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Введение 

        Современность предъявляет все более высокие требования к обучению 

практическому владению русским  языком в повседневном общении и профессиональной 

сфере. Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее передачи, хранения и 

обработки являются неэффективными. Использование информационных технологий 

раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения. 

        Следует отметить, что использование мультимедийных технологий не может 

обеспечить существенного педагогического эффекта без учителя, поскольку эти 

технологии  — только способы обучения. Компьютер в учебном процессе  — не 

механический педагог, не заместитель или аналог преподавателя, а средство, 

усиливающее и расширяющее возможности его обучающей деятельности. 

      Современный ученик - это личность, которой всѐ интересно. Ему хочется знать о 

культуре других стран, он много путешествует и общается, стремится быть всесторонне 

развитым, а, следовательно, ученик получает доступ к культурным ценностям новой для 

него страны, расширяя свой кругозор. 

      Концепция модернизации  образования определяет социальные требования к 

системе школьного образования: "Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны"[1]. 

  В этом свете важнейшая задача школы - формирование полноценных граждан 

своей страны. А от решений этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники, какую профессию изберут, и где будут работать. 

  Школа не может дать человеку запас знаний на всю жизнь. Но она в состоянии 

дать школьнику основные базовые ориентиры основных знаний. Школа может и должна 

развивать познавательные интересы и способности ученика, привить ему ключевые 

компетенции, необходимые для дальнейшего самообразования. 

 Модернизация содержания образования на современном этапе развития общества 

не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации 

обучения русскому языку. 
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       Цель обучения русскому языку 

       Цель обучения русскому языку – это достижение учащихся  коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне. Задачи учителя - активизировать деятельность 

каждого учащегося в процессе обучения, создать ситуации для их творческой активности. 

Современные методики такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика с 

использованием новых информационных технологий и Интернет - ресурсов помогают 

реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей детей, их уровня 

облученности и интересов. 

      Участие в разнообразных международных программах, возможность учиться за 

границей,  предполагают не только высокий уровень владения русским  языком, но и 

определенные особенности личности: коммуникабельность, отсутствие языкового 

барьера, знание норм международного этикета, широкий кругозор, умение что называется 

― подать‖ себя. Как правило, при выполнении различных тестов при поступлении в 

высшее учебное заведение или участии в конкурсах и олимпиадах,  устанавливается 

строгий лимит времени выполнения каждого задания, что требует особый вид подготовки. 

Для достижения цели, безусловно, эффективную помощь учителю оказывает 

использование компьютерных технологий, ресурсов Интернет и презентаций. 

          Приоритетным направлением развития современной школы стала 

гуманистическая направленность обучения, при котором ведущее место занимает 

личностный потенциал (принцип). Он предполагает учет потребностей и интересов 

обучающегося, реализацию дифференцированного подхода к обучению. 

  Сегодня в центре внимания - ученик, его личность, неповторимый внутренний 

мир. Поэтому основная цель современного учителя - выбрать методы и формы 

организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения. Основной целью обучения русскому  языку  является формирование и 

развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению 

русским  языком. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 

языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. Задача учителя - 
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активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения  русскому 

языку. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 

проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-

ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 

детей, их уровня обученности[1]. 
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 Формы работы с компьютерными программами 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках русского 

языка включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение диалогической 

и монологической речи; обучение письму; отработку грамматических явлений. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть 

Интернет создаѐт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям 

информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, 

новости из жизни молодѐжи, статьи из газет и журналов и т. д. 

На уроках русского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы 

глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять 

словарный запас учащихся; формировать у школьников мотивацию к изучению 

русского языка. Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-

технологий для расширения кругозора школьников, налаживать и поддерживать 

деловые связи и контакты со своими сверстниками из России. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 

стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. 

Учащиеся могут получать информацию по проблеме, над которой работают в 

данный момент в рамках проекта. 

Содержательная основа массовой компьютеризации связана с тем, что 

современный компьютер представляет собой эффективное средство оптимизации 

условий умственного труда, вообще, в любом его проявлении. Есть одна особенность 

компьютера, которая раскрывается при использовании его как устройства для обучения 

других, и как помощника в приобретении знаний, это его неодушевленность. Машина 

может "дружелюбно" общаться с пользователем и в какие-то моменты "поддерживать" 

его, однако она никогда не проявит признаков раздражительности и не даст 

почувствовать, что ей стало скучно. В этом смысле применение компьютеров является, 

возможно, наиболее полезным при индивидуализации определенных аспектов 

преподавания. 

