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В В Е Д Е Н И Е 

Научные исследования по компьютеризации образования и 
разработка педагогических программных средств (ППС) коорди

нируются Академией педагогических наук СССР в рамках комп
лексной программы "ЭВМ в школе". В Латвийской ССР Министер
ством народного образования разрабатывается Комплексная про
грамма "Компьютеризация учебного процесса". 

Настоящий сборник вносит определенный вклад в разработку 
проблем компьютеризации образования Основу сборника состав
ляют исследования, проведенные в 19881989 г.г. в лаборато
рии проблем школьной и вузовской информатики Вычислительного 
центра при ЛГУ им П.Стучки. научная тематика которой коор
динируется названными программами исследований. В сборнике 
представлены статьи сотрудников других подразделений ВЦ при 
ЛГУ. а также ряда организации, с которыми установились науч
ные связи! НИИ содержания и методов обучения АПН СССР и НИИ 
школьного оборудования и технических средств обучения АПН 
СССР. Института прикладной математики АН СССР (г Москва). 
Московского государственного университета. Московского авиа
ционного института. Белорусского политехнического института 
(г. Минск) и др. 

Статьи сборника разделены по следующим четырем разделам! 
1. Образование и компьютер. Обшив вопросы С 16 ]. 
г. Программнометодическое обеспечение обучения информа

тике I 712 ). 
3. Программное обеспечение предметов естественнонаучно

го цикла [ 1315 1. 
». Базовое и инструментальное программное обеспечение 

[ 1618 ) . 
Широкий спектр рассматриваемых проблем отражает склады

вающиеся направления научных исследований, связанных с раз
работкой содержания учебных курсов с использованием ЭВМ. со
зданием ППС. в том числе основанных на применении методоло
гии моделирования и экспертных систем. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

"Деятельность и мышление, мышление и деятельность  вот 
итог всей мудрости. Оба должны неустанно двигаться в жизни 
взад и вперед, как выдыхание и вдыхание. Кто делает для себя 
закон • .юпытать деятельность мышлением, а мышление  дея

тельностью, тот не может заблуждаться, а если и заблудится, 
то скоро вернется на верную дорогу". Этому принципу И.ВГете 
пытались следовать и мы. авторы проекта Международной компью
терной школы (МКШ). проходившей в г.Дубне в августе 1989 г. 

Такого рода школы сегодня становятся популярными, поско
льку несут а себе гигантский творческий заряд одержимых пе
дагогическими новациями взрослых и свободных от традицион
ных педагогических пут детей. Различное содержание от "экзо
тического"  экологического, археологического и т.д. до про
граммнообыденного  физикоматематического, питает эти шко



лы, определяя каждый раз своп особую форму их проведения, 
компьютерная школа  достаточно новый жанр, и необходимо 
пристрастно рассмотреть все ев основания, чтобы отделить эк
зотику от ценного общечеловеческого материала

Компьютеризация жизненно необходима нашему образованию. 
Пожалуй, нет сегодня сравнимых с нею сил. способных так ком
плексно и радикально затронуть все проблемы обучения, вдох
нуть гармонию и жизнь в изрядно утомленную нововведениями и 
реформами школу. Однако компьютеризация в том виде, как она 
осуществляется повсеместно сейчас, по крайней мере, не улуч
шает 8то положение, а скорее усугубляет его. Собственно, са
ма проблема сводится к оснащению школ компьютерами и введе
нию курса "Информатика", причем материальнотехническое обес

печение находится на переднем плане: "бескомпьютерные" школы 
стремятся получить современные ПЭВМ, а те. что уже получили, 
задумчиво решают вопросi что с ними делать? Ведь курс "Ин
форматики" редуцирован к научению языков программирова

ния, и желание подготовить "квалифицированного пользователя" 
все чаще наталкивается на трудности освоения еще одного, те
перь уже формализованного "иностранного" языка (с наперед 
заданной эффективностью и традициями в етой области). Все 
менее ясным становится понятие "квалифицированный пользова
тель"  не компьютерный же "игроман"! А кто? Теоретические 
воззрения на компьютеризацию пока стыдливо тяготеют к трид
цатилетней давности концепциям программированного обучения 
Б.Скиннера и НКраудера. все активнее реализуя принцип "ну 
хоть чтонибудь практически нужное!". Движущей силой любой 
инновации является общественная практика, а указанная этап
ность  это следствие революционных изменений внутри самой 
практики. Однако в случае с компьютеризацией мы имеем дело с 
революцией "сверху", и неэффективное общественное производ
ство в подавляющей своей массе нацелено на неэффективное ис
пользование компьютеров. Собственно, одним из основных пре
пятствий на пути компьютеризации, по мнению АА.Самарского. . 
является не недостаток компьютеров как таковых, а отсутствие 
методологии и технологии их применения. 



Понятно, что природа такой "оппозиции" инновациям в ко
нечном счете имеет экономические основания, однако попробуем 
быть чуткими к современным тенденциям и за всеобщей "обло
мовщиной" различим истинно человеческое неприятие.новой ин
теллектуальной кабалы, пусть даже и с суперсовременным, эр
гономически притягательным ликом цветного дисплея. Расширяя 
возможности человека в плане ликвидации рутинных функция, 
компьютер в известной степени закрепощает мышление исследо
вателя, подчиняет его своеобразной компьютерной логике, име
ющимся программноязыковым стереотипам! "чему ты господин, 
тому и раб". Это состояние довольно остро переживает боль
шинство направлений человеческой культуры. Видимо, повсеме
стная (в том числе и на Западе) проблема компьютерного осво
ения действительности и сопутствующая ей невысокая эффектив
ность научноисследовательского (а не утилитарнобытовогоI) 
использования компьютера, могут быть смяты в том случае, 
когда человеком эта особая логика осознана, и в. процессе ре
шения задачи компьютер выступает Как средство, подчиняясь 
законам постановки и достижения целей. Такое кредо совершен
но естественно в нынешней общественной ситуации, когда и 
теория и практика народного образования обнаруживают полное 
бессилие в попытках вписать компьютеризацию в среднюю обще
образовательную школу Совертествование технической и мате
риальной базы компьютеризации в школе не влечет за ообой. к 
сожалению, параллельных изменений содержания учебных предме
тов и не приводит к торжеству новых методов обучения. 

Поскольку одни теоретики и практики педагогики эти акту
альнейшие проблемы не могут самостоятельно решить, необходи
мо участие самых широких кругов научной общественности, тех. 
кому не безразличны интересы нашего образования. Это и при
вело нас  неформальный научноисследовательскопедагогичес

кия коллектив "естествоиспытателей", "технарей" и "гуманита
риев"  в Дубну под знамена МКШ с лозунгом "Программное и 
методическое обеспечение для школы  руками школьников". 



t. Концепция ИКШ 

МКШ задумывалась нами как этап апробации целого ряда 
предположений концептуального характера. 

Вопервых, вслед за 3.В.Ильенковым. Д.В.Элькониным. п.Я. 
Гальпериным. В.В.Давыдовым предлагалось, что школа должна 
учить мыслить. МКШ открыла друг другу взрослых и детей для 
обмена опытом и идеями. Для взрослых представилась возмож

ность в обозримые сроки разработать и проверить соответству

ющим образом выбранный и методически оформленный фрагмент 
научного знания, предназначенный для переложения на язык мо
делирования и последующей трансформации в учебную компьютер
ную программу. Для школьников  возможность решить цикл задач 
из предметной области, а также моделировать саму область и. 
наконец, составить программу, реализующую полученную модель. 
Обучение мышлению заключается не только в решении различных 
циклов задач, но и в анализе самих путей и способов реше
ний, в рефлексии средств и методов анализа проблемных ситуа
ций, без чего для человека невозможно подлинное "квалифици
рованное пользование" компьютерной технологией. Кроме то
го, солидный задел предполагалось сделать в преодолении тех 
аспектов формальной школьной организации, которые, на наш 
взгляд. активно противостоят целям компьютеризации образо

вания. Таким образом. МКШ стала экспериментальным полигоном 
для проверки эффективности возможных направлений компьютери
зации 

Вовторых. "к"^пьютерность". рассматриваемая нами в ши
роком контексте освоения методов моделирования действитель
ности, ключевых понятий учебных предметов, дает возможность 
школьникам осуществлять реальную социальнозначимую деятель
ность. Перед компьютером равны все: и дошколята, и академи
ки. Это обстоятельство является весьма притягательным для 
детей, а россыпь понятий и интеллектуальномировоззренческих 
задач в науках цикла "computer s c i e n c e " становится благода
ря активной и организованной учебной деятельности доступной 
и содержит в себе развивающий эффект. Освоение "Информатики". 



начиная с программирования (как оно сейчас вез/е происходит) 
без поддержки "онтологического" осмысления школьниками пред
метной действительности, вез освоения пространства науч

ных моделей, технократизирует и угнетает их и без того эмпи
рическое мышление. Задача иного подхода к содержанию образо
вания состоит в том. чтобы ввести систему понятий одновре
менно с теорией и практикой моделирования. Тогда реализация 
модели в компьютерной программе становится для учащегося за
кономерным и естественным шагом познания мира. 

Втретьих, "международность" нашей школы позволяет сопо
ставить уровень интеллектуальной и компьютерной грамотности 
школьников разных стран и национальностей, проследить есте
ственное преодоление языковых и этнических барьеров, отрабо
тать схему управления творческим разновозрастным коллекти
вом, решающим общие задачи Применительно к этой сложной пе
дагогической обстановке, на наш взгляд, наиболее отчетливо 
могут выступить все "плюсы" и "минусы" реализуемого подхода

Вчетвертых. ИКШ должна иметь конкретный продукт  Фраг
менты учебных программ, наиболее точно определяемые по жанру 
как компьютерный практикум по различным учебным предметам. 

Намеченный эксперимент потребовал серьезной научной и 
методической подготовки. В рамках секции "Компьютер и позна
ние" Международного компьютерного клуба на постоянно дейст
вующем семинаре была осуществлена разработка модели МКШ и 
ее научной программы. В качестве основной единицы работы МКШ 
выступил "проект", понимаемый" как совместная деятельность 
(учеба, работа, отдых) преподавателя  автора проекта (как 
правило, это были сотрудники ведущих НИИ и вузов), студен

тов  помощников, обеспечивающих техническую часть проекта, 
и школьников  исполнителей проекта по созданию учебных про
грамм для компьютеризации школы (ячейка проекта представля
ла группу в 49 человек). 

Проект на стадии подготовки  а она началась в январе 
1989 г.  неоднократно докладывался на семинаре, корректиро
вался и в итоге должен был содержать следующие структурные 
элементы! цель проекта (формулировка и обоснование)! опреде



ленив места соответствующего учебного фрагмента в системе 
учебных предметов в нынешней и предполагаемой системе дис

циплин! система учебных задач; характеристика развивающих 
вог южностей самого проекта и создавамой учебной программы; 
диагностика наличного и конечного (по окончании школы) уров
ня осведомленности школьников в данном предметном разделе, 
области моделирования и в возможностях компьютерной техники. 
"Проектная" схема проведения школы потребовала развития осо
бых организационных форм сотрудничества детей и взрослых, и 
в результате оказалась довольно эффективной После утвержде
ния семинаром намеченных проектов (их было 14) их аннотации 
были посланы для ознакомления участникам МКШ. и на первой 
прессконференции в школе каждый автор проекта излагал свой 
замысел и "вербовал" себе команду помощников и исполнителей. 

г. Принципы формирования научной программы МКШ 

В качеотве концептуальной основы для проведения МКШ были 
намечены идеи, разрабатываемые ПЯ.Гальпериным. Д.Б.Элькони

иым. В.В.Давыдовым и др.. в русле теории планомернопоэтапно

го формирования умственных действий, а также эффективные ме
тодические находки, тяготеющие к "педагогике сотрудничест
ва". В первую очередь целью предполагаемых проектов являлся 
пересмотр традиционного содержания фрагментов школьных учеб
ных предметов, который был проведен по ряду направлений

1. Каждый учебный предмет (раздел, тема) должен был от
ражать логику научного поиска, образовываться через раскры
тие исходной базовой "клеточки" (единицы) материала и вы
ступать как целостная система понятий, движение учащегося в 
учебном предмете предполагало восхождение от абстрактного к 
конкретному и самостоятельное развертывание . посильной для 
осмысления исторической эволюции (а также и революции) ос

новных понятий данной предметной области (обычно как логика 
построения учебного предмета, так и цель и смысл изучаемого 
материала скрыты от ученика, он принимает их необходимость и 
данность "на веру", без должного личного обоснования, не вы



водит их ив действительных отношений природы и обстоятельств 
развития человеческого знания). 

г. освоение учебного предмета означает при таком подходе 
Формирование мышления (физического, химического, историчес
кого и т.д.). и новая, особая роль "Информатики" как фунда
ментальной отрасли науки может существенно изменить расста
новку школьных дисциплин. Освоение гносеологического содер
жания "Информатики" ведет к Формированию научного мировоз
зрения, овладение методами Формализации знаменует новый 
этап в развитии мышления школьника, а постижение основ при
кладной компьютерной грамотности означает его готовность в 
качестве квалифицированного пользователя включитьоя в ком
пьютерную технологию. Настоящая ситуация в образовании тре
бует решительно преодолеть разрозненность учебных предметов, 
консолидировать их. и на наш взгляд, системообразующая роль 
в этом процессе могла бы быть отдана именно информатике При 
этом еще раз подчеркнем, что. оаму информатику не следует 
трактовать как отрасль программирования, а, напротив, вер
нуть ей изначально присущее и зафиксированное в названии 
предназначение науки о предельных формах (in forma  содер
жащейся в Форме). 

. От многих последствия бессистемного построения учебного 
курса крайне трудно избавиться, если не ставить принципиаль
ной целью среднего образования Формирование целостного миро
воззрения. Каждый предмет, равно как и каждая наука, имеет 
свою особую логику развертывания и отремитоя к автономности
Столь же сильна и тенденция к синтезу наук. Эти полярные дви
жения должны быть открыты учащемуся, причем не через хаоти
ческую картину взаимосвязей фактов и объяснений в естество
знании (как зачастую делается в научнопопулярной литерату
ре и телевизионных передачах), а через диалектическое движе
ние предмета в природе и общественном познании, черев столк
новение подходов и точек зрения, черев естественную, револю
ционную, а не искуоственнообыватель скивволюционную модель 
научного развития. Особенность нынешней ситуации в том. что 
бурный прирост информатики и арсенала методов моделирования 



происходит на Фоне обострения автономных и синтетических на
правления научных отраслей. Повидимому, не имеет смысла пе
реоценивать влияние информатики на эти процессы, хотя актив
ное привлечение ее аппарата в области оформившегося (сложив

шегося} научного знания вызвало их существенное обновление, 
"переоткрытие", переосмысление многих проблем. 

3 Каждой научной дисциплине свойственно свое особое со
четание формализованных и неформализованных методов модели
рования явлений, доказательных и объяснительных процедур и 
т.д.» однако лишь информатика как субъект предельной форма
лизации легко и естественно восстанавливает межпредметные 
связи, преодолевает предметные и концептуальные границы, 
обогащает различные области научного познания, и в этом бес
предельном и прогрессирующем процессе утверждает и обогащает 
сама себя* Такого рода центральное положение в сообществе 
наук может быть эффективно воспроизведено и при построении 
системы учебных предметов. Образуется как бы два плана; с од
ной стороны, раскрытие первоначальной абстракции  "клеточ
ки", единицы, предмета каждой науки, а с другой.  парал
лельное движение в освоении методов и средств Формализации 
(в первую очередь  математических), без которого фактически 
невозможно движение самой науки. Многообразие возможностей 
Формализации уже само по себе требует рефлексии и представ
ления моделирования как особой реальности. Культура мышления 
нашего современника должна основываться на максимально кор
ректном использовании формализованных и неформализованных 
методов познания. Иными словами, наш ученик должен не закры
вать предмет уже известной формулой, а. четко представляя 
ограничения, свойственные любой формуле, любому методу, от
крывать предмет в многообразии его проявлений и опосредова
нии, в средоточии адекватных и разносторонних методов. 

1. Основой методического обеспечения МКШ является исполь
зование прогрессивного опыта ведущих учителейноваторов и 
опыт зарубежных концепций компьютеризации. Принципиальными 
для нашего подхода являются два положения. 

Вопервых, смена традиционной педагогической парадигмы. 



когда учитель есть своего рода "хранитель знания" и весь про
чесе обучения сводится к непрерывному рассказу и показу учи
телем тех или иных фрагментов осваиваемой учеником деятель
ности Этот процесс крайне неэффективен, поскольку практи
чески не предполагает того результата, который особенно не
обходим в условиях современного развития науки к культуры, а 
именно чтобы ученик был лучше, умнее, обрааованее учителя. 
Такая цель может быть достигнута при условии, если учитель 
является организатором учебной деятельности ученика, т.е. 
когда это необходимо о методической точки зрения, ом меняет 
свое амплуа "лектораментора" на "коллегу'', "помощника" и 
т.д. Иными словами, ведущей ролью учителя в обучении должно 
стать деликатное посредничество между учеником и различными 
системами знания. Итогом здесь 1ич»т быть активное освоение 
учениками способов самостоятельной работы. 

Вовторых, при такой организации учебного аааимодеяотвия 
компьютер выступает как средство поанемия. Освоение различ
ных приемов и способов моделирования в изучаемых предметных 
областях может вестись одновременно о раскрытием школьником 
компьютерных возможностей. 

И. наконец, помимо содержательиого и методического ас
пектов работы, важнейшей аадачей научной программы было фак
тическое проведение школыэксперимента о широким варьирова
нием предметности (различных учебных предметов, учебных за
дач, фрагментов материала и т.д.). субъектов исполнения (пре
подавателей, учеников, студентов), форм и методов работы и 
т.д. В условия каждого проекте входило практическое ведение 
мониторинга по основным пскхологопедагогическим показателям 
работы каждой учебной группы. 

3. Краткая характеристика проектов MKS 

Всю совокупность проектов МКШ можно достаточно условно 
разбить на три группы: проекты физикоматематического цикла, 
естественнонаучные и гуманитарные проекты и проекты, свя
занные с поиском аффективных Форм начального обучения компью



Т О Р Н О Й грамотности. 
1. первая группа проектов предполагала достаточно тради

ционное использование компьютера для моделирования физичес
ких процессов и явления Цель каждого из проектов  освоение 
шко. ьниками методов и средств модалиг звания в рамках физи
ческого метода исследования, в основе этого метода со времен 
Ньютона лежит допущение о возможности изучения окружающей 
действительности с помощью схематических представлений, до
пускавших математическую интерпретацию (то. что а последние 
десятилетия начали называть математическим моделированием). 

Для реализации этой цели были выбраны задачи моделирова
ния управляемого движения таких объектов, как килевая парус
ная яхта, самолет и автомобиль. В процессе решения этих за
дач учащиеся должны были сделать следующеег 

 разработать физическую модель управляемой системы, оп
ределить необходимый минимальный набор существенных факторов 
и взаимосвязь между ними, а также степень их влияния на па
раметры движения! 

 разработать математическую модель управляемой системы: 
 нвяти приемлемый алгоритм решения модели) 
 создать необходимое программное обеспечение; 
 разработать дружелюбный интерфейс пользователя! 
 выполнить ряд исследований по определению зависимости 

эксплуатационных характеристик управляемых систем от основ
ных конструктивных параметров. 

Разработанные прикладные программы могли бы стать сред
ством первоначального обучения, позволяющим получить пред
ставление о физических законах движения, управлении движени
ем рассматриваемых объектов. 

Проект "Парус". Цель  разработка программы моделирова
ния движения килевоя яхты. 

За время работы школы участникам проекта удалось разра
ботать простую физическую модель движения яхты, отражающую 
основные особенности этого процесса и соответствующую ей ма
тематическую модель 

В процессе этой работы учащиеся получили первые пред



•  15' 
ставления о методике применения ПЭВМ для решения подобных 
задач, численных методах решения уравнения движения, спосо
бах экстраполяции функций, влиянии шага интегрирования на 
устойчивость решения и т.д. Наибольшую сложность представля
ла разработка физической модели движения яхты, проведенный 
входной контроль показал также, что весьма трудным является 
планирование последовательности действия. необходимых для 
решения физической задачи Меньше всего проблем возникало 
при написании программ для ПЭВМ, что объясняется хорошей про
граммистской подготовкой двух из четырех участников проекта. 

Физическая модель, реализованная при работе над содержа
тельной частью проекта, достаточно упрошена и отражает лишь 
основные особенности взаимодействия одномачтовой парусной 
яхты с водоя и воздухом Эта модель учитывает динамику дви
жения только в горизонтальной плоскости и позволяет исследо
вать поведение яхты при отклонении руля, изменении угла ус
тановки паруса и влияние отдельных конструктивных элементов 
(длины корпуса, площади паруса и руля, s также положение мач
ты) на ходкость и управляемость яхты. 

С учетом индивидуальных склонностей учащихся, были со
зданы две версии прикладной программы! с использованием сис
темы Turbo Pascal 30 для ПЭВМ "Yamaha MSX1" и системы Tur
bo Pascal s.0 для ПЭВМ "nPABEU16". Обе программы снабжены 
минимальным интерфейсом пользователя, достаточно Полно про
комментированы и в существующем виде могут быть использованы 
при наличии минимального руководства для пользователя конт
рольная версия программы была неписана на языке M S X BASIC. 

Существующие версии программ представляют пользователю 
следующие возможности: 

 наблюдать за движением яхты в пределах акватории "с 
высоты птичьего полета"! 

 наблюдать за положением паруса, руля, направлением 
ветра с точки зрения члена экипажа! 

 изменять положение руля, паруса и площадь паруса путем 
нажатия соответствующих клавиш. 

Разработанные программы могут быть использованы в соста



ее компьютерного практикума при изучении такого раздела кур
са Физики как "Механика" (движение тела под действием суммы 
сил при наличии сопротивления среды). 

Проект "Самолет". Цель  создание программы, которая бы 
не только моделировала взлет, полет и посадку самолета, но и 
помогла пользователю, работающему с ней. получить начальные 
сведения из области аэродинамики. Исходя из этого, авторы 
проекта предполагали: создать "игрушку"  тренажер, с которым 
было бы интересно работать школьнику, а также предусмотреть 
возможность использовать ее как серьезную обучающую програм

му. Из первого коллективного обсуждения задачи выяснилось, 
что школьники раньше практически не работали с компьютером, 
и это вызвало значительные сложности в дальнейшей работе. В 
отличие от других проектов в проекте "Самолет" не было явно
го разделения функций между участниками, однако школьники 
прошли вместе все стадии решения поставленной задачи  от 
разработки математической модели до ее реализации на компью
тере с помощью конкретного алгоритмического языка. 

Результат напряженного труда участников проекта  про
грамма, которая позволяет моделировать взлет и полет самоле
та. Однако говорить об использовании данной программы в кур
се физики средней школы несколько преждевременно. Очевидно, 
что она нуждается в серьезной доработке. Сами участники про

екта считают, что не потратили время даром, а двое из них 
высказали желание работать над ней в дальнейшем. Кроме того, 
ребята получили первый опыт работы с ПЭВМ и освоили новый 
язык программирования. 

Проект "Пушка". Основная цель  создание законченного 
программного продукта, который впоследствии можно было бы 
применить не только как наглядное пособие по физике, но и 
как мощный инструмент Физического практикума. 

В ходе решения задачи участники проекта разделились на 
три группы: 

 группа "физиков". занимающаяся разработкой физической, 
модели изучаемого явления: 

 группа "математиков", на которую была возложена задача 



преобразования полученных "физиками" уравнения в ФОРМ!', наи
более удобную для реализации на компьютере, а также состав
ление алгоритма решения поставленной задачи: 

 группа "программистов", которая занималась проблемами 
ввода/вывода информации в удобной форме

Все три группы активно работали о компьютером на всех 
стадиях разработки проекта. 

В ходе работы была написана и отлажена программа модели
рования движения материальной точки и полета тела в поле 
действия силы тяжести о учетом сопротивления окружающей сре
ды, эта программа, по замыслу авторов, должна занять важное 
место в процессе изучения курса физики в средней школе. Ее 
можно применять как в шестыхседьмых классах при изучении 
кинематики, так и в старших классах при изучении динамики и 
основ аэродинамики. 

Проект "Автомобиль". Цель  овладение методикой примене
ния ПЭВМ при моделировании динамической системы "автомобиль•
внешняя среда". Конечным продуктом работы должна быть про
грамма моделирования, позволяющая учитывать влияние конст
руктивных параметров автомобиля и получать зависимости экс
плуатационных С В О Й С Т В от параметров внешней среды Совместно 
со школьниками были проанализированы возможные способы моде
лирования. Для реализации на ПЭВМ была выбрана простейшая 
модель. Автомобиль рассматривался как материальная точка, 
находящаяся под действием сил трения и сопротивления' возду
ха. Модель дороги состояла ив* отрезков прямых и дуг окруж
ностей. Управляющими параметрами были выбраны' расход топли
ва и угол поворота руля. При этом полагалось, что угол от
клонения П Р О Д О Л Ь Н О Й оси автомобиля пропорционален углу пово
рота руля, кривизна поворота пропорциональна углу поворота 
руля, дорога не имеет неровностей. Учитывались ограничения: 
на силу тяги, которая не должна превосходить максимальную си
лу трения покоя, действующую на автонобиль, на скорость, при 
К О Т О Р О Й на определенном радиусе кривизны нет проскальзывания. 

Самостоятельная разработка модели встретила трудности, 
поэтому в итоге модель была предложена преподавателем. Мате



матическая модель и алгоритм расчетов по модели разработаны 
совместно со школьниками. Рвбота была разбита на этапы" 

 ввод исходных данных: 
 имитация"внешнеи среды": 
 моделирование объекта (автомобиля): 
 управление обьектом: 
 расчет кинематических параметров: 
 выбор системы отсчета: 
 графическое отображение информации. 
Инстументальным языком был выбран Pascal, как наиболее 

удобный для реализации блочных конструкций. В процессе реше
ния конкретных задач, основы его были усвоены школьниками 
достаточно легко. Каждым участником самостоятельно разрабо
тано и отлажено по несколько процедур. 

Проект "Космический разведчик". Перед группой была по
ставлена задача по доставке космического зонда (спасателя, 
разведчика) в заданный район Вселенной и проведению в этом 
районе аварийных или исследовательских работ Предполагалось, 
что в ходе ее решения будет конкретизирована постановка, 
скорректировано содержание и уточнена совокупность тех более 
простых задач (проблемных ситуации), разрешая которые, школь
ники освоят существенные понятия и соотношения данной пред
метной области в х взаимосвязи. 

Для решения задачи о "космическом разведчике" учащимся 
необходимо было точно сформулировать задачу: выбрать крите
рий оптимальности перелета (связанный со структурой про

странства и времени), построить способ описания поля взаимо
действия: понять особенности реального взаимодействия косми
ческих объектов и их внешнее проявление, в том числе на при
мере реальных систем. 

В первые полторы недели основной Ф О Р М О Й работы над про
ектом была дискуссия. Все участники проекта высказывали сво

бодно свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. |ри этом 
роль руководителе и ассистентов в основном сводилась к уп
равлению дискуссией: учащимся по ходу оосуящения задавались 
вопросы, подчеркивающие либо неудачность их гипотез, либо их 



сильные стороны. 
Следует отметить, что ассистенты (а ими были студенты 

двух ведущих вузов страны), приняли такую роль учителя не 
сразу. Сначала они пытались познакомить учащихся с правиль
ными результатами сами, оставив им только техническую часть 
работы. Однако после того, как исполнители самостоятельно 
сформулировали два основных способа описания поля взаимодей
ствия и предложили алгоритм построения линий равного потен
циала на экране монитора, ассистенты перестроились. В ре
зультате учащиеся / >статочно полно освоили понятия и явления 
рассматриваемой области. 

Отметим, что целью проекта не являлось обучение ребят 
программированию на языке высокого уровня, несмотря на это в 
ходе самостоятельной деятельности  выполнения заданий на 
ЭВМ  большинство учащихся контрольной группы практически 
самостоятельно освоили новый для себя язык программирования 
Pascal и успешно справились с заданиями по программированию! 
переь>лу фрагментов программ с языка B A S I C на язык програм
мирования Pascal, при составлении этих контрольных заданий 
учитывались структурные отличия языков. 

г. Вторая группа проектов естественнонаучного и гумани
тарного циклов была ориентирована на моделирование предмет
ности в нетрадиционных для компьютера областях. 

Проект " О С Т Р О В " . Цель проекта  осуществить переход от 
разрозненных и упрощенных понятий географии к компьютерному 
моделированию их существенных взаимосвязей в условиях едино
го природного комплекса. 

