студентами  в  экстралингвистических  целях; 
4) средство  ликвидации   неаутентичного   труда   студентов   при   

изучении  иностранных  языков   (в  данной  функции  компьютер  вообще  не  
является   средством  обучения, а  играет  роль  мощного  инструмента, 
способного   интенсифицировать  эту  сторону  деятельности   студентов): 

а)  инструмент, с  помощью  которого   студенты  создают  и  
корректируют различные   текстовые   материалы  (программы  типа  
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«текстовый  редактор», дающие   наибольший   эффект   при   условии  
подключения  к  ним  банков лингвистических  и  методических  
данных - справочников, словарей, каталога  речевых  действий  и  т. п.); 

б)  автоматизированные  словари  (в том  числе  и  двуязычные), а  
также   программы, позволяющие  создавать  и  анализировать  
словники  учебных   текстов; 

в)   электронные  справочники  различного  рода - 
грамматические, речевые  и  т. п., позволяющие  студенту  оперативно  
находить  нужную  языковую информацию.  
Функции   компьютера, различные   как  по  своему содержанию, так  и  

по   характеру   реализации, цели   и   задачи   обучения   иностранным   
языкам    обусловливают    и    типологию    компьютерных   программ, 
ориентированных    на   обеспечение   учебного   процесса,  которые  
являются   достаточно  сложной  многоуровневой  структурой (Higgins J., 
John T., Quincey P., Müller P., Underwood J.).  

На   первом   уровне   дифференциальным  признаком  компьютерных 
программ    считаем  ориентацию  на  класс  задач, решаемых  в  учебном 
процессе. Таким  образом, выделяем  ч е т ы  р е   основных  типа  
компьютерных программ: 

1)  у ч е б н ы е; 
2)  у ч е б н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е; 
3)  в с п о м о г а т е л ь н ы е;   
4)  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е. 
Вначале   коротко   охарактеризуем   состав   и   назначение  

компьютерных   программ   2-го, 3-го  и   4-го  типов, так  как  1-й  тип  будет  
рассматриваться   отдельно. 

У ч е б н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е   компьютерные  программы  
представляют собой  программы, с  помощью  которых  студенты   могут 
анализировать   различные   факты   языка. 

Интересный  опыт  создания  компьютерных  программ  учебно-
исследовательского  типа  накоплен  в  Кубанском  государственном 
университете  на   кафедре   русского  языка. С  помощью  специальных 
программ, например  «Словарь», студенты  записывают  различного  рода 
тексты  и  анализируют  их   лексический  состав  (количество  словоформ  и 
т. п.). Особенно  важно  то, что  созданные  тексты, например  сочинения  или 
изложения, могут  накапливаться   на   внешних  устройствах  памяти  
компьютера   и  затем, скажем, в  конце  семестра, могут  быть  
автоматически   проанализированы   с  точки  зрения  развития  лексического  
запаса   студента. 

Отметим, что  данный  тип  программ   имеет  достаточно  
ограниченную  сферу  применения: они  используются  главным  образом  
для  обеспечения   учебно-исследовательской  работы  студентов-филологов. 
Программы   этого типа  смыкаются   со   вспомогательными  и  научно-
исследовательскими,  выполняющими  функцию  ликвидации  рутинного  
труда  преподавателей при  подготовке  учебных  материалов. 
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К  в с п о м о г а т е л ь н ы м   компьютерным   программам  относятся   
в   первую  очередь  программы  типа  «текстовый  редактор», позволяющие   
создавать  и  корректировать  различные  тексты, справочники - 
грамматические, речевые (например, каталоги   речевых   действий  и  т. п.), а  
также   электронные   словари, типологии  упражнений  и  заданий  и  т. д. К  
данному  типу относятся  и  программы  документирования  учебного  
процесса. 

Н а у ч н о – и с с л е д о в а т е л ь с к и е   программы   призваны  
интенсифицировать труд преподавателей на основе компьютерной    
обработки  методических   банков   данных   и   применения   специальных    
проблемно-ориентированных   программ  (Вильяме Р., Макпин К., Malandain 
J.L.). 

Необходимо  отметить, что  программы  указанных  трех  типов  в 
настоящее  время  малочисленны  и  разработка  методики  их  применения  в 
учебном  процессе  осуществляется  лишь  в  отдельных  вузах  и  центрах. 
Поскольку   создание   и    использование   данных    типов   программ   
являются   совершенно  отдельной  проблемой, обратимся  к  более  
подробному   анализу  1-го  типа  программ – собственно учебных.  

На   рисунке 2 показана  схема , предложенная  Власовым Е.А.,  типов   
учебных  компьютерных  программ, используемых  в  обучении   
иностранному   языку.   
 

 
                                                                                                                  
                                                     Рисунок 2 
 

Как   следует   из   схемы,  на    втором    уровне    программы  

          Учебные  компьютерные  программы 

Контролирующие Обучающие Контрольно- корректировочные

Языковые     Речевые       Коммуникативные 

«Дриллы» « Наставники » 

Манипулятивные игры Моделирующие игры
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подразделяются    на   контролирующие,  обучающие   и   контрольно-
корректировочные.  Различия    типов    обусловлены    комбинацией  
специальных    блоков, выполняющих  следующие  функции: 

1) инструктаж – формирование   информационной  базы  у  студентов, 
презентация   материала; 

2) тренировка - закрепление   материала   в    различного   рода  
упражнениях; 

3)  коррекция   - консультация    и   пополнение    информационной  
базы, варьирование   способов   презентации   и   закрепления   материала; 

4)   контроль  (входной, текущий  и  итоговый)  в  виде 
тестов. 
Обучающие   программы   характеризуются   структурой  «инструктаж 

- тренировка - коррекция – контроль».   
В  контрольно- корректировочных  программах  структура меняется – 

«контроль (как  правило, серии  тестов) - коррекция – контроль» (Носенко 
Э.Л.). Дальше   программы    подразделяются   по   уровням    компетенции – 
ориентированные   на   решение  задач  овладения  и  контроля  языковой, 
речевой   и   коммуникативной  компетенциями. Здесь  следует  оговориться: 
мы  не  проводим  разделения  программ  на  типы  в  соответствии  с  видами 
речевой   деятельности, так   как   в   данном  вопросе  многое  зависит  от 
конфигурации   программного  обучающего  средства,  созданного  на  базе    
компьютера. Так,  компьютер,  не   оснащенный   устройствами  соединения    
с    магнитофоном, видеомагнитофоном, синтезатором   и  анализатором   
речи  (наиболее  распространенная  ситуация),  предполагает  создание   
программ, нацеленных   на    выработку  различных  навыков  и  умений   в  
таких  видах  речевой   деятельности, как   чтение  и  письмо, либо  на  
решение    задач, выдвигаемых  в  рамках  теории   взаимосвязанного  
обучения    видам    речевой   деятельности.           

 
 
2.1.2 Матрично – модульный  принцип  создания  учебных  

компьютерных  программ 
 
Опыт   применения   компьютеров   в   качестве   средства  обучения 

показывает, что    он    обладает    большой    мотивирующей    и  
стимулирующей    силой,  «создавая, где    нужно, игровую    обстановку, 
увеличивая    элемент   состязательности, обеспечивая   индивидуальность  и  
мгновенность   реакции,  побуждая    к    сознательному    знанию   и  
одновременно    стимулируя     и    тренируя     всяческую    моторику, 
закрепляющую   добытое    знание» (Ершов А.П.). 

Проблема   сегодня    состоит   в   резком   сокращении   сроков  
подготовки   программного  обеспечения  на  начальном этапе  
формирования  фонда   учебных   компьютерных   программ. Ключ   к  
решению  этих  задач  видится     нам   в  разработке   такой   учебной   
компьютерной   программы, которую   мы   условно   назвали   программа - 
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матрица (ПМ). Суть   её  состоит    в    следующем. 
Программа - матрица   может  быть  наполнена  новым  языковым  

материалом  без  каких - либо  существенных   изменений  математической  
ее  части, т. е. программного  алгоритма, при  жесткой  схеме  презентации  
входных   и   выходных   данных    на   экране  монитора. 

ПМ   состоит   из   относительно  независимых   и   универсальных   для    
такого   типа   задач  (языковых)  подпрограмм   и   процедур – своеобразных     
программных    блоков, которые   могут   служить  «строительным»   
материалом    для    создания   новых   учебных   компьютерных   программ. 

Программа-матрица   предусматривает  возможность  различных 
(достаточно    несложных    с   точки   зрения    программирования)  
трансформаций   и   развития  программы  от  отдельной  учебной  задачи  до  
уровня  учебного  курса  (например, по  грамматике   немецкого   языка)  с  
элементами    обучения, справочными    отсылками, разъяснениями    и, 
конечно   же, оперативным   контролем   усвоения  изученного  материала, 
что   имеет   исключительно   важное    значение    для    организации  
самостоятельной    работы    студентов   во   внеаудиторное   время. 

Проиллюстрируем   сказанное    на    примере    программы 
«Антонимы»   по   теме «Das Auto» (Голубева Т.И), один    из    фрагментов    
которой представляет   собой  вид   ПМ  с  жесткой  схемой  предъявления   
входных  и  выходных   данных  на   экране   монитора  - «вопрос-позиция - 
ответ-позиция» (в  данном  случае  позиции  заняты  антонимической  парой). 
Студенту    после   предъявления   краткого   справочного  материала   по 
теории    вопроса, а  также  антонимических  пар, подлежащих   усвоению, 
предлагается    подобрать   и    набрать  на  клавиатуре  терминала, антоним   
к   выданному   на   экран   монитора    слову. Например: 
 
ЗАДАНИЕ: Подберите антоним к выданному на экран слову 
ПОЛЕ ЗАДАНИЙ ШТРАФНАЯ ЗОНА 

   alt ( das Auto)  -         neu 
   die Panne         -         die Pflege     
    das Abblendlicht -    das Fernlicht     
    kaufen            -         verkaufen 
    abschleppen   -                      

 

ПОЛЕ РАБОЧЕГО ДИАЛОГА 

Количество выданных заданий:   5 
Количество правильных ответов:  4 

Время работы: 
      1 мин 

 
Остановимся   на  содержании    данной   программы  и  работе  с  ней  

в   режиме   пользователя. 
Итак,  программа «Антонимы»  представляет   собой   

контролирующую программу. Она   предназначена  для   проверки  степени  
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усвоения определенного  лексического  минимума  (отбор лексического  
материала осуществляется   с  учетом  этапа   обучения,   базовых   учебных   
пособий).   Контролируются   также  навыки   студента  быстро   и  точно, в  
том    числе    и    с   орфографической    точки    зрения, подобрать    к  
предлагаемому    слову    антоним. 

В  данной   конкретной   реализации   ПМ   в  память  компьютера 
помещено   определенное   количество  антонимических  пар, разбитых  на  
десятки. Сделано  это  по  двум  причинам. Первая - техническая: 
ограниченность   экранного   пространства   монитора; вторая   причина  
связана  с   тем, что   обилие  текстовой   информации  на  экране  монитора 
создает  перенасыщенность, рассеивающую   внимание   пользователя (Венда 
В.Ф.). 

Работа  с  программой   начинается   с   текста, содержащего   либо 
краткие   сведения    по   теории   вопроса   и   правила   управления 
программой, либо   иную   информацию, введенную  в  память  компьютера. 
Затем  осуществляется  переход   непосредственно  к   программе: студент 
может   ознакомиться   с   лексическим   материалом   или   с   частью  его (по 
желанию   студента). После   ознакомления  со  всем   учебным   материалом  
студент    переходит   к   следующему   этапу   работы. На   экране  
очерчивается   рабочее    пространство, состоящее   (в  данном  примере)  из 
двух   частей - «ПОЛЕ  ЗАДАНИЙ»  и  «ШТРАФНАЯ  ЗОНА». Внизу   оставляют  
пустую  строку   для обеспечения  так  называемого   рабочего  диалога   с  
компьютером. Здесь  студент   получает  информацию   о   дальнейших  
учебных    или   операционных   действиях (например, о   действиях   с 
клавиатурой   терминала). Завершает   экранный   кадр   своего    рода  
индикатор, указывающий   на   количество   предложенных   заданий   и  
правильных   ответов, который   находится   в   постоянном   движении  в  
период   работы   программы. Эта   информация   необходима   для   того, 
чтобы   студент   помнил   о    качестве  предыдущих  ответов (текущие 
ошибки   выводятся   в  «ШТРАФНУЮ   ЗОНУ»). 

Действия    студента   при   работе    с  программой   такого  типа  
достаточно   просты   и   не   требуют   специальной   подготовки   перед  
занятием. Студент «пишет»  на  экране  антоним  к  предъявленному  слову. 
Если   ответ  правильный, то на   экране  автоматически   высвечивается  
следующее   слово, которое   методом   случайных   чисел   выбирается  из  
памяти   компьютера. 

Если  же  ответ  неверный, то на месте  данной   пары  слов  появляется  
знак  вопроса, а  исходное  слово  печатается  в «ШТРАФНОЙ  ЗОНЕ». В «ПОЛЕ 
ЗАДАНИЙ»  высвечивается   новое  слово. Так  повторяется  до  тех  пор, пока 
не   будут   проработаны    все    задания. 

После   выполнения   определенной   порции   заданий   студенту  
предлагается   вторая   попытка. Но   теперь   он   работает   в «ШТРАФНОЙ 
ЗОНЕ». А  это  означает, что  за  правильный  ответ  оценка  будет ниже. 
Переход  ко  второй  попытке  может  предваряться  текстом  справочно-
консультативного  характера  и  репликой  «рабочего диалога». Для  
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подобной   информации   была  оставлена  строка  под  рабочим  полем  на 
экране  монитора. Если   этого  недостаточно, то студент может  запросить 
помощь  компьютера. Помощь  носит  самый  различный  характер: 
грамматическая  справка, косвенная   подсказка, исходный  список   лексики 
(в  данном  случае   антонимических  пар). 

Предположим, что  и   вторая  попытка  оказалась  неудачной, тогда 
компьютер  демонстрирует  правильный ответ  и  ремарку, акцентирующую 
внимание  студента: 
 
ПОЛЕ 
ЗАДАНИЙ 

ШТРАФНАЯ ЗОНА 

         - 
         - 
         ? 
 

 
 
ЗАПОМНИТЕ: 
alt (das Auto) -   neu 
die Panne      - 

            
         Проработав     весь    материал, заложенный     в     программу, или  
исчерпав  лимит   времени, отведенный   на   данное   упражнение, студент  
получает  информацию   о   своей   работе,  представленную    следующим  
образом. 
 

 
Эта   информация, распечатанная  на  бумаге  при  помощи  

печатающего   устройства, сдается   преподавателю  в  качестве   отчета  о 
самостоятельной    работе   студента   в  дисплейном классе. Компьютер  
способен   накапливать  и  обрабатывать  подобную   информацию   за  
длительный   период   времени, что   позволяет   быстро   и   эффективно  
проводить  статистический   анализ   работы   студентов. 

Завершает  работу  список  литературы, которую  необходимо  
повторить  студенту  для  более  глубокого  усвоения  материала. 

Описав   работу   данного  типа  программы- матрицы , вернёмся   к  
вопросу   программного  обеспечения   подобных   задач   и   возможности   
их   трансформации   для   нового   языкового   материала: 

 Фамилия  и  имя  студента - ...  
 Страна - ... 
 Номер  группы, факультет - ... 
 Время   работы  с  программой - ... 
 Количество  верных  ответов  с  первой   попытки - ...  
 Количество  верных  ответов  со  второй  попытки — ...  
 Количество  невыполненных  заданий - ...  
 Список  лексических  единиц, в  которых  были  допущены  ошибки - ...  
 Оценка - ... 
 



 40

 
1) Операция  наполнения  ПМ  новым предметным материалом 
Исходная   программа   копируется    на    магнитном    носителе  

информации  (магнитная   лента,  магнитный   диск). Затем   программе  
присваивается   новое  имя, старое   языковое   содержание  стирается   и  
заносится    новое. От прежней   программы  полностью  остается  алгоритм  
решения. Вот, собственно  говоря, и  вся  работа, а  мы  имеем  уже  не  одну, 
а   две   учебные   программы. 

Конкретный    пример – программа  «Склонение   немецких    имён  
существительных». Эта   программа   работает  точно  так  же, как  и 
«Антонимы». Изменения    коснулись,  помимо   самого    языкового  
содержания, характера  предоставления  студенту  помощи, содержания 
разъяснений  и  текстов  подсказок, а  также  рекомендуемой  методической 
литературы, к  которой  компьютер  отсылает студентов в  конце  программы. 

Отметим, что  данный  тип  ПМ  позволяет  наполнять  программу 
различным   новым  содержанием  для  выработки  навыков  и  умений  в 
области   языковой  компетенции: можно  обучать  формам   сравнительных 
степеней  прилагательных  и  наречий, склонению  множественного числа 
имён существительных и т. д. 

Кроме   того, при   незначительной   переделке   из   данной   ПМ  
можно  получить  такую, в  которой  схема «вопрос-позиция - ответ-позиция»   
заменяется   схемой  «вопрос-позиция - ответ- позиция 1 

                                                          ответ- позиция 2 
                                                          ……………….. 
                                                          ответ-позиция...». 
 Здесь    возможности   «вместить»   различный   языковой   материал  

еще  шире - это  могут быть  образование  причастий, подбор  синонимов  и  
т. п. 

 
2) Структура  описанной  программы- матрицы 
Данная   ПМ  состоит   из   следующих   относительно   независимых 

основных   подпрограмм   и   процедур: 
- репрезентативные  процедуры: вывод  на  экран  монитора  контуров   

рабочего  поля, текстов  заданий  и  указаний  о действиях  с  клавиатурой; 
- подпрограмма «Выбор»: выбор  методом  случайных  чисел  слова  

или   любой   другой   единицы (предложения)  из   массива   данных, 
хранящегося   в   памяти  компьютера; 

- подпрограмма  «Идентификатор»:  считывание  ответа  студента и 
сопоставление  его  с  эталоном; 

- подпрограмма «Счет»: подсчет  количества  правильных  и  
неправильных ответов, количества  попыток; 

-  подпрограмма «Индикатор»:  наглядная  графическая  и  цифровая 
информация  о  количестве  и  качестве  проработанных  заданий; 

- процедура «Оценка»: оценка  работы  студента. 
Эти   подпрограммы   и   процедуры  (программные   алгоритмы  
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решения)  по    отдельности    или    все    вместе    в   определенной   
последовательности  могут   использоваться   при   подготовке   новых  
компьютерных    программ. Иными   словами, это  стандартизованный 
«строительный  материал», из   которого   можно   складывать   сложные  
конструкции. 

 
3) Подключение  ПМ  к  программному  комплексу 
В  качестве   примера   возьмем   программу  «Склонение  немецких 

имён   существительных»,  которая   работает, как  уже  говорилось, по 
алгоритму   программы  «Антонимы». 

Итак, после  проработки  заданий  на  изменение  немецких  имён  
существительных (всех  трёх  родов)  по  падежам, компьютер предлагает 
студенту  перейти  к  следующему  этапу  работы  с  данной  темой, однако 
сделает  это  только  в  том  случае, если  успешно  выполнено  предыдущее 
задание. В  противном  случае  компьютер  «посоветует» обратиться  к 
соответствующей   учебно-методической   литературе   или   предложит 
студенту   потренироваться  на  новой   серии   существительных. 

Предположим, что  задание   выполнено   и   студент   приступает  ко 
второму   этапу   работы. Теперь   ему    необходимо   употребить  
существительное   в   предложении   или  микродиалоге, исходя  из  значения, 
заданного   контекстом. Задача   усложняется   тем, что  обучаемый   должен  
употребить   существительное,  поставив   его   в   нужном   падеже.  
 
ЗАДАНИЕ: заполните   пропуски, употребляя  данные  в  скобках  
существительные  в  нужном   падеже 
                                                                            
   Der Professor fragt …(die Studenten). 
   Der Student antwortet …(der Professor). 
   Die Antwort …(die Studentin) ist sehr gut. 
    Das Geschenk …(die Eltern) freut den Sohn.  
    Er dankt …(die Eltern) für das Geschenk.  
     
ПОЛЕ РАБОЧЕГО ДИАЛОГА 

   Количество выданных   заданий: ■ 5  
  Количество правильных ответов:   0 

Время работы:  
 0 мин 5 с 

             
Студент   должен    впечатать   ответ   в   пропуск. При   правильном  

ответе   в     свободном   секторе   экрана   монитора   выдается   сообщение, 
подтверждающее    ответ, или     поощрительная     реплика, затем  
осуществляется    автоматический    переход   к  следующему  заданию. Если  
же   студент  допустил  ошибку, ему  предлагается   вторая  попытка. Однако  
перед   второй  попыткой  студент  может запросить  помощь  у  компьютера, 
который   в   этом  случае   выдаст ему  справочную  или  консультирующую  
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информацию. 
Характер, структура   и   содержание     подобной    вспомогательной 

информации    могут    быть    самыми    разными: грамматические   таблицы, 
вербально   сформулированные  грамматические   правила, иллюстрирующие 
примеры, косвенные    подсказки    типа  «Обратите  внимание  на...»   и   т. п. 
Если   же  студент  так   и   не   сможет  дать  правильный  ответ, компьютеру  
не   остается    ничего    другого, как   дать   четкое      и    ясное    разъяснение 
допущенной      ошибки,   - студент     не     должен    уйти, не     получив 
положительного    знания. 

Целесообразно   составлять   программу   с   таким   расчетом, чтобы 
сохранялись   и   предоставлялись  преподавателю  обобщенные   сведения   о 
том, какой    вид     помощи, корректирующей    информации     чаще 
запрашивается, какая  помощь  наиболее    эффективна    для   той   или  иной 
группы    студентов. Словом, компьютер    должен     выполнять    некоторые 
исследовательские   функции. 

Мы   описали   только   один   из  вариантов  подготовки  программ-
матриц и   объединения   их   в   учебный  комплекс. Их  может  быть  много, 
и  при этом - самых  разнообразных. 

Таким образом, на начальном этапе создания фонда языковых 
компьютерных программ путь подготовки программ - матриц представляется   
нам  наиболее  целесообразным. Сказанное, разумеется, не исключает  работу   
по составлению учебных  компьютерных  программ с оригинальным   
методическим   и   программным   решением. Особенно  это относится   к   
разработке   языковых   компьютерных   игр.      

