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Введение. Неизбежным является тот 
факт, что формат представления электрон-
ных массивов знаний имеет в основе мето-
дологические подходы, применяемые при 
организации рабочего и инструктивного 
материала в печатных учебниках [1], из 
которых мы выделяем три, а именно: 

– грамматико-переводной;
– аудиовизуальный аудиолингвальный;
– коммуникативный,
Учебно-дидактические материалы (УДМ) 

языков, занимающих лидирующее поло-

жение по изучению, таких как английский 
и испанский, уже эволюционировали в 
коммуникативный формат [2: 22], наце-
ленный на ситуационное функционирова-
ние в языковой среде и опосредованное 
освоение грамматических конструкций. 

Но сегодня широко обсуждаются такие 
модели обучения иностранному языку, ко-
торые рассматривают освоение коммуни-
кативной компетенции как процесс фор-
мирования не просто речевых навыков, но 
и обращаются к обусловливающим эти 
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навыки поведенческим аспектам и когни-
тивной деятельности студента. 

Обзор литературы. В современной ме-
тодологии освоения иностранного языка 
выделяются четыре основные модели обу-
чения, которые возможно отнести к моде-
лям пост-коммуникативной и пост-
печатной эры.  

Модель 1: Модель формальной органи-
зации языковых идиом Виллема Левельта 
(англ.:Willem Levelt revisited) – лексически 
управляемая модель освоения иностранно-
го языка, предложенная датским психо-
лингвистом Виллемом Левелтом в 
1989г.[3] и позднее дополненная Кеесом де 
Ботом в 1992г.[4].  

Модель 2: Модель четырех сегментов 
Пола Нэшна (англ.: The four strands) – дис-
трибутивная модель, предложенная Полом 
Нешном в 2001 г. [5]. 

Модель 3: Модель выходной гипотезы 
Меррил Суэйн (англ.: Merril Swain’s output 
hypothesis) как ответ гипотезе комплексно-
го ввода Крашена [6]. 

Модель 4: Модель ACCESS 
(Automatization in Communicative Contexts 
of Essential Speech Segments – Автоматиза-
ции в коммуникативном контексте акту-
альных речевых сегментов) (далее англ.: 
ACCESS), предложенная Элизабет Гатбон-
тон и Норманом Сегаловитцем в 2005 г. 
[7], которая предпринимает попытку сов-
мещения приемов различных подходов с 
коммуникативным приоритетом. 

Широкое использование возможностей 
компьютера как организатора индивиду-
ального автоматизированного рабочего ме-
ста (АРМ) студентов вузов для самостоя-
тельной работы при освоении испанского 
языка сегодня обусловливает определен-
ные требования к генерации учебно-
дидактического материала (УДМ) для 
формирования устойчивых навыков, зна-
ний и умений, их развития и закрепления, 
основными из которых являются обеспе-
чение взаимопроникновения тематическо-

го вокабуляра в разнообразные граммати-
ко-синтаксические конструкции и форми-
рование базы речевого функционирования 
в бытовых и производственных ситуациях. 