Главная задача проекта заключалась в создании программ
ного продукта по курсу географии за седьмой класс, способ
ного смоделировать и проиллюстрировать структуру и основные 
особенности природного комплекса на примере любого острова, 
выбранного произвольно в северной части Атлантического океа
на. Остров как объект исследования выбран не случайно. Он 
является единицей, объединяющей все компоненты природы и 
представляющей их взаимосвязь. Для упрощения остров рассмат
ривался как точка на карте, а его природный комплекс опреде
лялся как единый для всей его площади. Содержательная часть 



программы была полностью намечена еше до начала работы мкш. 
Она включала в себя графическую характеристику всех компо
нентов природы, а также их основные взаимосвязи и закономер
ности, определенные как система правил. 

Цельминимум проекта в процессе работы МКШ была дости!— 
нута  программная часть модуля сделана полностью. Содержа

тельная часть реализована только наполовину изза значитель
ного объема графической работы (сорок картинок и диаграмм). 
Помимо основной системы, в духе здоровой конкуренции, были 
разработан! два графических редактора (немецкий и словацкий), 
которые могут быть использованы как самостоятельный програм

мный продукт. Также была разработана экспертная минисисте
ма Основной программный модуль оформлен таким образом, что 
общение с ним возможно на любом языке, который выбирает 
пользователь (в данный момент на немецком, русском или сло
вацком). Работа с данной программой может органически за
вершать курс школьной физической географии материков и океа
нов, а также использоваться а течение всего года для форми
рования ряда понятий по отдельным разделам географии. 

Созданная учебная программа может работать в двух режи
мах: обучение и эксперимент В зависимости от этого изменя
ется и предъявляемый ею материал. Порядок работы по програм
ме таков: ученик В1. Зирает географическое положение острова, 
а затем последовательно в соответствии с географическими за
кономерностями им описываются компоненты природы, то есть 
выбираются географические изображения соответствующих компо
нент. Всего их в программе девять: географическое положение, 
тектоническое строение, тип земной коры, рельеф, раститель

ность, животный мир. почва, происхождение острова. Каждая 
компонента имеет несколько графических изображение, ученик 
как бы конструирует П Р И Р О Д Н Ы Й комплекс в данной точке океа
на Правильность выбора определяется экспертной системой, в 
которую включены все основные правилазакономерности, прави

льные ответы оцениваются определенным количеством баллов. . 
что лает возможность быстро выявить учащихся, слабо разобрав
шихся, в материале. 



В основе задания лежит идея целостности географической 
оболочки Земли, поэтому в дальнейшем есть возможность дора
ботать программу с точки зрения экологии, а также расширить 
область изучения, добавив в программу информацию по всем ос
тальным океанам. 

Проект "Генетика". Цель  разработка программы, модели
рующей передачу генетической информации от родителей потом
кам и наглядно изображавшей этот процесс на экране. Кроме 
того, для введения пользователя в курс дела потребовалось 
сделать программу. выводящую некоторый пропедевтический 
текст по генетике, а также толковый словарь терминов с ма
шинной реализацией ссылок  задача чисто программистская. 

Каков же итог? Степень разработанности предметной облас
ти соответствует ю о х замысла, что заняло в программе гоо 
строк основного модуля. Выполнена предлагавшаяся программа
минимум: реализована возможность постановки компьютерных 
экспериментов по скрещиванию и мутагенезу: имеется текст на
чальной информации и словарь  все в финальной стадии отлад
ки. Предлагаемая программа может быть рекомендована к ис
пользованию в общеобразовательной школе для организации прак
тикума при изучении генетики в курсе обшей биологии. Разра

ботанную программу рекомендуется сочетать с пакетом программ, 
созданным в НИВЦ АН СССР (г. Пушино). 

Проект "Словарь" имел первоначально несколько разнопла
новых целей, которые должны были конкретизироваться, в про
цессе работы коллектива. Одной из таких целей было создание 
электронного словарясправочника в помощь начинающему про
граммисту или лицу, не владеющему иностранным языком, при

нятым в качестве официального для общемия в среде МКШ. В ре
зультате обсуждения проблемы со школьниками постановка зада
чи была сведена к следующему: 

1. Минимальная цель  построение э*е*гт1ро«ного словарь
справочника в англорусском варианте: 

г. На основе выработанной структуры хрьалемия информации 
предложить оптимальный алгоритм доступа и обработки данных: 

3 Реализовать выработанные алгоритмы е »ив* даограмм на 
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языке Pescei при отрогом распределении работ! 

». Предложить альтернативные варианты информаиионнообу

чапшея системы по овладению основами английского языка и по
пытаться их реализовать в виде программ на языке Pascali 

5 В целях повышения уровня информированности освоить 
работу в различных программных средах, в том числе в среде 
редактора C H I  W R I T E R реализовать армянский Ш Р И Ф Т ! 

6. При помощи созданных программ произвести заполнение 
t 

базы данных словаря.• и на основе полученной выборки из сло
варя провести работы по оценке быстродействия и приступить к 
сложному семантическому анализу состава слов. 

На данном этапе все перечисленные выше пункты, выдвину

тые в качестве целевых, реализованы. 
Проект " И С Т О Р И Я " . Цель  изучение связей гуманитарных 

(история, лингвистика) с точными и естественными (астрономия 
биология, computer scince. физика) науками. 

Традиционно гуманитарные науки изучались в школе совер
шенно изолированно от естественных. Поэтому те старшие школь 
ники. которым нравится заниматься Ф И З И К О Й И другими точными 
науками, в подавляющем большинстве забыли то. чему их учи
ли в 56 классах на уроках'истории. Аналогично, ученики, из
бравшие гуманитарное образование, "не знакомы" с точными на
уками. А вместе с тем. связи этих наук были гораздо теснее. 
Историография, например, в X V I  X V I I I веках считалась наукой 
точной (как сказали бы сегодня, это была прикладная астроно
мия). Что касается лингвистики, то один из ее создателей 
ГВ. Лейбниц вообше не разделял ее с математиков! в x v n ве
ке, разумеется, еше не было деления языков на искусственные 
и естественные. 

В настоящее время вновь стала возможной математизация 
некоторых разделов истории: 

а) применение современных ЭВМ позволяет за разумное вре
мя обрабатывать значительные объемы информации, неодолимые 
при формализации и исследовании задач с гуманитарной пред
метной областью; 

б) методы теории вероятности и математической статисти



ки развиты к настоящему времени настолько, что с их помощью 
стало возможным отлогое обоснование результатов историогра
фического и лингвистического характера, получаемых в числен
ных экспериментах, 

В силу сказанного, правомерной является такая постановка 
задачи для МКШ) обучение школьников основам количественного 
анализа информации на примере некоторых задач историографии 
и лингвистики. 

Работа интернационального коллектива над денным проектом 
имела особенности в организационном плане. Советские школь
ники, обучавшиеся по программе, разработанной в ипм им.М.В. 
Келдыша АН СССР, имели возможность узнать раньше о простей
ших принципах математического моделирования явлений, изучаю
щихся в гуманитарных (история, лингвистика) науках. Иност

ранные школьники такой возможности, как оказалось при срав
нении учебных планов и программ, принятых в странахучастни
цах МКШ. не имели. Поэтому лекционный курс в данном проекте 
был разделен на две части. Иностранным делегациям были про
читаны лекции по теоретическим основам применения естествен
ных методов для анализа древних.документов и литературных 
текстов

. В итоге был разработан ряд программ, П О З В О Л Я Ю Щ И Й смоде

лировать и представить в удобном для пользователя виде исто
риографические и лингвистические массивы информации. 

Проект "киагатат". Перед школьниками ставилась задача со
здания программы, которая по заданной музыкальной теме дава
ла возможность выстраивать и озвучивать простейшие музыкаль
ные ФОРМЫ

Программу предполагалось делать на "Yamaha M S X " на языке 
B A S I C , кроме того, проект преследовал и другие не менее важ
ные цели! 

 эстетическое развитие участников проекта, знакомство с 
музыкальными произведениями различных направлений! 

 освоение музыкального материала, знакомство с теорией 
музыки, раэбор композиционных приемов в демонстрируемых про
изведениях



га 
В конечном счете задача моделирования была сведена к со

здание программы, позволявшей по заданной музыкальной фразе> 
 строить противосложение! 

" строить развернутую мелодию с заданной гармонией; 
 давать ее графическое изображение
На компьютере "Правей16" был сделан Д В У Х Г О Л О С Н Ы Й музы

кальный редактор, позволяющий озвучивать заданное музыкаль
ное произведение, сохранять его запись в памяти компьютера
Данные программы могут быть использованы в процессе препода
вания музы и в школе. Школьник, не владея никаким музыкаль
ным инструментом, может прослушать звучание сочиненной им 
самим или взятой от другого автора музыкальной композиции. 
С другой стороны, данные программы могут сами строить неко
торые музыкальные композиции, а учащийся может сам допол
нять и изменять эти программы. 

Современные персональные компьютеры, обладая звуковым 
генератором и возможностью управления им с помощью програм
мы, дают уникальную возможность для разработки новой методи
ки обучения музыке. Такая методика позволяет с совершенно 
новой стороны взглянуть на природу звука, помогает лучше по
нять и поиному взглянуть на стилистику различных музыкаль
ных направлений, открывает широкий простор для экспериментов 
с цветографическик изображением мелодий и шумовыми эффектами 

ности) предполагала проведение ряда экспериментальных курсов 
обучения на материале соприеег вс1впсв. 

Пппакт "Обучениеисполнитель". Его содержание составля
ло начальное знакомство с программированием группы шести

классников школ г.Дубны. Ранее школьники с программированием 
знакомы не были. Подход к обучению осуществлялся следующим 
образом. 

В к&честсе япыка программирования предлагался миниязык, 
позволяющий управлять отображающимся на экране роботок. Язык 
содержит все структуры управления реальных языков, а все 
действия языка вполне наглядны. 

Точка зрения авторов .троекта: для получения начального 

)оектов (обучение компьютерной грамот



знакомства с программированием достаточно получить некоторый 
опыт программирования на миниязыке. Основные понятия при 
атом усваиваются не хуже, а лучше, чем при изучении обычных 
языков, а обучение идет легче и быстрее

Цели проекта! 
а) для авторов  опробовать в обучении несколько кон

кретных исполнителей и миниязыков. Необходимо понять, какие 
черты миниязыков и их реализации способствуют обучению, в 
какие мешают: 

б) для школьникеJ  освоить идеологию применения испол
нителей, понять их преимущества, составить и отладить набор 
задач для исполнителей. 

цели проекта реализованы полностью. Со школьниками про
веден полный цикл занятий, и за это небольшое время ими были 
освоены два исполнителя "жук" и "строитель". К концу работы 
все дети могли составить достаточно сложные по структуре 
программы, содержавшие вложенные циклы и ветвления. 

Проект " М У Л Ь Т " . Основная цель  пробудить стремление к 
творчеству при работе с компьютерами. 

Конкретной целью, поставленной перед ребятами, была раз
работка обучающих программ по математике для младших классов 
В результате создано около двадцати программ для первых и 
шестых классов. Они могут использоваться в учебном процессе 
школ, где ПЭВМ оснащена трансляторами с расширенного языка 
BASIC. 

Полученные ребятами навыки'позволят им работать самосто
ятельно практически с любыми компьютерами. Пробудившийся ин
терес выразился в том. что ребята, используя литературу, на
чали изучать новые возможности ПЭВМ. 

Ппоект "Вязы данных и систем управления Радами данных 
(ВД и СУБД)". Цель  создание баз данных и пакетов программ
ного обеспечения БД для дальнейшего их использования и раз
вития в процессе школьного обучения. 

Программное обеспечение ВД для работы МКШ было разрабо
тано и создано (на 7*>х> заранее, до начала работы школы. Это 
обстоятельство сыграло решающую роль в привлечении ребят для 



участия в проекте. Существование наглядного примера позволи
ло выполнить поставленные задачи быстро и легко. 

БД участников школы и БД проектов школы предоставляет 
пользователю следующие возможности: 

 эстетически оформленный ввод/вывод информации (в ВД по 
участникам МКШ  два формата выводал уничтожение информации 
(по номеру записи), любая статистика  пользователь сам вы
бирает ВД. поле ВД и необходимый признак. 

В БД по библиографии книг МКШ у пользователя имеются сле
дующие возможности: ввод списка всех книг библиотеки в алфа
витном порядке: вывод информации о книгах по ключу, введен
ному с экрана; вывод на экран списка книг, взятых читателя
ми! ввод информации о новых книгах; ввод информации о воз
вращении книги а библиотеку. 

По мнению автора проекта, наиболее эффективным способом 
является обучение школьников по уже существующим БД. что по
зволяет избежать проблем их построения и помогает перейти к 
составлению довольно сложных программ по обработке соответ
ствующей информации, а также совершествованию созданных В 
такой ситуации обучаемые быстрее понимают суть проблемы, 
овладевают системой управления и могут наиболее полно рас
крыть свои возможности. 

Проект "Детский сад" Цель  апробация идей, которые мо
гут лечь в основу курса, знакомящего школьников младших клас
сов с алгоритмическими языками, элементами программирования, 
работой на персональном компьютере

Обучение осуществлялось на "теоретических" и практичес
ких занятиях, условно их можно разбить на две части. Пер

вая  это достаточно свободное обсуждение тем. представлен
ных цепочкой понятий "ЭВМ  "машина"  "исполнитель"  "мно
жество "умений" исполнителя"  "управление исполнителем для 
достижения некоторой цели"  "необходимость "общения с ис
полнителем"  "сообщение  язык * способ сообщения". Здесь 
же дети играли в "роРогов". причем решались задачи следующе
го типа: 

1. Дана "цель" и робот с жестко закрепленным нзбсром 



.  87 
действий. Как следует управлять роботом, чтобы достигнуть 
этой цели? 

г. Лается некоторая "цель". Каким набором действий дол
жен владеть робот, достигающий этой цели? 

В качестве игровых выступили хорошо знакомые ситуации, 
поэтому в основном задачи решались легко, алгоритмизация 
проходила естественно. 

Затем детям был предложен компьютерный исполнитель "жук", 
на языке которого учащиеся составили свои первые (только ли
нейные) программы (этот исполнитель явился переходным звеном 
ко второй части обучения). Здесь ученики начали осваивать 
алгоритмические конструкции на примере исполнителя "жук", 
языков программирования BASIC И Pascal. Обучение проходило в 
процессе решения последовательности графических задач (в 
том числе: введение координат сначала полярных, а затем де
картовых: знакомство с графическими операторами языков про
граммирования), каждый последующий тип задач являлся раз

счтием предыдущего, приводил к необходимости использования
-у 
новых конструкций языков (цикл, условие). Для каждой задачи, 
когда это было возможно, составлялось три программы: на всех 
вышеуказанных языках. Там. где невозможно использовать "жу
ка", пользовались двумя другими языками

З а к л ю ч е н и е 

За две с половиной недели работы МКШ практически во всех 
проектах достигнуты ожидаемые результаты В атмосфере твор
ческого сотрудничества созданы фрагменты методик и программ
ных продуктов. Более детальную психологопедагогичеекув ин
формацию о школе еще предстоит обработать и осмыслить, но 
уже сейчас видно, что чуда не произошло. Обстановка раско
ванного труда в содружестве со сверстниками и "демократичны
ми" взрослыми как бы аккумулировала все творческие потенции 
школьников Компьютерные игры  бич подобного рода мероприя
тий  уступили свое мес т

о работе над проектами Та же участь 
грозила спортивной и культурной программе МКШ



Пока трудно сказать, в какой степени опыт МКШ переносим 
на аналогичные формы внешкольной работы, а также может быть 
внедрен в повседневную практику общеобразовательных школ. 
Однако очевидно, что сама идея МКШ. концепция компьютериза
ции, лежащая в ее основе, созданные фрагменты компьютерного 
практикума доказали свою жизнеспособность и требуют дальней
шего развития

Принцип "задача в задаче", когда освоение компьютерной 
технологии не является самостоятельной целью, а составляет 
лишь этап решения более широкой предметной проблемной ситуа
ции, на наш взгляд, может составить генеральное направление 
в ходе компьютеризации. Опыт МКШ показал, что подход ко все
му комплексу средств информатики через деятельность модели

рования и освоение предметной области значительно эффектив
нее, нежели движение в какомлибо одном из этих фрагментов 
знания Их единение как бы создает естественную взаимодопол
няемость моментов учебной работы школьников и придает ей 
продуктивность, законченность, осмысленность и социальную 
значимость. 

Именно такая компьютеризация с разработанной системой

синтезом учебных предметов, учебными программами, практику
мами, новыми Формами взаимоотношений учителей и учеников мо
жет поставить преподавательский корпус в принципиально новую 
ситуацию: запечатленный в технике эффективный способ учебной 
деятельности не позволит отойти от логики предметного содер
жания или методически произвольно дробить его на части вне 
раскрытия внутренней связи. 

Мышление и деятельность, деятельность и мышление  не 
только итог, но и исток всей М У Д Р О С Т И  Осознания этого мы 
ждем от учителей, пытаемся донести эту и.: эю до своих учени
ков, ее понимание хотели бы открыть в своих детях. 
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ИКтеГРИРШАННЫЙ КУРС "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ": 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МОДЕЛИРОВАНИЕ. КОМГШЮТЕР 

Особым С В О Й С Т В О М компьютерной технологии, привносимой в 
любую предметную область, является способность качественно 
изменять традиционно присущую этой области расстановку целей 
и средств. Поэтому в каждом новом направлении компьютерной 
экспансии необходимо стремиться к анализу роли и функций 
этой технологии в наиболее общем контексте развития предмет
ной области, что может помочь усмотреть решающие тенденции 
и в какойто мере уберечь от ошибок

Первые электромеханические и электронные вычислительные 
машины были созданы в аое годы хх века для решения задач, 
связанных с моделированием сложных физических и технических 
систем при проектировании объектов авиационной и ракетной 
техники, вооружения и тд. Бурный прогресс элементной базы и 
архитектуры вычислительной техники, снижение ее габаритов и 
стоимости, увеличение вычислительной мощности, расширение 
возможностей периферийных устройств и развитие системных и 
прикладных программных средств предопределили прогрессирую

щее расширение "побочных" областей применения компьютера: 
управление технологическими процессами, хранение и обработка 



данных, система телекоммуникации, автоматизация делопроиз
водства, игры и т.п. В результате число пользователей, при
меняющих компьютер по "изначальному" предназначению, т.е. 
для моделирования, составляет явное меньшинство среди всех 
пользователей ЭВМ. и относительное их число продолжает неук
лонно сокращаться. 

Этот эффект в полноя мере проявился к моменту, когда ком 
пьютер "пришел" в систему образования. Поэтому вполне естест 
венно. что структура применения ЭВМ в образовании представ
ляет собой проекцию описанной ситуации. Внедрение ЭВМ в учеб 
ный процесс заметно увеличивает объем работы как для учителя 
так и для ученика, отнюдь не обеспечивая резкого повышения 
качества образования. Кроме того, отсутствует осознанная по 
тоебность в компьютеризации, поскольку достижение нынешних 
целей обучения (с существующими содержанием, формами и мето
дами обучения) вовсе не требует помощи компьютера. Эти при
чины, наряду с обычной реакцией любой инерционной системы на 
любую инновацию, приводят к отторжению компьютера как ино
родного тела из системы образования. 

Можно выделить три этапа компьютеризации образования: 
1) компьютер как новый объект изучения; 
г) компьютер как средство будущей профессиональной дея

тельности; основная задача  подготовка пользователя; 
3) компьютер как инструмент познания в процессе обучения 
В плане теоретического осмысления мы сегодня находимся 

на уровне перехода от второго этапа к третьему, а в плане 
практического применения ЭВМ в образовании  на уровне пере
хода от первого ко.второму этапу. Отметим, что.переход от 
одного этапа к другому означает не полный отказ от деятель
ности, характеризующей предыдущий этап, а лишь отказ от ги
перболизации роли этой деятельности, определение для нее со
ответствующего места в учебном процессе. Если на первом и 
втором этапах мы пытаемся включить компьютер в имеющуюся 
систему образования, то на третьем этапе возникает качест
венно новая ситуация, характеризующаяся как объективной не
обходимостью, так и объективной возможностью изменения целей 
и содержания образования
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Объективность перехода от технологического общества к 

информационному (изменение социальноэкономической ситуации, 
массовая инженеризация и интеллектуализация труда) предопре
деляют новые требования к работнику. Другими словами, необ
ходимость пересмотра целей образования и появление компьюте
ра имеют общие причины. Теперь от работника требуется не 
столько исполнение готового "алгоритма", сколько конструиро
вание самого "алгоритма" или даже постановка задачи, причем 
указанное изменение характера труда происходит не только в 
"традиционной" промышленнотехнологической области. 

Результатом образования должно стать не овладение част
ными видами деятельности, а овладение средствами, позволяю

щими постоянно осваивать новые частные виды деятельности. Не 
овладение суммой знаний должно служить критерием зрелости 
выпускника, а овладение методологией приобретения знании. 

Наряду с изменениями в содержании обучения необходимы 
изменения и в организации учебной деятельности. В такой си
туации становится нужным не учитель  "источник знаний", а' 
учитель  "диспетчер", организатор процесса приобретения но
вого знания. Активное взаимодействие учащегося с изучаемым 
предметом, поддержанное компьютером, дает возможность выйти 
на принципиально иное качество индивидуализации обучения. 

Рассмотрим новое содержание обучения, соответствующее 
изложенному подходу, на примере курса естествознания. 

Центральным элементом предлагаемого подхода является по
нятие модели, понимаемое в самом широком смысле. Пои этом 
моделирование выступает: 

 вопервых, как наиболее активная форма деятельности 
обучаемого: 

 вовторых, как наиболее адекватная методология приобре
тения объективно и субъективно новых знаний в естествознании: 

 втретьих, изначальная сфера применения компьютера, 
возврат к которой позволяет качественно повысить эффектив
ность использования компьютера в учебном процессе

Не останавливаясь здесь на определении понятия модели, 
отметим, что учащиеся довольно легко усваивают его смысл. 



Действительно, игра, являвшаяся эффективнейшим способом изу
чения окружающего мира, непосредственно основана на модель
ном подходе к действительности, реализуемом в процессе дея
тельности игравших. В ходе игры дети моделируют различные 
взаимоотношения, конфликты, трудовой процесс, пользуясь при 
этом языком, наиболее адекватным осваиваемой ситуации. 

Если во главу угла ставится моделирование как метод при
обретения знания, то поновому выглядит проблема межпредмет
ных связей, поскольку становится ясно, что различия между 
учебными дисциплинами  это только различия между методами 
изучения единого предмета  Вселенной во всем ее многообра
зии. Представление о единстве предмета естествознания необ
ходимо закладывать не самой ранней стадии обучения  по окон
чании начальной школы и сохранить при последующем разделении 
естествознания на физику, астрономию, химию и другие, в зна
чительной мере обусловленном избранной системой моделей

В зависимости от сложности рассматриваемого объекта и 
требуемого математического аппарата могут применяться раз
личные виды моделей, доступные обучаемому, в том числе, опи
сательные (вербальные). Физические, математические и до

С давних пор модельный подход активно используется в про
цессе обучения физик*, хотя и в неявной форме. При решении 
Физических задач учащиеся должны составить для себя ясную 
физическую картину явления или процесса, заданного условиями 
задачи, выбрать параметры, характеризующие это явление или 
процесс, выявить законы природы, "управляющие" его развити
ем, и записать их в математической форме, т.е. построить его 
математическую модель. Далее наступают этапы решения уравне
ний модели с целью нахождения связей между искомыми и задан
ными параметрами явления или процесса и анализа полученного 
результата, несовершенство действующей системы образования 
проявляется, в частности, в том. что в подавляющем большин
стве случаев учащиеся опускают этап анализа, интерпретации 
результата, ограничиваясь получением "ответа"  сведений о 
явлении или процессе. Но ведь полученный в аналитическом ви
де результат решения задачи является не чем иным, как эле
ментарной моделью рассматриваемого явления или процесса, да



вшей возможность проследить его поведение пси варьировании 
определяющих параметров. * 

В целом курс естествознания должен строиться как расши
рявшаяся система взаимодействующих моделей В процессе ана
лиза и интерпретации результатов моделирования, сравнения их 
с результатами натурного зкеперимента неизбежно возникнове
ние противоречий. Эти противоречия являются причиной для мо
дификации, "расширение*' уже рассмотренных моделей, а также 
введения новых моделей Вполне допустимо и даже желательно 
применение различных моделей для описания одного и того же 
явления или процесса Осоеув дидактическую эффективность мо
гут иметь "ложные" модели. 

В определенной мере в куре естествознания интегрируется 
и математика В контексте последовательного применения моде
лирования многие математические понятия, приемы и методы 
вводятоя естественно, с ясной целью Значительно менее веро
ятна типичная ныне ситуация, когда учащиеся не могут приме
нить полученные на уроках математики знания для решения кон
кретных задач на уроках физики. 

Принципиально новые возможности для применения метода 
моделирования в процессе учебной деятельности предоставляет 
компьютер В этом отношении решавшими факторами являются! 

 возможность проведения большого объема вычислений с 
малым временем реакции) 

 возможность обработки большого количества Информации с 
малым временем выборки при активном взаимодействии обучаемо
го с обширной информационной базой: 

 эффективная визуализация процессов с применением дина
мической графики, цвета, звука: 

 возможность в интерактивном режиме управлять ходом мо
делируемого процесса, варьируя параметры, начальные и гра
ничные условия. 

Указанные свойства компьютера позволяют исключить трудо
емкие, слишком сложные или по иным причинам недоступные обу
чаемому этапы процесса моделирования, тем самым создавая воз
можность активного взаимодействия с моделями различной слож



ности. 
Изложенная методология таит в себе опасность абсолютиза

ции "компьютерной реальности" Надежной зашитой от такого 
восприятия служит формирование у обучаемых четкого представ
ления о модели как отражении реальности. 

Известные программные среды, ориентированные на активное 
взаимодействие обучаемого с моделью реальности (например. 
LOGO, Microworid и другие) недостаточно эффективны, посколь
ку используются, как правило, вне органической взаимосвязи с 
содержательной концепцией курса в целом

Таким образом, актуальной задачей коренной перестройки 
содержания образования является разработка интегрированного 
курса естествознания на основе методологии моделирования 
Неотъемлемой составной частью курса должны быть соответству
ющие педагогические программные средства
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В КУРСЕ ФИЗИКИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

Хотя компьютерная технология все больше охватывает про
мышленное производство, науку, технику и другие сферы жизни 
и деятельности общества, ее возможности применительно.к об
разованию еще остаются нераскрытыми. 

В настоящее время компьютеризация образования эффективно 
коснулась лишь тех аспектов учебного процесса, которые 
связаны с применением компьютерной технологии для решения 
конкретных, преимущественно количественных задач. При всей 
своей неоспоримости и большой значимости это направление тем 
не менее не вторгается в дидактический аспект образования. 
Большинство учебных дисциплин, их научные основы и содержа
ние изучаются классическими методами, сущность которых сво
дится к тому, чтобы познать самому то. что уже познано дру
гими. Задача заключается в том. чтобы эта учебная проблема 
познания решалась на основе компьютерной технологии при зна
чительном снижении трудоемкости обучения и одновременно су
щественном повышении его эффективности. 

Можно утверждать, что эта цель вполне достижима, особенно 
по тем вопросам обучения, которые поддаются математическому 
моделированию В целом это относится к обширному комплексу 
учебных дисциплин физикоматематического и технического про
филя. Именно через математическую модель компьютерная техно
логия становится эффективным методом обучения, раскрывающим 
особенности процесса познания. 

Математическая модель физического или технологического 



процесса адекватно и на строгом количественном уровне отра
жает все особенности процесса, прогнозирует его развитие и 
дает надежную информацию о нем Математическая модель стано
вится исходным эвеном компьютерной технологии для извлече
ния информации о процессе. 

Полученная аналогичным образом информация о процессе ист 
пользуется в автоматическом проектировании (САПР) для реше
ния конкретных конструкторских или технологических задач ре
ального производства При изучении естественных и техничес
ких дисциплин информация о процессе должна быть иопольсзвепа 
для дидактических целей, то есть для познания и изучения са
мого процесса

Таким образом, математическая модель выступает как И С 
ХОДНЫЙ источник информации, а компьютерная технология  как 
технология автоматизированного извлечения информации из ма
тематической модели с представлением ее в обработанном виде 
на цветном графическом дисплее в легко воспринимаемой форме 
для решения дидактических задач. Важно подчеркнуть, что при 
атом высокая степень сложности математической модели пере

стает быть тем барьером, изза которого не включаются в учеб
ные программы многие важные вопросы, которые могут оказаться 
недоступными учащимся. 

Устранение указанного барьера создает принципиально но
вые условия для соединения учебного процесса с реальной на
учнотехнической практикой по самым актуальным вопросам. Так. 
например, широкий круг задач механики, Ф И З И К И , ХИМИИ, био

логии, техники, социологии описываются системами дифференци
альных уравнений. Алгоритмы решения этих уравнений, оформлен
ные а виде пакетов программ, делают решение прикладных задач 
доступными для студентов. 