 
 
2.1.3 Структурная  организация и алгоритмическое  обеспечение 

учебных  компьютерных  программ 
   

Многообразие  задач, решаемых  в  процессе  обучения  иностранному 
языку, отражается  и  на  многообразии  языковых  компьютерных  программ 
(Маслыко Е.А., Носенко Э.Л.).   С  позиций   алгоритмического  обеспечения, 
возможностей  ветвления  на   первом  структурном   уровне   различные  
типы  учебных  компьютерных  программ  могут  быть  сведены  к  трем: 

1)  «а в т о п и л о т»; 
2)  «у ч е н и к – п и л о т» (Friso D., Müller P.);  
3)  к о м б и н и р о в а н н ы е (Власов Е.А., Юдина Т.Ф. и др.). 
Под  названием  «а в т о п и л о т»  мы  объединяем  такие  программы, 

которые  «жестко   ведут»  студента, заставляя   его   проходить   учебный 
материал   шаг  за   шагом   в   определенной   автором   программы 
последовательности. Характер  взаимодействия   студента  с  компьютером 
здесь  однозначный: компьютер  предъявляет  учебный  материал, фиксирует 
и   анализирует   ответы   студента. Компьютеру   принадлежит   в   данном 
случае   активная   роль. Программы   типа   «автопилот»   исключают 
инициативу    студента, лишают   его   возможности    выбора    учебного  
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материала  и  режима  работы  с  ним  (например, выбора темы, формы  и 
момента  предъявления  справочной  или  корректирующей  информации, 
вида  заданий  и  т. п.). Студенту  остается  лишь  следовать  предложенной  
тактике    работы. Такие   учебные   компьютерные    программы   вполне  
оправданы   при  создании, например, автоматизированных   контрольных  
работ, учебных   тестов   и   т. п. 

Программы  типа  « у ч е н и к – п и л о т »  предлагают  иной  характер 
общения   студента  с  компьютером. Студент  выступает  активной  стороной 
в   плане   выбора   учебного   материала   и   режима   работы   с  ним. В 
структуру  данных  программ  включаются  разнообразные  по  выполняемым 
функциям  блоки: 

– выбора (система «меню» и «подменю», предлагающая  студенту 
самому решать, с  каким  материалом  и  как  работать); 

– тренировки (закрепление  изученного  учебного  материала); 
– контроля (реализация  этапного  и  итогового  контроля). 
В таких   программах  студент сам определяет последовательность 

прохождения  блоков  программы, собственную тактику обучения. 
Программы  типа «ученик-пилот» соответствуют  задачам  организации 
глубоко  индивидуализированной  самостоятельной   работы  студентов  во 
внеаудиторное  время. 

Однако  существуют такие ситуации, в  которых  предоставление 
студенту  возможности  самостоятельно  принимать  решение  о  выборе 
материала  и  режима  работы  нецелесообразно  с  методической  точки 
зрения. Тогда  оптимальным  типом  учебных  компьютерных  программ 
является   к о м б и н и р о в а н н ы й. Эти   программы, сочетая  в  себе  
элементы   двух   предыдущих   типов  программ, организуют  
взаимоотношения   студента  и  компьютера  таким  образом, что  активной  
стороной    попеременно  выступает  то  студент, то  компьютер. 

Включение      в   программу    тестово  - диагностических    блоков  
позволяет   студенту    через    подсистему   статистического    анализа  
компьютеризованного  занятия  скорректировать  первоначально  выбранную 
им    тактику   и   структуру   урока. 

Программы  комбинированного  типа (Власов Е.А., Юдина Т.Ф.) 
имеют  достаточно  сложную разветвленную  структуру   блоков  (рисунок 3). 
По   функциям, которые выполняют   блоки, они    объединяются   в  группы  
программных  модулей: 

- блоки   выбора; 
- операционные   блоки; 
- блок  принятия  решений; 
- архивный  блок. 
Группа   блоков   выбора   состоит   из  системы «меню». Вызвав 

«меню», студент   определяет  тему  для  изучения, уточняет  параметры  
формируемого   компьютерного   урока, например  уровень  сложности  
материала. Затем   студент   выбирает   режим   работы. В  тестово - 
диагностическом   блоке   устанавливается   соответствие   выбранного 
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студентом  уровня сложности  с  его  реальными   возможностями. Данные  
передаются   в   архивный    блок,   суммируются  и  пересылаются  в  блок   
принятия   решений. В этом  блоке  формируется   решение, в  соответствии  
с  которым  студент  будет  автоматически   переведен   на  другой  уровень  
сложности  или  к  одному  из  оставшихся   операционных  
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Назначение     тренировочного     блока    определяется     самим     его  
названием.  Здесь    в    упражнениях    различного    типа      отрабатывается  
материал   по  выбранной  теме  на  заданном  студентом  уровне  сложности. 
Как  видно  из   схемы, тренировочный  блок   имеет  вспомогательный  блок  
коррекции. Функция    этого   блока   состоит    в   предоставлении   студенту  
серии      дополнительных    упражнений. Происходит    это    на     основе  
автоматического   анализа  текущей  работы, содержимого  архивного  блока  
и     данных    блока    принятия     решений    в    том    случае,  если   студент  
затрудняется   выполнять  упражнения  тренировочного  блока   и   возникает  
необходимость, например, их   разбиения   на   этапы   или  дополнительной  
тренировки   некоторых навыков, прямо  не  отрабатываемых  в  выбранной  
теме. 

Теперь   перейдем  к  анализу  алгоритма  для  учебной  компьютерной 
программы   комбинированного  типа. Данный  алгоритм  предлагается 
(Власов Е.А., Юдина Т.Ф.) в   качестве     типового    для     решения    круга    
вопросов,   связанных     с организацией  самостоятельной  работы  студентов  
по  иностранному   языку в    компьютерном    классе.   Мы    предлагаем    
некий     общий     вариант, конкретизация     которого    будет    определяться     
непосредственными практическими    задачами. 

 
                                                                                   Таблица 2                                               

 
 

 
  ввод  и  вывод  информации 

 
                                 
 

 любые   вычислительные          
операции  

  
  условный  блок (проверка  
заданного  условия) 

  
Алгоритм   дан  в  двух  формах  записи - в  виде  блок - схемы  

(рисунок А. 1   см. Приложение А)  и  в  виде  текстовой  записи  с  
описанием  содержимого  каждого  блока. Однако  прежде  всего  напомним, 
что  означают  геометрические  фигуры (см. таблица 2), с  помощью  которых  
формируется  блок- схема. 

Блок 1. Вывод  на   монитор  перечня  тем, предлагаемых  для 
изучения. Это так  называемое  главное  „меню". Студент   может сам 
выбрать тему для работы. В главном „меню"  имеется  режим „ВЫХОД". 
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Выбор  этого  режима  означает  отказ  от  работы  с  предложенными 
темами. 

Блок 2. Студент  осуществляет  выбор  темы, после  чего  в  блоке 3 
компьютер  идентифицирует   запрос   с   перечнем  содержащихся   в  его 
памяти   тем. Предположим, что   студент   запросил   тему 1. (Если   он 
запросил  другую  тему, то  приведенный  далее  алгоритм  повторяется; 
меняется   лишь   содержание   материала. В   случае   выбора   режима 
«ВЫХОД»  программа  заканчивает  работу.) 

В  блоке 4  включаем  счетчик  проходов  режима  «ТЕСТ», который  
наряду   с   другими   режимами   предлагается   студенту   в    блоке 5 – 
«подменю»   темы 1. В счетчике мы вводим переменную 1  и  присваиваем  
ей    значение   единицы. Почему    именно  здесь  следует  ввести  счетчик  
проходов  режима «ТЕСТ», выяснится  несколько  позже, при  анализе  самого  
режима. 

Далее   в   блоках   6, 8, 9   компьютер   «выясняет», какой    из  
предложенных режимов  выбрал  студент. Если выбор пал на первый режим, 
то  реализуется   блок 7. В  данном   блоке  студент  может  ознакомиться  с 
теорией  вопроса – правилами  и  примерами. Отметим, что этот блок, в свою 
очередь может иметь очень сложную структуру. Например, студенту  может  
быть  предложено  выбрать  форму  презентации  материала: 

а)  вербально   сформулированные  правила;  
б) табличная  форма, скажем, по теме «Склонение  немецких  имен 

существительных»; 
в) текстовая  форма, например  иллюстрация  предложно- падежных 

связей  на  материале  учебного  текста. 
Презентация   примеров  также  может  быть достаточно  сложной  с  

точки   зрения   алгоритмического  и, соответственно, программного  
обеспечения. Выделим   д в а   т и п а   п р е з е н т а ц и и   примеров   в  
учебных   компьютерных   программах: 

а)   с т а т и ч е с к и й - пример (слово, словосочетание, предложение  и 
др.)   высвечивается   и   удерживается  на   экране  монитора  до тех  пор, 
пока студент  не  даст команду продолжения работы; 

б)  д и н а м и ч е с к и й - пример,   иллюстрирующий правило, дается 
на экране в движении: перемещение  отдельных  слов, частей  предложения  
и    т. п., выделение    цветом, звуковые   эффекты   и   т. д. Такой   тип  
презентации материала  повышает  его  наглядность, и  полнее  реализуются  
технические возможности   компьютера. 

После  окончания   работы  с  презентирующим  блоком  7  программа 
возвращает   студента   в  «подменю»  темы 1 (блок 5). Студент   вновь 
оказывается   перед  выбором. Заметьте, он  еще  раз  может обратиться  к 
блоку    презентации, если  это   ему   необходимо. Но, предположим, что 
выбран   режим  «ТЕСТ»  (блок 8). В  таком   случае   программа   отправляет 
пользователя   к  блоку 10 (рисунок Б.1  см. Приложение Б). Здесь  события  
разворачиваются следующим  образом. Прежде  всего компьютер  проверяет  
содержимое счетчика  проходов  данного  режима  (в блоке их 10). В блоке 4   
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мы присвоили  этому  счетчику  имя i  и  значение  единицы. Если  i = 1, то  
это означает, что  студент  вышел  в  режим  «ТЕСТ»  первый  раз.  
Компьютер  предлагает  студенту  выполнить  тестовые   задания (блок 11, 
который   имеет  сложную  структуру   и   будет  рассмотрен  отдельно)  из  
банка  тестов. Тесты   выбираются   методом   случайных   чисел, т. е., 
например, из 20 заданий   будет  предъявлено 5. В  то же  время  на  экране  у  
другого   студента, работающего  с  той  же  программой, появится  иной  
набор  тестов. Таким   образом   исключается «коллективное  творчество»  
при   прохождении  теста. В блоке 12   проверяется   качество   выполнения  
студентом    тестового   задания, сравнивается   количество  разрешенных  
автором    программы    ошибок (РО)   с   количеством   допущенных  
студентом   ошибок (ДО). Если  РО  меньше   или  равно  ДО, то  переходим  
к  блоку 13. В этом блоке  на экран  монитора  выводится   информационное  
сообщение  (условное  название - ремарка). В данном  случае  ремаркой 1  
может  быть  «МОЛОДЕЦ! ЭТУ  ТЕМУ  ВЫ  ЗНАЕТЕ   ХОРОШО!»  и  тому  
подобные   стимулирующие  сообщения. После  ремарки - возврат  к  блоку 5 
(в  «подменю» темы 1). Заметьте, счетчик   проходов   тестового  блока  мы  
не  увеличиваем, тем   самым   предоставляем   студенту   возможность  
выбрать  не   только  режим  презентации  или упражнений, но  вновь  пройти  
тестовый  блок, предлагая  в  этом  случае иной  набор  тестов. 

Рассмотрим   второй   вариант -  условие  в  блоке 12  не  выполнено: 
студент  допустил   больше  ошибок, чем  разрешено  автором  программы, 
тогда  будут  выполняться   блоки 14, 15, 16. Блок 14 – это  информационные  
сообщения  типа  «МНОГО  ОШИБОК!  СОВЕТУЮ   ВАМ  ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ!»    
и   т. п.  Затем  в  блоке 15  демонстрируется   правильный  ответ  и  
комментарий  (эта  информация   выбирается  из  банка  правильных  ответов  
и   комментариев   в  соответствии   с   тестовым   заданием) . В  блоке 16 мы  
увеличиваем   счетчик    проходов   тестового   блока   на  1 (таким  образом, 
1 становится  равно 2)  и   возвращаемся   в  блок 5. Теперь, если  студент  
вновь  выберет «ТЕСТ», то  после    проверки  счетчика  проходов  в  блоке 10 
будет  выполняться   блок 17 (помните, 1  в   данном  случае  равно 2). А раз  
так, то  после  проверки  в  блоке 17, в блоке 18 появится  ремарка  типа «ВЫ 
РЕШИЛИ  ИСПЫТАТЬ  СЕБЯ  ЕЩЕ  РАЗ, ЖЕЛАЮ  УСПЕХА!»  и  т. п. (Компьютер  
дает  понять студенту, что  первая  его попытка  не  осталась  без  внимания, 
контроль   ведется   постоянно.) Затем  все   происходит  так, как   уже   было  
описано  выше, но   с  одним  нюансом. Если   и  эта  попытка   пройти  тест  
окажется   неудачной, то   счетчик   проходов  теста  в  блоке 16  увеличится  
еще   на  единицу   и   станет   равен 3. Это  значит, что, если  студент  вновь  
выберет  в «подменю» темы 1   режим  «ТЕСТ» (а это уже  простое  гадание), 
в  программе  «ученик-пилот»  включается    элемент   программы   типа  
«автопилот». Поскольку  i = 3, то   в   блоке 17  заданное   условие  не  будет  
выполнено   и   студент  переходит  к  блоку 19. Это  ремарка  типа  «ВЫ  УЖЕ 
ИМЕЛИ  ДВЕ  НЕУДАЧНЫЕ   ПОПЫТКИ.  ДАВАЙТЕ   ТРЕНИРОВАТЬСЯ!». После  
чего   студент  «принудительно»    отправляется    в   блок 20   упражнения 
(рисунок В.1  см. Приложение В). 
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В блоке  20  необходимо  «включить»  счетчик   проходов   блока  
«Упражнения». Делается   это  для  того, чтобы   система   располагала 
сведениями  о  «движении»  студента  по  программе, на основании  которых 
будут   приниматься  решения. 

В  следующем   блоке   студент   получает   порцию    упражнений. 
Данный   блок   снабжен   вспомогательным   банком  упражнений. Мы  
намеренно   не  детализируем   блок 21, так   как  обсуждаем   не   
конкретный   алгоритм   учебной   программы, а  типовой  [20, 25, 26, 42, 49].  
После  выполнения   всех   предложенных  упражнений   студент  выходит в 
блок 22, где   система  устанавливает  соотношение  РО  и  ДО. Если   
допущено   больше  ошибок, чем  определено  авторами, то  подключается   
блок  24. Здесь  осуществляется   проверка   количества   проходов  блока  
«Упражнения». Предположим, что  студент  работает  в  данном  блоке  
первый   раз (счетчик i  в  таком  случае  равен  1), тогда  ему  будет  выдана  
на  экран  ремарка  с  комментариями   по  поводу  его  работы  (блок 25)  и  
предложен  вопрос «БУДЕТЕ  ТРЕНИРОВАТЬСЯ  ЕЩЕ?» (блок 26). Если студент 
ответил согласием, то  счетчик  проходов  блока  «Упражнения»  
увеличивается   на  единицу   и   становится  равным  2. После  этого  система 
«отправляет»  студента   к   блоку 21. Но  студент по  различным  причинам  
может  отказаться   от  повторной  тренировки, в  таком  случае  система  
направит   его   к   блоку 30, в  котором   может  содержаться   различная  
информация, отсылки   к   учебной  литературе, а  может  быть  подключена  
серия   более  простых  упражнений  (это  решается   авторами  программы). 

Теперь опишем  другой вариант. Студент  уже  работал  с  блоком 
«Упражнения», но  опять   сделал  ошибок   больше, чем   допускают  авторы. 
В данном   случае   в   блоке 24   счетчик   уже  не   будет   равен  единице, и 
система   через  блок 29  (соответствующая   ситуации   реплика)  направит 
студента   сразу   в    блок 30, не   предлагая   еще  раз  пройти   блок  тех  же 
упражнений. 

Нам  осталось   рассмотреть   лишь  один, самый   простой   случай, 
когда   студент   вообще  не  сделал  ни  одной  ошибки  в  блоке 21  или  
количество   ошибок   является   допустимым. В  этом    случае    студент  
получает   на  э кране монитора   реплику  положительной  поддержки  (блок 
23)  и  направляется   в  блок 5  («подменю»), где   может  выбрать   новый  
режим   работы. 

Итак, мы   представили   упрощенный   типовой   алгоритм   учебной 
компьютерной   программы   комбинированного  типа, реализующей  такой 
подход   к   управлению   деятельностью  студента,   который 
характеризуется   сменой  активности   в  выборе   материала  и  режима  
работы – компьютер  далеко   не   всегда   осуществляет «жесткое» 
(директивное)  управление   работой   студента.              

Остановимся  на  ранее  используемых  компьютерных  программах. 
Структура   компьютерного   приложения   к  АУК 1  отличается  от 
структуры   компьютерного   приложения  к   АУК 2. Основные   различия  
состоят   в  возможностях   выбора   материала  и   режима   работы   с  ним. В  
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АУК 1  реализуется    принцип  «жесткого»  управления   деятельностью  
студента. Последовательность   прохождения   материала, режимы   работы  и  
их    изменения   задаются   авторами    курса   заранее. Таким   образом,         
АУК 1  является   программой    типа «автопилот». 

Выбор  программного  типа  для  АУК 1  обусловлен   конкретными 
условиями   первых   недель  обучения   и   задачами   вводного   курса. 

В  АУК 1  последовательность  работы   с   материалом  такова: 
предъявление целей   и   задач   урока, презентация  материала, закрепление  
в тренировочных  упражнениях   и   контроль  (рисунок Г.1). Эта  структура  
является постоянной  во  всех  уроках  АУК 1, кроме  повторительных.  

В двух  повторительных  уроках  структура  меняется  (рисунок Д.1             
см. Приложение Д). 

Вначале   студент  выполняет  серию тестов, на  основе  которых  
выявляются   пробелы   в  его знаниях  и  навыках в  рамках  той  или  иной  
темы. Если  уровень  овладения  материалом  не соответствует  заданным  
требованиям, то  система  автоматически  выводит  студента  в  тренировочно 
- корректировочный    блок. Это  значит, что  студенту  предлагается  серия  
корректировочных  упражнений. В  этом блоке  студент   работает  по  
следующему   алгоритму: сначала  он  выполняет  упражнения  на  отработку  
материала, представляющего  для  него  большую трудность, затем  система  
повторно  тестирует  студента  по  данной   теме  и  в  случае  успеха – 
переходит  к   коррекции  следующей  темы   и  т. д. В  итоге   студенту  
предъявляется   комплексный  тест. Если  процент  коррекции  соответствует  
заданному  авторами   курса, то  студент  получает подробный   протокол  
работы, который  выводится   на  печать. Этот  документ  сдается  
преподавателю  в   качестве   отчета  о  самостоятельной   работе. Отметим, 
что   преподаватель    располагает   достаточно  богатым  набором   
возможностей   анализа   результатов   работы   студентов   с   курсом. 
Преподаватель  может  осуществлять  и  отсроченный   анализ  содержимого 
архивного  блока   за  длительный   период   времени   и   по  различным 
параметрам, о   чем   говорилось   ранее. 

Специфическая   структура    повторительных   уроков   позволяет 
использовать   их   автономно, т. е.   независимо   от   всего   АУК 1. 
Автономность   в   данном   случае   означает, что  эти   уроки  могут  быть 
предложены: 

а)  в  качестве   автоматизированных   контрольных   работ  (этапный  и   
итоговый   контроль).  При   этом   в  структуре  повторительных  уроков 
блокируется (отключается)  режим   коррекции   и   помощи. Сделать  это 
позволяет  блочно-модульный   принцип   построения   как  всего  курса, так  
и  каждого  отдельного  урока; 

б)  как   тестово-корректировочные   и   повторительные  задания  на 
более  поздних  этапах  обучения  студентов  технических  специальностей. 

Принципы   организации   материала   и  структура  повторительных  
уроков   АУК 1   положены   в   основу   компьютерного  приложения  к 
пособию   АУК 2.  
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При   сохранении  основных  целей  и  задач АУК 2  отличается  от  
АУК 1: 

а)  структурной   организацией  материала   и   последовательностью 
выполняемых  студентами  операций   с  ним; 

б)  четкой   ориентацией  всего  курса   на  тестирование  языковой 
компетенции   студентов   с  оперативной   коррекцией  лексических, 
грамматических   и, отчасти, речевых   навыков   в  условиях   внеаудиторной 
самостоятельной    работы   студентов. 

В  АУК 2  сохраняются   все   перечисленные   ранее   типы   ввода, 
обработки   ответов   студентов, виды   обратной   связи. Однако   данный   
курс   предоставляет   большие   возможности   индивидуализации   работы 
обучаемого, поскольку  АУК 2  является  программой  комбинированного 
типа, т. е.  сочетает  в   себе  элементы   программ   типа «автопилот»   и 
«ученик-пилот» (см. раздел 2). 

Компьютерный   урок   в   АУК 2 (рисунок Ж.1  см. Приложение Ж)  
начинается  так  же, как  и  в АУК 1, - с  предъявления  целей  и  задач  урока. 

Однако   после   этого   студент   работает  с   блоком    выбора. В  
блоке   выбора  студенту   предлагается   набор  «меню», состоящих    из  
перечисления    тем   данного   урока, а  также  режимов   работы   с  
выбранным    материалом. Студент  по  своему  усмотрению  может  начать  
как   с   тестов (тест- блок), так  и   с  упражнений  (корректировочный  блок). 

Исходное (главное) «меню»  урока  выглядит   следующим  образом  
(рисунок 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                              
                                                     Рисунок 4 
 

В  данном  примере  реальные  темы  урока  заменены  номерами  в  
целях   представления   блока  в  обобщенном   виде). Выбор  режима  5 
означает  отказ  от  работы   с  данным  уроком  и  автоматический  переход   
к  следующему. Если   же  студент  выбирает  режим 4, то  он  работает  с 
серией  тестов, объединяющей  материал  по  всем  темам  урока. В  случае 
выбора  какой-либо  темы  студенту    предлагается «подменю» данной  темы 
(рисунок 5). 
 