Этим и смежным проблемам посвяще-
ны работы авторов и материалы междуна-
родных конференций, находящиеся в от-
крытом доступе, к которым мы обращаем-
ся в нашем исследовании. Например: пуб-
ликациям профессора Гронингенского 
университета в Голландии Кееса де Бота в 
журнале Applied Linguistic («A Billingual 
Processing Model: Levelt’s Speaking Model 
Adapted»), который адаптировал модель 
формальной организации освоения языка 
Виллема Левельта – датского психолинг-
виста; специалиста по вопросам приклад-
ной лингвистики, основоположника теории 
входной гипотезы, профессора Каролин-
ского университета Стивена Крашена 
(«The Input Hypothesis: Issues and Implica-
tions») и его теоретического оппонента 
Меррил Суэйн в обзоре Веры Менезес из 
Федерального университета Минаса, Бра-
зилии («Second Language Acquisition: Rec-
onciling Theories») в журнале Open Journal 
of Applied Linguistics. Также нам предста-
вился интересным обзор подходов к орга-
низации печатного материала при освое-
ния иностранных языков Германа Фанка из 
Университета им. Фридриха Шиллера в 
Германии («Four Models of Language Learn-
ing and Acquisition and Their Methodological 
Implications for Textbook Design») в Elec-
tronic Journal of Foreign Language Teaching, 
который мы адаптировали к новейшим 
условиям компьютерной среды. В этом об-
зоре литературы важно упомянуть статью 
«The Significance of Learners’ Errors» ав-
стралийского ученого С. Кордела, осново-
положника теории прикладного значения 
ошибок студентов при изучении иностран-
ных языков в журнале International Review 
of Applied Linguistics in Language Teaching, 
материалы 13-ой конференции по вопро-
сам инновационного использования НЛП в 
архитектуре образовательных приложений, 
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публикацию канадских ученых Е. Гатбон-
тон и Н. Сегаловица – авторов модели 
ACCESS – в журнале The Canadian Modern 
Language Review и другие работы по вы-
бранной нами теме, ссылки на которые 
приводятся в списке использованной лите-
ратуры.  

Модель Левельта-де Бота и аспекты 
ее практического применения. В контек-
сте нашей задачи полезным представляется 
понимание репродуктивной модели Ле-
вельта, дополненной в 1980-х де Ботом 
структурой когнитивного процесса при вы-
полнении речевых задач по освоению ино-
странного языка (SLA) в ее рефлекции к 
процессу освоения родного языка (Native 
Language Acquisition – NLA), центральную 
часть которой занимает работа по освоению 
лексики (леммы, лексемы и грамматические 
формы), представленной на рисунке 1. 

Обращаясь к Модели Левельта-де Бота, 
мы отмечаем, что она действительно пред-
ставляет факторы, способствующие фор-
мированию эффективной речевой компе-
тенции на начальном этапе SLA, которая 
соответствует уровням А1-А2, а именно: 

– она учитывает лексическую базу тре-
буемого уровня освоения испанского языка 
(включая базовую грамматику); 

– она реально отражает нейролингви-
стическое представление процесса освое-
ния испанского языка, так как в ней учи-
тывается парадигма внутренних и внешних 
когнитивных процессов и проводится чет-
кое разграничение между ними; 

– она проводит границу между как осо-
знанным, так и бессознательным языковым 
процессингом и представляет концепцию 
локализации опознаваемых функций мозга; 

– она ориентирована на «языковой вы-
ход», так как в ней коммуникативная ком-
петенция выводится в конечную цель SLA. 

В процессе генерации массива знаний 
для АРМ студента в рамках Модели фор-
мальной организации Левельта-де Бота, 
принимая во внимание детали физиологи-

ческого аспекта воздействия визуальных 
паттернов на когнитивную способность, 
мы организуем учебно-методический ма-
териал с учетом «социальной и ситуатив-
ной обусловленности» освоения языка, на 
что обращал внимание Уиллард ван Орман 
[8: 49].  

Применяя данный подход, мы рекомен-
дуем выстраивать модели зрительного воз-
буждения – вокабуляр, грамматические 
паттерны, эмфатические конструкции, иди-
оматические и фразеологические обороты, а 
также тематический контекст – в их про-
странственной полноте. При этом необхо-
димо соблюдать принцип эволюции этих 
моделей до требуемого уровнем освоения 
языка предела или коэффициента и распре-
делять упражнения, направленные на осво-
ение вокабуляра, по уровням сложности 
при обращении к формату двойной стиму-
ляции. Следует оговориться, что парадигму 
двойной стимуляции, имеющей в основе 
только картинку предмета и отвлекающее 
слово, написанное или произнесенное, мы 
не рассматриваем, в первую очередь, вслед-
ствие того, что студенты в вузе в достаточ-
ной степени обладают ассоциативным, об-
разным мышлением и, во-вторых, из-за 
громоздкости технического решения.  