Но не менее важны и другие дидактические возможности, 
связанные с применением компьютерной технологии на основе ма
тематического моделирования. Сложная математическая модель 
это всегда трудный, а иногда и непреодолимый барьер на пути 
к познанию изучаемого явления или процесса. Обычно преодоле
ние этого барьера изыскивается в порядке помощи студенту пу



тем упрощения реальных задач, обращения к их частным триви
альным вариантам. Но есть И другая возможность. а именно, не 
прибегать к таким приемам, а возложить преодоление вычисли
тельного барьера нв ЭВМ. сохранив математическую модель в ее 
максимальном приближении к действительности. 

Студенту предлагается предварительно осмыслить содержа
ние задачи, разобраться а сущности математической модели, 
осознать конечную цель решения задачи и выделить те условия, 
от варьирования которых зависит развитие процесса На началь
ном этапе, при не; статочной компьютерной грамотности сту
дентов, им можно предложить готовую программу вычислений и 
вывода конечных результатов на цветной монитор. 

Получая прямой доступ к ЭВМ. студен* освобождается от 
рутинной работы и может сосредоточиться иа осмыслении физи
ческого содержания рассматриваемого явления, процесса или 
задачи. Варьируя условия, студент нв экране терминала по

лучает всю гамму конечных результатов в наиболее убодной для 
анализа и легкой для восприятия иллюстративной Форме. 

Студент фактически "проигрывает" явление в различных ас
пектах и "видит" на экране все его особенности, зашифрован

ные в математической модели, часто не очевидные или совсем 
недоступные при классическом подходе. Студент чувствует себя 
участником реальной работы, сам управляет процессом познания
В условиях творческого поиска в процессе обучения студент на 
собственном опыте убеждается в высокой эффективности компью

терной технологии. 
необходимо, однако, отметить, что изложенная постановка 

учебного процесса далеко не проста' по своему программному 
обеспечению. Учебная программа по любому избранному вопросу 
требует тщательной методической проработки От составителей 
учебных программ требуется не только знание рассматриваемого 
вопроса и компьютерной технологии, но и понимание психологии 
и особенностей мышления учащихся. В настоящее время програм
мное обеспечение нового метода обучения пока отстает от его 
принципиального обоснования и технической реализации. 

В Белорусском политехническом институте изложенный прин
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цип обучения реализован на кафедре технической физики в спе
циализированном дисплейном классе математического моделиро
вания физических процессов Моделируются явления механики, 
молекулярной физики, термодинамики, квантовой механики и по
лупроводников. Моделируются также сложные уникальные физи
ческие эксперименты, которые не могут быть реализованы в 
учебном физическом практикуме изза отсутствия соответствую
щих экспериментальных установок или необходимого дорогостоя
щего капитального оборудования. Тот факт, что математичес
кая модель и компьютерная технология без создания уникаль
ных установок обеспечивает достижение тех же конечных учеб
ных целей по изучению существа эксперимента и его результа
тов, еще раз подчеркивает, насколько исключительны возмож
ности рассматриваемого принципа обучения. 

Сотрудниками кафедры технической физики разработан на
чальный цикл учебных программ, большинство из которых уже 
внедрены в практику учебного процесса. Ниже дается краткий 
комментарий к некоторым действующим программам. 

Математическая модель движения материальной точки в цент
рально^ гравитационном поле Земли основана на уравнениях 
траектории движения и времени полета. На экран выводится 
часть поверхности Земли или весь земной шар. траектория дви
жения материальной .очки, численные данные об основных пара
метрах траектории, о дальности и времени полета. .Студент по 
своему усмотрению задает начальную высоту, начальную ско

рость и угол ее наклона к местному горизонту и получает с 
экрана дисплея всю информацию о движении в центральном сило
вом поле по замкнутым и не замкнутым траекториям в зависи
мости ст конкретных условия запуска. 

Математическую модель столкновения У П Р У Г И Х шаров состав
ляют уравнения, выражающие законы сохранения энергии и им
пульса. Студент варьирует начальные скорости и их направле
ния, прицельное расстояние, размеры и массы и получает с эк
рана дисплея всю информацию о конечных результатах столкно. 
ьения. 

М'делируюшая программа, реализующая законы алектоостати



ческого поля, позволяет студенту, задав положение, знаки и 
величины зарядов, наблюдать нв экране картину силовых линий 
и эквипотенциальных поверхностей

Модель динюакиии монохроматического излучения составля
ют уравнения, выражающие распределение интенсивности света в 
зависимости от угла дифракции, числа, размеров и расположе
ния шелей. 

В дисплейном классе кафедры непрерывно занимаются не то
лько студенты, но и много школьников города Минска от перво
го до десятого клас^ з. Вначале школьники изучают программи
рование на языке B A S I C , главным образом его графические воз
можности. Для этого разработано специальное методическое 
обеспечение с большим числом программ. 

После освоения начал программирования школьники и сту
денты под руководством преподавателей сами создают простые 
программы для моделирования явлений ФИЗИКИ, часто С элемен
тами игры. Так школьниками и студентами младших курсов cor 
эданы программы, которые моделируют движение тел в однород
ном поле тяжести, построение изображений в зеркалах и лин
зах, колебание различных маятников, электрические процессы в 
простых линейных цепях и другие физические явления. 

Распространенным является мнение, что дети работе пред
почитают компьютерные игры за терминалом. Опыт работы дисп
лейного класса кафедры технической Физики опровергает этот 
стереотип. Наблюдается обратное. Освоив основы графического 
программирования и почувствовав свои реальные возможности 
решать интеллектуальные задачи, большинство учащихся предпо
читают компьютерным играм захватывающие возможности матема
тического моделирования. 

Новый вариант учебного процесса реализован на кафедре 
технической физики для школьников, студентов и аспирантов, 
для переподготовки инженеров и преподавателей

В работе изложена лишь часть прикладных программ, реали
зованных в дисплейном классе кафедры технической физики ВТТИ
Некоторые другие детали рассмотрены в ( 13 I. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

В разработке автоматизированных систем обучения (ACO) 
можно выделить несколько этапов, которые тесно связаны с 
развитием вычислительной техники и программирования в целом. 
Исследования в области искусственного интеллекта и развитие 
работ "о созданию экспертных систем О С ) , естественно, поро
дило желание применять эти идеи и в области обучения. В на
стоящей статье дает я краткий исторический обзор развития 
идей интеллектуализации ACO. особенно выделяются новые воз
можности, которые предоставляют ЭС

1. Основные этапы разработки ACO 

Первые шаги в создании ACO связаны с использованием уни
версальных языков программирования. Для этих систем харак
терно предъявление учебного материала студенту а зависимости 
от его ответов, а также организация некоторой обратной связи. 
При этом самой тяжелой проблемой оказалось создание и приве
дение к необходимой форме учебного материала, так как это 
является исключительно трудоемкой задачей. Это привело к раз
работке специализированных языков создания курсов машинного 
обучения l i ) . 

В семидесятые годы наблюдается переход на новый, более 
сложный уровень в разработке ACO. Появилась возможность в 
некоторых проблемных оодастнк таких, как. например, арифме
тика, формировать обучающий материал машинным путем. Кроме 
того, эти системы были способны отвечать на определенные 
вопросы студентов. С тех пор развитие ACO. о основном, было 



направлено на расширение функциональных возможностей обрат
ной связи и увеличение степени индивидуализации учебного 
курса. Однако уровень знания по изучаемой проблеме, заложен
ный в ACO. остался довольно низким. В ACO не содержались 
знания, свойственные человеку. Кроме того, эти системы не 
могли отвечать на вопросы студентов типа "как •?". "почему •"?" 
и т.д. 

Таким образом, одним из основных недостатков традицион
ных ACO является отсутствие модели пользователя и модели 
процесса принятия решений. Это особенно чувствуется в тех 
учебных курсах, которые имеют концептуальный характер, и в 
которых необходимо использовать знания о процессе принятия 
решений. Кроме того, традиционные ACO не могут обосновать 
или пояснить принятые решения и сделанные выводы ( 2 !• 

Разработка тн. интеллектуальных обучавших систем на

правлена на устранение перечисленных недостатков Идеи ис
кусственного интеллекта открывают путь к разработке модели 
пользователя и реализации гибкого диалога между человеком и 
системой. В области искусственного интеллекта в последние 
годы большое внимание уделяется исследованию и разработке ЭС. 
Поэтому естественными являются поиски интеллектуализации ACO 
с помощь в Э С 

Согласно определению ЭФейгенбаума. ЭС  это "интеллек
туальная программа, которая использует знания и процедуры 
вывода для решения достаточно сложных проблем, требующих ис
пользование человеческой экспертизы. Знания, необходимые 
для выполнения действия, совместно с использованными проце
дурами вывода могут быть рассмотрены как модель экспертизы, 
выполняемой лучшими практиками данной области" С а 3. 

Применительно к ACO. можно создать ЭС. которая формирует 
модель пользователя и действует согласно этой модели. 

Как известно основными составными частями ЭС являются 
база знаний, механизм вывода и интерфейс е пользователем 
Кроме того, каждая ЭС содержит более или менее ©еэаитые сред
ства пояснения процесса принятия решения ял евикяпва ФЯРМИРО
оакчя базы знания. Осе эти компоненты могут быль игопнльэова
чы е ACO
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г. место и роль ЭС в автоматизированном обучении 

прежде, чем рассматривать построение ACO с применением 
ЭС. кратко остановимся на основных способах построения Э С 
Здесь наблюдаются два основных подхода. 

Вопервых, главное внимание можно уделять построение но
вой концепции базы знания и механизма вывода, наиболее под
ходящих для данной проблемной области. В атом случае опреде
ляющими являются свойства и структуры, найденные и использо
ванные при извлечен..и. приобретении и формализации знаний В 
этом случае реализация на ЭВМ является подчиненной и дейст
вует в качестве ограничений только в такой мере, что каждая 
новая форма представления знаний в принципе должна быть реа
лизуема на ЭВМ. Этот путь является сложным и трудоемким, так 
как требует разработки всего программного обеспечения ЭС

Вовторых, работы по созданию ЭС могут быть ориентирова
ны на использование готовых программных средств  т.н обо

лочек Э С В этом случае реализация доминирует над всеми ос
тальными этапами создания ЭС. так как сбор. • приобретение и 
формализация знаний обязательно должны привести к форме 
представления, определяемой данной оболочкой. 

В настоящей статье рассматриваются некоторые новые воз
можности, предоставляемые автоматизированному обучению в 
случае его интеллектуализации с помощью ЭС. построенных, в 
основном, на базе готовых оболочек. 

Использование готовой оболочки намного сокращает трудо
емкость создания Э С Естественно, этот подход применим только 
тогда, когда доступная оболочка ЭС в достаточной мере подхо
дит для данной проблемной области. 

Возможны два варианта использования ЭС при автоматизиро
ванном обучении Вопервых, саму ЭС в явном виде можно ис
пользовать как средство обучения. В О  В Т О Р Ы Х . ЭС как состав
ная часть может быть включена в более сложную ACO. на рис i 
[ 3 ) показаны наиболее важные сферы возможного применения 
ЭС* Такими являются создание учебного курса, планирование 
учебного процесса, моделирование поведения пользователя, 
принятие решений и т.д. Рассмотрим эти применения несколько 
подробнее. 
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Р и с 1. Использование экспеотных систем (ЭС) 
в автоматизированных системе обучения (ACO). 

Создание учебного курса  это один из наиболее сложных, 
трудоемких и трудно Формализуемых этапов создания AJO. Вели 
по аналогия рассматривать процесс создания ЭС. то здесь вы
деляется этап приобретения знания. 8 области ЭС «тому этапу 
уделяется большое внимание: исследуется поведение экспертов, 
разрабатывается методика извлечения знаний, метояика поэтап
ной Формализации знания и разрабатываются вспомогательные 



программные средства приобретения знании как в составе ЭС. 
так и в виде самостоятельного инструмента. Очевидно, что 
здесь имеется много общего с построением учебного курса для 
АСО В ЭС могут быть заложены различные уровни знаний по 
данному курсу: знания по изучаемой проблеме, а также мета
знания, т.е. знания о знаниях. 

На различных этапах создания учебного курса можно ис
пользовать» 

1) методику и средства построения модели экспертных зна
ния, которые предназначены для систематизации, документиро
вания и поэтапного преобразования к внутрисистемному пред
ставлению знания, получаемых из всевозможных источников: в 
случае АСО такими источниками являются учебники, справочники, 
методические указания, и. что является.самый сложным.  опыт 
и субъективные знания опытных преподавателей* 

г) средства автоматизации процесса приобретения знания
Известны реализации средств автоматизации различной слож

ности. Одно направление  это разработка удобных, развитых 
текстовых редакторов. Примером такого является система овхв: 
К Н О В Е С 3 1 (предметно  ориентированный интеллектуальный 
редактор: редактор базы знаний), который включает оледующие 
составные части: графический редактор, редактор когнитивных 
связей и редактор упорядочения панелей. ОВ1«»КЯОВЕ является 
интеллектуальным средством, базирующимся на знаниях, и пред
назначенным для построения учебного курса. Более сложные 
системы представляют собой рабочее место инженера по знаниям. 
Примером таких систем является система ЕТ8 и ее расширенная 
версия А С Д Л Н А З. которые разработаны как средства приобрете
ния знаний для широкого спектра ЭС I » 1. 

Из отечественных разработок к средствам автоматизации 
приобретения знаний относится, например, система АКВИЗИТОР. 
которая базируется на анализе П О Н Я Т И Й Н О Й С Т Р У К Т У Р Ы . 

Сложность планирования учебного процесса заключается в 
том. что требуется одновременное соблюдение различных, в том 
числе и противоречивых ограничения. Облегчить ату работу мо
жет созданное на базе ЭС рабочее местоконсультант, который 
имеет сведения по целому ряду вопросов: наличие ресурсов, их 
образовательные достоинства и эффективность. их свойства. 
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существенные для планирования учебного процесса, местонахож
дение ресурсов, стоимость их использования, технические тре
бования, организация доступа, возможное обьединение ресурсов 
завершенность и целостность учебных материалов и т.д. 

В индивидуализации учебного процесса важную соль играет 
модель пользователя. Здесь также большой потенциал имьют ЗС 
и инженерия знаний Модель пользователя может быть разрабо
тана с различных точек зрения. В системном проектировании 
различают следующие виды моделей: i) модель пользователя с 
точки зрения проектировщика системы! г) пользовательское 
представление о прикладной задаче! 3) пользовательское пред
ставление о системе, применяемой для решения прикладной за
дачи: 1) модель пользователя, заложенная в систему В обу
чающих системах разработчик системы должен учитывать требо

вания четырех классов пользователей это пооектировшики учеб 
ных ресурсов, разработчики ресурсов, преподаватели и студен
ты. Для моделирования первых трех классов пользователей сде

лано относительно мало  в существующих работах основное 
внимание уделяется поведению студента. При этом целью явля
ется обеспечение оптимального соответствия обучающего курса 
Физическим и когнитивным потребностям каждого конкретного 
студента. Для построения модели студента могут быть исполь
зованы различные срьдства инженерии знаний Наиболее простым 
способом является построение набора правил типа I F  T H E N И 
базы данных, содержащей значения атрибутов База данных за
полняется на основе предварительной информации и дополняется 
динамически во время проведения диалога пользователя с сис
темой. Основной вклад ЭС з моделирование пользователя ожида
ется именно от использования декларативных и процедурных 
средств ЭС. освобождающих пользователей от сложного и трудо
емкого программирования. 

Кроме рассмотренного выше применения ЭС как составной 
части ACO. возможно использование ЭС. разработанных специ
ально для обучения. в основном, системсоветчиков Так. 
при сумествуошей за рубежом системе эыс1чего образования, нз 
беяе ЭС разрабатывается системасоветчик, которая помогает 
студенту выбрать набор учебных дисциплин, определить глубину 
их иучечия и т.д. в зависимости от осваиваемой спеииаль
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ности и получаемой степени [ 3 ) • 

3. Примеры построения интеллектуальных ACO 

В t 5 ) описывается основные принципы создания системы 
КВЕТ. которая предназначена для обучения инженеров, занимаю
щихся устройствами с числовым программным управлением В про
екте КВЕТ преследуется цель создания интеллектуальной оболоч
ки для инженерного обучения общего назначения. Аналогично 
вышерассмотренным аботам в составе интеллектуальной обучаю
щей системы выделяются три основные компоненты знаний: зна
ния об изучаемой проблеме, знания о студенте и знания о про
цессе обучения. Однако использование готовых оболочек ЭС в 
обучении имеет свои особенности. По своему характеру знания, 
необходимые для решения некоторой проблемы, довольно сущест
венно отличаются от знаний, необходимых для проведения про
цесса обучения. Представление знаний в ЭС. в свою очередь, 
существенно отличается от описания учебных курсов в традици
онных ACO. Последние в большинстве случаев организованы по 
принципу электронного пролистывания страниц. В интеллектуаль
ной системе обучения элементы знаний связываются между собой 
различными способами, которые могут включать несколько уров
ней метаописаний. Следовательно, система не только хранит 
знания о предмете, но и умеет эти знания использовать для 
решения проблемы в данной области. 

В КВЕТ представляются общие инженерные и специфические 
знания, связанные с функционированием устройств с числовым 
программным управлением. 

Система КВЕТ предназначена для работы различных пользо
вателей: одних интересует просмотр вложенных в КВЕТ возмож
ностей, других  получение совета, третьих  обучение. По
этому проведена классификация возможных пользователей по ти
пу, уровню подготовленности и потребностям, и разработаны два 
вида моделей для каждого типа пользователей Первая модель 
отражает знания пользователя о различных аспектах инженерно
го обучения, вторая модель  представление о потребностях 
пользователя. Модели описывают некий стереотип пользователя. 
Описание не является строго фиксированным. его можно на
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полнять и изменять как ее> стоооны пользователя, так и систе
мы. Кроме того, реализованы несколько Ф О Р М общения пользова
теля с системой. Одни пользователи хотят иметь возможность 
полностью управлять диалогом, особенно при поиске или про
смотре, других устраивает диалог, управляемый системой. Упро
щенной Ф О Р М О Й такого диалога является стандартная форма вза
имодействия с ЭС. в которой после ответа пользователя на 
ряд вопросов выдается решение или некоторые рекомендации

Дополнительные возможности общения заложены в средства пояс
нения решений В КВЕТ разработана более сложная и разнооб
разная форма диалога

Рассмотренный проект предусматривает создание всего про
граммного обеспечения обучающей системы Этот путь является 
трудоемким, но обеспечивает более полное удовлетворение тре
бования пользователя

Другой подход  это "быстрое" создание интеллектуальной 
обучавшей системы путем интеграции существующей ACO и Э С В 
( в ) приводится описание архитектуры, основных проблем и 
опыта создания такой системы на базе ACO "AUTHOR" и оболочки 
ЭС " E S T " , при решении проблемы интеграции важным моментом 
является определение точек, в которых системы обмениваются 
данными или управлявшей информацией.. Предлагается обмен дан
ными организовать ла уровне файла, в котором содержатся зна
ния о пройденных каждым студентом курсах, оценке его знания, 
прохождении тестов соответствия и тп На основе этой инфор
мации с помощью ЭС определяется дальнейшая стратегия обуче
ния Все остальное время каждая компонента может работать 
самостоятельно. 

1. Новые методические возможности в обучении на базе ЭС 

Все эышерассмотранные работы направлены нэ включение ЭС 
Б состав ACO с целью их интеллектуализации. Однако методи
чески процесс обучения организуется аналогично традиционные 
\С0. те. в систему закладываются знания о данной проблемной 
облети и в более или менее интеллектуальной Форме организу
ется прохождение учебного курса. Выдача информации чередует
ся с отзетпми нэ вопросы, выполнением учебных змлаиий и оцен



коп уровня знаний. 
В (. 7 3 предлагается совершенно новый подход к примене

ние ЭС в автоматизированном обучении. Главная идея этого 
подхода заключается в тезисе! наиболее эффективный способ 
чемуто научиться  это учить других. В данном случве в 
качестве обучаемого объекта предлагается использовать Э С 
другими словами, проектирование базы знаний и ее реализация 
с применением оболочки ЭС являются многообещающими средства
ми обучения. Конечно, сомнения о мере их универсальности 
являются справедлив. _*ми. Методике, основанная на практи

ческом опыте работы ( 7 3 . заключается в следующем. Группа 
студентов разбивается на подгруппы по дватри человека, и 
каждой из них дается задание  создать ЭС по теме изучаемой 
дисциплины, используя готовую оболочку Э С Студенты должны 
выбрать экспертов, определить ресурсы и источники знаний, 
реализовать базу знания в рамках оболочки и проверить пра
вильность принятых на ее основе решения. 

Выполняя такое задание, студенты должны; 
1) определить источники информации, структурировать и 

преобразовать знания в форму правил*. 
Щ разработать и применить способ извлечения экспертных 

знаний! 
3) во время проверки созданной ЭС выявить и путем кол

лективного обсуждения устранить найденные неточности. 
Как показывает опыт, такой способ обучения является бо

лее активным, он позволяет студенту не только освоить данную 
проблему, но и учит, как более яоно и логично мыслить, точ
но формулировать свои мысли, делеть выводы и умозаключения. 
В традиционном обучении ати навыки развивается в значительно 
меньшей степени Конечно, при такой форме обучения новые 
требования предъявляются к преподавателю Он должен умело, 
в зависимости от предварительной подготовленности слушате
лей, провести начальное обучение по использованию оболочки 
ЭС. определить начальную стратегию разработки проекта. 

Конечно, метод имеет и свои Недостатки. Вопервых, это 
трудоемкий способ обучения. Так. по приведенным данным, раз
работка базы знаний объемом 1215 правил потребовало от 25 
до бо часов. Вовторых, это предъявляет жесткие требования к 



уровни подготовки преподавателей. Они должны поддерживать 
правильное направление работы и в любой момент дать советы и 
оказать помощь. Втретьих, оболочка ЭС должна быть легко 
осваиваемой, "дружелюбной" и содержащей некоторые средства 
для создания базы знаний, по крайней мере, на уровне хороше
го текстового редактора. 

В принципе этот подход применим в любой сфере обучения 
как при изучении грамматических правил, так и при решении 
задач по Физике

З а к л ю ч е н и е 

Разработка ACO ннлнется олной и» тех областей, н которых 
интеллектуализация программных средств можот обеспечить ка
чественно новый уровень функционирования. Учитывая достаточ
но большой опыт в области исследования и разработки ЭС. •це
лесообразными являются работы по их интеграции в состав АДО.
Основными являются следующие направления работ. 

1. Использование накопленного опыта, разработанных qpeai
ств и методики приобретения знания для разработки учебиых 
курсов. 

г. Разработка специализированных ЭС как составных чаетоея 
ACO. При этом возможна как разработка оригинального програм
много обеспечения, так и интеграция ЭС. разработанной на ба
зе готовой оболочки, в состав ACO. 

3 Самостоятельное использование ЭС как средств обучения. 
В данном случае возможны три основных варианта. 

 каждая ЭС. которая создана как более или менее закон
ченный продукт, содержит средства обучения по использованию 
И механизм пояснения вывода, например, в форме ответа на воп
росы типа "как *?" и "почему ""• Этот режим можно. использовать 
для обучения по заложенной в базу знании проблеме: 

 базу знания ЭС можно заполнить с ориентацией непосред
ственно на обучение. Назначение системы ,может быть различным
Мсжна создать системуэксперт по изучаемся проблеме, и ис
пользеиать ее для контроля правильности грешеннй обучаемого

Можно еозлэть экспертную системусоветчик., .которая поедо
отадляот информацию, лает советы и направляет ход процесса 



обучения! 
 troouecc создания ЭС требует тщательного изучения проб

лемной области и классификацию знаний. Приходится также по
строить некую модель процесса мышления. Очевидно, что все это 
способствует освоению данного предмета и может быть исполь
зовано как своеобразная форма обучения, т.е. ЭС используется 
в качестве объекта, КОТОРЫЙ нужно обучать. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЭВМ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛАТЫШСКОМУ ЯЗЫКУ 

Появление и широкое распространение персональных ЭВМ 
поаволяет их использовать во многих областях, в том числе и 
в автоматизированном обучении. Малые габариты, простая опе
рационная система, широкий набор программного обеспечения, 
которое в основном использует гибкий и развитый диалог, де
лает эти машины привлекательными для различных пользовате
лей, не связанных непосредственно с вычислительной техникой. 
Эти преимущества следует использовать и при создании автома
тизированных систем обучения В настоящей работе рассматри
вается некоторые возможности применения ПЭВМ при обучении 
латышскому языку, используя программное обеспечение эксперт
ных систем '^С). 

1. Назначение и сферы применения 

Основная идея разработки заключается в следующем: на ба
зе оболочки ЭС продукционного типа создать системусправоч
ник по грамматике латышского языка и руссколатышский и ла
тышскорусский словари с ограниченным набором слов. Учитывая 
технические ресурсы ПЭВМ, быстродействие и возможности про

граммного обеспечения ЭС. было решено ограничиться одной из 
сфер применения ПЭВМ  делопроизводством. 

Закладываемые в систему Функции делятся на две части, 
условно называемые "словарь" и "грамматика". 
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l.i. "Словарь" содержит руссколатьшский и латышскоруе

екий словари терминов делопроизводства. При разработке ма
кета используется набор слов, отобранных авторами из общего 
словаря и относящихся к делопроизводству. После разработки 
согласованного словаря, этот набор будет корректироватьоя. 
Функционально словарь делится на четыре уровня. Для всех 
включенных в словарь терминов дается перевод. Эта часть сло
варя содержит только специальные термины делопроизводства. 
Выделен также набор тем. соответствующих основным документам, 
используемым в делопроизводстве: письмо, приказ и* т. Д. Для 
каждой темы даются переводы: D термина: г) группы атрибу
тивных словосочетаний: 3) группы глагольноименных слово

сочетаний: «) К О Н С Т Р У К Ц И Й : 5) примеров. В конструкциях при
водятся наиболее употребительные схемы'предложений с заглав
ным словом темы. Примеры представляют предложения, в которых 
содержатся наиболее употребительные конструкции Пример со
держания многоуровневой части словаря для термина "план" 
имеет следующий вид: 

ПЛАН  FLAWS 

: ieskicēts 
! vispārējs 
! sīki iestrādāts 
! ierosināts 
i isvārsta 
! spstlprlnats 

precīzs 

darba 1 
nodalās ! plans 

celtniecības ! 
attīstības i plans 
pētījumu : 

намеченный 
общий 
подробный 
предложенный 
развернутый 
утвержденный 
четкий 

план 
plans 

! работы 
план ! отдела 

план 
строитель ства 
развития 
исследований 



выполнить 
изложить 
обсудить 
одобрить 
осуществить 
предложить 
разработать 
рассмотреть 
составить 

план 
plānu 

iepildīt 
Izklāstīt 
apspriest 
atzīt par labu 
reel. :et 
ierosināt 
izstrādāt 
izskatīt 
sastādīt 

3. а) на основе плана (чего) 
разрабатывается (что) 

б) при составлении плана 
учитывается, (что) 

- • 

I- План был обсужден и одобрен 
на заседании ученого совета 

uz (ka. kāda) plāna 
pamata tiek izstrādāts (kas) 
sastādot plānu, tiek ņemts 
vēra (kas) 

Zinātniskas padomes sede 
pl&nu apsprieda un atzina 
par labu 

1.2. Подсистема "грамматика" содержит основные сведения 
по грамматике латышского языка и предназначена для работы в 
качестве консультанта по общим понятиям языка, конкретным 
грамматическим правилам или конкретному вопросу правописания. 
При структурировании грамматического материала за основу взя
та работа С 1 . и набор терминов делопроизводства. Последнее 
означает, что грамматические ситуации, которые в данном 
подмножестве слов не встречается, в отобранный материал не 
включаются. Например, среди терминов делопроизводства прак
тически нет имен существительных мужского рода с окончанием 
ив (третье склонение). Следовательно, правила описания форм 
имен существительных третьего склонения в грамматический ма
териал можно не включать

Разработка ориентирована, в первую очередь, на пользова
телей, для которых латышский язык не является родным Она 
может быть использована в качестве консультанта, а также в 
процессе обучения или самообучения для освоения правил и 
тренировки правописания. 



г. Реализация подсистем 
на базе оболочки ЭС продукционного типа 

Использованная оболочка ЭС содержит продукционные прави
ла как единственную форму представления знаний, для работы 
системы необходима ПЭВМ со следующей конфигурацией: ОЭУ 
256 к и один накопитель на гибких магнитных дисках исполь
зуются три алфавита  латинский, латышский и русский. 

Каждое правило может содержать одно или несколько утверж
дения в I F части, а также одно или несколько предложений в 
T H E N части Кроме того, с каждым правилом связаны примечание 
и ссылки для дополнительной информации. Для формирования 
правил необходимо усвоить несколько основных понятий. 