       1            Тема 1 
       2            Тема 2 
       ……………………... 
       3            Тема … 
       4             Комплексный тест 
       5             Окончание работы 
 
      С чем  вы  хотите  работать ?
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                                                  Рисунок 5 
                              

Система  (в  данном   случае   одна   из    подпрограмм  диспетчерского  
блока)  постоянно  «наблюдает»   за   работой   студента, фиксируя   все   его   
действия   и    результаты. Иными   словами, осуществляется   трассировка   
работы   студента. Делается   это  для  того, чтобы, как   уже   отмечалось, 
установить  момент, когда    методически  целесообразно   передать   
инициативу   подсистеме   «автопилот»   с «жестким» управлением  
деятельностью  студента. Например, студент  может  выбрать   режим  
упражнений   без  прохождения  тест- блока. Предположим, он   выбрал   
режим, не   соответствующий   своему   уровню, и   допустил  много   
ошибок, выполняя   задания, в   конце   работы   с   данной   серией  
упражнений   он   пытается   выйти   из   этого   режима, вызвать   другую 
тему. Система   на  основе   данных, собранных   в   ходе   работы   студента, 
предложит   ему   обратиться   к   тест - блоку   в   рамках   прежней  темы   с  
целью   определения    причины   ошибок, уровня    сформированных   у 
студента   умений    и   навыков. Делается   это    для   того, чтобы    по  
результатам   тестирования    вывести   студента    на   ту    ветвь 
корректировочного    блока, которая    наиболее    соответствует 
индивидуальным   особенностям    студента. Дело   в   том, что,  выбирая  
режим   упражнений, студент   получает   задания   максимального   уровня  
сложности   как   по   содержанию, так    и    по   характеру   выполняемых  с  
учебным   материалом   операций, поскольку   в   данном   случае   система  
автоматически   запрашивает   в   банке   данных   именно   такие   задания. 

Отметим   также, что  «жесткость»  программы    относительна: 
студенту   будет   предложен    выбор – тестирование  или   конец  работы  с  
темой. В  случае   отказа   продолжать   работу   с   темой   система 
«настаивать»  не   будет, однако   результаты   запишет   в   архивный   блок. 

Итак, функции  таких   блоков, как  ПЦЗ, БВ, АБ  и  ДБ (см. рисунок 
Ж.1), достаточно   ясны. Особого   внимания   и   более   детального  
рассмотрения   требуют   тест- блок   и   корректировочный   блок   АУК- 2. 
Эти   блоки    имеют   собственную   достаточно   разветвленную   структуру. 
Так, тест- блок   включает   в   себя   три   подблока  (рисунок 6). 

      
        1               ВХОДНОЙ ТЕСТ 
        2               УПРАЖНЕНИЯ 

          
            ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ 
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                                                     Рисунок 6 
 

В  подблоке   ВТ  определяется   исходный   уровень   студента, 
проводится   диагностика   допускаемых   им  ошибок. По  результатам  блока  
ВТ  диспетчер  (ДБ) «принимает  решение»  о  том, в  какой  из  разделов 
корректировочного  блока  направить  студента, какого  типа  справочную 
информацию   предложить. 

Подблок  ИТ  предназначен  для  контроля  степени   коррекции  
навыков   и   умений   студента  в  рамках   выбранной   им  темы. В  подблок  
ИТ студент   выходит  только  после  работы  в  корректировочном  блоке. 
Поэтому   в «подменю»   каждой   темы этот  режим  (подблок  ИТ)  
отсутствует. 

Иные   функции  выполняет  подблок  КТ. С данным  подблоком 
студент встречается   уже   в  главном «меню» (рисунок Д.1)  и  может  войти   
в  него, не   приступая    к    работе    с   материалом   по   какой-либо   
конкретной   теме. Однако   по   результатам    подблока    КТ   система 
«выведет»   студента    на   ту   тему    и   в   тот    блок    урока, которые   
соответствуют    его   уровню. Такая    возможность   предусмотрена    на  
случай, если    сам   студент   затрудняется   выбрать   одну  тему   и   хочет  
проверить   свои    возможности    по   всем   темам. 

Вместе    с  тем, в  подблок   КТ   студент   попадает   не  только   в  
результате   собственного   выбора. В  АУК 2   предусмотрен   выход   в  
подблок   КТ   в   конце   работы    с   уроком, после   того  как   студент  
прошел   все   темы   (или   их  часть)   и   в   главном «меню»  (куда   его  
возвращает   диспетчерский   блок)  выбрал   режим «окончание   работы». 
Необходимо   заметить, что   если  этот   режим   выбран   сразу   же   после  
запуска  программы, т. е.  студент  не приступал  к  работе  с  уроком, то  
система  просто  прекращает  свою  работу  без  вызова  подблока  КТ. 

Корректировочный   блок   представляет   собой   комплекс  
программного   и    методического   обеспечения, в   функции   которого  
входит   коррекция  навыков   и   умений    студентов   по    результатам  
подблока   ИТ   или   КТ.  В  данном  блоке   студенту  предлагается   два  
режима    работы: консультация   (различного    рода    справочная  
информация)   и    тренировочные    упражнения. В  ходе    выполнения  
упражнений    студент   получает   помощь  (автоматически   или   по  своему  

             ТЕСТ – БЛОК (ТБ) 

Входные тесты 
       (ВТ)  

Итоговые  тесты 
           (ИТ)            

Комплексные тесты
             (КТ) 
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запросу)  в   виде   консультации   и   справочной    информации. В  конце  
работы   с   темой  студенту   предлагается   выполнить   серию  тестов  
подблока  ИТ. 

В  настоящей   работе   мы  рассматриваем    конкретные  примеры 
используемых    в   пособии   тестов   и   упражнений. Подробный   перечень  
типов   тестовых    и   тренировочных   заданий   содержится  в  методической 
литературе, посвященной   проблеме   использования   компьютеров   в 
процессе   обучения   иностранным    языкам  (Гершунский Б.С., Власов 
Е.А.).  Отметим   лишь, что  пособие   снабжено  системой   упражнений, 
позволяющих   студентам  усвоить   материал  (лексику   и   грамматику)  
начального   этапа   обучения  иностранному    языку. Упражнения   
включают   задания    на  восстановление, рекомбинацию, генерацию   слов   
и   предложений, установление           синонимических     или         
антонимических     отношений   слов  и  конструкций   и   т. п.  

Безусловно, в   процессе    компьютерного   обучения    иностранным  
языкам   могут   возникать   различные    задачи, объединяемые   в   классы  
однотипных, которые    невозможно   реализовать  с  помощью  приведенного  
алгоритма. Мы  на  это  и  не  рассчитываем. Речь  идёт  о  необходимости  
разработки    типовых    алгоритмов   решения    задач    обучения   
иностранному    языку   студентов   всех  специальностей    и  накопления   их   
в   централизованных   банках. Это   позволило   бы  авторским   коллективам   
не   создавать   каждый   раз   уже   кем-то  созданное, а   опираться    на   
имеющийся   опыт. 

 
2.2 Характеристика программного обеспечения комплекса СПГУ 

«СОРНЕР» 
  
2.2.1 Функции  системы                                             
 
          Система «СОРНЕР»  имеет  ряд  отличий  от  существующих  

АОС. 
Главной  единицей  системы  является   к а д р- любой текст, имеющий 

максимальный   размер  16 строк   на  78 символов. 
 Система   состоит   из   трех  независимых  модулей, которые  

используются   на  трех  различных  этапах  работы: разбивка   информации  
на   кадры   и   занесение   их   в   память  компьютера, запись 
последовательности   подачи   кадров  по  определенной   схеме  и  опрос. 
Используя   эту   систему, преподаватель   без   специальных   знаний   может 
создать   свой   обучающий   курс   и   стратегию   опроса. 

Каждый   кадр   имеет  тип - число, несущее   информацию   о  
назначении  кадра: 

0 - символьный  кадр (символьный  анализ  ответа); 
 
1  - кадр  добровольного  перехода (т. е. ответ  не  влияет на  оценку); 
2 - информационный  кадр  (не  требует  ответа);  
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3 - комплексный  кадр (комплексный  анализ  ответа); 
 
4 - альтернативный  кадр (альтернативный  анализ  ответа);  
 
8 - служебный  к  кадрам  типа 7  и  12; 
 
7 - универсальный  кадр (универсальный  анализ  ответа); 
 
9 - антикомплексный  кадр (антикомплексный  анализ  ответа); 
 
10 - кадр  комплексного  признака  добровольного  перехода; 
 
11 - словарный  кадр; 
 
12 - универсальный  словарный  кадр. 
 
Некоторые  кадры  (в  соответствии  с  типами)  имеют  сложность 

вопроса. Это  число 1, 2  или  3, которое  влияет  на  оценку  в  зависимости 
от  того, верно  ли  обучаемый  ответил   на   данный  в опрос  или   нет. Все 
кадры, кроме    информационного, имеют   правильный   ответ - набор 
символов, которые   в   процессе   опроса   сравниваются   с   ответом 
опрашиваемого    для    установления   их   совпадения   или   несовпадения. 
Критерий   сравнений  меняется   для   различных    типов   кадров. 

Кадры    объединяются    в   обучающий    курс. Каждый   кадр  в  курсе   
имеет  свой   номер. Количество  кадров   может   достигать  нескольких   
тысяч   в  зависимости   от   объема   магнитных   носителей. 
Последовательность   подачи   кадров   обучаемому, критерий   завершения  
опроса   определяются   программой   анализа   ответа  (ПАО). Она  
представляет  собой    набор  чисел, интерпретируемых   программой  опроса. 
 

Символьный кадр (тип 0) 
При  полном   посимвольном   совпадении   ответа  обучаемого  с  

правильным   ответом (эталоном), который   в   режиме  опроса  не  виден  на  
экране, ответ  считается   верным. Если   хотя   бы   один   символ   не  
совпадает, то   ответ  считается   неверным. 
 
П р и м е р: «поставьте   слово   сын  ( der Sohn)  в   родительном 
падеже». 
 Der Mutter  sieht  die Fotos … … . 
 
 Правильный  ответ:  des Sohnes 
 der ( dem, den) Sohn  - считается   неверным   ответом. 
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Информационный кадр (тип 2) 
Кадр   содержит  текст    для   чтения   и   не   требует  ответа. 
 
Комплексный   кадр  (тип 3) 
Используя   этот   тип   кадра, можно   анализировать  отдельные  

наборы символов  ответа. Эталон  состоит  из  ИЛИ - компонент, каждая  из  
которых содержит  И - компоненты. Если  в  ответе  опрашиваемого  найдены  
все  И - компоненты  одной  из  ИЛИ - компонент, то  ответ  считается  
верным. Количество   компонент  не   ограничено. 
 
Пример:  Welche  PKW  werden  jetzt  in  der  BRD  hergestellt?                                          
 
Используйте слова: «Volvo», « Ford-Granada», « Skoda Rapid» 
       In der BRD werden jetzt ………….  
 
* & « Volvо » !             &  « Ford - Granada»!            & «Skoda  Rapid»! 
                                                              

Здесь  три   варианта  ответа. Специальный   знак   указывает  на  
начало   списка   эталонов, которые   разделены   восклицательным  знаком 
(это  ИЛИ - компоненты), а  символом  &  соединены  И- компоненты, т. е.  те  
цепочки   символов, которые   обязательно   должны   присутствовать   в  
ответе. При   опросе   экран   гасится   с    позиции, содержащей   знак *. 

 
Альтернативный  кадр (тип 4) 
Правильный   ответ, записанный  в   кадре, состоит   из  

неограниченного   количества   компонентов. При   анализе    ответа  
обучаемого    производится   сравнение    каждой   компоненты   с  эталоном  
посимвольно   (как   в   кадре  типа 3). Если   совпадение   произошло, то  
ответ   считается   верным. 
 

Антикомплексный  кадр (тип 9) 
Этот   тип   кадра   отличается   от   кадра  типа 3  тем, что   если  

найдены   все   И - компоненты   одной   из  ИЛИ - компонент, то   ответ  
считается  неверным. 

 
Кадр  добровольного  перехода  (тип 1) 
Собственно  говоря, это  уже  не  ответ, а  запрос  информации  со 

стороны   студента. Например, авторы   пособия   предусмотрели  в  одном  
из  кадров  типа 1  какое-либо «меню»  (1 - консультация,  2 - текст,  3 - 
упражнения,  4 - конец). Таким   образом,  студент   должен    выбрать  
характер  работы  (1, 2, 3   или   окончить   работу   с   данной   темой). Он  
вводит   в  компьютер  запрос, набирая   на   клавиатуре   одну   из   цифр. 
Конечно   же, подобная   реакция    студента   на    предложенную  
компьютером     информацию   никак   не   может   оцениваться   и  
учитываться    наряду   с   содержательными   ответами    или   запросами  
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иного    типа (запрос    помощи, консультации). 
Кадры   типа 1   выбирают    информацию   из    банка    данных    блока  

выбора (см.  рисунок Д.1). Кроме  того, время   контакта   студента    с 
кадрами   данного   типа   не    учитывается    при   суммировании   общего  
времени, затраченного   на  работу, а  также   не  влияет   на  итоговую  
оценку. 
 

 Кадр  комплексного  признака   добровольного   перехода          
(тип 10) 

Функционирует  так  же, как  и  кадр  типа 1, но  совпадение, как  в  
кадре типа 3, должно  произойти  с  одной  из  ИЛИ - компонент. 

Здесь   следует   обратить   внимание   на   то, что   пропущено  
описание   трех   кадров   типа  7, 12. Дело  в  том, что  работа   кадров  этих  
типов   состоит   в  возможности   выбора   последовательности   подачи  
кадров   обучаемому. Их   функционирование   в   программной   среде   
СПГУ «СОРНЕР»  обусловлено   особенностями   работы   программы   
опроса   с   таблицей  ПАО. Таким  образом, прежде   чем   перейти    к  
описанию    кадров   типа   7, 12, необходимо   проанализировать   функции  
ПАО. 

ПАО   представляет   собой   одну  из   важных  частей  комплекса  
программных    средств, обеспечивающих   работу   СПГУ   в    режиме  
автора.  С  помощью  этой  программы  автор  пособия  создает  своего  рода  
блок   управления   режимами   работы   и   банками   данных  системы, 
используемой   в    режиме   обучения. 

Работая   с   ПАО, автор  пособия  заносит  в  память  компьютера  
следующую  информацию: 

1)  имя   обучающего  курса, с  которым  будет  работать  программа  
опроса; 

2)  критерии   завершения   работы: 
а)  по  количеству   вопросов, 
б)  по  времени  опроса; 

3)  стратегию  подачи кадров: 
а)  случайную; 
б)  последовательную; 
в)  периодическую; 
г)  программируемую; 

4)  режим работы: 
а)  с записью сведений в архив; 
б)  с выводом сведений на экран; 
в)  комплексный. 

В  случае  выбора  программируемой  стратегии  подачи  кадров  
создается  таблица  ПАО - это  три  столбца  цифр, определяющих  порядок 
подачи   кадров  обучаемому. Вот  почему  на  этапе  создания  сценария 
будущего   пособия  и  кадров  всех  перечисленных  типов   необходим 
четкий   алгоритм  (в  виде  блок- схемы  с   пронумерованными   кадрами). 
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При   вводе   цифр  курсор  автоматически   перемещается  из  одной 
колонки   в   другую. Завершением   создания   таблицы  ПАО  является   ввод 
кода  (в   данном   случае   кодом   служит   число  32000). 

Каждая   строка   таблицы   ПАО   содержит   номер  шага, номер  
кадра, количество   повторений. Номера   шагов - столбец   последовательных 
натуральных   чисел, начинающихся   с  1. Максимально   таблица   ПАО  
может   содержать   400  шагов. Опрос   всегда   начинается   с  1-го   шага. 
После   подачи   на  экран   соответствующего   кадра  производится  
автоматическое   передвижение   по   таблице  ПАО   на  следующий   шаг. 

Во  второй   колонке, содержащей   номер  кадра, числами  записан  
алгоритм   подачи   кадров   на   экран. Если   номер  кадра - положительное  
число (например, 3), то   на   данном   шаге   студенту  будет  предъявлен  
кадр   с   соответствующим   номером, т. е.   кадр  3. Если  во  второй  
колонке   стоит   отрицательное   число  (например, -10), то   будет  
осуществлен   переход   на   шаг, номер   которого   равен   абсолютной  
величине   отрицательного   числа, т. е.   к   шагу  10. Предположим, что  
шагу  10  соответствует   кадр  78. На   экран   будет   подан    кадр, 
соответствующий    вычислительному   номеру   шага, т. е.  78-й  кадр. 

Если  номер  кадра  равен  0, то  это  означает конец  опроса. 
Исключение   составляет  работа  команды  «32001». Она   служит  для 
подсчета   количества   правильных   ответов. Пример  дан   в  таблице 3. 
 
                                                                             Таблица 3                                                     

 Номер шага    Номер   
кадра 

 Количество       
повторов 

         1 
         2  
         3  
         4 

             3 
         213  
           17 
             0 

           0 
           0 
           0 
           0 

                
По  этому  алгоритму  на  экран  будут  поданы  последовательно  

кадры  3, 213, 17. На  четвертом  шаге  опрос  будет  закончен, и  обучаемому  
будет   выдана  информация   о   количестве  правильных   и   неправильных  
ответов, общее   время   работы   и   оценка. 

Количество  повторов  указывает, сколько   раз  максимально  может 
появиться   данный   кадр   при  опросе. При   этом   первое   предъявление  
кадра   не   учитывается. 

Следующий  пример  проиллюстрирует   возможность  подавать  кадры   
в  зависимости   от  правильности   ответа. Так   работают   с  кадрами  типа  
0, 1, 3, 4, 9  (см. таблицу 4). 

В  данном   примере  кадр  12  имеет  тип 3. Если  ответ  неверен, то 
переход   осуществляется   на   шаг  2, где   вычисляется   значение   кадра. В 
примере   это   переход   на   шаг  4, а   соответствующий   шагу  4   кадр  15  
будет   предъявлен   обучаемому   в   случае   неверного   ответа. Далее   идём  
по  таблице  -  из   памяти   компьютера   выбирается   кадр 16. В  шаге 6   в  
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колонке   «номер  кадра»  записано «- 9». Это   значит, что   будет  
осуществлен   автоматический   переход   на   шаг  9, которому   в   колонке 
«номер  кадра»  соответствует  0.  0  в  таком  случае, как  вы  помните, 
означает  окончание   работы.   
 

      Таблица 4 
  Номер шага    Номер кадра    Количество 
      повторов 

1 2 3 
1 12 1 
2 -4 0 
3 -8 0 
4 15 0 
5 16 0 
6 -9 0 
7 24 0 
8 25 0 
9 0 0 

 
Если  ответ  на  шаге  1  (кадр  12)  верен, то  программа  переходит  на 

шаг  3, определяет  его  значение  (8 – переход  на  шаг  8), т. е.  на  экране 
будет  предъявлен  кадр  25. После  этого  программа  переходит  на  шаг  9 - 
окончание  работы. 

Таким  образом  можно  осуществлять  простое  ветвление. 
Наличие  кадров  типа  7  и  12  предоставляет  автору пособия 

дополнительные   возможности. Используя   их, автор   может  организовать 
достаточно   сложное   ветвление. Этим  достигается   повышение 
адаптивности   системы   к  индивидуальным  особенностям   обучаемых. 
 

Универсальный кадр (тип 7) 
Данный  тип  кадра  позволяет  выявлять  предполагаемые  ответы 

студента  и  в  зависимости  от  них  осуществлять  переход  на  различные 
задания. Количество  ветвей  программы  соответствует  количеству 
вариантов  ответов. 

Кадр  типа  7  всегда  имеет  служебный  кадр  типа  8  (см. пример  
кадров  76,  77  на  с. 60) . В  кадре  типа  7  должна  содержаться  запись  
вида:  * число. Число  обозначает  номер  кадра, служебного  к   данному. 
При   опросе   эта   запись   на   экран   не   выводится.  

В   кадре  типа 8  содержится   следующая   информация: 
а)    предполагаемые   варианты   ответов   (строки   1-5); 
б)   типы  кадров, на  которые  производится  переход  при 

соответствующем  варианте  ответа  (строки  6-7); 
в)  указания  на  сложность  ответов  (строки  8-9); 
г)  номера  шагов, на  которых  будет  осуществлен  переход  при  
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соответствующих   вариантах  ответа   (строки   10-14); 
д)  служебный  комментарий  (строки 15-16).   Комментарий  содержит 

информацию- напоминание  для  автора  пособия (например, цели  и  задачи 
данного  упражнения  и  т. п.). 

 
В  итоге  кадр  типа  8  делится  на  пять  функциональных  зон. 

Пересечение  зон  невозможно. Первым  и  последним  символом  зоны 
всегда  является  знак  *. 
                                                                             Кадр  76 
Задание: Впишите  пропущенное  слово 
                 Это *   *автомобиль. 
                   * 77 
 Тип  7 
 
                                                                                Кадр 77 
  * МОЙ!            !            МОЯ!                МОЕ!  * 
  * 3                    *                3              * 
  * 2                    *                2               * 
  * -121               *            -185              * 
  * Это кадр служебный к кадру 76            
  Тип 8 
 
Часть таблицы ПАО, относящаяся  к работе  кадра 76, см. в таблице 5 
 
                                                                   Таблица 5 
 Номер шага  Номер кадра   Количество 
     повторов 
   113         76     0 
   114      - 115    0 
   115         95     0 
   116         76     0 
   117        -118    0 
   118         95     0 
   119         48     0 
   120        - 113    0 
   121         78     0 

   …          …                                … 

   185            46    0 

   186            96    0 
   187          1     0 
   188            98    0 
             

В  примере  на  шаге  113  опроса  студенту  предъявляется   кадр 76. 
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Компьютер   сравнивает  ответ  обучаемого  с   вариантом   ответов, 
содержащихся   в  кадре  77 (служебном   к  кадру  76). Если   ни   один   из 
вариантов   ответа   не  совпадает   с  ответом   обучаемого, то  на  экран  
будет  подан   кадр  95. Кадр  95  содержит  реплику «Повторите  ваш  ответ». 
После   этого   вновь   появляется   кадр  76 (шаг 116), а  при   третьей  
попытке   (шаг 118)  после   кадра  95  предъявляется   кадр  48, содержащий  
подробную  таблицу   склонения   немецких   имен   существительных   и  
притяжательных   местоимений. После   этого   студента   опять   возвращают 
на  шаг  113. 