В нашем случае мы организуем упраж-
нения, в которых заменяем картинку объек-
та/понятия, наименование которого следует 
воспроизвести на целевом языке (письмен-
но или устно), на графическое представле-
ние слова-источника в окружении синони-
мичных интерпретаций, или слов, обозна-
чающих класс/концепт, к которому отно-
сится результирующее слово (вышестоящее 
слово), или таких, которые обозначают 
элемент класса (нижестоящее слово), или 
гипонимов, или омофонов или слова, абсо-
лютно не относящегося к данному концеп-
ту, с установлением временного ограниче-
ния для выполнения задания по переводу. 
Например, элемент упражнения по освое-
нию тематического вокабуляра может вы-
глядеть так, как показано на рисунке 2. 
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Рис. 1. Модель освоения иностранного языка в коммуникативном аспекте Левельа-де Бота. 
 
Слово на языке источника может быть 

записано на аудиодорожку с временным 
промежутком для записи результата сту-
дента. Если студент не уложился во вре-
менной интервал при выполнении кон-

трольной сессии по данной теме, то этот 
пункт упражнения считается невыполнен-
ным, что берется в расчет при калькуляции 
его прогресса, хотя количество тренировоч-
ных сессий может быть неограниченным. 
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Рис. 2. Макет упражнения в формате двойной стимуляции. 

 
Такой же паттерн можно применять и к 

более сложным языковым структурам испан-
ского языка в их эволюции и полноте в рам-
ках требуемого уровня владения компетен-
циями и реализации принципа интерактив-
ности с обучающей средой для формирова-
ния устойчивых речевых навыков с исполь-
зованием шаблонных языковых структур. 

Модель четырех сегментов Пола 
Нэшна и аспекты ее практического 
применения. Модель четырех сегментов 
Пола Нэшна, а именно:  

1) представление вводного текста/дис-
курса,  

2) инструктирование студентов препо-
давателем, 

3) формирование навыков применения 
правил в лексическом, фразеологическом и 
синтаксическом окружении, 4) репродук-
тивная работа на базе предлагаемых 
упражнений, – обращается к другой прак-
тической проблеме при генерации УДМ 
для АРМ студента. Она состоит в суще-
ствующем дисбалансе при распределении 
внимания между обучающими практиками 
при требовании гармоничного освоении 
всех видов речевой компетенции.  

Распределяя УДМ по всему комплексу 
модулей для АРМ заданного уровня, мы, 
опираясь на установочные факторы, поме-
щаем Модель четырех сегментов Пола 
Нэшна в системе SLA в среду пятого нави-
гационного сегмента, который должен 
обеспечить самостоятельную деятельность 
студента в режиме индуктивной обучающей 
модели, обеспечивая студента ссылками на 
релевантный, соответствующий цели на 
данном этапе обучения, аутентичный мате-

риал: онлайн словари, онлайн журналы, 
обучающие онлайн программы, находящие-
ся как в свободном доступе, так и локализо-
ванные на сервере университета (рис. 3). 

Данная модель обеспечивает равномер-
ное представление материала и учебных 
задач, при выполнении которых формиро-
вание действительных речевых навыков для 
осуществления ситуативной вербальной 
коммуникации и дальнейшее их развитие 
не сводится к выполнению лишь репродук-
тивных упражнений с фокусом на грамма-
тическую правильность, а осуществляется 
при мобилизации интерактивных возмож-
ностей компьютера. Такое положение обу-
словливает необходимость генерации УДМ 
с точки зрения устанавливаемого разработ-
чиком конечного результата/уровня рече-
вой компетенции: здесь также важно не 
только количество упражнений, что, несо-
мненно, способствует формированию необ-
ходимой речевой привычки, но и качество 
этих упражнений, обеспечивающее дости-
жение результирующей цели. Мы при гене-
рации модульного материала для АРМ сту-
дента, прежде всего, ориентируемся на сле-
дующие установочные факторы: 

1) каково предполагаемое результи-
рующее использование испанского языка, 
что важно при осуществлении дифферен-
цированного подхода при разработке мас-
сивов знаний для АРМ студентов различ-
ных специальностей; 

2) какие приемы следует применять на 
пути достижения поставленных промежу-
точных и/или конечных целей; 

3) какой инструктивный материал и/или 
форма взаимодействия с преподавателем 
будут необходимы, и на каком этапе SLA. 