Основная цель изучения русского языка в школе - формирование 

коммуникативной компетенции, все остальные цели (воспитательная, образовательная, 

развивающая) реализуются в процессе осуществления этой главной цели. 

Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формированию 

способности к межкультурному взаимодействию, что является основой 
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функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла - это 

международное многонациональное, кросс-культурное общество, чья 

жизнедеятельность основана на электронном общении миллионов людей во всем мире, 

говорящих одновременно - самый гигантский по размерам и количеству участников 

разговор, который когда-либо происходил [2]. Включаясь  в него на уроке русского 

языка, мы создаем модель реального общения. 

       В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 

аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 

гуманизации обучения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной 

компетенции как компонента коммуникативной способности. Конечной целью 

обучения русскому языку  является научение свободному ориентированию в 

русскоязычной среде и умению адекватно реагировать в различных ситуациях, т.е. 

общению. Сегодня новые методики с использованием Интернет - ресурсов 

противопоставляются традиционному обучению русскому языку . Чтобы научить 

общению на русском языке, нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации ( 

т.е. то, что называется принципом аутентичности общения), которые будут 

стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. Эту ошибку 

пытаются исправить новые технологии, в частности Интернет. 

  Коммуникативный подход - стратегия, моделирующая общение, направленная на 

создание психологической и языковой готовности к общению, на сознательное 

осмысление материала и способов действий с ним.  Для пользователя реализации 

коммуникативного подхода  в Интернете не представляет особой сложности. 

Коммуникативное задание должно предлагать учащимся проблему или вопрос для 

обсуждения, причем ученики не просто делятся информацией, но и оценивают еѐ. 

Основным же критерием, позволяющим отличить этот подход от других видов учебной 

деятельности, является то, что учащиеся самостоятельно выбирают языковые единицы 

для оформления своих мыслей. Использование Интернета в коммуникативном подходе 

как нельзя лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать 

обучаемых в изучении русского языка посредством накопления  и расширения их 

знаний и опыта.  
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    Интерактивность - основное требование, предъявляемое к обучению 

русскому языку. 

Одним из основных требований, предъявляемых к обучению русскому языку с 

использованием Интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на уроке, что 

принято называть в методике интерактивностью. Интерактивность - это "объединение, 

координация и взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата 

речевыми средствами". Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании 

умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, 

обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет 

учащихся адекватно реагировать на них посредством  русского языка. 

Звук, цвет, изображение. 

Перед тобой дисплей и мышь. 

Какое это наслаждение -  

 И ты по-русски говоришь!!! 

Учитель электронный светит, 

С него не сводишь глаз. 

Задай вопрос, и он ответит, 

И будет повторять хоть сотню раз. 

На экране - мир волшебный, 

Управляемый тобой. 

Ты - не просто наблюдатель, 

А участник и герой!!! 

Эти строки в какой-то мере характеризуют процесс обучения с помощью компьютерных 

технологий. Разнообразие тем, видов деятельности, красочность, увлекательность 

компьютерных программ вызывают огромный интерес у учащихся. Существующие 

сегодня мультимедийные технологии позволяют с помощью проектора выводить на экран 

информацию в виде текста, звука, изображения. 

 Отвечая на вопрос,  для чего следует использовать Интернет на уроках русского языка,  

следует отметить , что Интернет позволяет эффективно решать целый ряд дидактических 

задач: 
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 формировать устойчивую мотивацию, 

 активизировать мыслительные способности учащихся, 

 привлекать к работе пассивных учеников, 

 делать занятия более наглядными, 

 обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами, 

аутентичными текстами, 

 приучать учащихся к самостоятельной работе с материалами, 

 обеспечивать моментальную обратную связь, 

 повышать интенсивность учебного процесса, 

 обеспечивать живое общение с представителями других стран и культур, 

 формировать умения и навыки эффективного чтения, письма и  

 аудирования, монологической и диалогической речи, расширять словарный запас, 

 воспитывать терпимость, восприимчивость к духовному и познавательному опыту 

других народов, 

 реализовать личностно - ориентированный и дифференцированный подходы к 

обучению, 

 формировать умения, обеспечивающие информационную компетентность, а 

именно: 

а) осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию в соответствии с 

определенной задачей и потребностями, использовать ее для достижения своих целей, 

б) анализировать и оценивать прочитанное, 

в) сортировать информацию на главную и второстепенную, 

г) быстро ориентироваться в тексте, опираясь на такие подсказки, как ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация. 
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  Технология сотрудничества 

  К  современным технологиям относится и технология сотрудничества.  