Если   на   шаге  113   или  117  ответ  студента   совпадает  с   одним  из  
вариантов   ответа, то  будет  осуществлен   переход   по  таблице  ПАО  в 
соответствии   с   номерами   шагов   или   кадров  (отрицательное   или 
положительное   число), записанными   в   четвертой   зоне   служебного  
кадра, т. е.   кадра  77. 

Итак, если   обучаемый   поставит   местоимение  мой, то   переход  
будет  осуществлен   на   шаг  121 (следующее   задание), если   студент  
ответит    моя   или   мое, то   переход   по  таблице  ПАО  будет  на  шаг  185, 
т. е.  на  экране   появится   кадр  46 (реплика «Ошибка!»),  потом   кадр  96  
(таблица  местоимений   мой, моя, мое  с  указанием   их  рода), затем  кадр 1 
(речевые  образцы   урока). А   на  следующем   шаге  188  (кадр  98) студенту  
будет  предоставлена   вторая  попытка, т. е.  кадр  98  содержит  тот  же  
вопрос, что  и   кадр  76. Второй  такой  же  кадр  необходим  для  разделения  
количества  попыток   при  неправильном  или  некорректном  (произвольный  
набор  символов, например, в  случае   орфографических  ошибок)  ответе. 

 
Словарный кадр (тип 12) 
Несмотря   на   универсальность, кадр  типа  7  имеет  определенные 

недостатки: 
-   при   наборе   длинных   фраз   опрашиваемый    вынужден  

исполнять   роль   машинистки, что   приводит   к   орфографическим  
ошибкам; 

-  часто  при  анализе  ответа  в  служебном  кадре  (типа  8)  может  не     
хватить  5  строк   для   ответов, если   мы   делаем   более   сложную  
систему. 

Кадр   типа  12  предоставляет  возможность  составлять  словарь  по  
алфавиту, получать  коды   слов  случайным  образом, преобразовывать 
ответы   опрашиваемого   из   кодов   слов   в   текстовый   вид. 

Словарь   создается   непосредственно   в  кадре   следующим  образом:  
в   режиме   ввода   на   первых   двух   строках  записывается  текст  вопроса. 
С   четвертой   позиции   третьей   строки  - первое   слово   словаря, под   ним   
второе   и   т. д. Таким  образом, слова   записываются   в  столбик  (длина   
каждого   из   слов   не  более  20  символов). 

После   завершения    ввода   в   режиме   корректировки   этого  кадра   
компьютер   спрашивает, расставлять  ли  слова  по  алфавиту. Если  вы   
ответили   утвердительно, то  при  следующем  просмотре  кадра  столбец   
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слов   будет   упорядочен   по  алфавиту. В  этом  же  кадре  можно 
упорядочить   еще   два  столбца  (второй    столбец  начинается   с   30-й 
позиции, третий -  с  56-й). 

Каждый    кадр  типа  12  имеет  служебный  кадр  типа  8, он  
аналогичен   служебному  кадру  типа  7. Отличием  является  текст  
вариантов  ответа, который  представляет  собой  набор  кодов  слов, 
разделенных   запятыми. Номером   слова   является   его  номер   в  словаре, 
считая   по   столбцам. При   опросе   рядом   со   словами   словаря   будут  
стоять   цифры, они   выбираются  датчиком   случайных   чисел. 

Теперь   расскажем  подробнее  о  способе  изменения  порядка  подачи   
кадров  с  помощью  команды  «32001». Эта  команда  позволяет  вести   
подсчет   количества  правильных  ответов  при  анализе  работы  студента  с 
группой  кадров  (т. е.  с  группой  вопросов). В  зависимости  от  этого   
осуществляется    переход   на   тот   или   иной   шаг   таблицы  ПАО  (см. 
таблицу  6). 
 
                                                                                       Таблица 6 
  Номер шага        Номер кадра       Количество 
           повторов 
         1         32001           0 
         2            95           0 
         3            96           0 
         4            97           0 
         5             93            0 
         6         32001            4 
         7           - 1            2 
         8           - 10            2 
         9             154            0 
        10               0            0 
            

Поясним   пример. На   первом   шаге    команда   «32001»  (она  
записывается  во  второй  колонке )  «обнуляет»  счетчик  правильных 
ответов    (в  третьей   колонке  записывается  0). На  шагах  2,  3,  4,  5 
предъявляются    кадры, требующие  ответов. Затем  на   шаге  6  команда 
«32001»  анализирует   не   менее   четырех   ответов   (число  4  записано  в 
третьей   колонке). На  следующем  шаге  7  реализуется  условие:  если 
количество   неправильных  ответов   в   указанной  группе  кадров  больше 
двух  (третья  колонка), то  переходим  на  шаг  1  (вторая  колонка). На  шаге 
8  реализуется   условие   относительно   правильных   ответов: если  
количество   правильных   ответов  больше  двух  (третья  колонка), то 
переходим   на   шаг  10. Если   же  оба  условия   не   выполняются, например 
правильных   и   неправильных   ответов   по   два, то  переходим   на   шаг  9. 

Таким   образом   можно   задавать   различные   условия   работы   с  
учебным   пособием   в   зависимости   от   индивидуального   уровня  
обучаемого. Порядок   подачи   вопросов   на   экран  (шаги  2- 5  
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включительно)  допустим   любой -  либо   кадры   предъявляются   подряд  
независимо  от   ответа, либо  происходит  корректировка   работы  студентов  
на   каждом   шаге: это определяет  преподаватель. Команда  «32001»  всегда  
будет   работать  в  соответствии   с   поставленными   преподавателем  
условиями. 

В  заключение   описания  СПГУ «СОРНЕР»  надо  сказать, что  модуль   
создания   и   работы   с   системой   позволяет   последовательность  кадров  
ПАО   корректировать, просматривать   на   экране, выводить   на  печать   по   
желанию   автора. Эти   режимы    работы    предусмотрены  программно. 
 
 

2.2.2 Создание учебного курса в режиме автора 
 
Одним  из  распространенных  типов  упражнений  являются  

упражнения   на   заполнение  таблиц. Например, склонение   немецких  
существительных   и   т. п.  Для   работы   студента   с   таблицами  
преподаватель  должен   подготовить   следующую   информацию: 

- служебный текст; 
- текст  упражнения; 
- слова  к  упражнению; 
- число  колонок  таблицы. 
Служебный  текст  содержит  пояснения  преподавателя  к  

упражнению, номер  урока, номер  упражнения    и   тему, которая  
отрабатывается    в    данном    упражнении. Он   занимает   на   экране   не  
более   одной   строки  (78 символов). Текст   упражнения    содержит  
формулировку    конкретного   задания   студенту   и   занимает   на   экране  
не   более   3  строк. Слова  к   упражнению - это  лексический  материал, из  
которого   студент   выбирает   возможный    вариант   ответа. Преподаватель  
может   задать   до 15  слов, длина   каждого  из  которых    не  превышает  12  
букв. Эти   ограничения   обусловлены   экраном    дисплея. Число   колонок  
задается   преподавателем   цифрой   2,  3  или  6. 

Заголовки  таблицы  (по  числу  колонок  2,  3,  6)  должны  быть 
перечислены  слева  направо: так, как  они  располагаются  на  экране. По 
длине  каждый  заголовок, как  и  слова  упражнения, не  превышает  12  
букв. 

Такая   информация  по  каждому  упражнению  для  таблицы  
программно  формируется  в  виде  записи, которой  также  автоматически  
присваивается   порядковый   номер. Он  нужен   преподавателю  для  
обращения   к  записи. Совокупность  записей  составляет  базу  данных, 
которая   будет  использоваться   для   работы   с   кадрами, содержащими  
таблицы. 

Преподаватель   может  работать  с  базой  данных  в  следующих 
режимах: 
                  1  - корректировка  записей; 
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                  2 - вывод  записей  на  алфавитно - цифровое  печатающее 
устройство; 
 
                  3 - вывод  записей  на  экран; 
 
                  4 - первичное   создание  базы  данных; 
 
                  5 - ввод записей; 
 
                  6 - вывод служебных текстов записей;  
 
                  0 - окончание работы. 
 

При  первичном  создании  базы  данных  (режим  4)  на  запрос 
компьютера  преподаватель  задает  имя  базы  данных, после  чего  
компьютер   резервирует  место  хранения  информации. Ввод  записей 
(режим  5)  происходит  последовательно: 

 
ПК: Формируется  запись..., введите  служебный  текст. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ... 
 
ПК: Введите  текст  упражнения. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ... 
 
ПК: Введите  слово 1. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ... 
 
ПК: Введите  слово 2. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ... 
                                    … 
                                    … 
ПК: Введите  слово  15. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ... 
 
ПК: Введите  число  колонок  таблицы. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ... 
 
ПК: Введите  заголовок 1. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ... 
                                    … 
ПК: Введите  заголовок  6. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ... 
Если   слов   или   заголовков   меньше   максимального  (15  или  6 

соответственно), то  на   запрос   компьютера   надо   нажимать   клавишу  
ввода  команды   без   набора   слов. 
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Все  остальные   режимы, кроме  окончания  (0), производят    работу  с   
записями, вызванными   по   номеру. При   корректировке  и  выводе  на  
экран - это  одна  запись, при   выводе   на  печать  указывается  номер  
первой  и   последней   записи, которые   надо   напечатать. 

После  подготовки  базы  данных  к  упражнениям  табличного  вида 
преподаватель  формирует  кадр  для  каждого  упражнения  (рисунок 7). 
 
                                                                                                             Номер кадра 
 
Служебный текст: 
 
Упражнение: 
 
Заголовок 
 
 
 

Заголовок 
 
 
 

           … 
 
 
 

    Заголовок                  
 
 
 

                                              … 
                                              … 
                                              … 
Слова: 
 
Реакция на ответ: 
 
                                                         
                                                      Рисунок 7 
 

Для  этого  преподаватель  выполняет  директивы  программы, 
осуществляющей   загрузку  записи  в  кадр. Программа  сравнивает  число 
колонок  записи  (номер  которой  она  запрашивает  у  пользователя)  и 
число  колонок  таблицы   загружаемого  кадра  (оно  определено  типом 
кадра). При  совпадении  этих   чисел  происходит  размещение  записи  в 
формате   кадра. Теперь  упражнение   готово   для   работы. Кадр, которому  
программно   присваивается   порядковый   номер, включается     в  
обучающий  курс   в   соответствии   с  правилами   системы «СОРНЕР». 

В  процессе  работы  с  курсом, когда  студент  должен  выполнить 
упражнение  табличного  вида, он  работает  с  кадром  следующим  образом: 
читает  служебный  текст, текст  упражнения, затем  из  слов, перечисленных 
под  таблицей, выбирает  все  относящиеся  к  первой  колонке, ко  второй   и 
т. д.  (записывает  в  каждую). После   набора  слова   и   нажатия   клавиши 
ввода   команды   компьютер   анализирует  ответ. Если   ответ  правильный, 
то  в   поле   реакции   на   ответ  зажигается  на  несколько  секунд «ВЕРНО!». 
Если  ответ  неверен, то  он  затирается  в  таблице  и  в  поле  реакции  на 
ответ  появляется  слово  «ОШИБКА!». По  окончании   работы    с 
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упражнением   подсчитывается   количество   правильных   и   неправильных 
ответов. В  зависимости   от   заданного   преподавателем   процента 
правильных    ответов   осуществляется    переход    к    следующему  
упражнению   или    дополнительная    тренировка. 

Удобство   таких    упражнений    состоит   в   возможности  
анализировать   много   ответов    в   одном   кадре, а   также   представлять  
упражнение   наглядно   и    для   преподавателя, и   для   студента. 

Аналогичным   образом    преподаватель   может   создать   в  
программной    среде   СПГУ  «СОРНЕР»  практически   любое   упражнение  и  
подключить  его  без  особого  труда   к   формируемому   курсу. Конечно, не  
все  типы   упражнений  создаются  столь  доступным  и  простым  способом.  

Второе   направление   состоит  в  создании  программных  и  
аппаратных   средств    подключения    к   автоматизированному   учебному  
курсу   аудитивных   материалов. Звуковая   информация   хранится   на  
магнитных   дисках   компьютера   в   цифровом   виде   и   воспроизводится  
с   достаточно   высоким   качеством   звучания   при   помощи   обычного  
динамика. В  результате   компьютер   реализует   исключительно   быстрый  
поиск   и   предъявление   нужной  информации. Без  сомнения, данное  
направление   значительно   обогатит   методический    потенциал  
автоматизированных   учебных   курсов, используемый   в   основном   в  
условиях    внеаудиторной   самостоятельной    работы    студентов 
технических  специальностей    и    позволит  создавать  различные  пособия  
по  изучению   иностранного  языка   для  студентов  всех  специальностей.  

 
2.3 Система ИСТОК 

 
Инструментальная система обучения и контроля “ИСТОК” с успехом 

используется в образовательном процессе в ОГУ более пяти лет, имеет 
хорошо проработанный алгоритм управления процессом познавательной 
деятельности и логический блок распознавания ответа, введенного 
обучающимся. «ИСТОК» - среда, написана для работы в операционной 
системе DOS, хорошо зарекомендовала себя в работе по локальной сети 
университета, что позволило защитить программный код от 
несанкционированного доступа. Но в новой операционной системе она 
неудобна и имеет ряд ограничений, поскольку разрабатывалась достаточно 
давно.  

Основными отличительными особенностями данной системы являются 
возможность проведения контроля по любой области знаний и наличие 
оригинального механизма анализа текстового ответа, разработанного ранее 
сотрудниками лаборатории АОС ОГУ (1992г). Данный механизм позволяет 
выделять смысловые зоны в ответе, определять степень, какую каждая из них 
вносит в общую сумму правильности ответа. Кроме этого, реализована 
возможность создания вариантности ответа, что приближает работу 
тестирующегося с системой к естественной форме контроля. Система 
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совмещает в себе инструментальные средства создания курсов контроля, 
проведения и проверки результатов контроля. При создании курсов контроля 
можно воспользоваться возможностью предварительной подготовки 
материала в виде текстовых файлов, которые в последствии используются 
для оформления контроля. Что снимает необходимость длительного 
присутствия преподавателя в компьютерном классе, где имеется доступ к 
системе “ИСТОК”, и возникает необходимость этого только в момент 
оформления ответов. При этом для доступа к функциям оформления и 
проверки результатов прохождения контроля необходим ввод имени и 
пароля, что ограничивает несанкционированный доступ. Немаловажной 
функцией системы является процедура проведения апелляции результатов 
контроля, в процессе которой тестирующийся отстаивает справедливость 
каждого своего ответа, а преподаватель имеет возможность исправить 
оценку, выставленную системой.  

К недостаткам системы можно отнести локальную ее реализацию, что 
снижает защищенность предметного материала и модулей системы, 
реализация основных модулей системы на языке Pascal ограничивает область 
использования операционных систем, а использование текстового режима 
работы системы не соответствует современным требованиям к подобным 
системам. Кроме этого формат хранения данных является ограничивающим 
моментом при моделировании новых возможностей проведения контроля. 

Сохранение и расширение дидактических возможностей алгоритма 
программы «ИСТОК», применение новых технологий программирования и 
современных программных средств, позволило разработать новую версию 
программы «ИСТОК», которая получила собственное имя «АИССТ» 
(автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования) 
(Красильникова В.А.). 

 
 
2.4 Автоматизированная интерактивная системы контроля 

АИССТ 
 
Основное внимание при создании автоматизированных сред обучения, 

должно уделяться внимание разнообразию предоставляемых интерактивных 
направляющих воздействий со стороны управляющей программы, 
позволяющей конструировать обучающемуся индивидуальную 
интерактивную среду обучения, моделировать в интерактивном режиме 
собственную траекторию обучения. 

В Оренбургском государственном университете вопросами разработки 
электронных обучающих курсов и инструментальных средств для 
подготовки курсов обучения и контроля занимаются достаточно давно 
(первые обучающие программы созданы в 1986 г). Выполнен целый ряд 
разработок инструментальных средств подготовки компьютерных курсов 
обучения и контроля: АТТЕСТАТ (1990г), Педагог (1991), ИСТОК 
(инструментальная система для создания курсов обучения и контроля - 1996), 
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система АИССТ (Св. №2003610348, М.: РОСПАТЕНТ, 2003г), разработана 
технология и подготовлено более 80 электронных гиперссылочных и 
мультимедийных учебника для системы ДО. 

Наибольшую популярность получили инструментальные системы  
«ИСТОК» и «АИССТ». Все разработанные системы предметно независимые, 
что позволяет активно их использовать для различных предметов 
(Красильникова В.А.).  
 

2.4.1 Основные требования, предъявляемые к подсистеме 
автоматизированного интерактивного обучения должны обеспечить: 
 

для обучающихся: 
1 обеспечение разноуровневого интерактивного обучения и контроля 

с разнообразной формой постановки контролирующих заданий и форм 
ответов обучающихся; 

2 возможность использования различных методик проведения 
контроля; 

3 возможность проведения процедуры апелляции преподавателем по 
требованию пользователя; 

4 управление процессом прохождение контроля со стороны 
пользователя; 

5 ограничение сроков и длительности прохождения контроля; 
6 конфигурация пользователем предстоящего контроля в 

ограниченных преподавателем рамках; 
7 использование различных форм ответа; 
 для преподавателей: 
1  возможность создания и проведения курсов контроля по различным 

областям знаний; 
2  создания новых предметов и наполнение его вопросами; 
3 разработка предметного материала с   использованием  гиперссылок, 

аудио и видео вставок, мультимедиа технологий; 
4 ведение подробного электронного журнала проведения контроля с 

возможностью последующего восстановления процесса контроля; 
5  ограничение сроков и длительности прохождения контроля; 
6  ограничение количества попыток прохождения контроля; 
7  интерактивный Web-интерфейс пользователя при работе с системой; 
8  конфигурация курсов контроля преподавателем; 
9 интерактивный процесс создания и настройки вопросов через Web-

интерфейс; 
10  использование графического материала для оформления вопросов; 
11  использование различных форм ответа; 
12  автоматическая подстройка системы под задержки в каналах связи; 
для обучающей системы: 
1 размещение разработанных программных сред обучения и контроля  

на сервере регионального портала для доступа всех образовательных 
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учреждений, с ранжированием прав доступа для использования в учебном 
процессе и подготовки  предметного материала; 

2 контроль процесса прохождение контроля программными 
средствами системы; 

3 возможность управления процессом контроля со стороны системы; 
4 разделение прав пользователей на средства и ресурсы системы; 
5 разграничение ответственности преподавателей на предметный 

материал; 
6 присвоение уникальных прав на распоряжение предметом; 
7 построение программ с использованием технологии  клиент-сервер 

с использованием протокола HTTP, форматов подготовки текстов и рисунков 
HTML/CGI, что позволяет применять в качестве клиента любой WWW-
browser; 

8 система контроля действий пользователя в системе; 
9 разграничение ответственности преподавателей на назначение 

контроля пользователям; 
10 автоматическая подстройка системы под задержки в каналах связи; 
11 разграничение ответственности администраторов между 

пользователями системы; 
12 интерактивный процесс создания и редактирования учетных записей 

пользователей; 
13 хранение результатов обучения и тестирования в базе данных; 
14 обеспечение безопасности программ и  предметного материала; 
15 администрирование учетных записей и работы пользователей 

системы. 
Разработанные инструментальные среды для создания компьютерных 

курсов обучения и контроля должны обеспечивать подготовку обучающего 
материала с учетом всех дидактических и методических требований, 
предъявляемых педагогами-методистами, обучающимися и использующие 
богатые  дидактические возможности современной компьютерной техники и 
средств телекоммуникационной связи (Красильникова В.А.). 
 

2.4.2 Подготовка и оформление предметного материала в среде 
АИССТ 

 
Автоматизированная Интерактивная Система Сетевого Тестирования 

(АИССТ) разработана на базе Управления современных информационных 
технологий в образовании (УСИТО) ОГУ (авторы Красильникова В.А., 
Мубассаров И.Р.). 

АИССТ предоставляет следующие возможности: 
– проведение контрольных занятий по любым предметам; 
– ограничение срока начала контроля; 
– настройка параметров контроля для каждого учащегося; 
– ограничение времени прохождения контроля; 
– использование пауз во время прохождения контроля; 
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– пропуск вопросов во время прохождения контроля с последующим 
возвратом к ним; 

– получение оперативной информации о текущем контроле: время, 
оценка; 

– требование учащимся проведения процедуры апелляции 
результатов контроля; 

– подробный анализ преподавателем результатов пройденного 
контроля; 

– создание и настройка контрольных курсов; 
– создание собственных конструкций ответа; 
– вариантность ответа; 
– использование различных методик проведения контроля и анализа 

его результатов; 
– проведение процедуры апелляции с возможностью восстановления 

ответа учащегося и сравнение его с действительным; 
– разграничение ответственности преподавателей за учащихся; 
– разграничение прав администрирования групп учащихся, 

преподавателей; 
– создания демонстрационных пользователей со специфичными 

правами и ограничениями; 
– настраиваемая политика безопасности системы. 
Тестирование в среде АИССТ по структуре предлагаемой модели урока 

предполагается провести в качестве входящего контроля, т.е. контроля по 
нескольким пройденным ранее темам. Результаты данного вида контроля 
помогут определить уровень усвоения пройденного материала и, если 
необходимо, провести соответствующую корректировку в учебном процессе. 
Данный алгоритм обучения мы считаем наиболее эффективным. 

Рассмотрим этапы процесса оформления контролирующего 
материала в среде АИССТ: 

− Прежде, чем приступить к созданию контролирующего курса, 
необходимо зарегистрироваться в среде АИССТ преподавателем. 