Холостяк Неженатый

Солист Муж

Soltero
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Рис. 3. Сегментация учебного материала по Модели четырех сегментов Пола Нэшна,  
адаптированной к компьютерной среде. 

 

Таким образом, мы, в достаточной мере 
обеспечивая возможность для фонетиче-
ского планирования (см. рис. 1), настаива-
ем на том, чтобы студент осваивал необхо-
димую грамматику и знакомился с вариан-
тами ситуативного использования шаблон-
ных конструкций на базе позитивного язы-
кового материала имплицитно. Такая орга-
низация модулей не противоречит комму-
никативной цели: наоборот, через опреде-
ляемые нами группы синонимических или 
антонимических примеров, мы активизи-
руем когнитивную деятельность студента, 
преодолевая стереотипы предлагаемых 
структурированных и в любое время до-
ступных как инструктивных, так и учеб-
ных материалов модуля, заставляем его 
проводить сравнительный анализ не толь-
ко с паттернами языкового поведения в 
окружении родного языка, но и идентифи-
цировать различия/схожести структур изу-
чаемого языка, погружаясь в аутентичный 
контекст внеаудиторных занятий и без 
прямого наставничества преподавателя.  

Модель выходной гипотезы М. Суэйн 
и аспекты ее практического применения. 
В 1980-х в дискуссии об эффективности 
коммуникативного подхода доминировал, 

так называемый, метод естественного освое-
ния иностранного языка С. Крашена, [9], в 
основание которого лег ряд входных гипо-
тез, объясняющих процесс комплексного 
ввода и связанные с этим ограничения в 
проведении контролирующих мероприятий, 
но он подвергался критике со стороны педа-
гогов-практиков. Поводом к критике явилась 
низкая степень интерактивности подхода 
(утверждалось, что когнитивная обработка 
вводимой информации не может привести к 
информативному высказыванию) и его ги-
потеза естественного порядка, принимаю-
щей такой алгоритм, в которой что процесс 
освоения иностранного языка развивается в 
рамках предопределенной модели. 

Модель выходной гипотезы Мэррил Су-
эйн одна из первых поставила под сомнение 
утверждение Крашена о том, что студенты 
могут прогрессировать только в рамках ал-
горитма комплексного ввода, который под-
разумевает наличие мотивационной состав-
ляющей и элементов, несколько опережаю-
щих по сложности текущий уровень студен-
та. Модель Меррил Суэйн развивает тезис о 
том, что студент мотивируется на дальней-
шее улучшение речевых навыков также че-
рез определение собственных пробелов и 
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анализа собственных ошибок [10] в системе 
межязыковой типологии. Суэйн приходит к 
выводу, что необходимо генерировать такой 
учебный и обучающий материал, который 
мотивирует студента на «производство» ин-
формативного высказывания уже на самой 
ранней стадии освоения иностранного язы-
ка, что противостоит утверждению Крашена 
о наличии «немой» фазы [9].  

Модель Суэйн ставит перед разработ-
чиками УДМ необходимость решения двух 
основных задач: 

– каким образом привести студента в 
такое состояние, в котором он чувствует 
себя уверенным произвести информатив-
ное высказывание на самых ранних этапах 
освоения испанского языка без обращения 
к когнитивному процессу анализа грамма-
тических форм; 

– каким образом реализовать процесс 
одобрения того, что произведенное выс-
казывание может быть принятым как ин-
формативное и базовым к дальнейшей само-
коррекции. 

С этой точки зрения мы принимаем к 
практическому использованию такую орга-
низацию массива практических и контроли-
рующих упражнений, где вводимая инфор-
мация становится базой, которая охватывает 
предполагаемую потребность студента для 

организации информативного высказывания 
как «реакции по поводу увиденного или 
услышанного» в мотивационной языковой 
среде во время аудиторных занятий [11: 164]. 