УСЛОВИЕ  это утверждение в виде текста на естественном 
языке или алгебраическое выражение• • 

Текстовое условие формируется из двух частей  КВАЛИФИ

КATOPА (описателя) и одного или нескольких ЗНАЧЕНИЙ. Квали

фикатор представляет собой начальную часть предложения и 
обычно заканчивается глаголом Любое из значений должно Фор
мировать правильное продолжение этого предложения Алгебра

ические выражения могут содержать переменные, знаки операций 
и вызовы стандартных функций При атом следует отметить, что 
в данной оболочке могут быть только числовые переменные

, Следующим из основных понятий является ВАРИАНТ. Варианты 
представляют собой все возможные решения проблемы, которые 
выдаются пользователю как результат Особенностью варианта 
является то. что он выводится вместе с вероятностью его на
ступления. 

В THEN части правила может быть предложение, алгебраи
ческое выражение или вариант. В данной реализации результа
том является текст на естественном языке. Если предложение 
в THEN части сформировано из квалификатора. то око использу
ется при внутренней обработке правил, но не выдается на эк
ран как результат. Вариант, в свою очередь, влечет за собой 
вывод вероятности появления, что в данном случае неприемле
мо. Поэтому для выдачи чистой текстовой информации как ре
зультата приходится ее задавать в виде пояснявшего текста к 
переменной Несмотрч на перечисленные ограничения, данная 



оболочка позволяет реализовать макеты как подсистемы "грамма
тика", так и "словарь". Пример грамматического правила в 
формате, заданном оболочкой, выглядит следующим образом: 

Rule number 3 
IF: 

(i) Вас интересует принадлежность существительного 
к склонению OR склонение конкретного существи
тельного 

AND (г) существительное мужского рода 
AND <з) существительное в форме N O M I N A T Ī V S (именитель

ный падеж) ЕДИНСТВЕННОГО числа имеет окончание 
• " ' V i e / - а , * ! * ^ Ш * 1 . * ' " ' . ^ , ' 

THEN 
(i) существительное принадлежит второму склонению. 

(kHD (г) существительное принадлежит ВТОРОМУ склонению 
AND (3) например.существительное K A N T O R I S , S K A I T L I S 
Для записи такого правила необходимо сформировать следу

ющие квалификаторы: 
Qualifier #1 

Bar интересует 
1 основные правила склонения существительных 
2 принадлежность существительного к склонению 
3 склонение конкретного существительного 
а формы существительного определенного склонения 

Qualifier # 2 
Существительное 

1 мужского рода 
2 женского рода 

Qualifier #3 
Существительное в форме N O M I N A T Ī V S (именительный 
падеж) ЕДИНСТВЕННОГО числа имеет окончание 

'' . "" 1  е •" • :• 
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В THEN части данного правила одно утверждение содержится 

два раза Первое предложение сформировано на основе квалифи
катора и предназначено для использования в других правилах. 
Второе записано как поясняющий текст к переменной и обеспе
чивает вывод результата на экран. 

Система обрабатывает правила последовательно в порядке 
возрастания их номеров. Если для обработки очередного утверж
дения не хватает информации, то выдается запрос в форме со
ответствующего квалификатора

Процесс приобретения знаний для данной системы включает 
анализ курса грамматики, выбор и Ф О Р М У Л И Р О В К У тех правил, ко
торые целесообразно поместить в базу знаний, определение 
входных и выходных данных и разработку сценариев взаимодей
ствия пользователя с системой

Грамматический материал, в основном, состоит из общедо
ступных знаний, которые можно получить из книг, справочников 
и других источников. Непосредственное участие эксперта 
специалиста по языку и обучению, требуется по отдельным во
просам отбора материалв и организации последовательности его 
изложения. 

В каждое правило закладываются два вида знаний. 
1. Знания, определяющие потребности в данном материале и 

регулирующие запрос информации у пользователя <т.н. мета
знания). В приведенном примере знания этого вида содержатся 
в первом утверждении if* части правила. 

2. знания.. относящиеся непосредственно к граммвтике ла
тышского языка В приведенном примере такие знания содержат
ся во всех остальных утверждениях I F части

Фрагмент структурирования громматическоо материала, за
кладываемого в базу знаний, приводится на р и с 1. Учитывая 
возможности данной оболочки Y желаемое всемя реализации, 
каждая тема оформляется а гида отдельной базы знаний. Инфор
мация об этом делении, и С Б О Ю счейель. содержится ь отдель
ной базе знания. Тахая организация позволяет упроиять прави
ла по каждой отгельной теке. уменьшает объем Файлов, сбеспе' 
чивает белее гибкую реор.анизиикю и гаешкрение каждой от



К>*тки4 справочник 
ПО ГРКННКТИК» лктывкого 

к • ик К 

СаностоктвлЬНЫВ 
ело»* Велоиогкт*льны* 

слова 

|СУ«»СТ»ИТ»л»ныа*) |ПРилагат»л»нм«Г| 

И 
I« 
и е. 

V 

Р и с 1 • Фрагмент структуризации темы

дельной темы и сокращает диалог с пользователем В случае 
наращивания отдельной подтемы возможна вложенная реализация 
баз знания, т.е. некоторая ветвь может заканчиваться инфор
мацией о том. в какой базе следует искать более подробное 
изложение интересующего вопроса. 

В настоящее время на ПЭВМ "Иекрэюзо" для подситемы 
"гоамматика" реализован макет темы "имя существительное". 
Текст правил дается на русском и латышском языках. 

Для подсистемы "словарь" реализован макет первого уров
ня, эдеь используется аналогичная форма правил. В одно пра
вило объединяются все термины, которые начинаются на данную 



(1) багаж  ьасА£а 
AND (2) база  baze 
AND (3) С^ланс  bilance 
AND ( f t ) бандероль  bandrole 
AND (5) чистовик  tīrraksta 
Аналогичным образом строятся правила и для остальных 

уровней словаря. 

3. Обучающие возможности программного обеспечения ЭС 

Согласно основным принципам создания ЗС. в каждую обо
лочку закладываются средства, которые можно использовать в 
Целях обучения. В разработанном макете эти средства обеспе
чивают работу пользователя с базой "грамматика" в следующем 
виде Пользователь отвечает на вопросы системы, описывая ин
тересующую его ситуацию, и получает ответ в виде текста на 
русском языке. Отдельные термины, правильные окончания, при
меры и т.д. выдаются на латышском языке. В общем случае, 
текст . или отдельную его часть можно подготовить на любом, из 
трех языков (английском, латышском и русском). Ниже приво
дится пример текста, выдаваемого пользователю: 

i Существительные второго склонения в падежах имеют сле
дующие окончания: N. Кае? 1в! 9. ка? ar D. kam? im: 
А. ко? lj I. ar ko? ii L. kur? ai V. i. 

букву Пси большом количестве терминов возможно их разбиение 
иа подгруппы, например, по первым двум буквам Правило для 
выдачи группы слов выглядит следуюшиим образом. 

Rule number 2 
IŖt 

(i) Выбор слова производится (verda izvelē notiek) 
по алфавиту (alfabēta kartība) 

AND (2) исходный термин дан (sākotnes» termine dote) 
на русском языке (krievu valoda) 

AND (з) слово начинается на букву Б 
THEN 
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г у существительных ВТОРОГО склонения в Форме Q E N I T I V S 

ЕДИНСТВЕЖОГО числа И ВО ВСЕХ ПАДЕЖАХ МНОЖЕСТВЕННОГО 
числа происходит чередование согласных перед окончани
ем, например. lletvedlslletveia: pārzlnisparzios: 
modeli Broodel_a. 

3 Существительные ВТОРОГО склонения в форме LOKATĪVS 
ЕДИНСТВЕННОГО числа оканчиваются на ДОЛГУЮ ГЛАСНУЮ (а). 

После получения такого текста пользователь может получить 
описание исходного запроса, сформированного на основе введен
ной им информации. В данном примере выдается следующее опи
сание i 

1 Вас интересуют формы существительного определенного 
склонения 

2 Существительное принадлежит второму склонению. 
Кроме того, для каждого пункта в тексте результата можно 

запросить выдачу правил, которые использовались при формиро
вании соответствующего утверждения. В данном примере после 
набора номера пункта i выдается следующее правило 

Rule number 1ft 
lft 

(l) Вас интересуют формы существительного опреде
ленного склонения 

AND ( 2 ) Существительное принадлежит второму склонению • 
THEN 

(1) Существительные второго склонения имеют следую
щие окончания: N. кае? 1в: О. kā? а: р. kam? 
im: А. ко? it I. ar ко? 1: L. kur? а: v. i. 

Во время работы можно задать такой режим, при котором 
после ввода определенной порции информации выдаются все пра
вила, которые эту информацию обрабатывают Это позволяет по
следовательно прочитать все грамматические празила на родном 
языке

Совместное использование всех этих возможностей обеспе
чивает достаточно удобное обучение получение консультаций и 
выполнение упражнений. 

Кроме того, данную оболочку можно использовать как обь
ект обучения для реализации методики, предложенной а [ 2 ] . 
Редактор Формирования прэг.ил достаточно прост в освиении и 
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позволяет работать о текстами на родном языке В этом случае 
целесообразно по заданному набору тем создать эталонную базу 
знания После того, как студент сам составит ряд правил, он 
имеет возможность сравнить их с правилами, выдаваемыми эта
лонной базой знаний. 

В ы в о д ы 

Оболочка ЭС продукционного типа может быть использована 
для быстрого построения средств обучения латышскому языку и 
изучению грамматики. Базу 'знаний рекомендуется строить для 
ограниченного грамматического материала, базируясь, например, 
на словаре терминов определенной проблемной области

Основное преимущество заключается в простоте создания 
базы знаний, что позволяет быстро создавать и настраивать 
систему на изучаемый материал различного характера

Испольауемая оболочка ЭС имеет ограниченные возможности! 
в ней не предусмотрена работа с символьными переменными Это 
не позволяет ввести анализируемое слово, затрудняет формиро
вание выходного текста. Кроме того, выдача информации на 
экран происходит в строгом соответствии с порядком ее ввода 
при создании системы. Это затрудняет логическое изложение 
материала и упорядочение терминов по алфавиту. Очевидно, что 
пои продолжении работ желательно использовать оболочку ЭС 
продукционного типа, имеющую более гибкие возможности работы 
с символьными переменными, или разработать собственное про
граммное обеспечение, реализующее рассмотренные Ф У Н К Ц И И . 
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КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

. 
.Все расширявшееся оснащение средних школ алектронновы

числительноя техникой и установка на компьютеризацию процес

са обучения основам наук породили большой интерес к создание 
педагогических программных средств (ППС). Создание ППС типа 
программированных заданий с выбором правильного ответа по 
силам даже старшеклассникам. Так ввод в компьютер дидакти
ческих материалов t i l не требует от исполнителя высокого 
профессионализма. Однако потребность в оригинальных обучаю

щих программах необычайно высока, и на успех здесь могут рас
считывать авторские коллективы, состоящие, как минимум, из 
методиста, разрабатывающего сценарий, программиста и учителя
экспериментатора, осуществляющего испытания ППС в учебном 
процессе. За последние годы количество ППС стремительно воз
росло, однако этого нельзя сказать о качестве большинства 
программ  зачветув они оставляют желать лучшего. Низка эф
фективность как У программ, написанных педагогами с недос
лостаточными знаниями программирования, так и у программ, 
созданных профессиональными программистами, не владеющими, 
методикой преподавания учебного предмета и не учитывающи
ми психофиэиологические аспекты взаимодействия школьни

ков с ПЭВМ. В итоге можно обнаружить множество ППС. кото

рые не оказывают скольнибудь заметного положительного влия
ния на качество обучения, сведи ш'рско распространенных не
достатков ППС  неопгавданное программироьание тривиал'. ных 



сюжетов и ситуации, успешно поддающихся изучению традицион
ными методами, перегрузка экрана дисплея текстами, однообра
зие и монотонность деятельности обучаемого Вместе с тем. 
имеется ряд ограничений для компьютеризации обучения школь
ников, и среди них важнейшие  санитарногигиенические нормы 
пребывания детей и подростков перед экраном дисплея. Нельзя 
не учитывать недостаточную оснащенность школ компьютерной 
техникой. Кроме того, в учебном процессе должны быть пред
ставлены разнообразные виды деятельности учащихся, а не толь
ко оабота за ПЭВМ. По этим причинам рекомендуемые для массо
вого внедрения ППС должны проходить тщательный отбор, осуще
ствляемый специализированными аттестационными комиссиями. С 
другой стороны, сегодня признается цэлесообразным существо
вание альтернативных средств и методик обучения, в том числе 
компьютерных. Право окончательного выбора методик и средств 
остается за учителем. Например, по одной и той же теме может 
быть предложено несколько методически равноценных П П С В этих 
условиях остро стоит вопрос о критериях оценки ППС t i ]. 

На наш взгляд, рассмотрение ППС с точки зрения возмож
ности его использования в учебном процессе целесообразно про
изводить в два этапа. 

1. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА. Достсинство ППС оценивав гея груп
пой компетентных и авторитетных специалистов по применению 
ЭВМ как средств обучения

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА. Под ней мы подразумеваем 
апробацию данного ППС в базовых дисплейных классах. 

• Ограничимся здесь обсуждением вопроса о том. какими кри
териями должна руководствоваться группа экспертов. Ситуация, 
однако, осложняется тем. "то существует множество типов ППС: 
можно выделить программы управляющие, диагностические, тес
товые, измеряющие и контролирующие, имитационные, моделирую
щие, базы данных и т.д. [ г ). каждый ::з типов сзатзует 
соответструюшую специфическую дидактическую функцию ЗОМ. И 
если от имитационной программы мы вправе тсебовать. чтобы 
имитируемое явление наглядно изображалось на экране дисплея, 
и. „ледоеательно. чтобы в должной степени использовались 
графические еозмскности ЭВМ. то для поограчмытеста это тре
бование вообыэ может не иметь смысла. Этот пример с очеви£



ностыо показывает, что требования к программам разных типов 
могут существенно отличаться. 

Слеловательно. при разработке критериев оценки ППС можно 
действовать двумя способами: 

 для каждого типа ППС сформулировать свою оценку крите
риев: 

 сформулировать систему критериев, пригодную для всех 
видов ППС. отобрав в нее наиболее общие, инвариантные крите
рий

Слабое место первого подхода  в том» что зачастую конк
ретную программу сложно отнести к какомуто определенному 
типу ППС В одиоя программе могут сочетаться элементы моде
лирования, контроля, сообщения новых знания и т.д. Соответ

ственно, окажется затруднительным определить, какую именно 
из конкретных еистем критериев следует применять для оценки 
такой программы

Отрицательная сторона второго подход* в том. что а нам 
не учитывается 'специфика конкретного вида ППС. к которому 
принадлежит данная программа. 

Изучение большого количества ППС позволило выявить ряд 
наиболее общих, часто встречающихся у них недостатков, нали
чие хотя бы одного из которых делает нецелесообразным ис
пользование ППС в учебновоспитательном процессе. Анализ 
этих недостатков позволяет сформулировать систему общих кри
териев оценки ППС. пригодную для ППС воем видов. ' 

КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ППС: 
1 Соответствие содержанию учебного КУРОВ' 
2. Соответствие целям учебного процеоов. 
3. Педагогическая эффективность применения (на уровне 

предварительного заключения). 
»• Наличие диалога между обучаемым и ЭВМ. 
5. Техническая надежность работы программы

6. качество графики на экране дисплея. 
7. Наличие исчерпывающих инструкций для пользователя. 
в. Наличие дифференцированного подходе к обучению. 
Каждый из критериев.' вообще говоря, имеет насколько ас

пектов Например, для третьего из них имеет значение ориги
нальность ППС и преимущества его воздействия по сравнению о 



другими средствами обучения* Однако детальный анализ возной
ных аспектов потребует от экспертов значительных затрат вре
мени. Поэтому в практике работы аттестационных комиссий по 
экспертизе ППС целесообразно использовать предварительное 
анкетирование авторов программ по вышеуказанным критериям. 
Их краткие характеристики ППС позволят выявить наиболее су
щественные преимущества программ. 
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СИСТЕМА ЛОГО ДЛЯ ПЭВМ " Y A M A H A M S X  2 " 
I. "Черепашья графика" , 

Наличие компьютеров в школе еше не гарантирует их актив
ное использование на занятиях по информатике, поскольку ре
шающий фактор  наличие соответствующего программного обес
печения. Недостаток программных средств, предназначенных для 
курса "Основы информатики и вычислительной техники" ("ОИиВТ"). 
превращает его в курс программирования на какомлибо конкрет
ном языке [ 1 ], выбор которого обусловлен типом вычислитель
ной техники, имеющимся или доступным в школе. Однако, выра
ботка умения программировать . отнюдь не основная цель курса 
"ОИиВТ". а лишь один из практических аспектов курса, который 
предполагает также приобретение навыков работы с готовым 
программным обеспечением. Кроме практического необходимым 
является и теоретический аспект, направленный на Формирова
ние алгоритмической культуры учащихся, развитие навыков ана
лиаа и Формализации предметных задач, ознакомление с такими 
понятиями, как исполнитель, алгоритм, структура алгоритма, 
типы величин и т.д. С 1 ]. 

В первой части курса "ОИиВТ" t 2 ] рассматриваются оо
новкые этапы решения задач на ЭВМ. причем уделяется большое 
внимание обучению алгоритмизации В новом пробном учебном 
пособии [ 3 1 для объяснения понятия алгоритма используются 
конкретные исполнители  чертежник. Робот. Черепашка. Алго
ритмы управления этими исполнителями записываются на алго
оит лческом языке. Выполнить их школьники могут в основном 
только на бумаге, "вручную". Если ь школе имеетсп вычисли
тельная техника, возможнз практическая реали^иия алгоритмов, 
с использованием исполнителей, имеющих простую cwe*r»;«y ко



манд для кодировки алгоритмов, например, графическая система 
ШПАГА для ПЭВМ "Агат" [ft 1. а также система "Джойстик" для 
микроэвм "Искоаггб" [ 5 ]. в состав которой входят два ис
полнителя  "таракан" и "корректор". 

Однако большинство исполнителей не позволяют реализо
вать "дословный" переход от алгоритма, записанного на алго
ритмическом языке, на входной язык исполнителя, поскольку не 
всегда имеются аналоги соответствующих алгоритмических кон
струкций. В идеальном варианте входной язык исполнителя, 
кроме графических возможностей, должен содержать все кон
струкции алгоритмического языка I 3 ]• команды цикла и ветв
ления, команды вводавывода информации, возможность выполне
ния арифметических и логических операций, возможность работы 
с числовыми, литерными и табличными величинами. 

Все эти возможности обеспечивают языки программирования 
высокого' уровня. Однако, вопервых, нереально параллельное 
изучение в неспециализированной общеобразовательной школе 
алгоритмического языка и одного из языков программирования. 
Вовторых, для всех учащихся освоение программирования не
обязательно. 

Учащимся необходимо предоставить средство, требующее ми
нимальных затрат времени на освоение и дающее возможность 
исполнить и проверить алгоритмы, записанные'на алгоритми
ческом языке. Таким средством., практически полностью отвеча
ющим перечисленным требованиям является система Лого. 

Компьютерная система обучения Лого разработана в 1 9 6 9 г. 
под руководством Сеймура Пеиперта (лаборатория искусствен
ного интеллекта МассачуссетСкого технологического института 
(США)). Система Лого практически используется в учебных за
ведениях США. Англии. Дании. Польши и др. ( 6  и ). в проек
тах компьютеризации образования нашей страны также предпола
гается применение системы Лого ( 1 2 , 1 3 ] . 

Разработанная автором система реализует обучающую среду 
Лого. т.н.. среду "черепашьей графики" для ПЭВМ "Yamaha 
M S X  2 " с системой команд на русском языке и возможностью пе
ревода основного словаря исполнителя  "черепашки" на другой 
язык диалога. 

Основная цель статьи . проиллюстрировать использование 
обучавшей среды "черепашьен графики" пои препсдавании Kjpca 



"ОИиВТ" С 3 1, 
В статье П Р И В О Д Я Т С Я процедуры на языке Лого, которые яв

ляются реализацией алгоритмов задач из учебника [ 3 1 для 
исполнителя Чеозпашки. 

1. Лого  что это*? Обучающая среда Лого 

ВопесБых. Лого  язык программирования, настолько прос
тоя, что он легко осваивается дошкольником, и настолько мощ
ный, что и для опытного программиста в нем найдется много 
интересного. Вовторых. Лого  философия обучения, система 
взглядов на процесс и организацию обучения { 1« 1. которые 
отличаются от традиционных. 

Философия языка программирования Лого [ 15 У базируется 
на психологических исследованиях, связанных с развитием на
выков мышления у летел. Ключевая идея: дети  не пассивные 
обучаемые, а активные "строители" своих интеллектуальных 
инструментов. Учителя младших классов, разделяя это мнение, 
высоко оценивают роль игры в развитии детей. В среде Лого, 
играя с черепашкой, дети решают достаточно абстрактные зада
чи с помощью своих интуитивных знаний. 

Психическое развитие ребенка определяет та социальная 
среда, в которой он действует. Из этой среды черпаются поня
тия, схемы, способы деятельности и т.д. без специально орга
низованного обучения. Среда определяет как специфику, так и 
границы развития ребенка. 

 Например, усвоение ребенком роднсго языка происходит ес
тественным путем непосредственно из среды, окружахшея его. 
Чем же характеризуется среда, в которой ребенок учится сЕое
му первому языку? Существенно, что среда насышена "материа
лами", соотвествуюшими элементам языка, которые дети могут 
использовать для исследования, акспеоимгнтов. а также полка 
людьми  пользователями языка, ответы которых помогает детям 
убедиться в правильности или неправильности сво.:х предполо
жения о том. как "оаботает" язык. Изучаемые язык дает и воз
награждение  желания детей выполняются быстрее и точное с 
каждым успешным шагом в освоении языка ( 16 1. исходной по
сылкой создателей Лого являлось исполььованиэ пг.есстаЕленнй 
ос естественной среде пси созданий состветструсаих пг.е* для 



изучения школьных дисциплин: математики, естественных наук, 
музыки

Объекты среды Лого  это компьютер ("математически гово
рящее средство") и черепашка ("кибернетическое животное"), 
управляемое посредством компьютера В начале это был полу

сферический робот, передвигающийся по полу или по большому 
листу бумаги I 15 3. теперь  небольшой указатель на экране 
дисплея компьютера, рисующий Фигуры в соответствии с про
граммой на языке Лого, составленной учащимся В процессе 
обучения ученик "беседует" о черепашкой и компьютером. В от
личие от традиционной организации обучения, в среде Лого не 
компьютер управляет учащимся, а учащийся "обучает" компью

тер, отдавая ему "приказы" на языке Лого
Язык программирования Лого составляет основу среды Лого, 

обычно термин "язык Лого" понимают как синоним "среды Лого". 
Разработчики Лого базировались на трех принципах С 15 1: 

1) преемственность  язык, на котором дети программируют,• 
должен находиться во взаимосвязи с их личными знаниями! 
г) мощность  язык предоставляет детям возможность реализа
ции их собственных проектов! 3) "культурный резонанс"  язык 
должен быть применим и иметь смысл в широком социальном кон
тексте, те для решения самых различных прикладных задач. 

Черепашка применяется для обучения геометрии. Однако ге
ометрия черепашки отличается и от геометрии Евклида, и от 
геометрии Декарта Она является компьютерной, в ее основе 
лежат понятия компьютерной науки  геометрические фигуры 
представлены в "черепашьей" геометрии процедурами их постро
ения. Усвоение в этой ореде геометрии связано с усвоением 
понятий программирования. Работая с "черепашьей графикой", 
дети могут развивать интуицию, лежащую в основе дальнейшего 
изучения геометрии и тригонометрии. 

В среде Лого нет резкого разрыва между "научными" теори
ями, изучаемыми в школе, и "ненаучными" теориями, создавае
мыми самим учеником [ 15 1. В среде Лого переход от "ненауч
ных" детских теория к "научным" можно сравнить с отладкой 
программы. В философии Лого иным является и взгляд на ошибку 
учащегося. Если в традиционном школьном обучении ошибочное 
решение объявляется неверным и отбрасывается, то в Лого 
ошибки рассматриваются как неотъемлемая часть процесса обу
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чения. Ошибки необходимо выделять, выяснять их причины и ис
правлять. В процессе исправления ошибок учащийся постепенно 
совершенствует своп программу, получая при этом новые зна
ния. Переход ученика к "научным" теориям рассматривается как 
постепенное исправление ошибок, совершенствование "ненауч
ных" теорий. 

г. "черепашья гсафика" 

Среда "черепашьей графики" представляет собой введение в 
язык. В центре экрана дисплея находится трехугольный указа
тель  черепашка, которая "понимает" несколько простых ко
манд, указывающих на характер движения (вперед или назад). 
Черепашка всегда передвигается в том направлении, в котором 
она сориентирована (или. соответственно, в противоположном 
направлении). Расстояние определяется числом "черепашьих" 
шагов, указанным в команде (в, разных версиях системы Лого 
"длина" шага черепашки может быть различной). Черепашка по
ворачивается на месте по и'против часовой стрелки на указан
ное число градусов в локальной полярной системе координат. 
Движение черепашки по экрану дисплея относительно, т.е. точ
кой отсчета всегда являетоя ее местонахождение. Черепашка по 
указанию пользователя оставляет или не оставляет след своего 
пути на экране. Она также может повторить некоторую последо
вательность команд (возможна конструкция цикла). Уже только 
эти . команды . позволяют создавать интересные рисунки. Далее 
будет рассмотрена возможность "обучения" компьютера новым 
словам или командам. 

В разработанной и реализованной автором версии системы 
Лого словарь черепашки состоит из следующих команд: 

ВПЕРЕД п  черепашка проходит вперед п "черепашьих" шагов 
(в данной версии один шаг равен одной графи
ческой точке экрана): 

НАЗАД п  черепашка идет назад (не поворачиваясь) п ша
гов: 

НАПРАВО х  черепашка поворачивается на месте по часовой 
стрелке на х градусов: 



НАЛЕВО х  черепашка поворачивается на месте против часо
вое стрелки на к градусов; 

РИСОВАТЬ  черепашка при передвижении по экрану дисплея 
оставляет "след"  линию (по умолчанию, в ис
ходном положении черепашка рисует>1 

НЕ_РИСОВАТЬ  отменяется команда РИСОВАТЬ  черепашка не ос
тавляет "слада" на экране! 

ПОВТОРИТЬ г  <команды>. находящиеся между командами ПОВТ0
<команды> РИТЬ и КОНЕЦ, называемые т е л о м и и к 

KOHEU л а» будут исполнены г раз. 

Величины п. х. * называются в х о д н ы м и п а р а 

м е т р а м и команд. Значение входного параметра указыва
ется череа пробел за именем команды без скобок. Исходное по
ложение черепашки в центре экрана "носом" вверх ( В учебнике 
[ Э ) это направление названо "север"). . 

: Хотя в командах Н А П Р А В О и Н А Л Е В О требуется указывать' 
число градусов.* совсем не обязательно, чтобы обучаемый зара

нее имел знания о понятии угла. величины угла. Эксперименти
руя с черепашкой, он получает представление об этом и других 
понятиях геометрии. 

' Язык Лого, созданный как язык для обучения, характеризу

ется! 1) интерактианостью! 2) процедурностью! 3) расширяе
мостью: «) рекурсивностью. , 

i) интерактивность языка означает, что ученик получает 
немедленно результат введенных в компьютер команд или прог
рамм на языке Лого. Это будет либо передвижение черепашки по 
экрану дисплея, либо сообщение), указывающее на ошибку, если 
черепашка "не поняла" введенную команду. 

Рассмотрим пример ( 3. S *• ю ). для создания на экране 
дисплея геометрической Фигуры ( в данном примера  квадрата) 
необходимо "проинструктировать" черепашку, как ей пройти 
путь в виде квадратного контура, рисуя линию Алгоритм.реше

ния задачи, записанный на алгоритмическом языке ( в командах 
"вперед" расстояние i заменено на го> [ з. I ».io ]. перево
дится на язык Лого: 



СЛЕД 

опустить хвост 
вперед (20). направо (90) 
вперед (20), направо ( 9 0 ) 
вперед (20). направо (90) 
вперед (20). направо ( 9 0 ) 
полня.ь хвост 

Команды исполнителя Черепашки ( 3 1 на алгоритмическом 
языке "опустить хвоот" и "поднять хвост" соответствуют ко
мандам Лого РИСОВАТЬ и Н£_РИСОВАТЬ• Так как черепашка Лого 
по умолчанию рисует, нет необходимости это указывать специ
ально. 

Результат выполнения алгоритма показан на р и с 1. 

В П Е Р Е Д го : аде 

Н А П Р А В О 9 0 . : ыаа 

В П Е Р Е Д 2 0 ! 
Н А П Р А В О 9 0 ! 
В П Е Р Е Д 2 0 ! 
Н А П Р А В О 9 0 
В П Е Р Е Д 2 0 ! 
Н А П Р А В О 9 0 ! 