− Создание дисциплины, по которой будет проводиться тестирование 
(рисунок 8).  
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Рисунок 8 - Создание предмета 
 

− В окне «Сведения о предмете» необходимо настроить параметры 
методики тестирования. Система предоставляет возможность выбора таких 
параметров как количество оценок, название оценок, пороги оценок, предел 
длительности всего контроля, предел длительности ответа на каждый вопрос, 
последовательность выборки очередного вопроса, максимальное количество 
вопросов, минимальное количество вопросов, предлагаемое количество 
вопросов и т.д. (рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Настройка параметров методики тестирования 

 
-   В пределах созданной дисциплины необходимо оформить вопросы: 
1) в окне «Просмотр, редактирование вопросов предмета» нажать 

кнопку «Добавить один вопрос» (рисунок 10). Так как в рамках данной 
дисциплины нет ни одного оформленного вопроса, в данном окне нет 
возможности просмотра и редактирования вопросов; 
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Рисунок 10 – Добавление нового вопроса 
 

2) в окне «Создание вопроса» (рисунок 11) из списка тематик выбрать 
нужную (если такая тематика еще не создана, то необходимо в поле 
«Название тематики» ввести название новой тематики, нажать на кнопку 
«Создать»);  
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Рисунок 11 – Выбор тематики 
 

3) в поле «Текст вопроса» ввести формулировку самого вопроса. 
Нажать на кнопку «Обновить текст вопроса». В поле «Демонстрационное 
окно вопроса» появится текст вопроса в таком виде, как он будет выглядеть 
во время тестирования (рисунок 13); 
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Рисунок 12 – Оформление текста вопроса 
 

4) из списка «Типы полей ответов» выбрать подходящий тип ответов. В 
данном случае подойдет «Выбор одного из нескольких». Нажать на кнопку 
«Добавить» (рисунок 13). Добавить необходимое количество полей для ввода 
вариантов ответов; 
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Рисунок 13 – Добавление вариантов ответов 
 

5) в поля ввода ответов ввести текст предлагаемых вариантов ответов. 
Затем необходимо опять обновить текст ответа, в поле появится вопрос с 
вариантами ответов (рисунок 14). Нажать кнопку «Завершить оформление 
вопроса»; 
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Рисунок 14 – Оформление вариантов ответов 
 

6) в окне «Настройка ответа на вопрос» (рисунок 15) ввести текст 
правильного варианта ответа в поле «Текст правильного ответа для 
апелляции». Выбрать из предложенных вариантов правильный ответ.  
Нажать на кнопку «Отправить ответ»;  
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Рисунок 15 – Настройка ответа вопроса 
 

7) далее в режиме преподавателя в окне «Просмотр, редактирование 
вопросов предмета» (рисунок 16) можно проверить правильность 
оформленного вопроса. Для этого нужно отметить правильный вариант 
ответа и нажать кнопку «Проверка работы». Если вопрос оформлен верно и 
выбран правильный вариант, то выйдет окно с соответствующей оценкой, 
как показано на рисунке. 
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Рисунок 16 – Проверка правильности оформленного вопроса 
 
- После того, как все вопросы будут оформлены, необходимо назначить 

данную дисциплину на тестирование. Назначение тестирование 
подразумевает задание даты и времени тестирования, а также конкретной 
группы учащихся. 

В режиме тестирующегося оформленный вопрос выглядит следующим 
образом (рисунок 17): 

 

 
 

Рисунок 17 – Вопрос в режиме тестирующегося 
 

Перечень вопросов для входного и итогового контроля представлен в 
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приложении З. 
 

2.4.3 Виды вопросов, реализованных в системе АИССТ 
 

Выбор одного правильного из многих - из предлагаемых вариантов 
ответа студенту следует выбрать обязательно только один вариант, не 
больше не меньше (классический тест). Следовательно, при выборе такой 
формы оформления вариантов ответа студент не может получить по данному 
вопросу промежуточной оценки, только 0%, при неверном ответе, либо 100% 
(значение зависит от настроек преподавателя), при верном ответе. 

Пример выбора одного из многих: 

 

Выбор нескольких из многих - из представленного списка вариантов 
ответа студент должен выбрать правильные варианты, при этом он выбирает 
столько вариантов, сколько он сочтет необходимо, в том числе и ни одного. 

Пример выбора нескольких из многих: 

 

При этом возможны два метода проверки правильности ответа: маска и 
накопительно 

При проверке по маске - ответ студента должен полностью повторить 
оформленный преподавателем ответ. Если студент не отмечает один или 
более верных вариантов или же, наоборот, помечает один или более 
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неверных вариантов, то считается, что ответ на вопрос дан полностью 
неверный. Ситуация сходна с проверкой правильности для формы ответа 
"Выбор одного из многих", за исключением того, что правильных вариантов 
может быть несколько. Пояснение: если студент полностью правильно 
повторяет оформленный ответ, то он получает 100% (значение зависит от 
настроек преподавателя), если допускает хотя бы одну ошибку, то получает 
0%.  

Пример проверки по маске выбора нескольких из многих: 

Вариант 1. Вариант 2. 

 
     Режим накопительной проверки ответа предполагает, что каждый 

правильный ответ вносит положительный вклад в результирующий процент 
по данному вопросу, а каждый неправильный - отрицательный. Общая 
формула расчета результирующего процента: 

 
 

   где R - результирующий процент, ri - процент i-го элемента, fi - флаг 
выбранности i-го элемента (1 -отмечен, 0 -не отмечен). 

   Если оформлено несколько вариантов ответа на один вопрос, то система 
оценивает ответ студента по тому варианту, по которому его ответ имеет 
наивысший результат. 
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Пример накопительной проверки выбора нескольких из многих: 

Вариант 1. 

  

Процент правильность 
равен: 
+25%*1-33%*0+25%*1+ 
+25%*1-33%*0-34%*0+ 
+25%*1=100%  

 

Вариант 2. 

  Процент правильность 
равен:100%  

 

Вариант 3. 

  Процент правильность 
равен: 100%  
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Вариант 4. 

  Процент правильность 
равен: 80%  

     
Выбор из выпадающего списка (Выбор из видимого списка) - 

преподаватель оформляет список вариантов ответа, из которого студенту 
предлагается верный. Отличие от формы "Выбор одного из нескольких" 
заключается в том, что можно оформить вопрос на соотнесение нескольких 
понятий из разных списков, при этом верными могут быть несколько 
соответствий, каждый из которых может иметь индивидуальные настройки. 
Так и в предыдущей форме ответа, здесь существуют два режима проверки 
ответа: маска и накопительно, - проверяемые точно так же, как это было 
описано ранее. 

  Пример проверки по маске выбора из видимых списков: 
 Вариант 1. 

 

   
 Вариант 2. 
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Пример накопительной проверки выбора из выпадающих списков: 

 

      Примечание: в данном примере все списки имеют одинаковые варианты. 

Ответ текстом - студенту предлагается ответить на поставленный 
вопрос, вписав в соответствующее поле верный ответ. При этом ответ 
студента разбивается на смысловые (ключевые) зоны, каждая из которых 
проверяется отдельно и имеет индивидуальные настройки. 

Зоны текстового ответа могут быть следующих типов: 

1 маска - полное соответствие ответа студента оформленной 
преподавателем смысловой зоне;  

2 строгое положение - ключевые слова в ответе должны идти в той 
последовательности, в которой они предусмотрены преподавателем;  

3  свободное положение - ключевые слова в ответе должны 
присутствовать, но их порядок не обуславливается;  

4 в пределах границ - местоположение части ключевых слов в ответе 
определено, а части - свободно, но только между заданных смысловых зон.  
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Каждой зоне соответствует флаг присутствия/отсутствия в ответе, при 
этом присутствующие зоны в ответе вносят положительный вклад, а 
отсутствующие - отрицательный. Кроме этого каждая смысловая зона 
наделяется собственным весом, то есть процент правильности, который она 
привносит в результат по данному вопросу. 
Пример текстового ответа: 

 

Графический ответ - студенту предлагается указать на некоторую 
зону на графическом образе (картинке). При этом не существует 
промежуточных оценок: либо указывается верная зона (100%), либо нет (0%). 
Но существует возможность оформить зоны неполного ответа, присвоив им 
меньший процент правильности (htt:ito.osu.ru/programs/AISST/type_quest/). 
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3 Практическое применение обучающих и 
контролирующих компьютерных программ в обучении 
иностранному языку 
 

3.1 Создание комплекса компьютерных программ обучения и 
контроля для студентов технических специальностей 
 

3.1.1 Общая  постановка  задачи 
 
Как известно, самые  трудные этапы  в  обучении студентов 

технических  специальностей   иностранному  языку – начальный  и  
продвинутый  (средний   вызывает  меньше  проблем). Эти  трудности  
различны, и   их  анализ  не   является  предметом  описания. Кроме  того, 
наша область - начальный этап, поэтому говорить  будем  только  о  нем. 

Итак, задача   создания   комплекса   компьютерных  программ, 
призванных   оптимизировать   процесс  овладения  студентами  технических 
специальностей   языковой   компетенцией, вполне  оправдана, так  как 
коммуникативная   компетенция, на   которую  должен  быть   в  конечном  
счете   ориентирован   процесс   обучения   иностранному  языку, по мнению 
ряда   специалистов, нуждается   в   надежной   языковой (лексической  и  
грамматической)  базе. 

Такая  постановка  задачи  основана  на  двух  типах  посылок. Первый 
тип  связан  с  организационно-методическими  моментами, второй - с  
обеспеченностью   учебного   процесса   средствами   и   материалами  для 
самостоятельной    работы. 

Среди   посылок, отнесенных    нами   к  организационно- 
методическим, следует  особо  выделить  две: 

а)  различия  в  степени  и  темпах  адаптации  студентов  технических 
специальностей к  условиям  учебы  в университете; 

б)   неодинаковый   уровень  знаний школьной  программы  по 
иностранному  языку   у  студентов. 

Об  этом  не  принято  говорить  как о  серьезных  методических 
проблемах. Однако  подобные  «оргмоменты»  порождают   именно   м  е т о- 
д и ч е с к и е    п р о б л е м ы. Происходит, например, деформация  
аудиторно - урочной   структуры    в   связи  с   резким    отставанием  
некоторой   части   студентов  (пусть  двух - трех  человек)  от  общего  темпа  
изучения   материала, что  требует  организации   дополнительных   
индивидуальных   занятий     с   отстающими,  а  следовательно,  резкого  
увеличения   нагрузки  преподавателя, и   организации   самостоятельной  
работы   студентов. 

Безусловно, приобрести    необходимые   коммуникативные   навыки   
и умения   без   дополнительных   консультаций   с   преподавателем  
невозможно. Нет  адекватной   замены   живому   общению   с  
преподавателем. Что   же   касается   выработки   навыков  грамматического  
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оформления   высказываний   и   языковых   навыков, то   эта   работа   в  
значительном   объеме   может   быть  «поручена»  компьютеру. Функции  
выработки   аудитивных   навыков   и  умений   в  той  или  иной  степени  
успешно   выполняют   лингафонные кабинеты. Выработка   и  закрепление  
лексико - грамматических  навыков   в  письменных   видах  речевой  
деятельности   в   режиме  самостоятельной работы   до   недавнего  времени  
связывались   с   использованием  обучающих   лингвистических  аппаратов  
(ОЛА) типа «Киси», «Лингва»  и   т. п. 

И  здесь  мы    переходим    ко    второму    типу    посылок – 
обеспеченности   самостоятельной    работы    студентов   техническими  
средствами    и   материалами. Мы   уже   упомянули   ОЛА, которые  
имеются    на    многих   кафедрах   и   ориентированы   на  самостоятельную  
работу    студентов    по   овладению   языковой   компетенцией. Вполне  
закономерен    вопрос, возникающий   в  среде  далеких  от  компьютерной  
техники   преподавателей : чем   же   принципиально  отличаются  ОЛА  от  
компьютеров? Прежде  всего, в  силу  ряда  технических  ограничений, ОЛА  
не   способны   обеспечивать   диалоговое   обучение, проводимое   в 
многотерминальном   режиме. В  существующих  ОЛА  реализуется   всего  
два  типа   ответов: 1 - по  принципу  «да/нет»,  2 - выбор  одного  верного  
ответа   из   ряда  предложенных   множественный    выбор). 

Ограниченный    характер  носит  и  сама  процедура  ввода  ответов  в   
ОЛА - набор  кода  выбранного  ответа. Вспомним, что   в   условиях 
компьютерного  обучения   студент  может  свободно  конструировать  ответ. 
В  ряде  случаев  такой  ответ  анализируется   компьютером   с   высокой 
степенью  адекватности. Из-за  небольшого  по  сравнению  с  компьютером 
объема  памяти   вариативность  помощи  со  стороны  ОЛА  незначительна. 
И  это, пожалуй, наиболее   важно, ни   один  существующий  тип  ОЛА  не  
дает   той   адаптивности    учебного     материала    к   индивидуальным 
характеристикам   студента,  которую   обеспечивает   компьютер. Кроме  
того, многие   виды   заданий, в   частности   игровые, недоступны   ОЛА. 
ОЛА    учитывают  лишь  часть  параметров   в   ходе  самостоятельной  
работы   студента, не   способны   запоминать   и   хранить   для  
преподавателя    информацию   о  динамике  обучения  отдельных  студентов  
или  группы   в  целом. Что  же   касается  возможностей  ОЛА  в  области  
организации  различных  форм  работы  студентов  (имеется  в  виду  парная  
или  групповая  самостоятельная  работа  с  ТСО), то  и  здесь  компьютеры  
стоят  вне   конкуренции.  

Компьютер  при  условии  объединения  нескольких персональных  
машин  в  локальную  сеть  способен  реализовать  такую форму работы, при  
которой   компьютер  будет  различать  партнеров  (даже  по  именам, если  
они   вводятся   в  компьютер   в  начале  работы   с   программой), их   ответы  
и   суммарные    результаты. Таким   образом, два   и    более    студентов  
могут     выполнять    задание,   например   игрового    состязательного  
характера,   а   преподаватель    получит     в     итоге    исчерпывающую  
информацию    об   успехах   каждого    студента    в    отдельности. 
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3.2 Структура компьютерного приложения к пособию по 
немецкому языку     

 
В  настоящее  время  созданы   и   внедрены  в  учебный процесс 

компьютерные   приложения   к   пособию  по   немецкому  языку.   
Уроки  включают  минимум  тщательно отобранных  языковых  

средств, который   обеспечивает   возможность  общения   в  ограниченном  
кругу  ситуаций - в  учебной, профессиональной   и   бытовой   сферах.       
Таким  образом, пособие   ориентировано  на  выработку  навыков  и  умений  
общения   в   указанных   сферах   во   время  аудиторного  занятия   под 
руководством   преподавателя. Вместе    с   тем, уделяется    большое  
внимание    вводу   и    закреплению    в   тренировочных    упражнениях  
лексико - грамматического    материала. Как   показывает   практика, на  
овладение   студентами   языковой   компетенцией   затрачивается   до  трети  
учебного   времени, немало   усилий   уходит   на   подготовку, проведение    
и   проверку   контрольных   работ  студентов. Отметим   также, что   при  
традиционной   форме    обучения   мы   имеем   дело   с   отсроченным  
контролем. 

Как   было  показано   выше, использование    компьютера    и 
компьютеризованных    учебных    материалов    позволяет    перенести  
большую   часть    работы    с    лексикой   и   грамматикой   учебника   во  
внеаудиторную   самостоятельную   деятельность    студентов. 

Таким   образом, создание   компьютерного    приложения   к  пособию   
является   задачей   актуальной   и   реализуемой  средствами  современных    
информационных    технологий. 

Каков   же  способ  представления  материала  в  АУК? 
Требование максимальной  адаптации   учебных  компьютеризованных   

материалов   к  индивидуальным   характеристикам  студентов   определяет   
модульную  структуру  курса, поэтому  наш  АУК  является   учебными  
модуль - уроками. Каждый    модуль  соотносится   по   теме  с  
соответствующим   уроком   базового  учебника. Модуль- урок   имеет, в  
свою очередь, разветвленную  структуру  блоков  (рисунки  Г.1 – Ж.1).  
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Рисунок 18 
 
 

Модульная  структура  курса  позволяет  проходить  всю  программу 
последовательно  или  выбирать  нужный  модуль-урок  и  работать  с  ним 
как  с  самостоятельной   программой. Такая  структура  оправдана   и   в 
случае, если  в  процессе  работы  студента  с  программой  возникнет 
необходимость  возврата  (это  определяется  либо  студентом, либо 
преподавателем, либо  на  основе  автоматического  анализа  результатов 
работы  студента)  к  какому-либо  уроку  или  его  блоку  с  целью 
повторения   соответствующей  темы. Иными  словами, блочно- модульный 
принцип   построения   компьютерного  курса – наиболее  перспективное 
направление  в  создании  компьютеризованных  учебных  материалов. Этот 
принцип  дает  возможность  осуществлять  различные  манипуляции  с 
учебным   материалом, например, комбинируя    модули, получать 
оригинальные   компьютерные    уроки. 

Поскольку   мы   определили   тип  АУК как  приложение  к пособию с 
«жесткой»  ориентацией  на  материал  и  урочную  структуру, то  в  основе 
отбора  языкового  материала  лежит  тематико- ситуативный  принцип. 

Таким   образом, в   начале   работы   с   компьютерным   уроком 
(модуль-уроком) студенты   имеют   возможность  ознакомиться   с  его  
структурой   и  материалом. Например, модуль- урок  № 1  предъявляется  на  
экране  монитора   следующим   образом: 
 

                Программа «Супердиспетчер»  

       автоматизированного  учебного   курса 

База лингвистических и методических  данных  

Модуль- 
урок № 

Модуль-
урок № 

Модуль-
урок № 

Модуль- 
урок № 
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3.2.1 Речевые образцы урока 
 
                                               
Wo ist die nächste 
    Werkstatt ? 

 

 
                

 
 
     Wie weit ist es      
bis…  (München)?    

                             
Laden Sie bitte die 
Batterie! 

 
 
               Для   развития    познавательной   самостоятельности студентов   при  
изучении   иностранного   языка  с  помощью  компьютера могут   быть   
использованы    различные   игры. Приведём   эпизод компьютерной  игры. 
                
 

ИГРА : «ПОЛОМКА» 
 

I  Подберите к следующим словам  русский эквивалент: 
 
          1  die Bremse                            1 состояние 
          2  die Emission                         2 мастерская 
          3  die Zündung                          3 мотор 
          4  der Zustand                           4 топливо 
          5 das Fahrzeug                          5 выпуск, выброс 
          6  der Motor                              6 автомобиль, транспортное средство 
          7  die Werkstatt                         7 тормоз 
                                                            8 зажигание, система зажигания 
 
II  Определите род существительных: 
 
           1 Pflege                                      6 Rad 
           2 Steigerung                               7 Panne 

   
 Der Motor läuft  nicht  
richtig. 

    -  Was ist los ? 
    -  Ich hatte eine Panne      
unterwegs. 

Ich habe den 
(internationalen) 
Führerschein 

Schleppen Sie mich bitte ab! 

Wie lange dauert die 
Reparatur ? 
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           3 Kraftstoff                                8 Anhänger 
           4 Kupplung                                9 Art 
           5 Einbau                                    10 Schwungrad        
           а) der                б) die               c) das 
 
III   Воспроизведите диалог: «Ich habe eine Panne» 
 
    S. Wo  ist  die nächste  Tankstelle ? 
    P. Ungefähr  5 km  von  hier. 
    S. Bitte  volltanken ! 
     T. Normal  oder  Super ? 
     S. Super  und  sehen  Sie  bitte  das  Ől   nach ! 
     S. Können  Sie  mir helfen ? 
     F. Was  is t los ? 
     S. Ich  habe  eine Panne. Der Motor  läuft  nicht. 
      F. Ich  sehe  ihn  mal  nach. Sie  müssen  zur  Werkstatt  fahren. 
     S. Gibt  es  unterwegs   eine Reparaturwerkstatt ? 
     F. Eine  Stunde   Fahrt. 
     S. Können  Sie  mich  bitte  abschleppen ? 
     F. Mach  ich  schon. 
 
IV  Вы не знаете, как  долго  ехать  до  определённого  пункта. Задайте 
вопрос. Какой  отве т вы  бы  дали  на  месте  собеседника ? 
 
А   Wie  lange  braucht  man  bis  zum  Hafen ? 
B   Eine halbe  Stunde  Fahrt  auf  der Autobahn. 
 
 

Продолжайте: 
 
die Tankstelle, die Werkstall, die Autobahnbrücke, die Reparaturwerkstatt. 
 
V  Вы  хотите  узнать, кем  было  произведено  то  или  иное  действие. 
Задайте  вопрос. Какой  ответ  вам  могли  бы  дать ? 
 
 A  Von  wem  ist  die Polizei  gerufen ? 
 B  Ich  glaube, von  einem  Kollegen. 
 

Продолжайте: 
 
das Auto  waschen, den Wagen  volltanken, die Werkstatt  anrufen. 
 
VI  Вы  просите  оказать  вам  определённые  услуги  на  заправочной 
станции. Скажите   об  этом. Что  мог  бы  вам  сказать  собеседник ? 
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  A   Bitte  volltanken  und  den Wagen  waschen. 
  B   Hatten  Sie  eine Panne ? Der Motor  läuft  schlecht. 
 

Продолжайте: 
 
20  Liter  tanken, das  Ől   nachsehen, den  Wagen   abschleppen, den  Motor 
reparieren, das  Auto   reparieren. 
 
VII  У  вас  произошла  авария. Попросите  вам  помочь. Какой   вопрос 
могли   бы   вам   задать  в  данной   ситуации ? 
 
A. Ist  etwas  passiert ?  Was  ist  los ? 
B. Ich  habe  eine Panne. Können  Sie  mir  helfen ? 
 
                                                     Продолжайте: 
 
Den Wagen  abschleppen, den  Motor  nachsehen, mich  zur  Werkstatt  
mitnehmen, die  Polizei   anrufen, mich   zur  Tankstelle   fahren.  
 
VIII  Вспомните диалог и заполните пропуски соответствующими словами. 
         1.Gibt  es  unterwegs  eine ---?  2. Wo  ist  die  nächste ---?  3. Was  ist --- ? 
4. Können  Sie  mich  bitte --- ?  5.Ich  habe  eine --- .  6. Bitte --- !  7. Sie  müssen 
zur  --- fahren. 8. Sehen  Sie  ---  nach! 
 
IX  Восстановите  недостающие предложения в двух вариантах диалога. 
 