Техническая реализация Модели Суейн 
подразумевает включение в массив знаний 
для самостоятельной работы комплексов 
аутентичных ситуативных диалогов, работа с 
которыми направлена на скорейшее преодо-
ление «немой фазы» с использованием ауди-
озаписи реплик, заучиваемых студентом, и их 
дальнейшее сравнение с аутентичным мате-
риалом, причем упражнение дает возмож-
ность «проиграть» ситуацию во всех ролевых 
позициях коммуникативной активности, мо-
нологических и диалогических структурах:  

– короткое высказывание, комментарий;  
– вопрос-ответ;  
– вопрос-ответ-вопрос;  
– утверждение-вопрос-ответ-утверждение 

и т. п.  
Примеры упражнений, направленных на 

формирование и развитие устной речевой 
компетенции в заданных ситуациях: 

I. Использование эпитетов при обсуж-
дении погоды. Заучивание. 

Estamos en primavera. Hace un tiempo 
estupendo. Hace sol. No llueve. Me gusta la 
primavera. 

II. Шаблоны в ситуациях знакомства: 
 
– ¡Hola! ¿Qué tal? 
– ¡Hola! 
– ¿Cómo te llamas? 
– Me llamo Enrique. 
– ¿De dónde eres, Enrique? 
– Soy de México. 

– ¡Hola! ¿... ...? 
– ¡….!   
– ¿Cómo te llamas? 
–  .. ..... ......  
– ¿De dónde eres, Enrique? 
–  ... .. ......

– ¡....!¿Qué tal? 
– ¡Hola! 
– ¿.... .. .....? 
– Me llamo Enrique. 
– ¿.. .... ...., .......? 
– Soy de México. 

– ¡Hola! ¿Qué tal? 
– ¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
– Me llamo Enrique. ¿Y tú¡? 
–  Soy Elvira. ¿De dónde eres? 
– Soy de Perú. ¿Y tú eres de 
México? 
– No, soy de España. 

– ¡....! ¿... ...? 
– ¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
– .. ..... ....... ¿.... ..? 
–  Soy Elvira. ¿De dónde eres? 
– ... .. .... ¿. .. .... .. ......? 
 
– No, soy de España.

– ¡Hola! ¿Qué tal? 
– ¡....! ¿.... .. ......? 
– Me llamo Enrique. ¿Y tú¡? 
– ... ..... ¿..... ....? 
– Soy de Perú. ¿Y tú eres de 
México? 
– .., ... .. ....... 

– ¡Hola!Me llamo Diego.Y 
tú,¿Cómo te llamas? 
– Soy Carmen, de Cuba.¿Y tú eres 
de Espana? 
– No soy de España, soy de 
Argentina. 
– ¡Qué va! ¡Mi abuela vive allí! 

– ¡....! ................. Y tú,¿Cómo te 
llamas? 
– ................... ¿........? 
 
– No soy de España, ......... 
 
– ¡Qué va!¡...............!

– ¡Hola!Me llamo Diego.¿...........?
 
– Soy Carmen, de Cuba.¿Y tú eres 
de Espana? 
– .........................., 
Soy de Argentina. 
– ¡......! ¡Mi abuela vive allí!
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Модель ACCESS и аспекты ее прак-
тического применения. Генерация УДМ 
для АРМ студента требует универсального 
подхода, который учитывает все уровни и 
виды речевой деятельности в процессе 
освоения иностранного языка. С этой точ-
ки зрения также интересна модель, полу-
чившая название в виде аббревиатуры 
ACCESS (Automatization in Communicative 
Contexts of Essential Speech Segments), а в 
нашей интерпретации – Автоматизация в 
коммуникативном контексте актуальных 
речевых сегментов. Авторы модели ставят 
в рамках данной модели такие ориентиры, 
где «актуальные речевые сегменты суть 
наборы целевых высказываний, которые 
студент запоминает по окончании каждого 
занятия. Модель ACCESS обращает пря-
мое внимание на данные сегменты и обес-
печивает их практическое освоение (т. е. 
автоматизацию) в исключительно Комму-
никативном Контексте таким образом, 
чтобы их воспроизводство осуществлялось 
максимально точно и бегло».  