Обучение в сотрудничестве: Технология обучения в сотрудничестве появилась как 

альтернативный вариант традиционной классно-урочной системе. Ее авторы 

объединили в едином процессе три идеи:  обучение в коллективе,  взаимооценку,  

обучение в малых группах. Это было названо одним термином - обучение в 

сотрудничестве. При обучении в сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный 

процесс стало влияние коллектива, учебной группы, что практически невозможно при 

традиционном обучении. Эта педагогическая технология считается одной из самых 

трудоемких и не всегда дающей ожидаемый результат, зачастую непредсказуемой. При 

обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи:  Учащийся гораздо лучше 

учится, если он умеет устанавливать социальные контакты с другими членами 

коллектива;  От умения общаться с другими членами коллектива зависит, и умение 

учащихся грамотно и логически писать;  В процессе социальных контактов между 

учащимися создается учебное сообщество людей, владеющих определенными знаниями 

и готовых получать новые знания в процессе общения друг с другом, совместной 

познавательной деятельности. Обучение в сотрудничестве - это совместное 

расследование, в результате которого учащиеся работают вместе, коллективно 

конструируя, продуцируя новые знания, а не открывая объективные реалии, потребляя 

знания в уже готовом виде. При этом четко видно две процессуальные стороны 

обучения в сотрудничестве:  общение учащихся друг с другом в составе ученического 

коллектива;  собственно процесс обучения. Этот метод обучения не так "технологичен" 

как кооперативное обучение, поэтому и управлять учебным процессом намного 

сложнее. Роль педагога здесь сводится к тому, что он задает тему для учащихся (ставит 

учебную задачу), а далее он должен создать такую благоприятную среду общения, 

психологический климат, при которых учащиеся могли бы работать в сотрудничестве 

[2]. При этом, в отличие от других технологий обучения, педагог является 

полноправным участником процесса обучения - соучеником (что, разумеется, не 

снимает с него ответственности за координацию, управление ходом дискуссий, а также 

за подготовку материалов, разработку плана работы, обсуждаемых вопросов и тем). 

Обучение в сотрудничестве предполагает организацию групп учащихся, работающих 

совместно над решением какой-либо проблемы, темы, вопроса. На начальных этапах 

работы по технологии обучения в сотрудничестве преподавателю придется потратить 

немало времени на разнообразные психолого-педагогические тренинги, направленные 

на следующее:  знакомство учащихся друг с другом; сплочение ученического 
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коллектива в целом, отдельных групп учащихся;  освоение азов межперсональной и 

групповой коммуникации;  развитие умений участвовать в диалоге, вести дискуссию;  

изучение индивидуальных стилей обучения, социально-психологических типов 

учащихся, работающих в одной группе. Кооперативное обучение - это технология 

обучения в малых группах. Члены большой группы или класса разделяются на 

несколько малых групп и действуют по инструкции, специально разработанной для них 

преподавателем. Каждый из учащихся работает над своим заданием, своей частью 

материала до полного понимания изучаемого вопроса и завершения работы над ним. 

Затем учащиеся обмениваются находками таким образом, что работа каждого является 

очень важной и существенной для работы всех остальных, поскольку без нее задание не 

будет считаться выполненным (часть важной информации будет потеряна, другие 

учащиеся группы ее не получат). Приведем пример подобной технологии обучения, 

использующейся в условиях дистанционного обучения. Преподаватель разбивает 

учащихся на группы и дает им задание (по электронной почте, вывешивая информацию 

на сайте и т.п.). В этом задании задается общая тема для изучения (проблемная 

ситуация, отдельный вопрос темы и пр.). Используя синхронную или асинхронную 

коммуникацию, учащийся должны проанализировать (структурировать) полученное 

задание и разбить на несколько подзаданий (от двух до четырех). Далее они планируют 

свою работу и определяют, кто за что отвечает (кто какую часть задания готовит). 

Дальнейшая работа строится по следующему плану:  

     1. Общение экспертов. Учащиеся, ответственные за конкретный вопрос, могут на 

этом этапе наладить контакты по сети со своими "коллегами" из других групп, 

получивших такое же точно задание. Их совместная задача - обсудить друг с другом 

стратегию поиска и представления этого материала другим членам группы, обменяться 

известной информацией по изучаемому вопросу.  