  1.                                                                     2. 
   S. Wo ist die nächste Tankstelle?                  S. ----? 
   P. ----------.                                                     P.Ungefähr 5 km von hier. 
   S. Bitte volltanken !                                       S.---------! 
   T.-----------?                                                   T. Normal oder Super ? 
   S. Super und sehen Sie bitte das Ől nach!     S.-------! -------? 
        Können Sie mir helfen ?                           F. Was ist los ? 
   F. -----?                                                           S. ------.------. 
   S. Ich habe eine Panne. Der Motor                F. Ich sehe ihn mal nach. Sie müssen 
       Läuft nicht.                                                     zur Werkstatt fahren. 
   F. ---------. -------- .                                         S. --------? 
   S. Gibt es unterwegs eine Reparatur-             F. Eine Stunde Fahrt. 
       werkstatt?                                                    S. --------? 
   F. ------- .                                                         F. Mach ich schon. 
   S. Können Sie mich bitte  abschleppen?         S. -----! 
   F. ------- . 
   S. Vielen Dank ! 
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X   Постарайтесь воспроизвести по памяти диалог «Ich habe eine Panne». 
 
 
XI  Проверьте себя ! 
 
        Какие выражения вы употребите, если вам нужно: 
 
                   заправить машину на бензоколонке; 
                   сказать, что у вас авария (поломка); 
                   попросить отбуксировать машину; 
                   сказать, что произошло автопроисшествие. 
 

3.2.2 Грамматика урока 
 

Склонение имён существительных: 
 

           1) Die starke Deklination. Сильное склонение существительных   
 
                               Typ 1 
 
           Nom.           der Tag            das Fenster 
           Gen.            des Tag(e)s      des Fenster 
           Dat.             dem Tag(e)      dem Fenster 
           Akk.            den Tag            das Fenster 
 
          2) Die schwache Deklination. Cлабое склонение существительных 
 
                               Typ 2 
 
          Nom.        der Affe        der Mensch            der Student 
          Gen.         des Affen      des Menschen        des Studenten 
          Dat.          dem Affen    dem Menschen       dem Studenten 
          Akk.         den Affen     den  Menschen       den Studenten 
 
          3) Die weibliche Deklination. Женское склонение существительных 
 
                              Typ 3 
 
           Nom.       die Frau        die Stadt 
           Gen.        der Frau        der Stadt 
           Dat.         der Frau        der Stadt 
           Akk.        die Frau        die Stadt 
 
           4)  Die Übergangsgruppe. Переходная группа склонения 
существительных 
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            Nom.        der Name        das Herz 
            Gen.         des Namens    des Herzens 
            Dat.          dem Namen    dem Herzen 
            Akk.        den Namen      das Herz 
 
           Компьютер  позволяет  обеспечить  достаточно  полное  и  доходчивое 
изложение   учебного  материала, сущности   каждого  задания  (операции). 
Необходимо  отметить, что  это  имеет  принципиальное   значение  в  
учебном   процессе, где   важны   не   только   содержание, но   и   способ 
оперирования   этим   содержанием. 

 
Языковые игры на компьютере( из №4) 
 
Целесообразность   разработки  и  применения  учебных  игр  на  

занятиях   по  иностранным  языкам  уже  не  вызывает сомнений. Однако 
существующие  и  используемые  в  учебном  процессе  дидактические  игры, 
во-первых, охватывают   лишь  одну  из   сторон   структуры   учебного 
процесса - аудиторное   занятие    под   руководством   преподавателя;    во-
вторых,  ориентированы  главным  образом  на  организацию  групповой  или 
парной   работы   студентов.    

Известно, что  наиболее  эффективная  форма  обучения - учебная  
игра, она формирует  новые  подходы  во  взаимоотношениях «учитель- 
ученик»  и «ученик- ученик». В игре  как  особом  виде  общественной  
практики  воспроизводятся  нормы  человеческой  жизни  и  деятельности, то 
есть  она  обеспечивает  познание  и  усвоение  самой  действительности, 
способствует  интеллектуальному, эмоциональному  и  нравственному  
развитию  личности.  

«Без  игры  нет  и  не  может  быть  полноценного  развития», - писал 
В.А. Сухомлинский.  Н.К. Крупская, А.С. Макаренко  и  другие  советские  
педагоги  утверждают, что  надо  широко  применять  игру  в  учебном  
процессе, так как  она  дает  возможность  облекать  познание  мира  в  иные  
формы, не  похожие  на  обычное  обучение: здесь  и  фантазия, и 
самостоятельный  поиск  ответа, и новый  взгляд  на  известные  уже  факты  
и  явления, пополнение  и  расширение  знаний, установление  связей, 
сходства  и  различия  между  отдельными  событиями.  

Игра  на  уроках  иностранного  языка  позволяет  отвлечься от  
однообразия  упражнений  и  это  является  для  них  также  возможностью  
наглядно  увидеть  применение  языка  в  различных  ситуациях. 

Наличие  игровой  ситуации  предполагают  ролевые  игры, когда  
действуют  воображаемые  герои.  Ролевая  игра – методический  прием, 
относящийся  к  группе  активных  способов  обучения  практическому  
владению  иностранным  языком. Эффективность  обучения  здесь  
обусловлена  в  первую  очередь  взрывом  мотивации, повышением  
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интереса  к  предмету. 
Это  может  быть  совершенно  любая  ситуация. Наиболее  

интересными  являются  сюжетно- ролевые  игры  типа  пресс- конференции, 
игры- путешествия, игры- драматизации  и другие. 

Интересной  является  также, к  примеру, игра: «Schneeball». 
Первый  участник (или учитель) придумывает  любое  предложение  на  

заданную  тему  и  говорит  его  вслух, следующий  участник  называет  
предложение  предыдущего  участника  и  говорит  свое, связанное  с  
предыдущим  по  смыслу  и  так  далее. Последний  участник  произносит  
всю  цепочку  предложений  и  заканчивает  этот  рассказ  своим  
предложением. Причем  главным  условием  должно  быть  использование  
активной  лексики. 

Сочинения  также  являются  одной  из  разновидностей  творческих  
заданий. Разнообразие  творческих  заданий  очень  велико. Поэтому  выбор  
из  них  для  педагога  огромен. Также  в  подготовке  преподаватель  
реализует  свои  творческие  способности, так как  он  может  сам  придумать  
какой- либо  вид  заданий  и  использовать  его  на  уроках. Тогда это станет 
его находкой. 

Важнейшее  значение  для  понимания  функции  ролевой  игры  в  
развитии  имеет  выяснение  её  значения  для  развития  потребностей  
сферы, для  возникновения  новых  потребностей, которые  в  игре  
формируются. 

1. Что  случится, если…?   Цель: формирование  и активизация  
навыков  и  умений  вопросно – ответного  взаимодействия  с  
использованием  высказываний  типа  предложения, сообщения  мнения  и  
др. 

Ход  игры: каждый  играющий  получает  одно  или  два  предложения, 
записанные  на  карточке, используя  которые  можно  ответить  на  вопрос: 
«Что  случится, если…?» Все  играющие  отвечают  на  вопрос  по  цепочке. 

2. Если  бы  я  был…  Цель:  формирование   навыков   и   умений  
употребления  в  иноязычной  речи  сослагательного  наклонения  и  средств  
выражения  мобильности  на  основе  активизации  речемыслительной  
деятельности. 

Ход  игры: преподаватель  предлагает  играющим  представить  себя  в  
роли  известного  банкира, руководителя  и  т.д.  и  сообщить, как  бы  они  
выглядели, чем  бы  занимались  и  т. п. 

3. Необитаемый  остров.  Цель: активизация  иноязычного  общения  
в  регламентируемой  ситуации. 

Ход  игры: преподаватель  задает  ситуацию: группе  предстоит  
высадиться  на  необитаемый  остров. Из  предложенных  предметов  
играющие  должны  выбрать  8, наиболее  необходимых  для  жизни  на  
необитаемом  острове, и  назвать  их. Они  должны  обсудить  свой  выбор, 
сначала  работая  в  парах, а  затем – участвуя  в  общей  дискуссии. 

При  всем  разнообразии сюжетов  в  играх  скрывается  
принципиально  одно  и  то  же  содержание – деятельность  человека  и  
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отношения  людей  в  обществе. 
С внедрением  в  учебный  процесс  современных  компьютеров,  

открываются широкие   возможности   оптимизации   учебного  процесса, 
разработки  и использования   более  разнообразного  арсенала  учебных  
языковых  игр на  базе  компьютера  и, что  особенно  интересно, в 
самостоятельной   работе   студентов   во   внеаудиторное   время  (Власов 
Е.А., Попов А.И., Стронин М.Ф., Phillips M., Quincey P., Valette Y., Valette 
R.).   

Автоматическое   управление   другими   видами   информационных  
технологий  (магнитофонами,  видеомагнитофонами,  кино -  и  
слайдопроекторами)   позволяет  создавать  автоматизированные  обучающие  
системы, «представляющие   собой   технические    средства  обучения  
высшего   порядка»  (Алексеев П.М., Горбунов Ю.И., Зубов А.В.). В  данную   
систему  «помимо  компьютера   включаются:  магнитная  запись, средства   
воспроизведения   изображения   и  звука... другая  техника,  позволяющая  
видеть  и  слышать  вводимую  и  получаемую  информацию, устанавливать  
режим  диалога   с  машиной   в   процессе   решения   учебных   задач» 
(Алексеев П.М., Горбунов Ю.И., Зубов А.В.). 

Так,  например,  при   преподавании   немецкого   языка   с   
применением   компьютера, выявили, что  движение   на   экране  слов, цвет, 
графические   иллюстрации - все  это  благотворно  влияет  на   учебный   
процесс. Обучаемым   намного   интереснее  упражняться   и   в  общем-то  
учиться   языку, чем   зубрить  по   любому,   даже   удачному  пособию     
(Кечкеш И., Папп Ф.).Специфика   компьютера как  одного  из   видов  
технических средств   обучения   определяет  типы   и   характер  языковых   
игр  на  компьютере, а  также  формы  их  использования  в  учебном  
процессе. 

Среди  компьютерных  языковых  игр  по  иностранным  языкам 
выделяются:        

1) т е с т о в о – к о н т р о л и р у ю щ и е   и г р о в ы е   з а д а н и я  
(Клейман Г.М.);     

2) т р е н и р о в о ч н ы е   и г р ы  (и г р о в о й   д р и л л)  (Власов 
Е.А., Попов А.И., Сердюков П.И.); 

3) р о л е в ы е   и г р ы (Higgins J., Phillips M., Quincey P., Valette Y., 
Valette Y. и  др.). 

Каждый   из  типов  компьютерных   языковых  игр  ориентирован  на 
достижение  определенных  целей  обучения  иностранному  языку. 
Программы  1-го  и  2-го  типов  целесообразно  использовать  для решения 
учебных  задач  овладения  языковой  компетенцией. В этих программах 
игровой  элемент  имеет  лишь  опосредованное  отношение  к  собственно 
учебным  задачам. В  данном  случае  его  о с н о в н ы е   ф у н к ц и и: 

а)   мотивация  студентов  при  выполнении  контролирующих  заданий  
с целью  снятия  психологического  напряжения, сопровождающего   
подобный вид  работы,  что  неизбежно  влияет на  контролируемые  
действия студентов   определенных   категорий, и  тренировочных  
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упражнений дриллового  характера, направленных  на  выработку   
автоматизма формируемых  языковых   навыков; 

б)  замена традиционной отметки оценкой компьютера в виде наглядно 
представленного на  мониторе результата игры.    

Программы  3-го  типа  (м о д е л и р у ю щ и е)  н а ц е л е н ы   на         
о в л а д е н и е   с т у д е н т а м и   к о м м у н и к а т и в н о й             
к о м п е т е н ц и е й. В таких  программах  в различных  формах  (например, 
в  форме  ролевой  или  деловой  игры) моделируются   ситуации   из   
определенной   профессиональной, бытовой или  социально- культурной  
области.  Решение   поставленной   неязыковой задачи   (деловой   проблемы   
или   ситуации  реального   общения), смена  и развитие  событий, заданных   
начальной   ситуацией, определяются  ответами   студентов, уровнем  
овладения  ими  коммуникативной компетенцией, способностью  
ориентироваться   в   различного  рода   языковой   помощи, предлагаемой   
компьютером. Подобные   программы   наилучшим   образом   соответствуют  
природе   компьютера   как   одного   из   видов   информационных  
технологий  (Underwood J.). 

В  качестве   иллюстрации   сказанного   выше  приведем  описание 
обучающей   компьютерной   игры «СЕРВИС» (Голубева Т.И.).                                     

Первый   вариант   предназначен   для   обучения   студентов  
разговорной речи (на  материале  немецкого  языка). Адресат  программы – 
студенты первого  курса  технических  специальностей («Автомобили  и  
автомобильное    хозяйство», «Сервис    и   техническое   обслуживание 
технологических   машин   и   оборудования»)   университета. Характер  
использования   программы – самостоятельная   работа   во внеаудиторное   
время. 

«Сервис» - это  интерактивная (диалоговая) программа  обучения 
немецкому  языку  как  иностранному  игрового  характера. 

По   сценарию    программы    студент    «отправляется»    в 
имитируемую    поездку   в   Мюнхен, в   ходе   которой   сталкивается   в 
воспроизводимых  на  экране  цветного  дисплея   ситуациях  реальной жизни 
с  местными   жителями. 

Программа   напоминает   игру, в  которой   каждая  последующая 
ситуация    на    экране    представляет   собой   результат  речевых  поступков 
(выборов)  студента. 

Обучаемый   никогда   не   может   предсказать, что   произойдёт 
вследствие   его   ответов, замечаний   или    вопросов   местному   жителю. 
Студент     может   «оказаться»      на    заправочной    станции,  на    станции 
технического    обслуживания,  быть     участником    аварии , либо     ему  
необходимо    узнать    маршрут    следования    до   конечного   пункта, в 
зависимости   от   принятых    им    решений. 

Программа   осуществляется   следующим   образом: 
1) студент  сидит перед монитором компьютера, ему предлагается 

напечатать   своё   имя   для   того, чтобы   в   ходе   работы   с   программой 
компьютер  «обращался»  к   нему   по   имени, а  в конце  работы «подвёл  и 
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запомнил» результат   данного  конкретного  студента. После  ввода   имени 
компьютер   запускает   учебную   программу    и   на    экране   начинается 
действие  фильма: студент  оказывается  на  окраине  немецкого  города. Он 
останавливается    на   перекрёстке, так   как  не  знает  в  каком  направлении 
следовать   дальше. 

2) к  студенту  подходит   местный   житель, обращается    к   нему   по - 
немецки: 

Guten  Tag! Ist  es  passiert?  Wo  wollen  Sie  hin? 
3) местный  житель  «ждёт  ответа». 

На  экране  монитора  появляются  различные  варианты ответов, 
которые  студент  может  использовать  в  своём  ответе, включая   просьбу 
повторить  только  что  произнесённую  фразу: 

                    -  Wie   weit  ist  es  bis … (München)? 
                    -  Wo   ist   die Botschaft  Ruβlands? 
                    -  Wo   ist   die nächste  Tankstelle? 
                    -  Ich  kann   keine Antwort   geben. 
                    -  Wiederholen   Sie  bitte! 
4) предположим, что   студент «просит»  местного   жителя повторить  

вопрос, выбирая  этот  вариант  по  коду (все  варианты  ответов 
пронумерованы, и  студент  набирает  на  клавиатуре  лишь  код). Однако  
для  того, чтобы  компьютер   продолжил   работу   программы, студент 
должен   произнести     в   микрофон   выбранный   им   ответ, который  будет 
записан   на   магнитофон. Это   даёт   возможность   преподавателю   после 
занятия   проконтролировать  (в  режиме   автоматического   поиска) 
успешные   ответы   студента (точнее, его   фонетические   навыки). 
Необходимо   отметить, что  и   перед  устным   ответом, и   после   него 
обучаемый   може т «запросить» компьютер    об   устном   ответе – эталоне, 
т.е., нажав   специальную   клавишу, он   услышит   эталонное   произнесение 
выбранного   им   ответа; 

5) когда   студент   выполнит   все   описанные   выше   процедуры, 
программа   возвращается   к   началу (мы  условились  считать, что   студент 
«попросил» местного   жителя  повторить  свой  вопрос) и  сцена   
повторяется   вновь; 

6) если   же   студент   выберет   другие   варианты   ответа (кроме 
просьбы   повторить   вопрос), местный   житель   объяснит, как   проехать  
до   нужного   пункта   или   иным  образом  отреагирует  на  ответ  студента, 
что  создаёт  определённый   набор   альтернатив   развития   программы 
(исходной   ситуации). Затем   процедура   повторяется   аналогично 
описанной   выше. 

Для   реализации   описанных   возможностей   в   программе 
«Сервис» приведём   пример   эпизода, который   состоит   из   нескольких 
сцен, а  в  каждой  сцене – по  меньшей  мере  4 варианта  ответа/вопроса  
студента. В  результате   создаётся   множество   ответвлений   в   программе. 
Это   позволяет   студенту   многократно  работать  с  «Сервис», при  этом 
«посещая» разные  места  города, «общаясь» в  самых  разных   ситуациях: 
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«Маршрут» 
 
Если вы сомневаетесь, правильно ли вы едете, спросите: 

- Fahre  ich  hier  richtig  nach … (München)? 
 или: 
- Wie  komme  ich  auf  die Autobahn  nach… (Frankfurt)? 
или: 
- Führt  diese Straβe  nach ….(Bremen)?  
или: 
- Wie  weit  ist  es  bis …(Hannover)? 

 или: 
- Wie  komme  ich  zum ….? 
 
Вам могут ответить: 
 -  Fahren  Sie  diese Straβe  entlang. 
или: 

- Biegen  Sie  kurz  vor  der Brücke  rechts/ links  ab. 
или: 

- Es  ist  nicht  weit (von hier). 
или: 
 -  Eine (halbe) Stunde  Fahrt. 
или: 
 -  Wo  wollen  Sie hin? 
или: 
- (Ich  wünsche  Ihnen) gute  Fahrt! 

 
или:  
 -  Fahr(e)  bis  zur  Kreuzung! 
 

 
«На  заправочной  станции» 

 
Если  вы  хотите  узнать, где  заправочная  станция, спросите: 
 - Wo  ist  die  nächste  Tankstelle? 
Чтобы  заправить  машину, надо  сказать: 
 - Volltanken, bitte! 
или: 

- 20 Liter, bitte! 
Вас  могут  спросить: 

Normal, Super  oder  Diesel? - Sehen  Sie  bitte  die Reifen  nach! 
 
Если  вы  хотите, чтобы  проверили  масло, попросите: 
- Űberprüfen  Sie  bitte  den Őlstand! 
или: 
-  Bitte, wechseln  Sie  das Ől/ den Filter! 
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Если  вам  кажется, что  сели  шины, попросите: 
 
 - Sehen  Sie  bitte  die Reifen  nach! 
или: 
 - Bitte   wechseln   Sie  den Reifen! 
 Вам могут понадобиться и другие услуги, например: 

- Laden  Sie  bitte  die Batterie! 
или: 

- Űberprüfen  Sie  bitte  die Bremsen! 
или: 
- Bitte  waschen  Sie  den Wagen! 
Вам  могут  ответить: 
 -  Den  Wagen  kann   hier  lassen. 

  -  Wir  können  Ihnen  helfen.  
 

«В  автомастерской» 
 
Узнать  о   мастерской  нужно  так: 

    -   Wo  ist  die  nächste  Reparaturwerkstatt? 
или: 

- Wo  kann  man  den Wagen  reparieren  lassen? 
 

   Вас могут спросить: 
-    War  der  Wagen  in  der Reparatur? 

 
Если  в машине  обнаружен  дефект, то  вы  можете  сказать: 
  -     Beim Bremsen  wird ein Rad  blokiert.  
или: 
    -    Der Motor/Das Bremslicht  ist  nicht in Ordnung. 
или: 
    -    Die  Batterie  ist  leer. 
 
Вам могут ответить: 
     -   Sie müssen den Wagen in der Werkstatt lassen. 
 
О сроках ремонта надо спросить так: 
     -   Wie lange wird die Reparatur dauern? 
или: 

  -    Wann  kann  ich  den Wagen  abholen? 
 
Ответить вам могут, например, так: 
  -    Es  wird … (drei) Tage  dauern. 
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                                             «Поломка / Авария » 
 
В случае  поломки  вы  можете  попросить: 
  - Können  Sie  mir  helfen? Ich  habe  eine (Reifen) Panne. 
или: 
  - Können  Sie  mir  etwas  Bensin  geben? 
или: 
  - Können  Sie  mich  abschleppen? 
 
Вам  могут  ответить: 

- Können  Sie  auf  den Wagen  warten? 
или: 
- Ja, natürlich. 
или: 
 -   Etwa  3  Stunden. 

 
«Покупка  подержанной  машины» 

 
При покупке  подержанной  автомашины (Gebrauchtwagen, m) вам  может 
понадобиться  выяснить  некоторые  вопросы: 
 -  Welches  Baujahr? 
Какой год выпуска? 
 
 -  Kilometerzahl? 
Пробег: число километров? 
 
 -  Treibstoffart (Benzin/Diesel)? 
Вид топлива(бензин/дизель)? 
 
 -  Treibstoffverbrauch? 
Расход топлива? 
 
 -  Technischer Zustand? 
Техническое состояние? 
 
 -  War der Wagen in der Reparatur?  
Была ли машина в ремонте? 
 

- Wurde  der Motor  ersetzt? 
Был ли заменен двигатель? 
 
 -  Ist  eine Reparatur nötig?  
Нужен  ли  ремонт? 
 
 -  Kann der Wagen  gleich  fahren? 
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На  ходу  ли  машина? 
 
   -  Wie  ist  der Preis? 
   Какова  цена? 
 
    -  Das  ist  mir  zu  teuer. 
   Это  мне  дорого.  
     -  Wären  Sie  mit …Mark  zufrieden? 
    Вас  устроили  бы … марок? 
 

«В  полиции» 
 
 Если  у  вас  случилась  неприятность, то  сначала  спросите: 

- Wo  ist  die nächste Polizeiwache? 
 

Придя  в  отделение, вы   можете  сказать: 
     -  Ich  bin  Ausländer. Ich  habe  meinen Reisepaβ  verloren. 