Генерация учебного и контролирующего 
материалов для АРМ студента действи-
тельно происходит в рамках трех фаз в про-
цессе автоматизации речевого поведения на 
основе коммуникативных контекстов: 

1) фаза креативной автоматизации. На 
данной фазе происходит введение темы, 
проверяется готовность студента, пред-
ставляется задание и осуществляется зна-
комство с актуальными речевыми сегмен-
тами с использованием приемов ролевой 
игры, симуляции и проблемных заданий; 

2) фаза языковой консолидации. На 
данном этапе внимание студента концен-
трируется на высказываниях, выделенных 
и вводимых в практику речи на фазе 1, с 
использованием приема грамматического 
исследования; 

3) фаза коммуникации. Фаза подразуме-
вает проверку полноты владения актуаль-
ными речевыми сегментами в контексте с 
использованием приемов обсуждения задан-
ного текста/контекста или совместимых тек-
стов по тематике, введенной на фазе 1 в виде 
ролевой игры или проблемных заданий.  

Обращаясь к данной классификации 
этапов реализации задачи модели 
ACCESS, мы не можем не внести некото-
рые поправки в первую и третью фазы в 
части используемых приемов с учетом осо-
бенностей работы с компьютером: активная 
ролевая игра замещается на работу с акту-
альными речевыми упражнениями с ис-
пользованием приема подстановки, вариа-
тивного выбора и контроля устного вос-
произведения как отдельных высказыва-
ний, так и текстов с дальнейшей самопро-
веркой, так как искусственный интеллект 
не обладает ситуативной реакцией; он 
предлагает предустановленные интерак-
тивные форматы.  

Мы считаем, что данная модель с ак-
центом на формальную сторону языка (фа-
за 2), в состоянии сблизить сторонников 
лексико-грамматического подхода с теми, 
кто придерживается только коммуника-
тивного подхода в обучении при диффе-
ренцированном отборе учебного материала 
(фазы 1, 3), будь то обучение испанскому 
языку в рамках какой-либо специальности 
или подготовка специалистов-филологов. 

Выводы. Справедливо заметить, что 
ни одна из вышеперечисленных моделей 
сегодня не считается самодостаточной, и 
доказала свою исключительность и пре-
восходство, и лишь эклектическое, сме-
шанное представление учебного и ин-
структивного материалов с использовани-
ем элементов нескольких подходов, фоку-
сирующихся как на грамматике, так и на 
формировании коммуникативной (т. е. ре-
чевой) компетенции в заданных языковых 
ситуациях может отвечать требованиям 
пост-коммуникативной эры. 

Сегодня мы, приступая к работе по ге-
нерации УДМ для АРМ студента, должны 
проводить селекцию материала и выбирать 
такие форматы его последовательной по-
дачи на заданном уровне компетенции, ко-
торые в комплексе отвечают следующим 
уровням целей обучения, сформулирован-
ным Пьефо, автором термина «пост-
коммуникативная эра», а именно: 
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1) уровень интеграции и контента (язык 
как средство выражения); 

2) лингвистический и инструменталь-
ный уровень (язык как система коммуни-
кативных знаков и объект изучения); 

3) эмоциональный уровень межлич-
ностных отношений и поведения (язык как 
средство выражения ценностей и суждений 
о себе и других); 

4) уровень индивидуальных потребно-
стей в обучении (восстановительное обу-
чение на примере ошибок); 

5) общий обучающий уровень экстра-
лингвистических целей (обучения языку в 
рамках академических программ) [12: 72-73] 

И далее следуя модели Левельта-де Бо-
та, мы, имея в виду начальные уровни 
освоения испанского языка, опираемся на 
ее фрактальную организацию обучающего 
материала, где основная роль в освоении 
языка принадлежит лексике. Она включает 
в себя значительную долю знаний о грам-
матике, и может быть заключена в шаб-
лонные фразы с возможностью таргетиро-
вания различных тематических лексем, ко-
торые имеют положительное результиру-
ющее воздействие на устную речевую 
компетенцию в коммуникативном аспекте, 
хотя положительное воздействие было бы 
неполным без учета структуры Модели 
ACCESS в части фазы 2, которая при экс-
плицитной подаче материала предназначе-
на оказать существенную помощь студенту 
и значительно сократить время освоения 
сложных отклоняющихся грамматических 
паттернов, лингво-культурных и страно-
ведческих аспектов языка. 