; кон 

Рис 

Алгоритм записывается короче с использованием команды 
ПОВТОРИТЬ (соответствующая команда алгоритмического языка 
"ьш г о&а": команде Лого КОНЕЦ соответствует команда алго
ритмического языка "ки")I 

П О В Т О Р И Т Ь « 
В П Е Р Е Д 20 
Н А П Р А В О 90 

КОНЕЦ 

: адп С Л Е Д 
; нач 
! опустить ХВОСТ 
! цц « С Ш 

вперед ( 2 0 ) . направо ( 9 0 ) 
ни 

: поднять хвост 
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2) Язык Лого, подобно языку Pascal и другим современным 

языкам программирования, является процедурным. По сравнению 
с программой на языке B A S I C ( M S X ) , которая является длинным 
списком команд, программа на языке Лого состоит из имен ма
леньких понятных процедур, каждая из которых выполняет свою 
задачу Одна процедура может вызывать другую. Эта возмож

ность позволяет учащимся сначала рассмотреть большую задачу 
в целом, распланировать свои действия и затем разделить 
большую задачу на маленькие подзадачи, каждая из которых ре
шается элементарно. Таким образом. дети начинают осваивать 
разделение задач на процедуры, а также комбинирование проце
дур при создании сверхпроцедур, т.е. процедур, для решения 
больших, сложных задач. В среде Лого естественно усваиваются 
принципы процедурного (структурированного) программирования, 
рациональная техника построения алгоритмов. 

3) Посредством включения созданных процедур в состав 
языка осуществляется его расширение (развитие) в желаемом 
направлении. 

Если определить последовательность команд, рисующих 
квадрат, как процедуру с именем КВАЛРАТ. Т О С Э Т О Г О момента 
черепашка будет "знать" сама, как рисовать фигуру, когда 
вводится слово "КВАДРАТ"  к ее словарю добавляется новое 
слово. В действительности, конечно, черепашка 1

"не понимает" 
смысл слова "КВАДРАТ"• Если процедуру, рисующую квадрат, на
звать "ЗОНТИК", черепашка все равно нарисует квадрат, по
скольку она выполняет команды, записанные в процедуре, а 
смысл имени процедуры имеет значение только для самих детей. 

Рассмотрим возможности создания и комбинирования проце
дур, т.е. пополнение словаря Лого новыми словами. Для этого 
составим алгоритм, рисующий улицу из шести домиков Г 3. 
* 5.12. эвд.2»]. хотя предполагается составить алгоритм для 
исполнителя Чертежник [ 3 5. не будет принципиального разли
чия, если'мы напишем алгоритм для черепашки. 

Чтобы нарисовать улицу из шести домикоэ. перепашке необ
ходимо "поставить" полряд шесть домиков. Сперэз составим ал
горитм рисования одного ломика, для чего воспользуемся про
цедурой КВАДРАТ. К нарисованному квадрату необходимо лишь 
"достроить" крышу. 



ломик 
КВАДРАТ 
КРЫША 

75 
влг ЛОМИК 
нач 

КВАДРАТ 
КРЫША 

Определим вспомогательную процедуру КРЫША: 

КРЫША 
ВПЕРЕД 20 
НАПРАВО »5 

ВПЕРЕД 1» 
НАПРАВО 90 
ВПЕРЕД 1* 

НАПРАВО «5 

ВПЕРЕД 20 

вЛС КРЫША 
над 

вперед (20) 
направо (»5) 

вперед ( Ю ) 
' направо (9о> 

вперед•<1») 

направо (45) 

вперед (20) 
цол 

Имя новой процедуры черепашка "запоминает", и оно факти
чески является новой командой. Если сейчас ввести команду 
ДОМИК, черепашка нарисует в центре экрана домик (см рис2). 

РИС. 2. 

Процедура, рисующая улицу, использует уже созданные про
цедуры или. другими словами, новые команды черепашки: 

УЛИЦА 
НЕ_РИСОВАТЬ 
НАЛЕВО 90 

ВПЕРЕД 78 
НАПРАВО 90 

В Л С УЛИЦА 
ьаа 

поднять хвост 
налево (90) 

вперед (78) 



 76 
1 направо (90) 

! опустить хвост 
! цц 6 цаа 
! ДОМИК 
: ПЕРЕХОД 

ки 
\ кон 

Первые шесть команд (после имени процедуры) реализуют по

мещение черепашки на "начало" улицы Процедура ПЕРЕХОД, ко
торая используется процедурой УЛИЦА, предназначена для пере
мещения черепашки к месту рисования следующего домика: 

ПЕРЕХОД 
НЕ_РИСОВАТЬ 
НАЛЕВО 90 

ВПЕРЕД 5 
НАЛЕВО 90 

РИСОВАТЬ 

Если теперь введем команду: 
УЛИЦА 

черепашка нарисует на экране улицу из шести домиков (см. 
рис 3). 

Р и с 3. 

С помощью определения новых процедур, учащийся может 
создать свои соСсТЕенньл». язык и ИСГ.ЗЛЬЗОЕЭТЬ его для провер
ки СЕОИУ идей. Кроме решения гесметричрских эа^эч (гисуя че
репашьи Картинки с испсльзоьанием "чегепа^гьеи ггыики") при 

РИСОВАТЬ 
ПОЕТОРИТЬ 6 
ДОМИК 
ПЕРЕХОД 

КОНЕЦ 

ВЛС ПЕРЕХОД 
нач 

ПОДНЯТЬ ХВОСТ 
налево (90) 
вперед (5) 
налево (90) 
ОПУСТИТЬ хвост 



дальнейшем изучении языка, возможно освоение и других облас
тей как математики, так и других предметов. 

Таким образом, среда Лого позволяет сформировать своеоб
разную компьютерную культуру путем создания новых слов сло
варя языка Лого Важную роль в ее развитии играет учитель. 

к) Рекурсивность означает, что любая процедура может вы
зывать сама себя. Используя рекурсию, можно не только созда
вать на экране дисплея интересные рисунки с периодически 
повторяющимися элементами, но и удобно решать довольно слож
ные задачи. Например, процедура ЗВЕЗДА (результат ее выпол
нения см. на р и с •) в последней команде содержит рекурсив
ный вызов: 

З В Е З Д А ; алг З В Е З Д А 
В П Е Р Е Д зо : нау 
Н А П Р А В О 1 3 5 : вперед (зо> 
З В Е З Д А ! направо ( 1 3 5 ) 

Кроме вышеперечисленных четырех характеристик языка Ло
го, необходимо подчеркнуть простоту и естественность усвое
ния языка Лого [ 1»16 ): учащимся не составляет труда по

нять язык по следующим двум причинам С 15 ]. 
Вопервых, основные команды словаря черепашки являются 

словами, выражающими соответствующие действия. Команды Лого. 
ВПЕРЕД 10. НАЗАД 20. НАПРАВО 90. НАЛЕВО 60 ПОЗВОЛЯЮТ распо
рядиться черепашкой на экране дисплея компьютера или на по
лу. и ети же команды учащийся может использовать для описа
ния своего движения пс классу. 

З В Е З Д А 
кон 

Рис ». 



В большинстве языков программирования, в противополож
ность Лого, МЫ должны работать с Декартовыми координатами. 
Например, оператор языка B A S I C ( M S X ) 

10 LINE (100,50)(150.50) 
переместит "черепашку Бейсика" на 50 шагов (единиц) на экра
не дисплея, рисуя линию Соответственно, команда Лого 

ВПЕРЕД 50. 
которая передвинет черепашку на 50 шагов вперед а том на
правлении, как она сориентирована, гораздо ближе представле
нию ребенка о том. как черепашка "обдумывает" и выполняет 
команды перемещения. 

Таким образом, размышляя над поведением черепашки, уча
щийся приучается анализировать свои действия, и наоборот, 
наблюдение над своим собственным поведением является источ
ником идеи для "разговоров" с черепашкой. 

Например, учащийся хочет, чтобы черепашка нарисовала 
круг, но не знает, как составить соответствующую процедуру. 
Учитель рекомендует ему "играть е черепашку", т.е. самому 
встать на место черепашки. Ребенок проходит по кругу и обна
руживает, что. для того, чтобы описать круг, надо сделать шаг 
и чутьчут1 повернуться, еше шаг и опять повернуться и т.д. 
После этого принцип составления процедуры становится для не
го ясным. 

Вовторых, учащемуся легко понять команды словаря Лого, 
поскольку Лого позволяет ему пополнять словарь по своему же
ланию и впоследствии работать со "своим" словарем. 

3 Особенности разработанной системы 

Кроме упомянутых выше команд управления черепашкой в 
разработанной системе имеются три вспомогательные команды. 
ЦЕНТР  «естанавливзет черепашку в центре экрана, в ее исход
ное положение СТЕРЕТЬ  не меняет местонахождение черепаш
ки, но стирает все ее следы с экрана. СБРОС  реализует 
Функции обоих этих команд, т.е. очищает экран дисплея и по
мешает черепашку в ее исходное положение. 

Аля создания и редактирования процедур служат команды 
ПОСТРОИТЬ и ИЗМЕНИТЬ. Эти команды как входной параметр тре



буют имя процедуры (например. КВАДРАТ)• Созданные процедуры 
во время работы с системой хранятся в оперативной памяти 
ПЭВМ. Узнать, какие процедуры уже созданы, можно введя ко
манду СПИСОК• Если команда СПИСОК вводится с параметром 
именем процедуры, на экран выводится последовательность ко
манд данной процедуры

Уничтожить построенную процедуру, т.е. "вычеркнуть" ее 
из списка можно командой ВЫЧЕРКНУТЬ. г которой указано имя 
процедуры. В этом случае процедура стирается из оперативной 
памяти. 

Система предполагает сохранение и вызов процедур с дис
ка Для этого служат команды СОХРАНИТЬ и ВЫЗВАТЬ. в которых 
тоже надо указывать имя процедуры

Имеются еше такие команды, как НАЧАЛО, которая приводит 
систему в начальное положение, те. очищает экран, помещает 
черепашку в его центре, уничтожает все созданные процедуры, 
и ВЫХОД, при которой работа с системой заканчивается. 

З.г.Перевод словаря Лого. 
Система предполагает возможность п е р е в о д а сло

варя черепашки. Имеется набор команд управления черепашкой 
на русском языке и программные средства для его перевода на 
другой язык. Это и является основной особенностью разрабо
танной системы. 

Команды Лого  это слова естественного, первоначально 
английского, языка, описывающие определенные действия По

скольку стандарт на: язык Лого отсутствует, созданы и созда
ются версии Лого на польском (для ПЭВМ "Sinclair Spectrum") 
[ 9 1. на русском (для ПЭВМ, "Правей". "Yamaha". "Корвет". 
"Электроника БКоою") [ 17 ]. литовском (для ПЭВМ "Электро
ника БКяою") языках. 

Разработанная система позволяет пользователю создать и 
работать на своем "диалекте" Лого Для этого служит пакет 
программ, с помощью которого в режиме диалога можно допол
нить латинский или русский алфавит необходимыми знаками, пе
ревести комьнды Лого и сообщения об ошибках с русского язы
ка и записать новый словарь Лого на диске. При запуске сис
темы пользователю дается возможность выбрать "диалект" Лого 
из существующих, .е. из руссксгс и вновь созданных. 
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Существующая версия системы позволяет организовать прак

тическую работу учащихся по отдельным вопросам темы "Алго
ритмический язык" курса "ОИиВТ": "Черепашка и ее команды". 
"Вспомогательные алгоритмы". "Команда повторения п ода". 

Экспериментальный вариант системы Лого реализован на 
языке программирования M S X B A S I C . Версия системы для тиражи
рования создается на языке С для ПЭВМ "Yamaha MSX2". 
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СИСТЕМА ЛОГО ДЛЯ ПЭВМ "YAMAHA MSX2" 
II перспективы развития разработанной системы 

Реализованная система Лого ! i 1 дает возможность поль

зователе работать в обучавшей среде "черепашьей графики" . с 
системой команд исполнителя на русском языке и предполагает 
возможность перевода набора команд на любой другой язык

Среда "черепашьей графики" предоставляет учащемуся ис
полнителячерепашку, "понимающую" несколько простых команд и 
способную "обучаться" новым. Задачи для черепашки берутся 
из области планиметрии, но решая их. учащиеся усваивают ос
новы алгоритмизации и структурного программирования

Однако популярность "черепашьей графики" имеет нежела
тельный побочный эффект  она отвлекает внимание от таких 
не менее мощных и интересных возможностей Лого, как обработ
ка числовой и символьной информации [ 2« ]. 

Дальнейшее развитие описываемой системы Лого включает 
расширение среды "черепашьей графики" добавлением возможнос
тей использования переменных, арифметики, команд вводавыво
да информации, а также создание среды для работы с текстовой 
информацией

Ниже подробнее рассматриваются возможности языка Лого, 
которые предполагается реализовать

1 Переменные 

Процедуры, подобно командам управления черепашкой, могут 
тоебовать один или несколько входных параметров Входной па
раметр процедуры указывается при создании процедуры в строке 



заголовка за именем процедуры и заключается в скобки. Если 
параметров несколько, они разделяются пробелом При вызове 
процедуры значение входного параметра указывается за именем 
процедуры (через пробел, без скобок), подобно значению вход
ного параметра, например, команды НАЗАД• Если параметров не
сколько, они разделяются пробелом

Входными параметрами процедур являются п е р е м е н 

н ы е  Переменная определяется как объект, имевший посто

янное имя. но значение которого может меняться. Значение пе
ременной бывает как числовое, так и литерное. 

Один из доступных для детей способов объяснения органи
зации механизма переменных  это представление переменных в 
виде маленьких "ящиков", находящихся в памяти компьютера
Каждый "яшик" имеет свою оригинальную этикетку, которая ос
тается неизменной, в то время, как содержание "ящика" может 
меняться Этикетка на "ящике" эквивалентна имени переменной, 
а содержание  значению переменной. 

Значение переменной задается (в "яшик" помешается новое 
содержание) с помощью команды п р и с в а и в а н и я (*•>>! 

ДЛИНА : 30 
Встретив такую команду, черепашка проверяет, имеется ли в па
мяти компьютера "яшик" с этикеткой ДЛИНА. Если "яшик" имеет
ся, она помешает в него значение 30. Если такого "ящика" 
нет. черепашка создает новый, отмечает его этикеткой ДЛИНА и 
помешает в него значение 30. 

В качестве литерных величин Лого использует с п и с к и , 
состоящие из с л о в  Слово  это группа символов (букв или 
цифр), например, ггп». СТУЛ. 55»5гэ Список  это последо
вательность слов, чисел или Д Р У Г И Х СПИСКОВ Д Л Я разделения 
элементов списка служит пробел

Литерное значение присваивается переменной также как 
числовое, только кавычки перед словом в правой части команды 
присваивания указывают черепашке, что это литерная констан
те. 

ИМЯ :> "ШУРА 
После выполнения этой команды в "ящике" с этикеткой ИМЯ бу
дет находиться слово "ШУРА". 

Для обозначения списка в Лого используются квадратные 



 в» 

скобки, пустой список обозначается пустыми квадратными скоб
ками) 

ИМЯ > (ШУРА ВАЛЯ МАША ЖЕНЯ] 
СПИСОК I  [ ) 
Переменные используется как входные параметры команд Ло

го, например! 
ВПЕРЕД >ДЛИНА 
НАПРАВО 1 УГОЛ 
Двоеточие перед именем переменной выполняет определенную 

Функцию. Так. ":ДЛИНА" читается как "содержание "яшика" с 
. этикеткой ДЛИНА". 

В С 1 1 была определена процедура КВАДРАТ, реализующая 
алгоритм рисования квадрата со стороной го [ 5 , § в.ю ): 

аде КВАДРАТ 
нач 

В Ц * раз 
вперед (го) 
направо (90) 

К Ц 
кон 

КВАДРАТ 
ПОВТОРИТЬ » 
ВПЕРЕД 20 
НАПРАВО 90 

КОНЕЦ 

Если процедуру КВАДРАТ определить с входным параметром 
СТОРОНА, указывающим длину стороны, с ее помощью можно будет 
рисовать квадраты любого размера! 

КВАДРАТ. (СТОРОНА) 
ПОВТОРИТЬ » 
ВПЕРЕД 1 СТОРОНА 
НАПРАВО 90 

КОНЕЦ 

алс К В А Д Р А Т (асе наг С Т О Р О Н А ) 
нач 

Нц * раз 
вперед IСТОРОНА) 
направо (90 > 

КЦ 
кон 

Если ввести команду К В А Д Р А Т С параметром бо. т.». 
КиАЛРАТ бо . 

чеоепашка нарисует квадрат ст стт..пт.|» г.:: »;|.И!т._.. брглгпчпг 
значение 60 присваиваете» ".е . ;б.- .гг,гОИ СГГ?ГСНа. которая петом 



Л - »5 
используется в команде ВПЕРЕД

В качестве примера процедуры с несколькими входными па
раметрами рассмотрим задачу, в которой требуется составить 
алгоритм, рисующий любой правильный многоугольник С 5. * 8.7. 
зад• 5 )s 

М Н О Г О У Г О Л ( К О Л С Т О Р О Н У Г О Л Д Л И Н А ) 
П О В Т О Р И Т Ь : К О Л С Т О Р О Н 
Н А Л Е В О I У Г О Л 
В П Е Р Е Д : Д Л И Н А 

K O H E U 

: аде М Н О Г О У Г О Л (асе иат колсторон. У Г О Л , Д Л И Н А ) 
! цел 
! аи К О Л С Т О Р О Н иаа 

! налево ( У Г О Л ) 
: вперед (ДЛИНА) 

! каы 

На рис. i а.б.а показан результат выполнения команд: 
М Н О Г О У Г О Л » 90 20: М Н О Г О У Г О Л 8 *5 15! М Н О Г О У Г О Л 6 60 30. 

6 в 
Рис. 1. 

При вызове процедуры, в списке входных параметров указы
вается как числа, так и имена переменных, например: 

МНОГОУГОЛ 8.а5 :ДЛИНА 



- M -
г. Арифметика 

В правой части команды присваивания, а также в списке 
входных параметров при вызове процедуры и в других команда* 
Лого (см> дальше) может находиться арифметическое выражение. 
Для обозначения арифметических операция Лого использует еле* 
дующие символы) 

* сложение * умножение * возведение в степень 
 вычитание .'/ деление 

Например. 
ДЛИНА « : Д Л И Н А '* ' Ч И С Л О 
У Г О Л l-ЗбО/ I Ч И С Л О — С Т О Р О Н 
П Л О Щ А Д Ь I  1ПИ • : Р А Д И У С " 2 

В силе обычные приоритеты выполнения арифметических операций) 
1) возведение в степень (")» 
г) умножение и деление (» и />» 
3) сложение и вычитание (• и  ) • 

для наглядностии во избежание ошибок при написании арифме
тических выражений используются скобки. Операции. заключен

ные в оковки, выполняются в первую очередь. Например. 
Д Л И Н А ) • з « ( : Ш И Р И Н А * s > . 
Процедура СПИРАЛЬ, рисующая спираль о указанным коли

чеством звеньев, является решением задачи 1 5 . S 8.7. зад. 
а ]. При вызове процедуры пользователь указывает количество 
звеньев, начальную длину звена и число» определившее прирост 
каждого следующего звена спирали. 

СПИРАЛЬ (ЗВЕНЬЯ ДЛИНА ЧИСЛО) 
ПОВТОРИТЬ I ЗВЕНЬЯ 
ВПЕРЕД >ДЛИНА 
НАПРАВО »0 
Д Л И Н А >• |ДЛИНА * . Ч И С Л О 

К О Н Е Ц 

: B J C С П И Р А Л Ь (аос ш х З В Е Н Ь Я , Д Л И Н А , Ч И С Л О ) • • 
: Щ 

Ш З В Е Н Ь Я до 
В П В Р В Д (ДЛИНА* 



направо (90) 
ДЛИНА ДЛИНА • ЧИСЛО 

кон 

На рисг. показан результат выполнения команды 
СПИРАЛЬ 15 10 5 

п 
Рис  г. 

Допускается применение стандартных функций: sin, cos, sg.rt. др 

3 Команда повторения с условием 
; 

Используя команду цикла ПОВТОРИТЬ г. необходимо знать 
заранее число повторов, что не всегда возможно В Лого [ 3 ) 
имеется еше одна команда цикла ПОВТОРИТЬ ПОКА.  В алгорит
мическом языке этой команде соответствует цикл "пола."  Фор

ма записи этой команды в Лого следующая: 

ПОВТОРИТЬ 
ПОКА <условие> 
<команды> 

КОНЕЦ 

Ш1 пола <условие> 
<команды> 

Условие  это логическое выражение, в котором используются 
операции сравнения: 

• равно > больше > больше или равно 
о не равно < меньше < меньше или равно 

Команды тела цикла выполняются до тех пор. пока условие име
ет значение "истина". 

В процедуре СПИРАЛЬ необходимо указать количество эьень



ЕСЛИ <условие> 
ТО <команды> 
ИНАЧЕ <команды> 

ЕСЕ 

Эта команда необходима, когда выполнение одних или других 
"оманд зависит от наличия тахоголиъз условия. Если значе

ее спирали. Не исключена ситуация, когда при определенных 
(достаточно больших) значениях введенных параметров спираль 
не поместится на экран, и процедура закончится сообщением 
"Черепашка достигла границы поля" или тп. Можно изменить 
процедуру Так. чтобы она проверяла значение переменной Д Л И Н А 
и прекратила выполнение при достижении определенного значения 
этой переменной. Предельная величина задается как параметр 
процедуры И записывается в переменную П Р Е Д Е Л . 

СПИРАЛЬ (ДЛИМА Ч И С Л О П Р Е Д Е Л ) 
П О В Т О Р И Т Ь 
ПОКА i Д Л И Н А <  ! П Р Е Д Е Л 
В П Е Р Е Д :ДЛИНА 
Н А П Р А В О 9 0 
Д Л И Н А ! I Д Л И Н А * : Ч И С Л О 

КОНЕЦ 

: адг С П И Р А Л Ь '(вол пах Д Л И Н А , Ч И С Л О , П Р Е Д Е Л ) 
I ыаа 
: ац пака Д Л И Н А <  П Р Е Д Е Л 
: вперед ( Д Л И Н А ) 
: направо (90) 

Д Л И Н А I Д Л И Н А » Ч И С Л О 
K U 

! пан 

а. команда ветвления 

другая конструкция, где используются операция сравнения 
это команда ветвления ЕСЛИ.••то или Е С Л И . . . Т О . . . И Н А Ч Е » 

если <условие> 
то <комады> 
иначе <команды> 

аса 



ние логического выражения (условия)  "истина", выполняются 
команды, написанные аа ключевым словом Т О (ветвь " Т О " ) , если 
значение логического выражения  "ложь", выполняются коман
ды ветви "ИНАЧЕ". Ветвь " И Н А Ч Е " может отсутствовать. 

Далее следуют два примера записи конструкции на языке 
Лого и на алгоритмическом языке. 

1. В результате выполнения команды Е С Л И процедура П Р Я М О 

У Г О Л Ь Н И К будет вызвана так. чтобы первый входной параметр 
бЫЛ бОЛЬШЭ ВТОРОГО! 

Е С Л И I С Т О Р О Н А 1 > !СТОРОНА г 

Т О П Р Я М О У Г О Л Ь Н И К ! С Т О Р О Н А1 :СТ0РОНлг 
И Н А Ч Е П Р Я М О У Г О Л Ь Н И К : С Т О Р О Н А 2 | СТОРОНА1 

ВСЕ 

! аСЛИ СТ0Р0НА1 > СТ0Р0НА2 
: 1С П Р Я М О У Г О Л Ь Н И К IСТОРОНА 1. С Т О Р О Н А 2 ) 

иначе П Р Я М О У Г О Л Ь Н И К (СТ0Р0НА2. С Т О Р О Н А 1) 
1 В£А 

2. Значение переменной Д И А М Е Т Р будет увеличено на ю . 

если оно меньше десяти. Затем вызывается процедура К Р У Г с 
входным параметром ДИАМЕТР! 

Е С Л И : Д И А М Е Т Р < 10 
Т О Д И А М Е Т Р ! I Д И А М Е Т Р • 10 

. В С Е 
К Р У Г : Д И А М Е Т Р 

! асла Д И А М Е Т Р < ю 
! ТО. Д И А М Е Т Р ! Д И А М Е Т Р # 10 
I аса 
! К Р У Г ( Д И А М Е Т Р ) 

5. Ввод и вывод информации 

Используя команды ввода и вывода информации Лого учащие
ся могут писать и н т е р а к т и в н ы е процедуры. 



Команда В В Е С Т И позволяет засылать информацию с клавиату
ры в память компьютера при работе процедур. Команда ВЫВЕСТИ 
выдает информацию, например. значение переменной или текст 
на экран дисплея. Соответствующие команды алгоритмического 
языка  ВЕйй и вывод

Например, процедура В Ы Ч И С Л И Т Ь _ П Л О Ш А Д Ь вычисляет площадь 
произвольного прямоугольника (размеры прямоугольника задают
ся как входные параметры) и выводит результат на экран дис
плея: 

В Ы Ч И С Л И Т Ь ПЛОЩАДЬ (ДЛИНА ШИРИНА) 
ПЛОЩАДЬ :•= : ДЛИНА * : ШИРИНА 
В Ы В Е С Т И :ПЛОШАДЬ 

! адг вычислитьПЛОШАДЬ (аиг_ пах Д Л И Н А , Ш И Р И Н А ) ' 
! иаа • с нал П Л О Щ А Д Ь ) 
: ПЛОШАДЬ : ДЛИНА • ШИРИНА 
I аыаад П Л О Щ А Д Ь 
1 кон 

Если выполнить процедуру с разными значениями ДЛИНЫ и 
ШИРИНЫ. результат команды "ВЫЧИСЛИТЬПЛОЩАДЬ Ю 15" будет 
150. а результат команды "ВЫЧИСЛИТЬПЛОЩАДЬ 8 7" будет 56. 

С помощью команды ВЫВЕСТИ на экран дисплея выводятся 
также списки слов (текст). Команда 

ВЫВЕСТИ ( Площадь прямоугольника ) 
напечатает на экране дисплея строку "Площадь прямоугольни

ка". Аргументом команды ВЫВЕСТИ также может быть арифмети
ческое выражение. 

Изменим процедуру ВЫЧИСЛИТЬ —ПЛОЩАДЬ так. чтобы она дала 
результат в более наглядной форме: 

ВЬМИСЛИТЬ_ЛЛОШАДЬ (ДЛИНА ШИРИНА) 
ВЫВЕСТИ С Площадь прямоугольника 1 
ВЫВЕСТИ > ДЛИНА • : ШИРИНА 

! аде вычислитьПЛОЩАЛЬ (аэп аа1 ДЕТИНА, Ш И Р И Н А ' 
: иаа 



! вывал "Площадь прямоугольника" 
! Бывая ДЛИНА » Ш И Р И Н А 
! К Ш 

Процедура В Ы Ч И С Л И Т Ь Л Л О Ш А Д Ь станет и н т е р а к т и в н о й 
процедурой и будет более удобной для использования, если 
применить команду В В Е С Т И , которая позволит пользователю са
мому вводить размеры прямоугольника! 

В Ы Ч И С Л И Т Ь  Л Л О Ш А Д Ь 
В Ы В Е С Т И I Кчкая длина? ) 
В В Е С Т И Д Л И Н А 
В Ы В Е С Т И ( Какая ширина? ] 
В В Е С Т И Ш И Р И Н А 
В Ы В Е С Т И С Площадь прямоугольника ) 
В Ы В Е С Т И : Д Л И Н А » iШИРИНА 

; аде вычислить_ПЛОШАДЬ 
• : иаа (ыах Д Л И Н А , Ш И Р И Н А ) 

! ВЫВОД "Какая длина?" 
• ! ВВОД ДЛИНА 
! Й Ы Р О Л "Какая ширина?" 
! ВВОД ШИРИНА 

.! вывод "Площадь прямоугольника" 
: вывод Д Л И Н А « шир|*и 
: кон 

6. "Процедурыфункции" 

В учзбнике [ 5. S 12.10 ] введено понятие алгоритма

Функции, задающего новую Ф У Н К Ц И Ю , применяемую наравне со 
стандартными Ф У Н К Ц И Я М И »g,rt. ein. со» и др. На Лого учащийся 
также может создать пакет "процедурфункций". которые потом 
используются как готовые "блоки" при построении других проце 
дур. Для определения результата "процедурыфункции" иеполь
з>JTCH команда Р Е З У Л Ь Т А Т . В алгоритмическом языке длг атой 
цели используется переменная знач. Приведем примеры таких 
"процедурфункций"г 



ФУНКЦИЯ1 (ЧИСЛО) 
РЕЗУЛЬТАТ : ЧИСЛО » : ЧИСЛО 

адг цел ФУНКШЯ1 (арг цел 
ЧИСЛО) 

ива 
! анан 1 число * число 
; щт 

ФУНКЦИЯ2 (число) ; аде usa: ФУнкиияг (аос иал 
Р Е З У Л Ь Т А Т < I Ч И С Л О " 2) / 2 ! Ч И С Л О ) 

; usa 
; аиаа «- (число * г) / г 
! кон 

Следующая процедура КВАДРАТ вызывает "процедуруфункцию". 
вычисляющую квадрат введенного пользователем числа Рядом 
записан соответствующий алгоритмфункция» 

У- : . • 
КВАДРАТ 
ВЫВЕСТИ [Введите число) 
ВВЕСТИ число 
В Ы В Е С Т И Сквадрат равен» ) 
ВЫВЕСТИ ФУНКЦИЯ! ( Ч И С Л О 

: аде К В А Д Р А Т 
! нач на! ЧИСЛО 
! вывод "Введите число" 
! ВВОД ЧИСЛО 
! вывол "Квадрат равен:" 
: вывел Ф У Н К Ц И Я 1 (число) 

7. Обработка'списков 

Ревом обработки списков поаволяет учащимся оперировать 
целыми списками или отдельными элементами списков  словами. 