    2. Поиск и анализ информации. На этом этапе учащиеся работают индивидуально, 

собирая и анализируя информацию. Их задача на этом этапе - как можно детальнее 

познакомиться с вопросом, изучить материал с тем, чтобы это позволило им достичь 

"экспертного" уровня в этой области.  

    3. Тренировка экспертов. После сбора и первоначального анализа информации 

эксперты опять работают вместе. Они представляют собранную информацию друг 

другу (или третьему лицу, например, приглашенному "независимому" эксперту), 

подводят итоги проделанной работы, вырабатывают окончательный вариант 

презентации по данной теме, которую они затем представят другим участникам группы.    

        4. Общий сбор группы. Каждый из экспертов "возвращается" в установленный срок 
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в свою группу и проводит презентацию. Его задача сводится к тому, что за минимальное 

время он должен научить своих однокурсников тому, что он узнал сам и представить 

учебные материалы, которыми он пользовался при подготовке к семинару. В сети 

подобные мероприятия удобнее всего проводить либо в виде общения учащийсяов в 

рамках списков рассылки (можно и передавать текстовые материалы, и презентации), 

либо в виде мультимедийных телеконференций (видеоконференций). 

      5. Анализ работы. После завершения обмена презентациями и обсуждения всех 

вопросов, которые были недостаточно ясно отображены в презентациях, учащиеся 

переходят к обсуждению и оценке работы подгруппы в целом. Отмечается вклад 

каждого в общее дело, удалось ли работать командой, обсуждается учебный процесс 

(насколько удобно было общаться друг с другом, все ли было понятно и т.п.). После 

завершения работы групп преподаватель оценивает их работу. Как оценивается работа 

группы? Во-первых, во время работы групп преподаватель отслеживает групповую 

динамику и индивидуальную активность учащихся, поэтому в конце работы он уже 

может сделать определенный вывод об учебном процессе. Во-вторых, обычным 

способом проверки знаний учащихся по технологии Jigsaw является выборочный опрос 

одного из учащихся подгруппы. Преподаватель может, например, встретиться со 

учащимся в чате и задать ему несколько вопросов, ответы на которые требуют хорошего 

владения материалом. Успех работы групп кооперации напрямую зависит от умения 

преподавателя спланировать работу групп и от умения самих учащихся построить свою 

учебную деятельность, сочетая индивидуальную работу с работой в парах и группой в 

целом. Цели такой работы должны быть понятны и доступны учащимся. При этом, 

учащиеся должны понимать, что это совместная деятельность, но каждый из них имеет 

в этой деятельности "свое лицо", сохраняет свою индивидуальность. 

Основная идея заключается в создании условий для активной совместной деятельности 

учащихся в разных учебных ситуациях. Дети объединяются в группы по 3-4 человека, 

им даѐтся одно задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый ученик отвечает 

не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые 

учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся 

стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает 

весь класс, потому что совместно ликвидируются пробелы. 

Целесообразно использование метода ажурной ножовки или пилы, который 

применяется при большом объеме материала. Например, три текста – три группы. 
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1 стадия – происходит деление на группы 

 

2 стадия – эксперты группы А работают над текстом №1, группы В – над текстом 

№2, группы С – над текстом №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа подробно работает над текстом, а затем все возвращаются в свою 

домашнюю группу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

В группах эксперты обмениваются информацией по всем трем текстам. Контроль 

знаний – проверяется каждый ученик по любому тексту, независимо от того, над каким 

текстом он работал.  

Например , в теме ,,Биография А.С. Пушкина ,, можно выделить три темы: 
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   1. Ранние годы жизни 

   2. Первое достижение 

   3. Средние и поздние годы жизни. 

Каждый член группы находит материал по своей части . Затем ребята , изучающие 

один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах , встречаются и обмениваются 

информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется ,, встречей экспертов’’. 

Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, 

других членов группы. Те , в свою очередь , докладывают о своей части задания. Таким 

образом учащиеся узнают всю биографию писателя.  

Интернет - превосходное средство для получения информации о последних 

событиях в мире. Таким образом, с помощью Интернет можно превратить классную 

комнату в агентство новостей, а своих учеников - в первоклассных репортеров. Такой 

вид деятельности подойдет для старших классов, так как включает в себя объемное 

чтение и искусство интерпретации, беглую речь [2]. 