или: 
       -  Mir  ist  die Reisetasche  mit  Geld  gestohlen  worden. 

или: 
       -  Aus  meinem Wagen  ist  das Autoradie  gestohlen worden. 

или: 
      -   Ich  habe  gestern  eine Tasche  mit Papieren  gefunden. 
 

Если  вы  что – либо  потеряли, обратитесь  в  бюро  находок, спросив: 
 -  Wo  ist  das Fundbüro? 
 или: 

      - Wie  ruft  man  das Fundbüro  an? 
 

Позвонив  или  придя  туда, вы  можете  попросить: 
        -  Wenn …(das) gefunden  wird, schicken Sie mir …(das). 
       и  добавьте: 
        -  Hier  ist  Adresse. 
 

«Дорожное  происшествие» 
 
     В случае  дорожного  происшествия  вы  можете, в  частности, сказать: 
         -  Es  ist  ein Unfall passiert. 
 
     Если произошел несчастный случай / авария, или попросить: 
         -   Rufen Sie  bitte  die (Verkehrs)polizei /den Arzt! 
 
     При  выяснении  дорожного  происшествия  вы  можете  сказать: 
          -  Er/ Sie  hat  sich  schwer  verletzt. 

      или 
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           -  Es  ist  seine /Ihre  Schuld! 
 
      При  дальнейшем  выяснении  обстоятельств, объясните:        

            -  Er  ist  zu schnell  gefahren. 
        или: 
            -  Er  hat  scharf  gebremst. 
        или: 
            -  Ich  habe  ihn  nicht  gesehen. 
 

        На  вопрос  полицейского, с  какой  скоростью  вы  ехали, скажите: 
       -  Ich  glaube, ich  bin  70 km/h  gefahren. 
 

         Вас могут  попросить: 
        -  Bitte, gehen  Sie mir Ihren  Nahmen  und  Ihre  Adresse! 
 

Кроме  того, программа  снабжена  системой «стоп- кадра». Это значит, 
что  студент   может  в   любой   момент   остановить   фильм   и увеличить   
на   экране    любой   заинтересовавший   его   предмет  с  тем, чтобы   задать   
вопросы   о   них   компьютеру. 

Описанная программа иллюстрирует возможности компьютера и 
перспективы развития учебных компьютерных языковых игр. 

Благодаря   техническим   возможностям   компьютера  на  его  базе   
могут  развиваться  так   называемые  активные  формы  обучения, например             
д е л о в ы е   и г р ы.  При  этом  разветвленная   подсистема  
статистического анализа   процесса   обучения   предоставляет  обучаемому   
и  преподавателю   исключительно   важный   вид   обратной   связи. 
Статистические   данные   помогут   преподавателю   выработать   меры  по 
индивидуальному   подходу  как   к   обучаемом у, так   и  к   группе   в  
целом, а   обучаемому -  внести   коррективы   в   методику  самообучения.   С 
помощью   компьютера   становится   возможной   организация  творческой 
самостоятельной    работы  студентов   во   внеаудиторное   время. 

Использование   компьютеров   имеет   еще   одну   исключительно 
важную  особенность -  с о з д а н и е   у с л о в и й   д л я   п о в ы ш е н и я    
м о т и в а ц и и   с т у д е н т о в. 

При    применении   компьютерных    деловых    игр   происходило  
повышение   уровня   мотивации   обучения   и  осознания  ценности  знаний. 
В  ходе   организации   и  проведении   деловых  игр (например, техническое 
обслуживание     автомобиля, используя   деловую   игру «Сервис» (Голубева 
Т.И.)   среди студентов     сформировано   адекватное   представление   о   
предстоящей профессиональной   деятельности    и   раскрыт   личностный     
потенциал студентов. Деловые   игры   позволили   активизировать   учебный   
процесс  и    существенно     ускорили     формирование     у    студентов   
комплекса профессиональных   знаний   и   информационных   умений, 
который   влияет на   повышение   эффективности   деятельности   будущего   
практикующего инженера. 
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Необходимость   применения   метода   информационного   ресурса 
было   связано  с   решением   актуальных   вопросов, например, подготовки 
инженеров. При   таком  подходе   ознакомление   студентов  с  новой  для 
них   информацией, формирование   новых   понятий   и   представлений 
происходило   на   новом   мотивационном   и   развивающем  уровне, 
связанном   с  высокой   степенью   наглядности   изучаемых   явлений   и 
предметов. 

Например, описать  панель  управления  автомобиля  марки «Форд – 
Гранада», используя   перечень  элементов  и  терминов, определяющих  его 
признаки (предлагаемые  в  программе «Das Auto» (Голубева Т.И.).Это  
достаточно  трудная для   студента   задача, требующая   оценки   полноты   и   
достоверности составленного    описания    панели   управления    
осуществляется    с  эталонным, находящимся   в   программе. При   
выполнении  этих   заданий используется   метод   информационного ресурса 
(поиск  информации  по её существенным   признакам). Предлагаемые    
задания    имеют профессиональную   направленность, причём   каждое   
следующее   задание  даёт  возможность  студенту  совершенствовать   уже  
приобретённые  знания  и   умения  и постоянно  развивать  новые. 
 
                                Instrumenteltafel 
  1 = Geschwindigkeiten 
  2 = Drehzahlmesser 
  3 = Amperemeter 
  4 = Blinker- Kontrol- Leuchten 
  5 = Tankanzeige 
  6 = Őldrück- Anzeige 
  7 = Fernlicht- Kontroll- Leuchte 
  8 = Motorölstand 
  9 = Motor- Kühlmittel 
10 = Kraftstoffvorrat      usw. 
 

  Geschwindigkeitsmesser 
  Der Tachometer zeigt die  Fahrgeschwindigkeit an. Der  Kilometerzähler 

im Tachometer registriert die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer. 
               Der Teilstreckenzähler zeigt die an einen Tag bzw. Auf einer Fahrt 
zurückgelegten  Kilometer an und kann durch Drücken des Knopfes wieder in 
Nullstellung gebracht werden. 
 
                Drehzahlmesser  

Die  zulässigen  Drehzahlen  sind   in   den  technischen   Daten 
aufgeführt. Vermeiden   Sie   mit  zu  niedriger  oder  zu   hoher 
Drehzahl   zu   fahren. Wählen   Sie  bitte  den   der  jeweiligen 
Belastung  und  Geschwindigkeit  entsprechenden   Gang, was       

überdies  den Bensinkonsum   reduziert. 

Km/h 

       
  x 1000 
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                Amperemeter 
                Während des Fahrbetriebs soll sich der Zeiger etwas über der Mitte  nach  
+  einpendeln. Weicht er dauernd  von  diesem Sollstand  ab, elektrische Anlage  

von einem Ford – Vertragsunternehmen  auf  eventuelle  Fehler 
überprüfen  lassen. 

 
                Blinker – Kontroll - Leuchten          
                Die  entsprechende   Blinker- Kontroll- Leuchte  brennt  im   Blink-
Rhythmus  der eingeschalteten Blinkleuchten. Fällt  eine Blinker-  Glühlampe  aus, 
oder  tritt  ein Fehler  im Schaltkreis auf, wird der Rhythmus der Kontroll- Leuchte 
wesentlich   schneller. 
 
                Tankanzeige 
                Bei eingeschalteter Zündung zeigt das Gerät den Füllstand im Tank an. 
Hat der Zeiger das rote Feld erreicht, so ist noch eine Reserve von mind. 8 Ltr. 
Kraftstoff vorhanden. 
 
                Őldruck – Anzeige 
                Die  Höhe   des  Őldruckes    bewegt  sich   in   Abhängigkeit   von 
Motordrehzahl   und  Őltemperatur. Fällt  die  Őldruckanzeige  im   Fahrbetrieb    
in  die  linke  Endstellung  zurück, bitte  Motor  sofort  abstellen. 
  
 
                         Fernlicht – Kontroll - Leuchte  
                          Bei  eingeschaltetem  Fernlicht  oder  Betätigung  der  Lichthupe 
leuchtet  diese  blaue  Kontroll – Leuchte  auf. 
 
                          Motorölstand 
                          Wenn  der Motorölspiegel  fast  die MIN- Markierung  am 
Meβstab  erreicht  hat, Ford- Super- Motoröl  nach  Ford- Spezifikation  SSM- 
2C9001-AA  bis  zur  MAX- Marke  nachfüllen. 
 
                          Motor- Kühlmittel 
                          Wenn  der Flüssigkeitsspiegel  im Nachfüllbehälter  unter  die 
MIN- Markierung  gesunken  ist   Kühlmittel   bis   zur MAX- Markierung 
nachfüllen. 
 
                           Kraftstoffvorrat 
          Wenn   noch   ca. 8 Liter   Kraftstoff  im   Tank   sind. Bei   nächster 
Gelegenheit   tanken. 
 
 
                           Technische Daten 
                           Motordaten  :  
 

-       + 
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Motor                                          2,0 Ltr. OHC 
Hubraum  nach Steuerformel      1954 cm³  
Max.Dauerdrehzahl 1/min           5800 
Erforderlicher Kraftstoff              Super (97 Oktan) 
Leerlaufdrehzahl      1/min            825 + 25 
Vergasertyp                                  Registervergaser 
Zündfolge                                     1- 3- 4 – 2 
Zündkerzen Motorcraft                BF 32  
Grundeinstellg. Grad v. O.T.        8 
Ventilspiel Einlaβ/Auslaβ  mm     0,20/0,25 
Hinterachse                                    1,4 
Vorratsbehälter Lenkhilfe              Max- Markierung 
                                                        (Ford- CJ- Automatik- Getriebeöl  
                                                        SQM- 2C9010-A) 
Kühlanlage mit Heizung                  
1,6/2,0 Ltr. 4 Zyl.- Reihenmotor  
(OHC)                                               7,40 
2,0/ 2,3 Ltr. V6- Motor                     9,0/8,8 
2,8/ 2,8 I Ltr. V.6-Motor                   9,0/ 9,5 
2,1 Ltr. Diesel                                   10.2 
 

Студентам   предлагается   обсуждение   плана   деловой  игры 
«Сервис»  в  той последовательности, какова  логика   изложения   учебного 
материала   в  разработанной   компьютерной   программе.  

Процесс   понимания   смысла   в   нашем   примере   текстового 
материала   начинается: 

1) с  поисков  общей мысли; смысла, замысла, предметных  связей; 
2) со  знания   основных, базисных   систематических   структур; 
3) с  отбора   слов   на   уровне   замысла. 
Определение   цели   общения   позволяет   осуществить   отбор 

необходимых   языковых   средств. 
Презентация   лексического   материала   происходит   в   виде 

тематико- ситуационных   группировок. 
В качестве   основных   единиц   речевого   высказывания   следует 

выделить   не  только   отдельные   слова   или   фразы, а   целые  смысловые 
группы. Данное    представление    лексического   материала    позволяет 
формировать    у    студентов   общее   понимание    содержания   текста, 
предмета    текста    и    может    служить    понятийным    словарём    для 
различной     речевой    деятельности. Для   активизации     лексического 
материала    служит    словарь- тезаурус    или    понятийный     словарь. 

 
Приведём   пример   усложняющихся   самостоятельных   заданий на   

занятии   по   немецкому   языку   по   теме: «Das Auto» (Голубева Т.И.). 
 
Первый   уровень  сложности  задач   предусматривал формирование   
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лексических    навыков   говорения. Задача   состояла   в совершенствовании     
произносительных    навыков. Контроль   знаний осуществлялся     
использованием    следующих    видов   работ:  
 
          1  Упражнения    для   самоконтроля   владения   словарём: 
          а) Запомните   слова: 
 
         Auto, n                                автомобиль 
         Autobahn, f                         автострада 
         abbiegen                              сворачивать 
         Fahrzeug, n                          транспортное средство 
         Papiere, f                              документы, бумаги                              
         Führerschein, m                   водительские права 
         tanken                                   заправлять(ся) 
         Stelle, f                                 место 
         überprüfen                            проверять 
         Ől, n                                      масло 
         nachsehen                             посмотреть, проверить 
         Reifen, m                              шина, покрышка 
         laden                                     заряжать. грузить 
         Batterie, f                              аккумулятор 
         Bremse, f                               тормоз 
         bremsen                                 тормозить 
         parken                                    парковаться 
         Werkstatt, f                            мастерская 
         reparieren                               ремонтировать 
         Motor, m                                 двигатель 
         Rad, n                                      колесо 
         leer                                          пустой 
         voll                                          полный 
         Panne, f                                   поломка, авария 
         abschleppen                            отбуксировать 
 
         2 Определите    род    существительных:  
 
            Zweirad                         Führerschein 
            Vertreter                        Stelle 
            Walzlager                      Ől 
            Schaden                         Reifen 
            Pflege                            Batterie 
            der);             die);          das); 
            Licht                               Rad 
            Steigerung                      Panne 
            Kraftstoff                       Anhänger 
            Kupplung                       Art 
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            Einbau                            Bahngleis 
             der);           die);            das); 
             Gebiet                            Auto 
             Fahrwerk                        Autobahn 
             Emission                        Brücke 
               Vertrieb                           Fahrzeug 
               Zustand                            Papier 
               die);           der);              das). 
 
       3 Найдите  слово, объединяющее  данную  тематическую  группу: 
 
               1)  1 der Teil;  2 der Motor;  3 die Bremse;  4 das Licht; 
               2)  1 das Fahrzeug; 2 der Nutzkraftwagen; 3 der Lastkraftwagen; 4 der             
Personenkraftwagen; 
                3)  1 Deutsch; 2 Maschinenteil; 3 Lehrfächer; 4 Mathematik; 
                4)  1 der Walzlager; 2 der Kühler; 3 die Zündung; 4 der Teil. 
 
      4 Подберите   каждому   существительному   подходящее   по   смыслу 
определение: 
                1) a) unbekannte                                   a) menschliche 
            der   b) erreichte    Erfinder ;              das  b) dreirädrige  Fahrzeug; 
                    c) schnelle                                         c) unabhängige 
 
                2) a) moderne                                         a) tierische 
             die   b) russische  Fortbewegung;         die  b) hintere  Zugkraft; 
                     c) sichere                                             c) erbaute 
                 3) a) andauernde                                    a) diagnostierte 
            die    b) kleinere  Vervollkommnung;    das b)erfahrene  Kraftfahrzeug; 
                       c) berühmte                                         c) bearbeitete  
 
 
               4) a) ausgedehnte                                     a) sich entwickelnde 
           das  b) moderne Kraftfahrzeug;   die b) verschiedenste Fahrschulausbildung  
                  c) tainierende                                             c) bezeichnete. 
 
     5 Поставьте  существительное   в   соответствующем   падеже: 
 
        1) Im  Bus   gibt   es (ein Entwerter). 
        2) Gibt   es   da (ein Bus) ? 
        3) Im  D- Zug  gibt  es (ein Schlafwagen). 
        4) In  der  Stadt  gibt  es (eine S- Bahn). 
 
     6 Укажите  глаголы   с   отделяемыми  приставками: 
 
        1) aufmachen                aussehen 
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            vergessen                  abholen 
            erforschen                 empfangen 
            anziehen 
        2) übersetzen                  mitkommen 
            ausmachen                  gehören 
            bekommen                  erhalten 
            verbessern 
         3) empfangen                 erscheinen 
             ausziehen                    entdecken 
             zerbrechen                   zuschlieβen 
             aufstehen 
 
          Презентация   и   систематизация   грамматического   материала 
направлена   на   создание   основ   коммуникативной   компетенции. 
 
           Второй  уровень  усложняющихся  заданий   направлен   на 
овладение   языковой   компетенцией. Тренировочные   упражнения 
направлены   на   выработку   автоматизма   формируемых   языковых 
навыков: 
 
           1 Потренируйтесь: 
 
              1 Поставьте  глагол  в  будущем  времени: 
                a) Ich (fahren)  morgen  nach München. 
                b) (Lassen) Sie  den Wagen in der Werkstatt? 
                c) Ich (volltanken)  an der Tankstelle. 
                d) (Abschleppen) Sie  mich? 
                e) Er (überprüfen) den Őlstand. 
                f) Dort (reparieren) man den Motor. 
                g) Hinter der Brücke (abbiegen) wir  nach  rechts. 
      
             2 Cоставьте   предложения   из   следующих  слов: 
 
                   a) fahren, richtig, hier, nach, ich, München? 
                   b) den Reifen, bitte, Sie, wechseln! 
                   c) bitte, den Őlstand, überprüfen, Sie! 
                   d) sein, nicht, das Bremslicht, in Ordnung. 
                   e) die nächste Reparaturwerkstalt, sein, wo? 
                   f) zwei, es, Tage, dauern, warden. 
                   g) man, den Reifen, können, wechseln? 
 
               3 Какой  вопрос  надо  задать? 
                    a) …? -  Fahren  Sie  diese Straβe  entlang! 
                    b) …? -  Es  ist  nicht  weit. 
                    c) …? -  Ich  kann  Ihnen  nicht  helfen. 
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                    d) …? -  Es  wird  vier Tage  dauern. 
                    e) …? -  Ich  schleppe  Sie  bis  zur Tankstelle  ab. 
                     f) …? -  Kurz vor der Brücke. 
 
                 4  Как  надо  ответить? 
                    a) Normal  oder  Super? - … . 
                    b) Soll  ich  den Őlstand  überprüfen? - … . 
                    c) Soll  ich  den Wagen   waschen? - … . 
                    d) Können  Sie  mich  abschleppen? -… . 
                    e) Können  Sie  mir  etwas  Benzin  geben? - … . 
                    f) Wo  kann  ich  den Wagen  reparieren  lassen? - … . 
  
                  5 Запомнили  ли  вы  слова? 
 
                      A  überprüfen                                   В  заправить полный бак 
                           Führerschein, m                              тормоз 
                           voll                                                  короткий 
                           nachsehen                                        шины, покрышка 
                          abschleppen                                      мост 
                          abbiegen                                           пустой 
                          Őlstand, m                                        место 
                          führen                                               вдоль 
                          laden                                                 автострада 
                          Ől, n                                                  правильно 
                          Reparatur, f                                       аккумулятор 
                         Tankestelle, f                                     документы на автомашину 
                         Werkstatt, f                                         колесо 
                         parken                                                тормозить 
 
               На  третьем  уровне  усложняющихся  упражнений   моделируем  
ситуации. 
               Основная  задача  на  данном  уровне - развитие   умения   говорить 
(логичность  высказывания). Уроки   в   системе   изучения   темы «Das Auto» 
мы   усложнили   заданием   подготовки    вопросно- ответных   диалогов: 
 
               1 Прочитайте   и   воспроизведите  следующие  диалоги: 
 
                   «An der Tankstelle» 
 
                   -  Guten  Tag. Normal  oder  Super? 
                   -  Super, bitte. 
                   -  Wieviel? 
                   -  Voll, bitte. 
                   -  Soll  ich  mal  nach  dem Ől  schauen? 
                   -  Danke, das  ist  nicht  nötig, ich  habe  gestern  einen  Őlwechsel 
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gemacht. 
 
                     « Das Auto» 
 
                    -  Was  für  einen  Wagen  fahren Sie? 
                    -  Ich  fahre  einen Opel. 
                    -  Wieviel  Benzin  braucht  Ihr Wagen? 
                    -  Ungefähr 10 bis 11 Liter  auf  100 Kilometer. 
                    -  Hat  er  eine gute  Straβenlage? 
                    -  Ja, ausgezeichnet. 
                    -  Wieviel  Gänge  hat  Ihr Wagen? 
                    -  Er  hat  ein automatisches  Getriebe. 
                    -  Sind  Sie  damit  zufrieden? 
                    -  Oh  ja, das  ist  sehr  praktisch.  
               
                   2  В дороге  с  Вашей  машиной  случилась  маленькая 
неприятность (eine Panne). Обратитесь  в  авторемонтную   мастерскую 
(Autowerkstatt). 
 
                   3  Составьте  диалоги   на  тему: «Поломка», «На заправочной 
станции»,  «Дорожная полиция». 
 
                   4  Ответьте  на  вопрос:  -  Wer  fährt  besser? 
 
                   Fahren  Männer   besser  als Frauen? Oder  Frauen besser als Männer? 
Denken  alle  Männer, daβ Männer  besser  fahren  als Frauen? Denken  alle 
Frauen, daβ Frauen  besser fahren  als Männer? 
                   Frauen  fahren  besser, weil… 
                    … sie  mehr  Angst  haben 
                    … sie  vorsichtiger  fahren 
                    … sie  rücksichtsvoller  sind 
                     … sie  aufmerksamer  sind 
                     … sie  langsamer  fahren 
                     Männer  fahren besser, weil … 
                     … sie  schneller fahren 
                     … sie mehr (öfter) fahren 
                     … sie bessere Nerven haben 
                     … sie intelligenter sind 
                     … sie mehr Kraft haben 
 
                     Und  was  meinen  Sie ? 
 