Как было сказано выше, в переменную можно записать спи
сок. Определим три переменные: 

СПИСОК 1 I ( ИВАРС МАРА ПЕТЕРИС ЗАНЕ 1 
СПИСОК2 I  [ ПОЕТ ПИШЕТ ЧИТАЕТ ЧИНИТ 1 
СПИСОКЗ :  { ПИСЬМО СТУЛ ПЕСНЮ КНИГУ 1 

7.1.Выбор элемента из списка. 
для иллюстрации работы со списками. запишем процедуру. 



которая выводит на экран случайные предложения Схема работы 
такой процедуры следующая: случайным образом берем по одному 
слову из каждого списка (список i.••3) и выводим на экран. 

Чтобы выбрать элемент из списка надо использовать т.н. 
у к а з а т е л ь , позволяющий указать номер интересующего 
нас. элемента списка. Указатель обозначается символом "#". 
Так. результатом выполнения команды 

ВЫВЕСТИ С ИВАРС МАРА ПЕТЕРИС ЭАНЕ ] » 2 
будет выведенное на экран дисплея слово "МАРА"  второй эле
мент списка Значение указателя можно записать в переменную, 
которую назовем, например. .УКАЗАТЕЛЬ: 

УКАЗАТЕЛЬ : 3 
Если сейчас ввести: 

ВЫВЕСТИ :СПИСОК2 # : УКАЗАТЕЛЬ 
на экран будет выведено слово "ЧИТАЕТ". 

Команда ВЫБОР позволяет использовать генератор случайных 
чисел. Например. 

ВЫБОР (5) 
дает случайное целое число в пределах от i до 5. Используем 
ее для написания процедуры, которая выводит на экран случай
ные предложения: 

ПИСАТЬ —ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВЫВЕСТИ :СПИСОК1 # ВЫБОР (1) 
ВЫВЕСТИ : СПИСОК2 * ВЫБОР ( « > 
ВЫВЕСТИ 'СПИСОКЗ » ВЫБОР (») 

Процедура ПИСАТЬ —ПРЕДЛОЖЕНИЕ берет случайно выбранный эле

мент из первого списка и выводит на экран, потом то же про
делывает со вторым и с третьим списками Так можно получить 
предложение типа "ПЕТЕРИС ЧИНИТ ПЕСНЮ". Процедура ПИСАТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с точки зрения пользователя имеет два недостат
ка: первый  каждое слово будет напечатано в своей строке, 
поскольку команда ВЫВЕСТИ начинает вывод на экран с новой 
строки, второй  в процедуре задана длина списков  «. чТо 
накладывает ограничения на применение процедуры, т.е. невоз
можно использовать списки другой длины. 

В Лого существуют eue и другие средства для обработки 



списков, позволявшие выбрать из списка определенные элемен
ТЫ. Это команды ПЕРВЫЙ. ВЕЭ_ПЕРВОГО. ПОСЛЕДНИЙ И ВЕЗЛОСЛЕД
НЕГО. Например, результат выполнения команды 

ПЕРВЫЙ : СПИСОК1 
будет "ИВАРС"  первый элемент списка, результат команды 

БЕЗ_ПЕРВ0Г0 ! С П И С О К ! 
будет "МАРА ПЕТЕРИС 9АНЕ"  тот же описок, но без первого 
элемента. Эти команды можно комбинировать, например: 

ВЫВЕСТИ ПЕРВЫЙ ВЕЭ_ПЕРВОГО :СПИСОКЗ 
Тогда будет выведено второе слово из списка СПИСОКЗ: "СТУЛ". 

7.г.Формипование новых списков. 
Для соединения двух списков служит команда С О Е Д И Н И Т Ь . 

Например, команда 
С О Е Д И Н И Т Ь t истолнитель 1 t ЧЕРЕПАШКА ] 

в результате даст список I И С П О Л Н И Т Е Л Ь ЧЕРЕПАШКА ). Если 
нужно соединить больше, чем два списка, надо несколько раз 
использовать команду С О Е Д И Н И Т Ь : 

С О Е Д И Н И Т Ь Г Г Р А Ф И Ч Е С К И Й ] С О Е Д И Н И Т Ь [ И С П О Л Н И Т Е Л Ь ] 
{ ЧЕРЕПАШКА I 

Д Р У Г О Й способ добавления элемента к списку  используя 
команды В_1 АЧАЛО h В_КОНЕЦ. Команда 

ВНАЧАЛО " С Т Р Е К О З А t И МУРАВЕЙ ) 
присоединит слово " С Т Р Е К О З А " в начало списка и в результате 
даст список I С Т Р Е К О З А И МУРАВЕЙ 1. соответственно 

В—KOHEU ( БРАТЕЦ КРОЛИК И 1 "ДРУГИЕ 
даст С П И С О К ( БРАТЕЦ КРОЛИК И ДРУГИЕ 1. 

Узнать число элементов е списке можно с Помощь о команды 
СОСЧИТАТЬ. Например, результатом выполнения команды 

СОСЧИТАТЬ [ ЭТОТ СПИСОК СОДЕРЖИТ ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 1 
будет число 5

7.З.Ппопелуоы обработки спиокоя. 
"Процедурыфункции" также возможно использовать для вы

полнения "операция над списками, например, процедуру: 

ВЗЯТЬ_СЛОВ0_ИЭ (СПИСОК ; 
РЕЗУЛЬТАТ : СПИСОК в ВЫБОР ( СОСЧИТАТЬ : СПИСОК ) 

Результатом выполнения "процедуры$ункции" ВЭЯТЬ_СЛОеО_ИЭ 



Судет случайно выбранный элемент из описка, который указыва
ется при вызове.процедуры. Отметим, что процедуре обрабаты
вает списки произвольной длины. Если ввести команду 

ВЫВЕСТИ ВЗЯТЬ_СЛОВ0_ИЗ !СПИСОК1 . 
будет выведено случайно выбранное слово на списка СПИСОК1 • 

Теперь изменим процедуру ПИСАТЬ_ПРЕВЛОЖЕНИЕ. Используя 
только что введенные команды' 

ПИСАТЬПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ '• * СОЕДИНИТЬ ВЗЯТЬСЛОВОИЭ :СПИС0К1 

СОЕДИНИТЬ ВЗЯТЬ_СЛ0В0_ИЗ СПИСОК2 
ВЗЯТЬ_СЛОВО_ИЗ 1СПИСОКЗ 

ВЫВЕСТИ < ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сперва в переменной ПРЕДЛОЖЕНИЕ Формируется случайное пред
ложение, а потом значение этой переменной выводится на экран 
дисплея. Таким образом, предложение будет напечатано в одной 
строке. Процедура также не накладывает ограничение на длину 
используемых списков. 

7.а.подописки. 
Лсго. также, как и другие языки программирования, кото

рые имеет возможности обработки списков (например, L I S P 
С б 1 ) . удобно использовать для .работы с и е р а р х и 
ч е с к и организованной информацией* Таким образом, органи 
зеванная информация позволяет легко справляться с большим 
объемом данных, несмотря на ограниченную память микроэвм. В 
частности, может моделироваться структура человеческого мыц
ления и языка. 

Возможность .иерархической организации информации в Лого 
следует из факта, что элементами списков могут быть списки
Например, определим переменную СЕМЬЯ

СЕМЬЯ :• I [ ЛЮДА СЕРГЕИ ] [ САША ОЛЕГ МАША 1 ] 
Список СЕМЬЯ имеет два элемента, каждый из которых в своп 
очередь является списком I ЛОЛА СЕРГЕИ 1  подсписок списка 
СЕМЬЯ, первый элемент этого подсписка  ЛЮДА, а первый эле
мент списка СЕМЬ Я  это I ЛЮДА СЕРГЕИ ) Иерархическую струк 
туру СЕМЬЯ можно представить в виде (рис 3)i. 



СЕМЬЯ 
I 

. ™ » « САШЛ 
С О Т Е * ОЛЕГ 

НЛШн 

Рис • 3. 

Для этого списка результатом выполнения команды 
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ > СЕМЬ Я 

будет "ЛОДА". а результатом выполнения команды 
ПЕРВЫЙ БЕЗПЕРВОГО :СЕМЬ Я 

будет "САША". Новый "член семьи" к списку СЕМЬЯ добавляется 
следующей командой! 

В_КОНЕЦ БЕЗ—ПЕРВОГО • СЕМЬЯ "ЕРА 
Учащиеся могут создать списки информации, которые для 

них представляют интерес, например, списки прочитанных книг, 
своих друзей, оценок по учебным дисциплинам, или список 
школьных спортивных команд (вместе с полученными очками). 
Используя простыв рекурсивные процедуры, дети могут Опериро
вать с .информацией! добавить к списку новую информацию, вы
бросить информацию ив списка, переместить информацию на дру
гое место в списке, проделать арифметические операции. 

В качестве примера рассмотрим список ЖУРНАЛ, в котором 
содержатся оценки по учебным предметам одного ученика и све
дения о нем. и запишем несколько процедур для обработки на
ходящейся в журнале информации. Определим структуру списка 
Ж У Р Н А Л в виде (рис. »>! 

Рис *. 
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Список ЖУРНАЛ содержит две элемента, которые является 
списками. Первый список, состоящий из трек элементов, содер
жит сведения об ученике: фамилия, имя и отчество, дата рожде
ния и адрес. Элементами второго подсписка являются списки из 
двух элементов> первый  название учебного предмета, а вто
рой  список оценок ученика по этому предмету. Список оценок 
в начале каждой четверти пустой

Список ЖУРНАЛ возможно определить двумя способами. Во

первых, непосредственно' 

ЖУРНАЛ ' I [КРУМИНЪШИВАРСЯНОВИЧ 17.09.73 РИГА.226005. 
УЛ. ЗАЛЕС.108.5271031 

I (МАТЕМАТИКА II } (ФИЗИКА (1 1 [ХИМИЯ [1 } 
[АСТРОНОМИЯ П ) [ГЕОГРАФИЯ (3 1 1 

Вовторых, список можно строить, начиная с подсписков. 
Используем переменные ИМЯ. ДАТА и АДРЕС' 

ИМЯ ! "КРУМИНЬ Ш_ИВАРС_ЯНОВИЧ 
ДАТА : "17.09.73 
АДРЕС : "РИГА. 226005.УЛ.ЗАЛЕС. 108.527ЮЗ 

Затем формируется переменная СВЕДЕНИЯ: 
СВЕДЕНИЯ :• ['ИМЯ :ДАТА IАДРЕС! 

Отсюда видно, что внутри списков используются имена перемен
ных. ' • . 

Установить набор предметов, содержащиеся в переменной 
Д Н Е В Н И К , можно используя рекурсивную процедуру НАЧАЛО—ГОДА• 
сперва определив переменную ПРЕДМЕТЫ, содержащую список всех 
учебных предметов, и переменную ОЦЕНКИ, которая пока явля
ется пустым списком' 

ПРЕДМЕТЫ :• С МАТЕМАТИКА ФИЗИКА ХИМИЯ АСТРОНОМИЯ 
ГЕОГРАФИЯ 1 

ОЦЕНКИ ' (} 
ДНЕВНИК : (1 

Определим процедуру: 

НАЧАЛО_ГОДА (ПРЕДМЕТЫ) 
ЕСЛИ СОСЧИТАТЬ :ПРЕДМЕТЫ > О 

ТО СОЕДИНИТЬ : ДНЕВНИК 



СОЕДИНИТЬ ПЕРВЫЙ :ПРЕДМЕТЫ : ОЦЕНКИ 
НАЧАЛО—ГОДА ВЕЭПЕРВОГО ! ПРЕДМЕТЫ 

. вов . \ ' ; ; ; . { : • г*.^.*'--.'-•/.•'*?^ М 'г:Ях- Ы'^^Щ-^ '.У' 

Процедура вызывается строкой' 
НАЧАЛОГОДА 'ПРЕДМЕТЫ 

Процедура берет первый элемент описка ПРЕДМЕТЫ, присоединяет 
к нему список ОЦЕНКИ, и добавляет к списку ДНЕВНИК. После 
этого процедура вызывает сама себя, но сейчас рассматривает 
список ПРЕДМЕТЫ уже без первого элемента. Это продолжается 
.до тек пор. пока список ПРЕДМЕТЫ не исчерпан, А Л Г О Р И Т М тако
го типа характерен для процедур обработки списков 

Когда переменные СВЕДЕНИЯ и Д Н Е В Н И К определены, можно 
определить список ЖУРНАЛ: 

ЖУРНАЛ ! ( 'СВЕДЕНИЯ 'ДНЕВНИК ] 
Полученные учеником во время четверти оценки необходимо 

занести в ЖУРНАЛ. Для этого используется процедура ЗАНЕСТИ— 
ОЦЕНКУ: ' " 

ЗАНЕСТИОиЕНКУ (ОЦЕНКА) 
ЛНЕВНИГ ' ВЕЗПЕРВОГО 'ЖУРНАЛ 
НАПЕЧАТАТЬ 'ДНЕВНИК 
КАКОИПРЕДМЕТ 
ОФОРМИТЬ —ЗАПИСЬ 'ДНЕВНИК •• 
ЖУРНАЛ : СОЕДИНИТЬ ПЕРВЫЙ 'ЖУРНАЛ : ДНЕВНИК 

Вели ученик получил оценку по физике, нужно ввести ко
манду! • •• 

ЭА1ЧЕСТИ-0иЕНКУ » 

Сперва на экран будет выведен список названий предметов 
(процедуре НАПЕЧАТАТЬ), и необходимо будет ввести название 
предмета, по какому получена оценка (процедура ' К А К О Й _ П Р Е Л 
МЕТ). Процедура ОФОРМИТЬЗАПИСЬ найдет соответствующий эле

мент в списке ДНЕВНИК н добавит к нему новую оценку Нако

нец, обновляется список ЖУРНАЛ
Вот. определения процедур, вызываемых процедурен ЗАНЕС

ТИОЦЕНКУ: 



НАПЕЧАТАТЬ (СПИСОК) 
ЕСЛИ СОСЧИТАТЬ :СПИСОК > О 

ТО ВЫВЕСТИ ПЕРВЫЙ ^СПИСОК 
НАПЕЧАТАТЬ ВЕЗ_ПЕРВ0Г0 : СПИСОК 

(Вместо условия "СОСЧИТАТЬ 'СПИСОК > о" может твкже быть ус
ловие "IСПИСОК <> П". ) 

КАКОЙ_ПРЕДМЕТ 
.ВЫВЕСТИ [Введите название предмета] 
ВВЕСТИ ПРЕДМЕТ 

ОФОРМИТЬ „ЗАПИСЬ (ДНЕВНИК) 
ЕСЛИ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 'ДНЕВНИК  'ПРЕДМЕТ 

ТО ВКОНЕЦ ВЕЗПЕРВОГО ПЕРВЫЙ 'ДНЕВНИК 'ОЦЕНКА 
ИНАЧЕ ОФОРМИТЬ—ЗАПИСЬ ВЕЭПЕРВОГО ' ДНЕВНИК 

ВСЕ' " '• :';:г>; Ч-уЛ;-' V'" Л 

В конце четверти с помошьо процедуры ОЦЕНКА—ЧЕТВЕРТИ по
лучим список средних оценок ученике по всем предметам:' 

ОЦЕНКА—ЧЕТВЕРТИ (ДНЕВНИК) 
ЕСЛИ СОСЧИТАТЬ :ДНЕВНИК > О 

ТО ПРЕДМЕТ '• ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ •' ДНЕВНИК 
ОЦЕНКИ : БЕЗПЕРВОГО ПЕРВЫЙ 'ДНЕВНИК 
ДЛИНА : ОТСЧИТАТЬ 'ОЦЕНКИ 
СУММА :  О 
СТРОКА :• СОЕДИНИТЬ :ПРЕДМЕТ ВЫЧИСЛИТЬ 'ОЦЕНКИ 
ВЫВЕСТИ : СТРОКА 
ОЦЕНКА—ЧЕТВЕРТИ ВЕЭПЕРВОГО :ДНЕВНИК 

; ВСЕ . "'V 

Чтобы получить на экране дисплея список оценок ученика в 
четверти по всем предметам, нужно ввести строки: 

ДНЕВНИК : БЕЗ_ПЕРВ0Г0 : ЖУРНАЛ 
ОЦЕНКА—ЧЕТВЕРТИ : ДНЕВНИК 
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Процедура ОЦЕНКА—ЧЕТВЕРТИ рассматривает каждый элемент спис
ка ДНЕВНИК• В переменную ПРЕДМЕТ записывается название пред
мета, а в переменную ОЦЕНКИ  список оценок по этому предме
ту. Используется вспомогательные переменные: СУММА  для вы
числения средней оценки. ДЛИНА  для запоминания количества 
оценок по данному предмету, и СТРОКА  для формирования ин
формации, выводимой на экран дисплея. Процедура ОЦЕНКА—ЧЕТ
ВЕРТИ вызывает "процедуруфункцию" ВЫЧИСЛИТЬ, которая проде
лывает работу вычисления средней оценки ученика по данному 
предмету. Ее определение следующее: 

ВЫЧИСЛИТЬ (СПИСОК) 
ЕСЛИ СОСЧИТАТЬ : СПИСОК > О 

ТО СУММА : : СУММА * ПЕРВЫЙ : СПИСОК 
ВЫЧИСЛИТЬ БЕЭПЕРВОГО 'СПИСОК 

ВСЕ 
РЕЗУЛЬТАТ 'СУММА / 'ДЛИНА 

Допустим, что поменялся адрес ученика. В таком случае 
необходимо пассматривать подсписок СВЕДЕНИЯ' 

СВЕДЕНИЯ :  ПЕРВЫЙ 'ЖУРНАЛ 
Новый адрес запишем в переменную АДРЕС: 

АДРЕС :• "РИГА.УЛ.КУДРАС.1036.6Ю887 
Как известно, адрес ученика содержится в третьем  последнем 
элементе подсписка СВЕДЕНИЯ. Этот элемент нужно изменить: 

СВЕДЕНИЯ ' ВКОНЕЦ БЕЭПОСЛЕЛНЕГО : СВЕДЕНИЯ : АДРЕС 
Наконец, измененный подсписок СВЕДЕНИЯ необходимо опять 
включить а список ЖУРНАЛ: 

ЖУРНАЛ :  СОЕДИНИТЬ : СВЕДЕНИЯ БЕЗ—ПЕРВОГО : ЖУРНАЛ 
Аналогично создается список с оценками всех учеников 

класса, но такой описок будет уже больше по обьему и его 
структура, будет сложнее. 

З а к л ю ч е н и е 

Система Лого, описанная в I 1 3. позволяет оргенизоЕЭть 
практическую работу учащихся пс отдельны. вопросам темы "Ал
горитмический язык" курса "С ИиЕТ" Г $ •}: "Черепашка и ее ко
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манды". "Вспомогательные алгоритмы", "команда повторения п 
сад"

Описанные в этой статье возможности языка Лого находятся 
в стадии проектирования и реализации и В О Й Д У Т В расширенную 
(в сравнении e i l ] ) версию системы, которая предназначена 
для изучения следующих тем курса "ОИиВТ" С 5 1: "Арифмети
ческие выражения и правила их записи". "Команда повторения 
пока". "Условия, команды ветвления и контроля". "Величина в 
алгоритмическом языке, команда присваивания". "Результаты 
алгоритмов и алгоритмыФункции". "Символьные и литерные ве
личины". "Команды вводавывода в алгоритмическом языке". 
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УЧЕБНЫЙ ТРЕХАЛФАВИТНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР ДЛЯ КУВТ86 

Возможности распространения персонального компьютера 
обусловлены наличием широкого набора программных средств об
щего назначения, к которым в первую очередь относятся систе
мы подготовки текстов. Лля пеосонального компьютера I B M PC, 
являющегося по существу мировым стандартом, популярны текс
товые процессоры WordStar. Easy Wrltar. C H I Wrltar и др. 
Системы обработки текстов являются составной частью интегри
рованных систем обработки информации Lotus 1гЗ. Symphony, 
Framework и др. ( 1 ). 

Редакторы текстов для компьютеров, поставляемых для сис
темы образования, по сравнению с указанными.' выше имеют ог
раниченный набор команд. Примером могут служить редакторы 
текстов V I E W для ПЭВМ "лсогп" [ 2,3 1. T O R и " М И К Р О М И Р " для 
ПЭВМ "Yamaha" [ 46 ]. Надо отметить, однако, что при проек
тировании названных редакторов для комплектов учебной вычис
лительной техники 1 К У В Т ) авторы тяготели скорее к "идеологии" 
построения редакторе для пользователя, нежели редактора для 
обучения. 

Раэоаботка программного обеспечения, в том числе учебно
го, для микроэвм "Электроника БКоою" (далее "БК"). постав

ляемой 6 систему образования СССР в составе локальной сети 
КУВТ86 с управляющей микроэвм "ДВК2М". наталкивается на 
определенные трудности вследствие крайне ограниченных воз
можностей микроэвм "БК". спроектированной как бытовой ком
пьютер. Поэтому попытки разработки для "ЕК" редактора текста 
по типу пользовательских даже при высоком качестве програм
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мирования. как правило, не очень удачны, поскольку развитость 
одних функций, "например, определение алфавитов ') или обмен 
с диском управляющей ЭВМ С 7 3 оборачивается чрезмерными ог
раничениями других функций  в основном организации "дружест
венной" среды, особенно необходимой для работы в режиме диа
лога учащегося с соответствующим программным средством учеб
ного назначения. 

Принимаясь за разработку "очередного" текстового редак
тора для "БК". авторы видели свою задачу в создании програм
много средства для использования его прежде всего в условиях 
насыщенного курса "Основы информатики и вычислительной тех
ники" ("ОИиВТ"). с целью ознакомления потенциальных пользова
телей компьютера  учащихся старших классов вредней школы 
с основными возможностями пользовательских текстовых процес
соров на примере специально созданной "действующей модели" 
учебного текстового редактора (УТР). 

1. Принципы разработки УТР 

При проектировании УТР разработчики исходили из следую
щих ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ: 

1. Необходимость создания "дружественной среды" диалога 
с учащимся, наличие "меню", комментариев, сообщений об ошиб
ках, контекстно зависимых подсказок. 

2. Возможность создания и редактирования текстов, содер
жащих символы одновременно трех алфавитов  латышского, ла
тинского и русского. 

3 Необходимость реализации минимального набора Функций 
перемещения курсора, редактирования символа, строки, блока 
(в том числе форматирования), разметки текста для печати. 

а. Необходимость сохранения текстовых файлов на диске 
управляющей ЭВМ. 

') Кузьмина ЛМ. Текстовый редактор с переменным алфави
том для КУВТ87 // Программа авя научной конференции ЛГУ им 
П.Стучки (г.Рига, ю  1 7 февраля '989 года). Секция приклад
ной информатики. Рига! ЛГУ им. П.Стучки. 1989. С ао. 



5. Возможность распечатки текстовых файлов на печатающем 
устройстве ("D100") управляющей ЭВМ с максимальным исполь
зованием стандартных Ш Р И Ф Т О В И режимов печати. 

6. Возможность подготовки образцов текстов, наиболее час 
то встречающихся в учебном процессе, с использованием разра
ботанного УТР. 

7. в составе комплекса программ УТР имеется набор прос
тых программ на языке программирования B A S I C , изучение кото
рого входит в программу курса "ОИиВТ". для анализа на уроках 
информатики некоторых алгоритмов редактирования текстов. 

Далее остановимся на некоторых возможностях УТР. 

г. Режимы УТР. Планировка экрана 

Диалог с учащимися ведется на латышском или русском язы
ке по выбору пользователя УТР. Выбор языка можно сделать при 
появлении заставки УТР Всё сообщения, содержащиеся в кадре 
заставки (рис 1). приведены на обоих языках. 

После выбора языка диалога обучаемому доступны два режи
ма: режим обмена о диском и режим редактирования (соответст

венно рис. 2 и З.А: все сообщения для примера даны на латыш
ском языке)• 

На экране информация располагается в трех областях: 
 строки 1923  область комментариев. В режиме обмена с 

диском в области располагается "меню" доступных команд. В 
режиме редактирования  полный список доступных команд ре
дактирования и соответствующие им комбинации клавиш. Послед
ний список разделен на пять "страниц", которые появляются 
циклически в указанной области. Клавиши, соответствующие ко
мандам, отмечены инверсией символа (на рис. 11 подчеркнуты)! 

 строки 1617  об.тзсть сообщений об ошибках, контекст
но зависимых подсказок и директив. "Мигающие" сообщения яе

т 
ляются реакцией на действия пользователя: 

 строки о1й  информационная область. В режиме обме
на с диском в области р з з м н щ ч н г е я справочная информация о 
текстовых Файлах. В режиме редактирования  область содер
жит текуткую "страницу" редактируемого текста

Строки 15 и 18 являются разделительными. В командной 



(с) Riga: LVII SC. SAIPL Versija 1969-1.1 
(О) Рита: BU ПРИ ЛГУ. ЛПШВИ Версия 1989-1.1 

М А С I В U T E K S T U 
R E D A K T O R S 

У Ч Е Б Н Ы Й 
Р Е Д 

Т Е К С Т О В Ы Й 
А К Т О Р 

I z v ē l ē j i e t i e s d i a l o g a v a l o d u ! 
В ы б е р и т е я з ы к д и а л о г а ' 

Ļ - latviešu valoda СТОП - Izeja no redaktora 
С - русский язык выход из редактора 

Рис- 1. Планировка экрана для режима выбора языка диалога. 

1 (о) Risa: LVU SC. SAIPL Versija 1989-1.1. 1 

ti" A P M A I N Ā S R E 2 X К S A R D I S K U 1 

1 Rediģējamais tekāta lr nolasīts no faila 1 

1 vel var Ievadīt 7500 simbolus 

1 K o m a n d a i 
l F e l l e n o s a u k u m a . 

Lasi B a r i » 1 

1 I e v a d i e t f a i l a n o s a u k u m u ! I 

1 и 
1 СТОП - lteja no redak ora 

1 РРЛ - realgesanas reilms 

- jaunais teksts 1 
Ļ Q T faila lasīšana 1 
£ - faila papildināšana t 

Q - fails saclabasang • 
Ķ - diska katalogs i 

Рис- 2. Планировка екраиа д.-я режима обмена с диском. 
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v a i k o m a n d u I t 
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PRfl  apmaiņas režīma ar disku AP2 ? - komentāru turpinājums! 

K u r s o r a p ā r v i e t o š a n a 
2 i li <ji - par vienu pozīciju 

AP 2, * / AP2 j. - par vienu lapaspusi (15 rindas) uz auisu / leju f 
AP2 < / AP2 ļ - uz Iepriekšēja / ntkoss verda sakumu f 

I e v a d i e t t e k s t u 

Рис. 3- Планировка экрана для режима редактирования. 

I S i m b o l a r e d i ģ ē š a n a 
t K_X - simbola lesprausanas / aizvietošanas režīma pārslēgšana 
l :--> - Iespraust tuktuau :<-- - Izdzēst simbolu' 

I R l n d a s r * 
' AP2 2 - leepreuet tūkto rindu 
' APŽ 0_ - Izmest rindu 

1 t e e а n а 
AP2 2 ~ sadalīt rindu 
AP2 8  savienot rindu 

! В 1 о К а « 
I АР2 г - uzstādīt markerl 
! (iezīmēt bloku) 

AP2 ļ - formalizēt bloku 

C e * a n a 
AP2 » - pārvietot bloku 
Af>2 ī - nokopēt bloku ' 
A£2 6 - Izdzēst bloku I 

! I z d r i . k a s r e t . I m l I 
i AP2 * - uzstādīt Intervālu eterp rlndtm un parnumuret rlndae ! 
1 AP2 l - uzstādīt lepaspuses numura radītāju ' I 

P h c ». Комментарии при циклическом нажатии 
комбинации клавиш АРг ? 

http://Izdri.kasret.Iml
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отроке выводятся краткие сообщения о разработчике, версии, а 
также некоторые команды монитора. 

3. Режим обмена с диском 

В режиме доступны следующие команды (список команд на ла
тышском языке приведен на рис 2)1 

 Новый. Освобождается область памяти, отведенная для ре
дактируемого текста. 