Учащиеся получают возможность окунуться в гущу мировых событий, 

происходящих практически в любой момент, увидеть происходящее с различных точек 

зрения. Можно предложить ученикам работать в группах, в сотрудничестве по двое или 

по трое, исследовать статьи, охватывающие все стороны жизни: передовицы, спорт, 

погоду, культуру... Преимущество такой работы заключается в полной вовлеченности 

всего класса в сочетании с дифференциацией заданий: сильные ученики могут заняться 

исследованием более трудных статей, в то время как более слабым можно поручить 

отчет о погодных условиях или что-нибудь из области культуры. В дополнение к работе 

над навыками чтения и говорения, можно пополнять словарный запас. Для этого надо 

предложить учащимся составить словарные статьи, опираясь на прочитанную 

информацию. Возможно приобретение новых грамматических навыков, примеры 

которых встретились в статьях. 

Результатом такой работы может стать создание своей странички, посвященной 

одному конкретному событию, где необходимо попытаться дать нейтральное видение 

проблемы, основываясь на анализе информации различных новостных агентств. Здесь же 

необходимо указать гиперссылки на источники. Для развития межкультурной 

компетенции исследование статей на определенную тему лишь одного из новостных 

агентств на протяжении длительного промежутка времени имеет также свои 

преимущества: досконально изучив проблему, учащиеся будут в состоянии не только 

определить позицию данной страны к изучаемой проблеме, но и выявить основания для 

такой точки зрения, и, соответственно, смогут прогнозировать развитие событий. После 
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проделанной работы необходима дискуссия или телеконференция, где работа каждого 

ученика или группы будет являться отдельным сектором общей проблемы. Таким образом 

поделившись результатами своей работы и сложив их в единое целое, учащиеся получат 

многогранную картину события, которая позволит им понять причины происходящего и, 

вполне вероятно, нацелит их на поиск оптимального решения - ведь понимание, 

установление причинно-следственных связей - это единственно правильная основа для 

выхода из конфликта.  

        Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью электронной почты, 

которая для овладения межкультурной компетенцией может использоваться  при помощи 

установлением дружеской переписки.  

Международный обмен письмами можно осуществлять в любом классе и на любом 

уровне владения языком. Помимо целенаправленного использования изучаемого языка, 

установления дружеских контактов и изучая таким образом культуру, электронная 

переписка имеет свои преимущества по сравнению с бумажной: она быстрее, удобнее и 

дешевле. Проанализировав опыт использования электронной почты в процессе обучения 

иностранным языкам, можно  прийти к следующим выводам: 

1. Предпочтение отдается работе в небольших группах, без жесткого контроля со 

стороны преподавателя. Наилучшие результаты достигаются за счет возможности 

обучающихся самим выбрать тему для обсуждения, а не беспрекословно следовать 

указаниям учителя и большинству группы (в таком случае просто образуется новая 

группа).  

2. Электронная коммуникация - прекрасная практика языка, где осуществляется 

переход от формы к содержанию - в сторону истинного общения и свободного 

полета мыслей. Присутствие реальной публики обеспечивает повышение качества 

письма - речь школьников становится более выразительной, к обычным 

повествовательному и описательному жанрам прибавилась аргументация.  

3. Изменяется процесс письма - больше внимания уделяться редактированию работ и 

исправлению ошибок, причем даже для составления монологов учащиеся нередко 

обращаются за мнением или советом к своим партнерам - такая работа 

представляет собой воплощение принципа интерактивности.  

4. Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения языка.  

Учащиеся не просто делятся информацией с партнерами с разных концов земного 

шара, а совместно работают над каким-либо проектом: выбирается тема, 

разрабатываются методы исследования, создается свой стенд, куда и помещаются 

полученные результаты.  
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 Пригодность технических средств обучения и контроля 

Пригодность технических средств обучения и контроля для использования на 

занятиях по русскому языку определяется по следующим критериям:  

во-первых, они должны способствовать повышению производительности труда и 

эффективности учебного процесса,  

во-вторых, обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление правильности 

учебных действий каждого учащегося;  

в-третьих, повышать сознательность и интерес к изучению языка,  

в-четвѐртых, обеспечивать оперативную обратную связь и пооперационный 

контроль действий всех обучаемых, 

в-пятых, обладать возможностью быстрого ввода ответов без длительного их 

кодирования и шифрования. Как показывает практика, из всех существующих средств 

обучения компьютер наилучшим образом "вписываются" в структуру учебного 

процесса, наиболее полно удовлетворяют дидактическим требованиям и максимально 

приближают процесс обучения русскому языку к реальным условиям. Компьютеры 

могут воспринимать новую информацию, определѐнным образом обрабатывать еѐ и 

принимать решения, могут запоминать необходимые данные, воспроизводить 

движущиеся изображения, контролировать работу таких технических средств обучения, 

как синтезаторы речи, видеомагнитофоны, магнитофоны. Компьютеры существенно 

расширяют возможности преподавателей по индивидуализации обучения и активизации 

познавательной деятельности учащихся в обучении русскому языку, позволяют 

максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям 

учащихся. Каждый ученик получает возможность работать в своѐм ритме, т.е. выбирая 

для себя оптимальные объѐм и скорость усвоения материала. 