           
               
        5 Работа с текстом: 
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KRAFTFAHRZEUGE 
 
            Als  Kraftfahrzeuge  werden  Landfahrzeuge  bezeichnet,  die  durch 
Maschinenkraft  bewegt  werden  und  nicht  an  Schienen  oder  elektrische 
Leitungen  gebunden  sind. 
            Im  wesentlichen  besteht  jeder   Kraftwagen  aus  folgen  Bauelementen: 
            Motor, Kupplung, Getriebe, Achsantrieb; 
            Rahmen, Vorder- und  Hinterachse, Bremsen, Lenkung, Federung; 
            Rädern  mit  Bereifung; 
            Aufbau. 
            Alle  Teile  außer  dem  Aufbau  werden  unter  dem  Sammelbegriff 
«Fahrgestell»  zusammengefaßt. 
           Je  nach  dem  Verwendungszweck   werden  die  Kraftwagen  eingeteilt  in: 
           Personenkraftwagen (PKW),   Lastkraftwagen (LKW),  Kraftomnibusse 
(KOM),  Sonderfahrzeuge. 
           Sie  erhalten  schon  bei   inrer  Konstruktion  ein  entsprechendes  
Fahrgestell (Chassis), auf  das  Aufbauten (Karosserien)  verschiedener  Art 
aufgesetzt  werden. 
          Beim  PKW  unterscheidet  man  geschlossene  Karosserien  (Limousinen 
und  Kombiwagen), Karrosserien  mit  aufklappbarem Verdeck (Kabrioletts oder 
Kabriolimousinen)  und Limousinen  mit  Schiebedach. 
           Für LKW- Fahrgestelle  werden  offene  oder  Pritschenaufbauten 
verwendet, die  fest  oder  als  Kippaufbauten  (Rückwärtskipper,  Seitenkipper  
oder  Dreiseitenkipper)  ausgeführt  sind.  Ferner  werden  geschlossene 
Kastenaufbauten  und Spezialaufbauten  hergestellt, wie  z.B.  Kranwagen, 
Sprengwagen  usw. Eine besondere  Gruppe  bilden  die Omnibusse, die  alle 
Antriebsaggregate   beibehalten, jedoch  mit  besonderem  Rahmen  versehen  sind. 
            Zum  Begriff  Kraftfahrzeug  gehören  auch  Fahrzeuge, die  mit 
Dampfmaschinen  oder  elektrisch  angetrieben  werden. 
            Bei  den  modernen  Kraftfahrzeugen  liegt  der  Motor  in  der  Regel  vorn 
über  der  Vorderachse, ihm  folgt  das  angeblockte  Getriebe, von dem aus durch 
die  Antriebswelle (Gelenk- oder Kardanwelle)  der Antrieb  über  die Hinterachse 
auf  die  Hinterräder  geleitet  wird. Es   gibt  aber  auch  andere 
Aggregatanordnungen, z.B.  den Heckmotor  und  Vorderradantrieb  beim  PKW, 
den Unterflurmotor  beim  Omnibus. Den Vorderrarantrieb, dessen  Wahl  die 
Einsparung  des Antriebs und  gleichzeitige  Tieferlegung des Aufbaus, folglich 
also  auch  eine Senkung des Gesamtschwerpunkts  vom Fahrzeug  ermöglicht, 
finden  wir  u.a.  bei  den DDR-Fabrikanten «Trabant»  und   «Wartburg». Aus  
den  gleichen  Gründen  wird  bei  anderen Wagen, z.B.  «Tatra»  der Motor  nach 
hinten  über  die Hinterachse  gelegt. 
             Bei   verschiedenen  Lastkraftwagen-  und  Omnibustypen  ist  das 
Fahrerhaus vor  oder  über  die Vorderachse gelegt  worden. Dadurch  wird  für  
die Ladenfläche  oder Fahrgastplätze  wertvoller  Raum  gewonnen. Der Motor  
wurde bei  diesen Fahrzeugen  ebenfalls  an  die Hinterachse  verlegt; hier  steht  er  
in Längsrichtung  des Wagens, quer  oder  schräg («Ikarus» W 55).  Die modernste 
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Bauart  stellt  heute  der Unterflurmotor  dar. Bei  dieser Bauart  wird  der Motor 
liegend, etwa  unter  der Mitte  des Fahrgestells, eingebaut;  dadurch  kann  die 
ganze  Rahmenlänge  für  den  Aufbau  ausgenutzt  werden. 
              Beim  PKW  wie  auch  beim  Omnibus  setzt sich  immer  mehr  der 
Leichtbau durch. Diese Fahrzeuge  werden  in  rahmenloser Bauart  ausgeführt:  an  
die Stelle des Rahmens  tritt  die  «selbsttragende» Karosserie. Bei  dieser  Bauart  
werden  der Motor  und  alle  Antriebsaggregate  an  der  Karosserie  befestigt. Die 
Entwicklung   geht  dahin, daß  diese  Bauart  in  den  moisten  PKW  und 
Omnibussen  angewandt  werden  wird. 
 
                               Erläuterungen 
1  Landfahrzeuge (pl) – сухопутные транспортные средства ( в отличие,  напр., 
от средств водного транспорта) 
2  je nach (Dat.) – в зависимости  от 
 
 
                                 Fragen zum Text: 
 
1  Welche Fahrzeuge werden als Kraftfahrzeuge bezeichnet? 
2  Aus welchen Bauelementen besteht ein Kraftwagen? 
3  Was versteht man unter dem Fahrgestell? 
4  Wie werden die Kraftwagen eingeteilt? 
5  Welche Karosserien gibt es beim Personenkraftwagen? 
6  Wie werden Aufbauten für LKW- Fahrgestelle ausgeführt? 
7  Wo kann bei den modernen Kraftfahrzeugen der Motor liegen? 
8  Wo werden bei Lastkraftwagen und Omnibussen das Fahrerhaus und der Motor 
angeordnet? 
9  Wie werden moderne PKW ausgeführt? 
 
 
                                          Übungen 
 
I  Bestimmen Sie, welcher Begriff in folgenden Sätzen definiert ist: 
 
   1. Landfahrzeuge, die durch  Maschinenkraft  bewegt  werden  und  nicht  an 
Schienen oder  elektrische  Leitungen  gebunden  sind, heißen … . 2. Die 
Baugruppe, auf  die  die Karosserie  aufgesetzt  wird, heißt … . 3. Kraftfahrzeuge, 
die  für  die Beförderung  von  Personen  bestimmt  sind, heißen … . 4. 
Kraftwagen, die  für  die Beförderung  der Lasten  bestimmt  sind, heißen … . 5. 
PKW  mit  geschlossenen  Karosserien  heißen … . 6. PKW  mit  aufklappbarem 
Verdeck  heißen … . 7. LKW  mit  Kippaufbauten  heißen … . 8. Der Antrieb  der 
Hinterachse  durch  den Heckmotor  heißt … . 9. Ein Motor, der  liegend  unter  
der Mitte  des Fahrgestells  eingebaut  ist, heißt … . 
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II  Finden  Sie  im  Text  Sätze, in  denen  das Prädikat  im Passiv  ausgedrückt  ist. 
Bestimmen  Sie  die  Zeitform  des  Prädikats. 
 
 
III  Übersetzen  Sie  folgende  Sätze  mit  dem  Wörterbuch  ins Russische: 
 
      1. Personenkraftwagen  werden  in  vielen  Ausführungen  hergestellt. 
2. Es  gibt  keine  Transportaufgaben, die  von  einem  Kraftfahrzeug  nicht 
ausgeführt  werden  können. 3. Die Karosserie  dieses Wagens  wurde  aus 
Kunststoff  ausgeführt. 4. Auf  diesem Lastkraftwagen  ist  ein Kran  montiert 
worden. 5. Zu  den  zweirädrigen  Kraftfahrzeugen  werden  Motorräder, 
Motorroller  und  Mopeds  gezählt. 6. Früher  wurden  die Personenkraftwagen 
auch  mit  drei  Rädern  hergestellt. 
 
IV  Übersetzen  Sie  folgende  Sätze  ins  Deutsche: 
 
       1. Грузовые  автомобили  применяются  для  перевозки  грузов. 2. В 
понятии  «шасси»  объединяются  все  элементы   конструкции  автомобиля, 
кроме кузова.  3.  В  зависимости  от  назначения  автомобили 
подразделяются  на  четыре  группы.  4.  У  этого  грузового  автомобиля 
кузов  был  выполнен  опрокидывающимся.  5.  Автобусы  были 
сконструированы  с  особой  рамой.  6. У  легкового  автомобиля  «Татра» 
двигатель  перенесён  на  задний  мост.  7. Двигатель,  например  у  автобуса, 
может  быть расположен  в  средней  части  машины, под  рамой. 
 
V  Finden  Sie  im  Text  Satzgefüge  mit  Attributnebensätzen.  Schreiben  Sie 
diese  Sätze  aud  übersetzen  Sie  sie  ins Russische. 
 
VI Übersetzen  Sie  folgende  Sätze  ohne  Wörterbuch  ins  Russische: 
 
      1. Lastkraftwagen, auf  die  ein  Kran  montiert  ist, finden  in  der  Industrie 
Verwendung. 2. Kraftfahrzeuge, die zur Personenbeförderung dienen, sind: PKW, 
Omnibusse und Obusse,  Krafträder, Motorroller  und  Mopeds. 3. Wir 
unterscheiden Personen- und  Lastkraftwagen, deren  Aufbau verschieden ist. 4. 
Als Fahrgestell  wird der Unterbau des Kraftfahrzeuges bezeichnet, dessen  
Hauptteile  Motor, Kupplung,  Getriebe, Rahmen, Achsen,  Bremsung, Federung, 
Lenkung, Räder  u.a.  sind. 5. Die Zahl der  Sonderfahrzeuge,  welche  für 
verschiedene  Zwecke  verwendet  werden,  ist sehr  groß.  6.  Als Lenkung  des 
Kraftwagens werden  solche  Mechanismen  bezeichnet,  welche zur  Veränderung 
der  Fahrtrichtung  dienen. 7. Die Kraftübertragung,  welche von  einigen  
Mechanismen ausgeführt wird, dient  zur Übertragung  des Drehmoments  vom 
Motor  zu Rädern. 8. Es gibt Gruppenantriebe, bei denen alle Aggregate von einer 
gemeinsamen Welle angetrieben werden. 9. Unter dem Fahrerhaus versteht man 
eine Kabine, die von der Ladefläche getrennt ist. 
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VII  Beschreiben Sie die abgebildeten Kraftfahrzeuge (Bilder 1-4). Bestimmen Sie 
ihre Art nach dem Aufbau und Verwendungszweck. 
 
VIII  Übersetzen Sie folgendes Gesprach (die Fragen übersetzen Sie ins Deutsche, 
die  Antworten ins Russische): 
 
1  Какие легковые автомобили                      Das sind die PKW «Trabant»  und 
    выпускаются сейчас в ФРГ ?                      «Wartburg». 
 
2  Что вы можете рассказать о                       Dieses Fahrzeug wird vom Automo- 
     легковой машине «Вартбург»?                 bilwerk Eisenach hergestellt. Es hat 
                                                                          einen 45 PS- Dreizylinder- Zweitakt- 
                                                                           motor. 
3  Машина «Трабант» производится             Nein. Der PKW «Trabant» wird in 
    тоже в Эйзенахе ?                                        Zwickau von Automobilwerken  
                                                                           «Sachsenring» produziert. 
4  Известны  в ФРГ российские                     Ja. Früher war es der «Pobjeda»,   
    легковые автомобили ?                               jetzt  sieht  man  auf  unseren  
                                                                           Straßen viele «Wolga». 
5  Какого вы мнения об этих                          Die Wagen sind bestimmt sehr gut,  
    машинах ?                                                      sie besitzen eine schöne    
                                                                           Formgebung  und großen Komfort. 
                    
 
                                     
                     Behalten Sie folgende Wörter: 
 
Der Antrieb, der Aufbau (die Aufbauten), die Bauart, das Fahrerhaus, das 
Fahrgestell, das Fahrzeug, die Hinterachse, die Karosserie, der Kipper, das 
Kraftfahrzeug, der Kraftwagen, der Lastkraftwagen (LKW), der Motor,  der 
Omnibus, der Personenkraftwagen (PKW), das Rad, der Rahmen, der 
Unterflurmotor,  die Vorderachse: ausführen, herstellen, verwenden. 
 

Предлагаемые  задания   имели   профессиональную   направленность, 
причём   каждое   следующее   задание  давало  возможность 
совершенствовать   уже   приобретённые   знания   и   умения   и  постепенно 
развивать  новые.            

Данное  представление  лексического  и  грамматического  материала 
позволяет   формировать   у   обучаемых   общее   понимание  содержание 
текста, предмета   текста   и   может   служить  понятийным  словарём  для 
различной   речевой   деятельности. 

Важно   отметить, что   в   организации   учебного  процесса  по 
обучению  иностранному  языку   студентов  технических  специальностей, 
основной  коммуникативной  единицей  обучения  выступает  текст. 

В  работе   с   текстом   самостоятельные   задания   позволяют 
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поддерживать   интерес, глубоко   осваивать  материал, реально   понимать 
авторскую   мысль. 

При  выполнении  подобного   рода  самостоятельных   заданий 
познание, труд, игра, общение   выступают   в   неразрывном   единстве   и 
потому   оказывают   сильное  влияние  на   формирование   личности 
студента. 

Живое   освоение   текста   пробуждает   познавательный  интерес 
студентов   и   обеспечивает   более   устойчивое   внимание   на  этапе 
анализа. При   этом   сам   процесс   деятельности   приобретает   для 
студентов   яркую  эмоциональную   окраску, благодаря   чему   овладение 
знаниями, умениями   и   навыками   происходит  наиболее   интенсивно, а 
качество   их   усвоения  повышается. 

Ц е л ь ю   п р и м е р н ы х   к о м п ь ю т е р н ы х   д е л о в ы х  и г р  
было повышение  уровня  мотивации  обучения  и  осознания  ценности  
информационных  знаний, т.к  с  их помощью  фактически   проигрывались  
реальные  ситуации  при  непосредственном   участии   студентов. 

В  ходе  организации  и   проведении   деловых  игр  среди   студентов 
достигнуты   следующие  у ч е б н ы е  ц е л и: 

- сформировано  адекватное  представление  студентов  о  предстоящей 
профессиональной  деятельности; 

- смоделированы  типичные  проблемные  ситуации; 
- сформированы  профессиональные  качества  специалистов  в 

условиях, приближенным   к   реальным; 
- продемонстрированы  типичные   модели  (алгоритмы) 

профессиональной  деятельности; 
- раскрыт  личностный  потенциал  студентов; 
- осуществлён  контроль  за  ходом  учебного процесса, оценка  знаний 

студентов  не  только  технических  вопросов, но  и знания информационных  
технологий. 

Описанная  программа  иллюстрирует  возможности  компьютера  и 
перспективы  развития  учебных  компьютерных  языковых  игр. 

Игры  способствуют  выполнению  важных  методических  задач: 
- созданию  психологической  готовности  студентов  к  речевому  

общению; 
- обеспечению  естественной  необходимости  многократного  

повторения  ими  языкового  материала; 
- тренировке  обучающихся  в  выборе  нужного  речевого  варианта, 

что  является  подготовкой  к  ситуативной  спонтанности  речи  вообще. 
Игра  способствует  развитию  познавательной  активности  и  

самостоятельности  обучающихся  при  изучении  иностранного  языка. Она  
несет  в  себе  немалое  нравственное  начало, ибо  делает  овладение  
иностранным  языком  радостным, творческим  и  коллективным 
(Красильникова В.А., Заварихин А.Е.). 
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Заключение 
 

В последние   годы   заметно  возрос   интерес   преподавателей  
иностранных   языков   проблемам   использования    компьютеров    в  
учебном   процессе. Более   того,  из  чисто  познавательной  (знакомство  с  
зарубежной   практикой   по   литературным  источникам)  переходит  в   
практическую  плоскость. Уже  десятки  кафедр  иностранного  языка  
Москвы, Санкт - Петербурга, Новосибирска, Новгорода, Краснодара  и  
других   городов   достаточно   активно  приступили  к  созданию  учебных  
компьютерных   программ   по   обучению  иностранному  языку студентов  и  
их   внедрению   в  реальный   учебный   процесс. 

На  сегодняшний   день   подготовлено   более   ста   программ  
различного   уровня  (от  отдельных   упражнений   до   полновесных  
автоматизированных   курсов)    и    различного   типа  (вплоть    до  
моделирующих    ситуаций   общения   компьютерных   игр). Однако   на  
пути   компьютеризации   обучения   иностранному   языку   имеется   еще  
немало   препятствий. Так, например, до  сих   пор   практически   не  
выдвинуто    непротиворечивой   научно  обоснованной    концепции  
компьютеризации    обучения   иностранному   языку, весьма   ограниченное  
число   педагогов   имеют   навыки   работы   с   современной  компьютерной  
техникой, да   и   самой  техники   не   всегда   хватает, ее   порой   остро 
недостает... Кроме  того, в  среде  педагогов-практиков, далеких  от  
вычислительной   техники   и   слабо  представляющих   ее   реальные  
возможности   в    учебном   процессе, существует  скептицизм   в  
отношении   использования   компьютеров   в  обучении   иностранным 
языкам.  И  тем  не  менее, теоретические  и  практические  разработки  в  
области    компьютерной   технологии   обучения    должны   вестись   с  
нарастающей   силой. И, поскольку   стратегический   путь   человечества  в  
области   хранения    и   переработки    информации    предопределен  
компьютерной   технологией   и   машинными   носителями  информации,  
«было  бы  несправедливо   по   отношению  к   будущим   поколениям, если  
бы   мы   не  признали   ценной   роли   компьютеров   в   учебном  процессе» 
(Scientific  American. 1984.- № 1.- С. 2- 6). 

Информационные   технологии, безусловно,  способствуют  реализации   
такой   цели   образования, как  творческое  развитие  личности, поскольку   в   
творчестве   всегда   есть   игра.  Как   заметил  Ф. Шиллер, «Человек  играет  
только  тогда, когда  он  является  человеком  в  полном  значении  этого  
слова, и  только  тогда  он  является  настоящим  человеком, когда  он  
играет». 

Итак, информационные   технологии   позволяют   на  качественно  
новом   уровне   реализовать   важнейшую  цель  образования – творчество  
человека – поскольку  разрабатываемые   на   их   основе   обучающие  
программы   и   комплексы   обеспечивают: 

- развитие   навыков  самостоятельного  размышления, рассуждения; 
- развитие  глубинных  творческих  стремлений, способностей  людей, 
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природных  талантов; 
- приближение  процесса  обучения  к  научному  поиску; 
- поощрение  творческого  выдвижения  гипотез, риска  в  поиске  

решений  проблем; 
- вовлечение   человека   в  процессе  обучения, активизацию  всех  его   

творческих  возможностей, ресурсов   для   решения  проблем; 
- развитие   игровых   элементов  творческой   деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 
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Рисунок А.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

 
ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок Б.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

БЛОК – СХЕМА «УПРАЖНЕНИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок В.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 
АУК 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Г .1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

 
ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ  УРОКИ 

 

 
 

Рисунок Д.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное) 

 
                                       КОМПЬЮТЕРНЫЙ  УРОК 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Ж.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(информационное) 

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ ГРУППЫ 03 ДОМ 
 
Преподаватель: Голубева Татьяна Ивановна. 
Предмет: Немецкий язык.  
Группа: 03 ДОМ. 

Проценты по вопросам ФИО 
1 2 3 4 5 … 37 38 39 40 41 42 

Итоговая оценка Подпись 
администратора 

Подпись 
преподавателя 

1. Казачок Светлана 100 100 100 0 75 … 100 100 100 100 0 100 хорошо 
83% 

  

2. Калинина Елена 100 100 100 100 100 … 100 100 100 100 100 100 отлично 
95% 

  

3. Кареева Ирина 100 100 100 100 100 … 100 100 100 100 100 100 отлично 
95% 

  

4. Кураш Елена 100 100 100 100 100 … 100 100 100 100 100 100 отлично 
90% 

  

5. Курушева Ирина 0 100 100 100 100 … 100 100 100 100 100 100 отлично 
90% 

  

6. Назаров Владимир 100 0 100 100 100 … 100 75 80 100 0 100 удовлетворительно 
50% 

  

7. Пантелеев Александр 0 0 100 100 0 … 100 100 100 100 100 100 удовлетворительно 
56% 

  

8. Саитбаталова Лилия 100 0 100 100 100 … 100 100 100 100 100 100 отлично 
97% 

  

9. Семыкин Александр 0 100 100 0 100 … 100 75 100 100 100 0 удовлетворительно 
54% 

  

10. Сысоева Татьяна 0 100 100 0 100 … 100 100 100 100 100 100 хорошо 
80% 

  

11. Чувилина Анна 100 100 100 50 80 … 100 100 0 100 0 100 хорошо 
79% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(информационное) 

 
ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ ГРУППЫ 03 ЭУ 

 
Преподаватель: Голубева Татьяна Ивановна. 
Предмет: Немецкий язык.  
Группа: 03 ЭУ. 

Проценты по вопросам ФИО 
1 2 3 4 5 … 37 38 39 40 41 42 

Итоговая оценка Подпись 
администратора 

Подпись 
преподавателя 

1. Журавель Людмила 100 100 100 100 100 … 0 0 100 100 100 100 отлично 
91% 

  

2. Зарубина Людмила 100 100 100 100 41 … 100 100 100 100 0 0 хорошо 
81% 

  

3. Исмакова Элеонора 100 0 100 0 100 … 0 0 100 34 10 100 Удовлетворительно 
 55% 

  

4. Калагубина Анна 100 100 100 100 100 … 33 34 100 100 100 100 отлично 
91% 

  

5. Манкишев Ержан 0 100 100 100 100 … 100 100 100 100 100 100 удовлетворительно 
54% 

  

6. Мехарева Алла 100 100 100 0 0 … 17 0 20 100 100 33 удовлетворительно 
62% 

  

7. Плужников Александр 0 0 100 0 100 … 33 0 100 100 100 0 удовлетворительно 
57% 

  

8. Пономарева Татьяна 100 100 100 100 100 … 100 100 100 100 0 0 отлично 
90% 

  

9. Пугачева Светлана 60 40 100 100 100 … 100 100 0 0 0 100 удовлетворительно 
61% 

  

10. Радцева Светлана 100 100 49 100 100 … 34 100 100 100 100 100 отлично 
91% 

  

11. Сайткужина Алина 100 100 17 50 40 … 100 100 100 0 0 100 хорошо 
78% 

  

12. Самойленко Анастасия 100 100 66 100 34 … 100 100 100 100 100 100 хорошо 
78% 
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продолжение ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ ГРУППЫ 03 ЭУ 
 

Проценты по вопросам ФИО 
1 2 3 4 5 … 37 38 39 40 41 42 

Итоговая оценка Подпись 
администратора 

Подпись 
преподавателя 

13. Соболева Юлия 100 100 0 0 100 … 50 0 100 100 0 0 удовлетворительно 
54% 

  

14. Тесля Виктория 0 0 100 0 0 … 0 0 100 100 100 100 удовлетворительно 
54% 

  

15. Фарапонова Ольга 0 100 0 100 0 … 100 100 100 0 0 0 удовлетворительно 
54% 

  

16. Федорова Галина 100 100 67 100 100 … 50 100 100 100 100 100 отлично 
94% 

  

17. Федорова Ольга 100 100 100 100 58 … 67 25 100 100 100 50 отлично 
91% 

  

18. Филина Татьяна 0 0 100 100 100 … 100 100 100 34 16 0 хорошо 
81% 
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