 чтение. Автоматически выполняется команда Новый. Фалл 
с указанным именем читается с диска. Прочитанный файл разме
щается в предварительно освобожденной области, отводимой для 
редактируемого текста. 

 Добавление. Прочитанный файл (или если не хватит мес
та, то его часть) размещается в области памяти, еше не заня
той ранее введенным текстом. 

 Запись. Отредактированный текст из области памяти за
писывается в файл на диске под указанным именем. 

 Каталог В информационную область экрана выдается спи
сок хранящихся на диске Файлов, ранее подготовленных с помо
щью текстового редактора. " 

4. Режим редактирования 

Информационная область (строки о14) режима редактиро
вания представляет собой "окно", относительно которого с 
помощью курсора перемещается текст. "Окно" отсекает от текс
та "текущую" страницу (15 трок)  см. р и с 3

Каждая строка содержит 64 позиции (нумерация от о до 63). 
Для размещения редактируемого текста отводятся 60 позиция (о 
3 по 62). строки могут быть пронумерованы  первые две пози
ции (о и 1). Вормо'кна нумерация страниц • отмечався первая 
с—юка каждой страницы). 

В командной строке содержатся раэмека отроки, некоторые 
команды монитора, а также число своСодцух бчят в оЛласти па
мяти, отведенное для редактируемого текста. В первых четырех 
позициях (от о до 3 > командное строки указан выбранный ин
тервал для посладусщея пе атк текста
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В режиме редактирования обучаемому доступны следующие 

группы команд (список команд на латышском языке приведен на 
рис. 3.1): 

 перемещение курсора! 
 редактирование символа; 
 редактир ванио строки! 
 редактирование блока: 
 режимы печати. 
Минимальный набор выполняемых команд текстового редакто

ра, необходимый для ознакомления на занятинх по курсу "оииВТ" 
по мнению авторов, следующий: 

1. Перемещение курсора: на одну позицию вверх, вниз, вле
во или вправо: на одну "страницу" (15 строк) вверх и вниз! с 
первого символа слова на первый символ соседнего слова. 

2. Редактирование символа: вставка пробела: стирание сим
вола: переключение режима замена/вставка (при вводе текста 
замена ранее введенного символа на новый или сохранение ра
нее введенного символа посредством егс^сдвига). 

3. Редактирование отроки! вставка пустой строки; стира
ние строки! ооединение двух строк; разделение одной строки 
на две

1. Редактирование блока! разметка блока  обозначение 
части текста двумя курсорами; стирание блока: перенос блока 
в указанное курсором место: дублирование блока на указанное 
курсором место. 

Ключевым моментом является наличие в УТР команды форма
тизации блока с выравниванием редактируемого текста по пра
вому краю. Команда может применяться после других команд ре
дактирования для придания тексту эстетически оформленного 
вида. 

5. Режимы печати: установка интервала для печати (числа 
строк в странице); нумерация страниц. 

5. Распределение памяти и структура программы. 
Кодовая таблица и алфавиты редактора

Память "БК" (без экранного ОЗУ)  16 К. доступная дли 
программы, разделена на сяедухшие зоны: 
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 область редактируемого текста: 
 область программы УТР
Программа УТР имеет оверлейную структуру и содержит: 
 корневой сегмент (в том числе программу вывода букв 

латышского алфавита: программу обработки ошибок) общие пере
менные и ядро УТР)! 

 транзитная область (в том числе программы обмена о дис
ком или программы редактирования текста) текстовые константы 
для диалога на латышском или русском языках). 

Независимо от УТР как а режиме МОНИТОРа. так и в режиме 
В А ? 1 С а может применяться программа ЬРЬРЬР вывода на экран 
букв латышского алфавита

Клавиатура "БК". состоящая из 71 клавиш, позволяет полу
чить полный набор 8ми разрядных кодов

Изображение символа на экране дисплея "БК" Формируется 
драйвером ТВприемника, находящимся в ПЗУ по системному за

просу программы пользователя Изменение изображения символа 
возможно с помощью специальной программы, постоянно находя
щейся в оперативной памяти, перехватывающей системные запро
сы и формирующей, если это необходимо, другое изображение 
символа. Для работы с латышским алфавитом разработана про
грамма ЬРЬРЬР. позволяющая перехватывать системный запрос 
драйверу ТВприемника и после вывода стандартного изображе
ния символа дополнять его диакритическим знаком. 

Для кодов символов латышского алфавита с диакритическими 
знаками использована часть КОДОВОЙ таблицы, отведенная под 
графические символы (табл 1) Для обеспечения удобства ра
боты с клавиатурой коды символов латышского алфавита форми
руются при одновременном нажатии клавиши <АР2> и соответст
вующей клавиши без диакритического знака (например. <э>). Для 
этого программа ЬРЬРЬР перехватывает обработку кодов, форми
руемых по регистру <АР2>. в регистре <РУС> при одновременном 
нажатии <АР2> и алфавитноцифровой клавиши код обрабавывает
ся стандартно, и на экран выводится графический символ. В 
регистре <ЛАТ> соответствующие символы выводятся с диакрити
ческим знаком. 
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Таблица 1 Кодовая таблица для трехалфавитного 
редактора текстов. 
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6. Вывод текстового таила на печать с управлюшей ЭВМ 

вывод на печать содержимого текстового файла, сохра
ненного на диске, производится с использованием печатающего 
устройства (в описываемом варианте  " о  ю о " ) . подключенного 
к управлявшей ЭВМ "ДВК2М". Специальная программа, работав
шая в "ДВКгм". проводит построчный анализ текстового Файла, 
содержащего символы трех алфавитов Строка печатается в два 
приема: 

 выводятся стандартные символы латинского и оусского 
алфавитов: 
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 символы с кодами латышского алфавита дополняется необ

ходимыми диакритическими знаками после программного переклю
чения печатающего устройства в графический режим. 

Такой подход позволяет программно управлять режимами пе
чатающего устройства, в том числе! 

 изменять "качество" печати, например, задавать выдели
тельный Ш Р И Ф Т и/или шрифт в Д В О Й Н О Й пропечаткой! 

 изменять интервал между строками, например, один, два 
или полтора интервала; 

 изменять шрифт, например, уплотненный или укрупненный. 

7. Использование УТР для подготовки текстов 

С использованием разработанного УТР подготовлены некото
рые образцы текстов из приведенного ниже списка, который, ес
тественно, не является исчерпывающим: 

 календарь! 
 расписание уроков, дневник, табель успеваемости; 
 план урока, текстовый опорный конспект) 

•  список приборов и технических средств! 
 список литературы к уроку, теме, курсу! 
 латышскорусскоанглийский словарь: 
 ликтакт. план, сочинение! 
 таблица умножения, таблица дифференцирования элемен

тарных функций: 
 список адресов и телефонов родителей учеников: 

' объявление, график дежурств, заметка в стенную газету: 
 заявление, деловое письмо, приказ. 

8. А Л Г О Р И Т М Ы редактирования на языке B A S I C 

Для анализа на уроках информатики составлены алгоритмы, 
блоксхемы и программы на языке B A S I C , реализующие следующие 
команды редактирования: перемещение курсора на одну позицию, 
на сану страницу, в начало предыдущего или следующего слова: 
переключение режима вставка/замена символа, вставка пробела 
и удаление символа: работа со строками. 

По составленным алгоритмам подготовлены действующие нь 



"БК" программыупражнения (за исключением обработки тексто
вых строк  изза дефектов в применяемой в настоящий момент 
версии языка B A S I C ) . Программыупражнения могут применяться 
для развития у учащихся навыков работы с клавиатурой и о пе
речисленными командами полной версии УТР. 
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ПРОГРАММА "ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА" В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Компьютерная грамотность подразумевает наличие у пользо

вателя определенного объема знания о роли и месте компьютера 
в той или иной сфере человеческой деятельности и навыков 
применения компьютера и программного обеспечения При этом 
для различны): категорий пользователей объем знаний может су
щественно различаться. Однако имеются такие прикладные про
граммы, которые широка применяются практически всеми пользо
вателями независимо от сферы их деятельности К ним относят
ся в первую очередь текстовые редакторы, базы данных, элект
ронные таблицы [ 1 1 • 

В состав курса информатики и вычислительной техники для 
средней школы [ 2 ] включена тема "Электронная таблица" О Т ) . 
Изучение конкретной прикладной программы в процессе решения 
задач включает: 

 понимание цели, назначения, возможностей программы: 
 освоение возможностей программы: 
 изучение способов обработки и анализа информации: 
 изучение возможных применений программы

Пользователю "ЭТ" необходимо освоить также управление про
граммой, структуру информации на экоане. виды сообщений и 
возможную реакцию на них. 

Цель программы "ЭТ"  создание таблицы, поля К О Т О Р О Й мо
гут содержать числа, названия, формулы, и обеспечение воз
можностей выполнения действия с элементами таблицы. Органи

зация экрана должна способствовать получению информации о 
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данных в элементах .аблииы. в твюве информации., связанной с 
управлением программой, организацией диалога и др. 

В работе приводится описание реализации программы "ЭТ" 
для микроэвм "Электроника БКоою" (далее "БК"). входящей в 
состав КУВТ66. для загрузки блоков программы. Файлов табли
цы и распечатки таблицы используется возможности локальной 
сети КУВТ86. 

1. Логическая отоуктура таблицы 

Программе дает возможность создавать в памяти микроэвм 
"БК" таблицу, состоящую не более, чем из г& строк и 12 столб
цов. Элементами таблицы могут быть действительные числа, со
держащие не более 7 значащих цифр. 

Каждая строка имеет поле для названия строки, каждый 
столбец имеет два поля для его названия. Название может со
держать не более а символов. 

Кроме того, в каждой строке и в каждом столбце предусмот
рено поле для хранения номера. Номер состоит на Ц И Ф Р (начи

ная с "i". с вагон "1") и буквы К (для столбца) или R (для 
строки)• 

Числовые значения таблицы вводятся с клавиатуры или вы
числяются по Формуле Каждый столбец и каждая строка имеет 
поле, куда помешается формула.и ее длина не должна превышать 
3 0 символов Номера строк и столбцов используются при записи 
Формул для указания соответствующих аргументов. Например, 
если во второй строке записана формула 2*81. то каждый эле
мент второй строки будет вдвое больше соответствующего эле
менте первой. 

Логическая структура таблицы показана на р и с 1. Число

вые значения, Ф О Р М У Л Ы , названия соответствуют конкретной 
решаемой задаче Номера строк и столбцов R1.R2....,R25i 
K1.K2,...»К12 засылаются при формировании таблицы в начале 
работы программы, а поля определяются пользователем ао время 
работы» •• ' 
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Рис. 1. Логическая структура таблицы: 
а  поле для числовых значения: 
п  поле для названий: 
f  поле для формул. 

г. запись Формул 

ФОРМУЛОЙ является любое арифметическое выражение, запи

санное по правилам языка BASIC. Аргументами выражения могут 
быть константы и номера строк и столбцов. 

В записи формулы для строки Допустимы только номера 
СТРОК R1.R2 R25. а также обозначения. RS и RX. где RS 
означает сумму веек предыдущих (до строки формулы) отрок, RX 
означает умножение всех предыдущих отрок. 

в записи формулы для столбце допустимы только номера 
столбцов! К1.К2....,К12. в также ка и кх (аналогично RS и RX>. 

В записи формулы допускаются знаки арифметических опера
ций: "«"i Pigi "»"» "/"* "Ч " (возведение в степень): "\" 
(целая часть от деления): "МОР" (остаток от деления). Допол
нительно введена операция "ж" (процент). Могут использовать
ся математические ФУНКЦИИ: sim cos. LOG; TAN: S«R¡ ATN; 
EXP: ABS: PIx¡ INT; SQN. как для арифметических выражения, 
тек и для математическим ФУНКЦИЙ тип и область определения 
аргументов соответствуют правилам языка BASIC ДЛЯ "ВК". 



 116 
3 Действия с элементами таблицы 

. программа позволяет выполнять следующие действия) 
* определение значений элементов таблицы (первоначаль

ный ввод с клавиатуры числовых данных, названий, формул)! 
 замену значения элементов таблицы (повторный ввод с 

клавиатуры числовых данных, названий, Ф О Р М У Л ) ! 
 вычисление значений элементов таблицы для тех строк и 

столбцов, для которых веданы Формулы) 
 автоматическое вычисление значения элементов таблицы 

при каждой их замене: 
 вались таблицы на дискету или кассету: 
 чтение таблицы с дискеты или кассеты в память "БК": 
 распечатку части таблицы, отображенной на экране: 
 распечатку копии всей таблицы без формул! 
 распечатку всех формул для данной таблицы: 
 распечатку любой С Т Р О К И И Л И столбца! 
 вывод на экран значений отрок или столбцов в виде 

столбиковой диаграммы! 
 вывод на экран вначения отрок или столбцов в виде ли

нейного графика.. 

».. Структура экрана 

Для отображения результатов работы программы, а также 
для организации диалога о пользователем, используется экран, 
разделенный по типу информации на Три зоны. 

Верхняя, основная часть экрана (1$ строк) используется 
для вывода элементов таблицы На экране не может быть отобое 
жена вся•таблица из 25 строк и 12 столбцов, поэтому поле 
экрана используется в качестве "окне ". которое накладывает
ся на нужную ее часть. "Окно" позволяет отобразить 12 строк 
и * столбца*, в также соответствующие им названия и номера. 
Используя управлявший курсор можно выбрать нужное поле табли 
цы для ввода или изменения значения используя атот же уп
равлявший курсор, можно изменить положение "окна" на таблице 

Следующая зона экрана (с 15 по 18 отроку; служит для вы
вода сообщения программы

Во время диалога с пользователем эта зона используется 



также пои вводе информации, введенная о клавиатуры информа
ция (числа, формулы, названия) отображается в 16 строке эк
рана Только после нажатия <В80Д> эта информация помешается 
в соответствующее п о м таблицы

Ф О Р М У Л Ы отображаются на вкране а вон* сообщений в тот 
момент, когда управлявший курсор находится в поле номера 
строки или столбив. "Меню" содержит список команд* Некоторые 
команды могут иметь параметры. Пои понови клавиш ">" и "<" 
управляющий курсор устанавливается на название команды или 
параметр. Нажатием <880Л> устанавливается значение парамет
ра, либо выполняется команда* 

5 структура программы 

Программа состоит ив четырех блоков. Первый управлявший 
блок выводит на экран список трех основных режимов, каждому 
из которых соответствует один блох программы. При выборе по
льзователем нужного режима, загружается и запускается со
ответствующий блок программы. Каждый ив трех блоков заканчи

вает работу загрузкой и запуском управляющего блока. Наи

менования блоков соответствуют названиям режимов. в стиоках 
"меню". 

При загрузке и запуске левого блока программы таблица в 
памяти "вк" не сохраняется к ее нужно считывать заново

Логическая структура программы приведена на р и с г. 

6. Функциональные возможности основных блоков программ! 

Для краткого описания возможностей блоков программы 
представлен список команд в "меню", если команде имеет пара
метры, то для каждого на них представлена совокупность воз
можных значений. 

Команды и параметры блока программы для создания таблицы 
показаны на р и с Э< 
Т А Б Л И Ц А  установка управляющего курсора для определения 

И изменения елементбв таблицы! 
С Ч Е Т  вычисление значений элементов таблицы по формулам 

(если такиезаданы)! 
1я параметр задает посадок выполнения формул 
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2й параметр позволяет установить режим автомати
ческого вычисления формул при каждом вводе или за
мене элементе таблицы. 

ФАЙЛ  запись или чтение таблицы! 
ОЧИСТКА  очистка всех полей таблицы! 

КОНЕЦ  загрузка и запуск управлявшего блока программы, 
на рис. « представлены команды и параметры блока вывода 

информации на печать) 
ТАБЛИЦА  установка управляющего курсора и просмотр таблицы) 

Ф А Й Л  чтение файла таблицы! 
ПЕЧАТЬ  распечатка информации! 

1й параметр задает вид печатаемой информации (ко

пия экрана, таблица, формулы, строка, столбец): 
гй параметр указывает тип подключения принтера: 
3й параметр указывает номер, если 1й параметр 
задает печать строки или столбца: 
"я параметр задает режим использования буфера: 

К О Н Е Ц  загрузка и запуск управлявшего блока программы. 
Рис 5 содержит список команд и параметров для выдачи 

диаграмм или графиков 
ТАБЛИЦА  установка управлявшего курсора и просмотр табли

цы для выбора данных! 
ФАЙЛ  чтение таблицы! 

ГРАФИК  построение на экране диаграммы или графика: 
1я параметр задает вид: 
гй параметр указывает выбор переменной (строка 
или столбец)! 

В нижней части за элементами СТРОКИ и СТОЛБЦЫ указываю
тся конкретные номера строк или столбцов для переменных и 
конкретные позиции переменных для построения графика. Как 
видно из рис. 5. программа допускает не более пяти перемен
ных и для каждой переменной не более пяти значения

К О Н Е Ц  загрузка и запуск управляющего блока программы

7. Использование электронных таблиц обработки информации 

Первоначально "ЭТ" использовались в коммерческом деле 
( 3 1. "ЭТ". в основном, предназначены для работы с числовой 
информацией и применяются менеджерами, экономистами, бухгал
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тесани, работниками сберкасс. Пои анализе экономической' ин
формации часто возникают ситуации, когда целесообразно рас
смотреть несколько вариантов! "Что будет, если•• "• С помо
щь» "эт" легко моделировать такие ситуации, для каждого на
бора данных вычислять характерные показатели и выбирать наи

более подходящее решение проблемы. 
С помощью "эт" может быть освоена обработка экономичес

кой информации Для этого полезно рассмотреть задачи плани
рования финансовых операций, а также распределения средств 
семейного бюджета [•>)•. 

В табл. 1 приведен пример планирования семейного бюджета. 
В первых столбцах располагается месячная заработная плата 
членов семьи и общая сумма. В следующих столбцах  предпола
гаемые расходы ь общая сумма расходов Последний столбец со
держит накопление Задача состоит в выборе оптимального ва
рианта сасходов для накопления определенной суммы в течение 
года

Может быть поставлена задача выбора списка газет и жур
налов из набора желаемых изданий при отведенной сумме денег 
для этих нужд. 

Другой класс экономических задач связан с операциями в 
сберегательной кассе. Табл. г иллюстрирует состояние вкладов 
за разное время при различных процентах прироста. 

"ЭТ" нашли применение при обработке экспериментальных 
данных. На начальном этапе вычислительная техника в основном 
использовалась для сбора и хранения информации и довольно 
ограниченно для обработки и анализа данных С 5 1. Для реше
ния каждой задачи приходилось осваивать разные программы, 
разработанные на различных принципах. Для экономии времени 
школьников и студентов во время лабораторных исследований 
достаточно иметь простую программу для обработки и анализа 
данных. Таким инструментом являются "ЭТ". В случае обработки 
экспериментальных данных "ЭТ" могут быть использованы для 
промежуточных расчетов и сасчетов ошибок в курсе физики С 9 1. 

В математике "ЭТ" удобно использовать для иллюстрации 
методов решения задач. С помощью программы решаются уравне
ния следующими приближенными методами) методом деления от
резка пополам, методом хорд или касатель ых Имеется также 
возможность проследить по шагам выполнение алгоритма вычис
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Таблица 2. Таблица, формула для вычисления накопления 
и раопечатка 7.столбца
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Таблица 1. Таблица и формулы для анализа боджета семьи. 
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ления и повторить итерации необходимое количество раз 1 6 ] . 
С помощью "ЭТ" возможно вычисление значений функций, число
вых рядов, разложение г ряд Тьйлора. 

В задачах алгебры при помощи "эт" (иногда "ЭТ" называет 
табличными процессорами) можно найти сумму матриц, можно 
преобразовать детерминант методом сложения строк и столбцов, 
решить систему линейных уравнения методом сложения уравнений. 

"ЭТ" можно применять для анализа статистической информа
ции, например, для определения средней оценки ученика или 
класса по предмету. 

Для использовании "ЭТ" пользователь должен решить в не
котором смысле проблему "программирования". Для каждой конк
ретной задачи пользователь решает проблему размещения данных 
(по строкам или по столбцам) и обработки данных (выбор фор
мул, размещение вычисленных данных в строках и столбцах, 
порядок вычислений по формулам). Как и при программировании, 
расположение данных тесно связано с формулами, с порядком их 
выполнения При проектировании таблиц перечисленные вопросы 
решаются взаимосвязанно. 
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УЧЕБНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАЗОЙ ДАННЫХ ДЛЯ КУВТ86 

С 1988/1989 учебного года в общеобразовательных школах 
Латвии вводится новая экспериментальная программа курса "Ос
новы информатики и вычислительной техники" С 1 1. По сравне
нию о действующей программой [ 2 ]: 

вопервых, она ориентирована на школы, имеющие кабинеты 
*' вычислительной техники: 

вовторых, вместо отдельного практикума (до сих пор ос
новной формы практических занятий на ЭВМ) в новой программе 
предусмотрено систематическое использование компьютера на 
каждом уроке информатики: 

втретьих, переставлены акценты в изучении курса  глав
ное внимание уделяется не основам алгоритмизации и програм
мирования, а современной технологии решения задач на ЭВМ с 
широким использованием прикладных программных средств: 

вчетвертых, изза сокращения объем учебного материала 
по ряду тем и интенсификации учебной деятельности в условиям 
постоянного использования на уроках компьютеров уменьшено 
время, отведенное на изучение курса, со 102 до 88 часов. чт#: 
в свою очередь, дает возможность пройти курс за один учебный 
год ( ю класс) в режиме два часа в неделю. 

Программа курса, как и программа любого другого общеоб
разовательного предмете, включает две группы задач: 

 Формирование общей научной картины мира: 
 предоставление специфнчекого набора конкрэтных знаний, 

умений и навыков. 
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Для предложенного курса информатики первая группа задач 

предполагает ознакомление учащихся с информационными процес
сами в природе и обществе, а другая составляющая образует 
компьютерную грамотность школьников. 

В программу кроме введения (2 часа) включены следующие 
темы: первоначальное знакомство с компьютером, компьютер в 
современном обшестве (6 часов): структура и принципы работы 
ЭВМ (« часа): алгоритмы и их построение О 9 часов): знаком

ство с программированием (1* часов). Курс завершает блок тем 
об информационной технологии решения задач 123 часа). Более 
детализированная развертка последнего блока следующая: тек

стовый редактор (« часа): графический редактор (3 часа): 
базы данных (» часа): электронная таблица (» часа); элект
ронная почта (1 час): пакеты прикладных программ, реализу
ющих простейшие численные методы (3 часа): компьютер в учеб
ном процессе (» часа). 

На тему "Базы данных" программой отведены * часа. Разбо
ру подлежат: основные понятия баз данных; модели представле
ния данных: язык запросов: базы данных в делопроизводстве, 
с использованием микроэвм. 

Во время практических занятий на этих же уроках следует 
заниматься созданием, заполнением и корректировкой (добавле

нием, изменением и удалением записей) базы дачных, поиском 
(маркировкой) и просмотром записей, а также статистическим 
анализом информации. 

В результате учащиеся должны знать основные понятия баз 
данных, модели представления данных, назначение и возможнос
ти языка запросов, применение баз данных в делопроизводстве 
с использованием микроэвм и уметь вести практическую работу 
с базой данных. 

Авторами статьи разработана система управления базой 
данных, предназначенная для поддержки темы "Вазы данных" вы
шеприведенной программы в среде КУВТвб. в основу разработ
ки легли идеи и решения, изложенные в С 35 Ь В базе ис
пользуется реляционная модель представления данных. Диалог 
пользователя н системы организован по принципу "меню" и мо
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жет вестись как на русском, так и на латышском языках Про

граммные модули системы и базы данных в виде Файлов размеща
ется на гибком магнитном диске Для загрузки программных мо
дулей и обмена данными используется программа локальной сети 
Н Е Т . 

Система поддерживает базу данных с максимальным коли

чеством записей 999 (количество записей коррелирует с длиной 
записи) Допускаются два типа полей> 

 символьные, т.е. любые символы (включая буквы латышс
кого алфавита), кроме "*": над символьными полями нельзя вы
полнять никакие арифметические операции и проводить сравне
ния) максимальная длина  255) 

 числовые  содержат только числа) максимальное коли
чество П О З И Ц И Й  1 4 : позиции могут содержать знак числа.. 
ЦИФРЫ и десятичную точку. 

В системе реализованы следующие функции) 
 создание базы данных: 

•  заполнение базы и корректировка записей) 
 просмотр записей: 
 сохранение базы данных) 
 поиск (маркировка) записей; 
 статистический анализ; 
 удаление всех записей) 
 удаление базы данных. 
В процессе создания базы данных задаются имя базы и 

структура записей. Имя базы используется одновременно и как 
имя файла, поэтому может содержать только 6 заглавных букв 
латинского алфавита (первая буква  не "о") и ЦИФРЫ Струк

тура записи определяется как последовательностью, так и опи
саниями полей Поля задаются именами (12 символов) и атрибу
тами (текст, число, длине, расположение десятичной точки). 
Изменение структуры заполненной базы не допускается. 

Заполнение базы осуществляется в классическом понима

нии. Под корректировкой записей подразумевается их добавле
ние (вставка), изменение и удаление. 

Просмотр записей можно вести как по горизонтали (фик



-V' **Т г.'" ' г : ' . г " . :л,., 
сирое энная вались). так и по вертикали (фиксированное поле). 

Сохранение базы данных  вались базы данных из памяти 
"ВК" в Файл о именем базы данных на дискете, делись выполня
ется только после дополнительного подтверждения желания 
пользователя. Вели на дискете уже имеется файл о данным име
нем, то пользователю дается возможность изменить имя базы и. 
следовательно, файла* 

Загрузка базы данных  противоположное сохранению базы 
данных действие, данные ив файла на дискете пересылаются в 
память "ВК". 

Поиск (маркировка) записей является одной из наиболее 
важных функция системы управления базой данных. При поиске 
записей задаются условия, налагаемые на значения полей. Все 
записи, значения полей которых Удовлетворяют заданным усло
виям, маркируются и образуют подбазу. С подбазой. как и со 
всей базой, можно проводить П Р О С М О Т Р записей, статистический 
анализ и удаление всех записей Средства данной системы по
зволяют строить как простые логические выражения, содержащие 
одно утверждение, так и сложные выражения с использованием 
логических связок "и" и "или". Применение скобок не предусмо
трено* Для числовых полей имеют место шесть сравнений! ! <>! 
>! »>| <| <. значение для сравнения может быть только число
вой константой» что существенно обедняет возможность систе

мы. Для текстовых полей допускаются два вида сравнений: на 
совпадение и на несовпадение. В записи текстовых значений 
для сравнения имеют особое назначение два символа • "т" и "*" 
Символ "?" означает, что на соответствующем месте в значении 
поля может быть любой символ, а символ "*"  любое сочетание 
символов (в том числе, пустое). 

Средства статистического анализа позволяют получить на

именьшее и наибольшее значение, сумму и арифметическое сред
нее значений числовых полей. 

Удаление всех записей приводит к удалению данных в базе 
данных в памяти "ВК"* Описание базы данных сохраняется, в 

Файле базы данных на дискете изменения нет. 
В результате удаления базы данных из памяти "ВК" уда
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ляются как данные, так и описание базы данных Как и в пре
дыдущем случае файл базы данных на дискете не меняется. Уда
ление Файла С дискеты возможно при помощи известных стан
дартных средств операционной системи • 

Следует указать несколько направлений развития системы. 
В первую очередь это обеспечение вывода данных базы на пе
чать, как при помощи встроенных средств генератора отчетов, 
так и путем создания текстовых файлов в формате текстового 
редакторе, другое направление представляют средства сервиса, 
например, слияние баз данных. Внимания также заслуживает 
обеспечение возможности ведения обработки данных базы на 
уровне языка программирования BASIC. 

При удачной реализации расширений есть основания счи

тать, что предложенная система управления базой данных учеб
ного назначения может стать системой с признаками профессио
нальной. 
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ПРЕДМЕТ "ОСЗВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ" 
В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

В настоящее время все большую популярность приобретает 
идея гуманитаризации учебного процесса. Одним из способов 
реализации этой идеи является создание в средних школах 
классов гуманитарного профиля. В 1988/89 учебном году в Лат
вийской ССР создано 34 класса гуманитарного профиля. Коли

чество подобных классов продолжает расти. Разрабатываются и 
проверяются на практике новые экспериментальные учебные про
граммы и планы по всем предметам. Для новых учебных планов 
характерно увеличение объема чесов по гуманитарным предметам 
за счет естественнонаучных предметов и математики. 