При организации учебного и инструк-
тивного материала в компьютерной среде 
нельзя игнорировать требования Модели 
Пола Нэшна. С практической точки зрения 
внутреннее распределение модулей УДМ в 
соответствии с Моделью четырех сегмен-
тов (в нашем случае – пяти) заставляет 
разработчиков 

1) анализировать включаемые в модули 
задания и упражнения, определять их ре-
зультирующий эффект в соответствии с 
целью освоения испанского языка,  

2) организовывать практические упраж-
нения и КИМы, соблюдая принципы кон-
центричности и последовательности,  

3) в-третьих, проводить периодическую 
адаптацию УДМ в целом с учетом анализа 
структуры модулей, взвешенного соотно-
шения видов обучающего и учебного воз-
действия [13]. 

В заключение, обращаясь к существую-
щим моделям освоения второго языка, необ-
ходимо отметить, что современная методо-
логия перешагнула через конструктивизм 
90-х, и признать, что алгоритм процесса 
обучения должен быть нацелен на построе-
ние результирующего информативного вы-
сказывания, который имеет в своей основе 
соответствующую организацию и структуру 
обучающего и инструктивного материала в 
соответствии с уровнями целей обучения по 
Пьефо. Замещение печатных учебников на 
интерактивные массивы знаний требует от 
создателей УДМ проведение адаптации 
классических моделей в части подходов и 
приемов презентации обучающего материа-
ла, наставничества, управления процессом 
освоения и мотивации студента, и осуществ-
ления объективного контроля освоения язы-
ка на заданном тематическом, социальном и 
профессиональном уровнях. Мы также под-
черкиваем, что параллельно с использовани-
ем упражнений, намеренно ориентирующих 
студента на освоение соответствующих ре-
чевых и грамматико-синтаксических кон-
струкций и форм, интерактивный массив 
должен включать в себя такие упражнения, 
которые могут явиться катализатором инту-
итивной догадки и дедуктивного анализа, 
так как наступившая пост-коммуникативная 
эра в методологии требует от нас рассматри-
вать процесс обучающего воздействия как 
конгломерацию приемов и задач, присущих 
различным моделям, а их постановка долж-
на следовать универсальному S.M.A.R.T. 
формату [14] в нашей интерпретации:  

1) набор приемов освоения испанского 
языка определяется целью обучения: ком-
муникативная (речевая) беглость формиру-
ется только через выполнение речевых 
упражнений; 
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2) предлагаемые упражнения и кон-
трольные задания должны отбираться по 
фактору их результирующего эффекта для 
качественного выполнения коммуникатив-
ной заданий, если мы определяем коммуни-
кативную (речевую) беглость основной це-
лью освоения испанского языка; 

3) форматы представления учебного, 
контрольного и инструктивного материалов 
должны быть разнообразными и выполни-
мыми – сценарии освоения материала дан-
ного уровня и сопровождающие их упраж-
нения не должны соответствовать лишь од-
ной методологической концепции; 

4) упражнения для самостоятельного вы-
полнения не должны классифицироваться как 
«коммуникативные» или «аудиолингваль-
ные» без учета их контекстного содержания; 

5) ограниченность по времени при вы-
полнении коммуникативных заданий и 
контрольных тестов. 

Использование компьютера как орга-
низатора обучающей и инструктивной 
среды и хранителя массива необходимых 
знаний для студентов начальных уровней, 
наверное, не сможет решить проблему 
всестороннего и релевантного обучения 
абсолютно всем аспектам иностранного 
языка. Однако оно может превратить без-
граничное информационное пространство 
и технические возможности электронной 
аппаратуры в эффективного и «круглосу-
точного» помощника при структурирова-
нии обучающих модулей с учетом требо-
ваний описанных в статье методологиче-
ских подходов. 
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