Применение компьютеров на уроках русского языка значительно повышает 

интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении усваивается гораздо 

большее количество материала, чем это делалось за одно и то же время в условиях 

традиционного обучения. Кроме того, материал при использовании компьютера 

усваивается прочнее.  Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, 

итоговый) контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является неотъемлемой 

частью учебного процесса и выполняет функцию обратной связи между учащимся и 

преподавателем. При использовании компьютера для контроля качества знаний учащихся 

достигается и большая объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль 

позволяет значительно сэкономить учебное время, так как осуществляется одновременная 
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проверка знаний всех учащихся. Это даѐт возможность преподавателю уделить больше 

внимания творческим аспектам работы с учащимися. Ещѐ одно достоинство компьютера – 

способность накапливать статистическую информацию в ходе учебного процесса. 

Анализируя статистические данные (количество ошибок, правильных/неправильных 

ответов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение отдельных 

заданий и т.п.), преподаватель судит о степени и качестве сформированности знаний у 

учащихся. Необходимо отметить, что компьютер снимает такой отрицательный 

психологический фактор, как «ответобоязнь». Во время традиционных аудиторных 

занятий различные факторы (дефекты произношения, страх допустить ошибку, неумение 

вслух формулировать свои мысли и т.п.) не позволяют многим учащимся показать свои 

реальные знания. Оставаясь же "наедине" с дисплеем, учащийся, как правило, не 

чувствует скованности и старается проявить максимум своих знаний. Благоприятные 

возможности создают компьютеры и для организации самостоятельной работы учеников 

на уроках русского языка. Учащиеся могут использовать компьютер как для изучения 

отдельных тем, так и для самоконтроля полученных знаний. Причѐм компьютер является 

самым терпеливым педагогом, способным сколько угодно повторять любые задания, 

добиваясь правильного ответа и, в конечном счѐте, автоматизации отрабатываемого 

навыка. Использование компьютерных технологий в преподавании любого предмета таит 

в себе неограниченные возможности. С помощью технологий можно решать такие 

педагогические задачи, как обучение в сотрудничестве, активизация познавательной 

деятельности, осуществление дифференцированного, индивидуализированного, 

личностно-ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и 

группового обучения и т.д. и т.п. Компьютерные технологии предполагают обучение 

общению ребенка с компьютером, но одновременно и коррекции учителем процесса 

обучения. Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы способствует 

повышению эффективности образовательного процесса. К тому же возможности 

использования компьютера на уроке впечатляют, создают атмосферу психологического 

комфорта, ведут к успешности. Использование компьютера в педагогической 

деятельности позволяет:  

 повысить степень наглядности при изложении учебного материала;  

 при наличии обратной связи осуществлять коррекцию ошибок при выполнении 

проверочных или практических работ;  

 его возможности способствуют систематизации, структуризации учебного 

материала, моделированию учебного процесса;  
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 реализовать принципы индивидуализации и дифференциации в подходе к каждому 

ребенку.  

Современный урок ценен не столько получаемой на нѐм информацией, сколько обучением 

в ходе его приемам работы с информацией: добывания, систематизации, обмена, 

эстетического оформления результатов. Компьютер является средством самоконтроля, 

тренажа знаний, презентации результатов собственной деятельности.  
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  Заключение 

         Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности 

образования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.  

          Использование информационных технологий возможно не только на 

специализированных интегрированных уроках, но и на обычных уроках английского 

языка на разных ступенях обучения школьников. Внедрение компьютерных технологий в 

схему традиционного урока позволяет учителю переложить часть своей работы на ПК, 

делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. ПК не 

заменяет, а только дополняет учителя.  

           Привлечение компьютера позволяет сделать любой урок привлекательным и, по-

настоящему, современным. Выполнение любого задания, упражнения с помощью него 

создает возможность для повышения интенсивности урока. Использование вариативного 

материала и различных режимов работы способствует индивидуализации обучения. 

           Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи 

знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники 

информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 

знаний. 
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