Как показывает мировая практика, информатизация стано
вится все более важным фактором развития гуманитарной сферы. 
Это проявляется и в образовании! ЭВМ активно используются 
при изучении гуманитарных предметов. В СССР по ряду причин 
ЭВМ применяется лишь при изучении предмета "Основы информа
тики и вычислительной техники" ("ОИиВТ"). В дальнейшем пред
полагается внедрение ЭВМ и в другие предметы. На наш взгляд, 
уже на данном этапе целесообразно переработать курс "ОИиВТ" 
с учетом специфики гуманитарного профиля

В новом экспериментальном учебном плане для предмете 
"ОИиВТ" выделено 3« часа. При этом предусмотрено изучать 
"ОИиВТ" в И классе (2 чьса в неделю г% второй половине 
учебного года:. Все занятия проводятся в кабинетах вычисли



тельной техники в школах о классами гуманитарного профиля. 
Поэтому актуальными являются вопросы разработки соответ

ствующей учебной программы, методических материалов, про

граммного обеспечения ЭВМ. 

I. Основы информатики и гуманитарные средние школы 

В изучении основ информатики в школах гуманитарного про
филя встречаются как бы два полюса  современная технология 
информационной обработки и гуманитарный образ мышления чело
века, традиционно П Р О Т И В Я Щ И Й С Я узкому техницизму. Поэтому 
учитель гуманитарной школы находится в особых условиях и 
должен непрерывно искать опорные точки информатики в гумани
тарных школьных предметах, учитывая особенности восприятия 
школьников и выбирая соответствующие ему приемы мотивации 
и пояснений. Одной из таких точек опоры может быть работа 
с текстами и графической информацией Важно продемонстри
ровать возможности информатики не только в школьных предме
тах, но и в других сферах гуманитарной деятельности человека

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция 
увеличения людей занятых в информационной сфере, за счет 
уменьшения работников материального производства Быстро 
развивается промышленность информационных средств Расширяет

ся перечень работ, для выполнения которых необходимы ЭВМ и 
методы информатики Появляются новые средства, меняющие при
вычные формы деятельности человека, в том числе и в искусст
ве. Успехи информатики влияют и на мыслительную деятельность 
через новые, неизвестные ранее элементы Однако несмотря на 
то. что мы являемся очевидцами, а иногда и соучастниками на
званных изменений, чаше всего нам видны лишь близкие утили
тарные их цели Причиной тому  инертность мышления и от
сутствие полного обзора и понимания происходящих повсюду ин
формационных процессов К тому же наша страна пока что от
стает от мирового уровня автоматизации и компьютеризации ин
формационных процессов Тем более важно, чтобы учитель инфор
матики показал роль и значение этих процессов, а также их 
особенности и тенденции развития. Ученики должны приобоести 
такое информационное образование, чтобы по окончании школы 
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они смогли в достаточно широкой зоне соприкасаться с инфор
мационной техникой Другими словами, обучение информатике 
должно быть поставлено так. чтобы не превратиться в освоение 
узкой технической дисциплины. Наоборот, оно должно ввести 
школьника в инфосферу современного общества и хоть немного 
приоткрыть завесу над тайнами информационных процессов в 
природе и обществе. 

В школьные кабинеты информатики начинает поступать раз
нообразное программное обеспечение  обучающие, контролирую
щие и другие программы как по информатике, так и по другим 
предметам. Учитель информатики должен найти время, чтобы 
ознакомить других учителей и помочь им внедрить эти програм
мы Иными словами, кабинеты информатики следует превратить в 
своеобразные методические центры, координирующие внутри школ 
компьютеризацию учебного процесса

II. Экспериментальная учебная программа предмета 
"ОИиВТ" для гуманитарных средних школ 

Информатика  это общеобразовательный предмет, цель ко
торого показать школьникам важнейшие информационные процессы 
в соаромонном обществе, ознакомить их с возможностями ЭВМ 
при работе с информацией. 

Цели и задачи обучения здесь выражены словами "общеобра

зовательный предмет". Это значит, что от школьника не требу
ется достижение уровня профессиональных знаний в области ЭВМ 
и программирования Достаточно лишь понимание процессов об
работки информации с применением' пе.кетов прикладных программ 
текстовых и графических редакторов и других готовых программ 
Главная задача учителя сориентировать ученика в мире сложных 
информационных процессов

• Настоящая учебная программа является экспериментальной и 
рассчитана на осооение кусса "СИиВТ" в классах гуманитарного 
П Р О Ф И Л Я средних школ I3« часа за полугодие  2 часа в неде
лю). Программа ориентирована на работу в кабинетах, оснашен-г 

ных комплакт&ми вычислительной техники (например. КУБТйС». 
Распределение материала по томам ориентнсогочнсв. 1 учитель 
впиаве менял, ого а зависимости с г имогшегося ггогочммчог.; 



обеспечения и комплектации вычислительной техники. Но любые 
изменения не должны снижать уровня знаний ученика. Прежде 
Всего по этой причине нельзя пропускать вопросы, помеченные 
в программе символом (*). Эти вопросы образуют основу про
граммы Учитель вправе выбрать реализации общеобразователь
ных и воспитательных приемов при изложении предмета информа
тики Важнейшие положения следует излагать без излишней фор
мализации, но корректно и точно. 

1. ВВЕДЕНИЕ (г часа). 
Что такое информатика Информация, ее получение, преоб

разование, пересылка, хранение, поиск и выдача Информацион

ные процессы, роль ЭВМ в их ускорении и упрощении. 
Знания! информатика (*); информация (*); информационные 

процессы (*); автоматизация и механизация процессов
Умения: включение, запуск, выключение ЭВМ; ведение прос

того диалога с ЭВМ t*). 

2. НАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВМ И ЕЕ РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ 
(в часов/. 

Важнейшие блоки ЭВМ  процессор, память, клавиатура, эк
ран, магнитофон, диски, принтер  их назначение. Прохождение 
информации через блоки ЭВМ во время решения задачи Информа

ция как программа действия ЭВМ. данные Представление о про
граммном управлении блоками ЭВМ Применение ЭВМ а школе, на
уке, технике, экономике, медицине, быту и досуге. 

Знаний: состав ЭВМ (*): взаимодействие блоков I * ) ; тех
ника безопасности (•>.• виды информации, доступные ЭВМ I*): 
программный принцип работы ЭВМ <•); история развития ЭВМ; 
примеры использования ЭВМ. 

Умения: работа с клавиатурой, ввод и работа с простыми 
программами <*); составление собственных наборов из готовых 
программ. 

3. ЯЗЫКИ. АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ (5 часов). 
Понятие алгоритма, как описания сложного действия. От

личие алгоритма от других описании. Примеры алгоритмов из 
школьной практики. Переход от описания действии на родном 
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языке к специальным языкам (блоксхемы и языки команд испол
нителя) Алфавит, словарь, синтаксис и семантика машинных 
языков в сравнении с языками человека Программа как запись 
алгоритма на языке ЭВМ Понятие транслятора как механическо
го переводчика с одного языка не другой

знания: понятия алгоритма (*). команды (*) и исполнителя 
(»>! отличие механического исполнителя от человека (*); язык 
блоксхем («)

Умения: запись простых алгоритмов на языке блоксхем 
<»)| запись простых программ на BASIC. 

». ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ (19 Ч 8 С О В ) . 
Текстовые системы (6 часов): Понятие о текстовых редак

торах, анализе текстов, их хранении и форматном выводе. 
Структуры типичных текстов  бланк, заявление, деловое пись
мо. 

Графические системы (2 часа): Понятие о графическом ре
дакторе Деловая графика и компьютерные изображения. 

• Вазы данных О часа): Организация больших объемов инфор
мации Структура данных Понятие о записи, дескрипторе и 
языке поиска информации Справочные системы Экспертные сис
темы. 

Электронные таблицы (1 час): Табличные структуры, запись 
данных в электронных таблицах. Типичные задачи, решаемые 
электронными таблицами. 

Пакеты прикладных программ (6 часов): Понятие о пакете 
программ Пакет обучаоших программ. Пакет программ анализа 
текстовой информации. 

Знания: понятие о текстовом и графическом редакторе (•). 
базе данных (*). электронноя таблице (*). пакете программ
(*): основные директивы текстовых и графических редакторов, 
языка поиска информации в базе данных: примеры применения 
пакетов программ

Умения: составление делового письма с помощью текстового 
редактора: поиск информации в учебной базе данных: расчет с' 
помощью электронной таблицы затраты на покупку заданных 
предметов; объяснение принципа работы простой обучавшей про

граммы
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III. Перспективы внедрения предмета "ОИиВТ" 

в учебный процесс 

Обобщая изложенный материал, основанный на опыте работы 
в области школьной информатики, литературных источниках 
( 112 ]. выводах практических семинаров учителей информати
ки Латвийской ССР. можно сделать следующие выводы! 

1. Учитывая неоднородность выпускаемой вычислительной 
техники и характер ее поступления в школы, следует руковод
ствоваться региональным принципом внедрения информатики в 
школы, учитывающим обеспеченность посол ЭВМ. программами и 
кадрами. 

2. Опыт внедрения информатики в школы свидетельствует о 
необходимости дифференцировать как программы предмета "ОИиВТ". 
так и преподавание по этим программам. Дифференциация про
грамм должна зависеть от характера школы i общая, гуманитар
ная, о физикоматематическим уклоном и т.п.). 

3. Особое внимании следует уделять программному обеспе
чению школьных ЭВМ. получивших массовое распространение. Не
обходимо признать, что современное состояние как ЭВМ. так и 
программ к ним не позволяет не только осуществлять подготов
ку учителей на высоком уровне, но и обеспечивать высокую эф
фективность использования школьных ЭВМ

а. Наряду с программным обеспечением школьных ЭВМ необ

ходимо уделять большое внимание разработке и распространению 
учебнометодических пособий, соответствующих типу школ, ис
ключая практику применения программ и пособий без учета осо
бенностей школ. 
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КОМПЛЕКС ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ "ЛОГИКА" 

Внедряемые в учебный процесс компьютерные обучающие про
граммы должны соответствовать определенным дидактическим тре

бованиям t i }  Для программтренажеров, нацеленных на фор
мирование типовых умений, характерна организация деятельнос

ти учащихся по готовому алгоритму, заранее заданному соста

вителем программы. При выборе методики контроля знаний пред
почтение следует отдавать заданиям, не требующим описательно

го ответа 1 2 ] . что позволяет проводить тестирование быст
рее и объективнее

Комплекс обучающих программ "Логика" является первым в 
цикле программ, предназначенных для оказания помощи студен
тампервокурсникам математических специальностей в усвоении 
курса математического анализа. Он может использоваться и 
старшеклассниками. Факультативно изучающими высшую математи
ку. Существуют два варианта программы, ведущих диалог с поль
зователем на русском и латышском языках. 

Комплекс "Логика" включает в себя собственно обучающую 
часть, которую можно использовать как для первичного озна
комления с материалом, так и для тренировочных упражнений, и 
контролирующую программу ("Экзамен"). Комплекс состоит из 
программы загрузки, программыменю ("Оглавление") и 8 учеб
ных программ i7 обучающих и i контролирующая). Обшая струк
тура комплекса отражена на р и с 1. 

Программы комплекса написаны на языке B A S I C И предназна
чены для работы на ПЭВМ "Yamaha мзх2". В процессе работы ис
пользуются также двоичные подпрограммы, служащие как для эс
тетического оформления программ (создания различных Ш Р И Ф Т О В . 
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спраятов и т.п.). так и для осуществления управления. 
При выборе метода управления диалогом предпочтение было 

отдано способу. позволяющему максимально упростить эту про
цедуру, приспособив ее к уровня навыков работы учащегося с 
клавиатурой ПЭВМ. Управление программой происходит путем вы
бора пользователем очередного шага! ответа, действия, вызова 
подпрограммы. из нескольких перечисленных возможностей, каж
дой из которых на экране соответствует, т.н. "область выбора" 
Попадание курсора в одну из областей выбора, о чем свидетель
ствует изменение его цвета и/или внешнего вида. ' и последую
щее нажатие клавиши ПРОБЕЛ указывают, по какой ветви будет 
передано управление. Если переход из одного состояния про
граммы в другое определен однозначно (например, при чтении ' 
теоретического материала, занимающего несколько экранов), то 
он производится нажатием клавиши ПРОВЕЛ. Движение курсора 
осуществляется с помощью управляющих клавиш. Не исключается 
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и использование для Э Т О Й цели манипулятора "МЫШЬ" (его левая 
кнопка действует аналогично клавише ПРОБЕЛ). "МЫШЬ" позволя
ет более точно управлять движением курсора, что. как показа
ла практика, особенно удобно для пользователей, не имеющих 
навыка работы на персональных ЭВМ. Таким образом, в работе 
задействовано всего 5 клнниш. что иннчи-1 нльно умннынкет не
роитиисть случайного неправильного нажатия клавиши и. следо
вательно, вероятность неправильного ответа Это повышает на
дежность тестирования и оценки знания

С порядком управления программой учащийся знакомится по
средством инструкции, которая выдается на экран в начале ра
боты комплекса "Логика" (рис. 1). Причем структура инструк
ции такова, что в процессе чередования кадров с текстовой 
информацией учащийся не только получает теоретические указа
ния, но и ставится перед необходимостью их немедленной прак
тической реализации. В дальнейшей работе краткая информация
"подсказка" о требующихся действиях пользователя выводится в 
нижней части экрана. 

После ознакомления пользователя с инструкцией на экран 
выводится основное оглавление. Оно дает информацию об имею
щихся учебных программах и возможности завершения работы. 
Все обучающие программы комплекса работают независимо друг 
от друга и могут вызываться в любой последовательности. 

Каждая обучающая программа состоит из теоретической час
ти и одного или нескольких тестов. Выбор одной из этих час
тей, как и возврат в основное оглавление, осуществляется по 
желанию пользователя вне зависимости от предыдущих действий. 
Например, выбор ветви "Теория" не обязательно должен пред
шествовать работе с тестами или быть однократным. 

При отборе теоретического материала по теме "Логика" ав
торы опирались на используемую в учебном процессе программу 
курса математического анализа. При этом в качестве объекта 
изучения выбирались понятия, факты, правила, широко исполь
зуемые в различных областях математики. Учебный материал раз
делялся на логические порции, удобные для одноразового вос
приятия и подкрепленные соответствующими примерами. В резуль
тате комплекс "Логика" включил в себя следующие подпрограммы: 
"Логические символы". "Приоритет логических операций". "Таб
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лииы ИСТИННОСТИ". "Тождественные высказывания". "Построение 
таблиц истинности". "Отрицание" и "Построение отрицания". 

Помимо изучения (повторения) теоретического материала в 
каждой подпрограмме учащиеся имеет возможность проверить и 
закрепить свои знания не практике, для чего служат соответс
твующие тесты. В них предлагается ответить не поставленные 
вопросы (например, назвать логический символ, отметить экви
валентные высказывания), совершить определенные действия 
(например, построить отрицание логического высказывания). 
Конкретные задания в тестах формируются с использованием ге

. нератора случайных чисел, при втом. как правило, соблюдаются 
определенные ограничения. В тех случаях, когда ата процедура 
потребовала бы нерационально больших расходов машинной памя
ти и времени, задание выбирается из заранее созданного набо
ра случайным образом. 

Конструкция всех тестов предполагает выборочный тип от
ветов (одно или многоступенчатых). При опросе  с возможно
стью выбора из двух альтернативных ответов  тотчас по полу
чении ответа оценивается его правильность и. в случае необхо
димости, приводится правильный ответ. В более сложных тестах 
алгоритмом " тз еду сматривав тс я вывод сообшвнияподскааок. кор
ректирующих действия учащихся и помогавших им найти пра

вильный ответ. 
для примера рассмотрим подробнее некоторые из обучающих 

программ. 
Первая иа них называется "Логические символы" и состоит . 

из теоретического раадела и одного теста, как видно из ее 
названия, программа знакомит пользователя с логической сим
воликой, употребляемой при записи математических высказыва
ния, в тесте ему нужно определить значение следующих друг за 
другом в произвольном порядке логических символов (один из 
возможных видов экрана приведен на рис 2). для ответа на 
каждый воарос даются две попытки. По окончании теста учаще
муся сообщается результат  общее количество правильных от
ветов иа 7 заданных вопросов. 
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Следующей рассмотрим программу "Таблицы истинности", со
стоящую иа теории и трех тестов, расположенных в порядке воз
растания их сложности. В теоретическом раздела даются поня. 
тия основных логических операция (отрицание, конъюнкция, 
дизъюнкция, импликация и эквивалентность) и приводятся таб
лицы истинности для каждой ив них. В первом тесте пользова
телю предлагается заполнить таблицы истинности для всех пяти 
операций, следующих одна за другой в произвольном порядке
Во вором тесте случайным образом не только "переиеимваптся" 
логические операции, но и определяются значения операндов 
Учащемуся нужно определить истинность логического высуезыва

Что означает 
символ 
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ний. т.е воспроизвести таблицы истинности в выборочном по
рядке. Тест состоит из 6 вопросов и предусматривает помимо 
текущей оценки правильности ответов сообщение конечного ре
зультата. Третий тест, включающий 5 вопросов, похож на пре
дыдущий с той лишь разницей, что абстрактные исходные опе
ранды в нем заменены на конкретные. В их роли выступают ма
тематические высказывания, строящиеся с помощью датчика слу
чайных чисел и отражающие отношения сравнения между числами 
(например. 5<2. з>в. 66 и т.д.); Чтобы выполнить задание 
определить истинность высказывания, учащемуся требуется про
вести предварительную работу, определив истинность операндов. 
Как и в предыдущем тесте, здесь имеется текущая и окончатель 
ная оценка правильности ответов. 

Для дальнейшего обучения студентов важным является уме
ние формулировать математические высказывания, противополож
ные по' смыслу исходным Этому вопросу посвящена программа 
"Построение отрицания". В ее теоретическом разделе даны об
щие принципы построения отрицания и правила применения отри
цания к отдельным логическим операциям. В тесте требуется 
построить отрицание логического высказывания, выбранного из 
набора заданий случайным образом. Задание выполняется уча
щимся поэтапно, путем выбора очередного, возможного для вы
полнения действия и замены логического высказывания на экви
валентное. В процессе работы осуществляется постоянный конт
роль и. в случае необходимости, координация действия учаще
гося. 

Не рассматривая подробнее работу остальных обучавших про 
грамм, поясним содержание каждой из них. В программе "Приори 
тет логических операция" учащийся узнает о порядке выполне
ния операций в сложном логическом выражении и может закре
пить полученные знания на серии однотипных примеров возраста 
юшея сложности. Программа "Тождественные высказывания" опи
сывает один из способов доказательства эквивалентности двух 
логических выражений  путем построения таблиц истинности 
для каждого .из них* Аналогичным методом устанавливается ис
тинность логического выражения в программе "Построение таб
лиц истинности". Правила применения отрицания к отдельным 
логическим операциям приведены в программе "Отрицание"
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Подпрограмма "Экзамен" охватывает асе темы, рассмотрен

ные в обучающих программах. В настоящем варианте она содер
жит го вопросов: в каждом из которых может быть реализован 
один из 12 запрограммированных тестов. С целью ускорения тес
тирования и экономии машинной памяти задания в них сформули
рованы таким образом, что. предполагая только выборочный 
(альтернативный) тип ответа, не требуют многоступенчатых дей
ствий. Ответы оцениваются по принципу "правильнонеправиль
но"! результат (количество верных ответов на 20 вопросов) со
общается учащемуся по окончании работы. Как показывают рас
четы С 3 ). вероятность получения правильного ответа случай
ным образом не превышает i/з. На практике студенты, удовлет
ворительно изучившие данную тему, дают не менее г/з правиль
ных ответов Та»им образом, может быть разработана довольно 
точная шкала оценок, позволяющая проверить знания учащихся 
по теме "Логика". 
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ОБУЧЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ 

Понятие "информационные технологии" означает  техноло

гии на базе ЭВМ. которые позволяет обеспечить различные ка
тегории пользователей услугами, связанными с получением и 
обработкой информации. Вазы и банки данных, электронная поч
та и др.  примеры применения таких технологий Операции по
иска, просмотра информации и обработки данных производятся 
интерактивно, т.е. в форме диалога между пользователем и ЭВМ 
[ 1 ). 

Вышесказанное относится также к обучению химии, особенно 
ее прикладных вопросов, где приходится иметь дело с большим 
объемом фактического материала. Например, можно отметить, 
что ежегодно в нашей стране выпускаются более тысячи различ
ных наименования бытовых химических товаров на общую сумму 
более 3 млрд руб. Их классификация, свойства и область при
менения требуют обширных знания химии как от специалистов. 
так и от широких слоев населения. Как справиться о этим ог
ромным объемом информации? Очевидно это возможно только с 
ПОМОЩЬЮ ЭВМ. 

Используемые программы можно подразделять на диагности
ческие, тренировочные, обучающие, управляющие, имитационные, 
моделирующие, измеряющие, справочные и др. Этот перечень не 
является исчерпывающим и единственно возможным, но для дан
ной области представляется достаточно удобным. Конкретная 
программа, конечно, может быть отнесена одновременно к двум 
или нескольким возможным типам. Чисто диагностические про
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граммы в химии не имеет большого самостоятельного значения. 
Они могут использоваться как промежуточный этап, чтобы опре
делить предварительный уровень знаний необходимый для работы 
с обучающей программой или для допуска к зачету или экзаме
ну. Возможно также применение диагностических программ для 
определения навыков работы с ЭВМ. особенно в случаях, когда 
требуется большая скорость работы с клавиатурой. Сравнитель
но малый интерес представляют также чиото обучающие програм
мы. Они обычно используются для предварительного ознаком

ления учащихся о данной темой. Например, преподаватель такую 
программу может использовать во время лекция, демонстрируя 
на экранах телевизоров (дисплеев) таблицы, графики, опреде

ления и т.п. • В некоторых программах такое обучение выделено 
в виде одного из режимов работы Например, программа "Назва
ния химических элементов" ("simboli") в обучающем режиме, по 
запросу пользователя, может выдавать на экран названия эле

ментов на русском, английском, немецком, латинском языках. 
Вместо французского языка по выбору могут быть использованы 
латышский, эстонский, литовский, эсперанто, чешский Одно

временно выдается также символ химического элемента, его 
атомная масса и тип внешней электронной оболочки В этом ре
жиме не предусмотрена оценка знаний, и работа может продол
жаться неограниченно долго. Некоторое подобие обучавшего ре
жима имеется также в программе "Волюметрическое титрование" 
1 2 1. Здесь пользователь может сам выбрать валентность и 
концентрацию кислоты и концентрацию щелочи Программа будет 
рисовать кривую титрования и изображать процесс добавления 
кислоты к шелочи. при этом в точке эквивалентности меняется 
окраска индикатора Чаше используются программы одновременно 
диагностического и обучавшего типа. т.н. обучающие тесты. 

К 
таким программам относятся "Химические элементы" ( 3 1 . "Не
органический анализ" ('» ). "Органический анализ" С 5 ). 
"Расшифровка инфракрасных спектров" ("lnfr»">. Все эти про
граммы содержат определенный объем данных о свойствах или 
характеристиках веществ. Из массива данных программой выбй
раьгея конкретное вещество, и по запросу пользователя выла
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ется информация (полностью или по частям), по которв*Я поль
зователь должен определить данное вещество Обучение ПОХ/Ю-

чаетоя в том. что в сознании пользователя постепенно накап
ливаются знания о химических веществах, и с каждым последую1

* 
шим элементом тест решается легче. Однако в отличие от чис
то обучающих программ здесь все время контролируется пра
вильность ответов пользователя, а в конце работы подводятся 
соответствующие итоги, которые выдаются в виде оценки или 
обобщения. Подобные режимы содержатся также в программах 
" 8 1 ш Ь о И " и С 2 ]. Обучающие тесты предполагается создать 
также по технике безопасности, по анализу катионов или ани
онов, распознаванию удобрении, пластмасс, вяжущих веществ, 
красителей и других химических веществ, применяемых в быту. 

Знание некоторых практических вопросов требуется довести 
до автоматизма. Это касается например, умения писать и "чи
тать" химические символы, формулы, уравнения реакций Для 
этих целей создаются различные тренировочные программы Так. 
программа "Уравнения химических реакций" С 6 ] дает возмож
ность довести до автоматизма расстановку коэффициентов урав
нений По желанию обучаемого на экран выдаются уравнения 
одной (заданной) Или различной степени сложности (задается 
верхний предел оложности)• Обучаемому требуется расставить 
коэффициенты, а программа проверяет их правильность, имити

руя действия учителя, т.е проверяет число атомов каждого 
элемента в левой и правой частях уравнения и подсказывает, 
число атомов какого элемента не совпадает. При этом опреде
ляется и выводится на экран затраченное время. Опыт покевы
вает. что при помощи этой программы можно достичь екорооти 
около ю уравнения в минуту Можно также вводить свои (ДО 25; 
уравнения и тренироваться на них (в программе' собрано 101 
наиболее часто встречающееся в средней школе уравнений). К 
тренировочным отчасти можно отнести также программы £ 2 ] 
и

 п

1пгг»". 

Моделирующие программы обычно необходимы для того, чтобы 
лучше разобраться в сути химических процессов Главным обра
аом адесь имеется в виду построение математической (разумеет
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ся. упрошенной) модели процесса, чтобы можно было, задавая 
различные исходные параметры, прогнозировать химическое рав
новесие, выход желаемого продукта, степень превращения ис
ходного продукта, оптимальную продолжительность процесса и 
т.п. Сюда же относится и получение данных для конструирова
ния необходимой химической установки. Одновременно, исполь
зуя графические возможности персональных компьютеров, можно 
моделировать изменения окраски, движение частиц и другие 
внешние проявления процесса (ва исключением запаха и темпе
ратуры). 

Имитационные программы .имитируют действия обучаемого с 
реальными или гипотетическими приборами, установками, моде
лями. Так. уже отмеченная программа С г ] имитирует волюмет
рическое титрование щелочи кислотой. Обучаемый "открывает" 
или "закрывает" кран бюретки, и ив нее "капает" или "льется" 
кислота. При этом имитируется звук, а при достижении точки 
нейтрализации имитируется смена окраски. В отличие от истин
ной установки в программе имеются некоторые дополнительные 
возможности• встроенный "калькулятор", повторение титрования 
с теми же растворами, изображение кривой титрования, доступ
ной только на сложных установках. Программа "Редактор моле
кул" С 7 ] имитирует построение моделей молекул (стержневых 
или типа СтьюартаВриглеба)• Эти "модели" можно поворачивать 
или передвигать, а также измерять межатомные расстояния, ва
лентные и торсионные углы. В отличие, от истинных моделей, 
эти молекулы действительно можно редактировать, т.е. добав
лять или удалять атомы, изменять их координаты, сохранять 
созданные наборы в виде таблиц атомных координат на диске 
или распечатывать их на бумаге Нет никаких ограничений на 
конформации или межатомные расстояния. Модели реальных моле
кул можно создавать для их дальнейшего использования 1кван

тохимических расчетов, демонстраций на лекционных занятиях и 
т.п.). 

К справочным частично можно отнести уже упомянутую про

грамму "Б1тоои". в К О Т О Р О Й имеются справочные данные о хи
мических элементах  Справочные программы можно создавать по 
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более простому и универсальному принципу! все данные рявме
щать в особых Файлах, которые содержат строчки ("записи"> о 
однотипной информацией, а сама программа только ведет поиск 
по одному или нескольким признакам (которые можно объединить 
в виде конъюнкций или дизъюнкций )• В атом случае одна и та 
же программе будет пригодна как для химической, так и любой 
другой справочной информации, не исключая адресов, телефонов 
и кухонных рецептов. 
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ГЕОГРАФИЯ НА ЭКРАНЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬВТЕРА 

Персональные компьютеры удобно использовать при изучении 
географии в школах и высших учебных заведениях. Графический 
экран, звук, возможность использовать движущиеся объекты по
зволяют сделать процесс обучения привлекательным и интерес
ным. По географии студенты и школьники должны запоминать 
большой фактический материал, учителю в свою очередь прихо
дится тратить много времени для проведения скучной процеду

ры  проверки знания. Используя персональные компьютеры, 
этот процесс можно организовать в виде игры. Географическая 
игра включает элементы обучения, проверку и оценку знаний, 
позволяя обучаемому проводить все действия в индивидуальном 
режиме. 

Современные персональные компьютеры (например, компьюте
ры типа IBM) снабжены графопостроителями и цветной матричной 
печатью, что позволяет использовать их для изготовления и 
размножения различных карт и диаграмм. Обширное системное 
программное обеспечение (текстовые и графические редакторы, 
системы управления базами данных, электронные таблицы и т.д.) 
позволяет пользователям  непрофессионалам использовать ПЭВМ 
для решения своих проблем даже без написания собственных про
грамм { 1 ]. Существующие системы управления базами данных 
дают возможность организовать огромные информационные банки, 
с помощью которых в любой момент можно получить необходимые 
статистические данные [ 2 ). Географы в своей повседневной 
работе используют статистическую информацию, которая быстро 
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меняется. Хранение такой информации в памяти компьютера дает 
возможность регулярно корректировать ее. что в свою очередь 
обеспечивает для пользователей доступ к самой новейшей ин
формации, делает ее активной

В настоящее время видны по крайней мере следующие на
правления, в которых географы могут применять вычислительную 
технику ( 3 1 : 

1) в процессе обучения в школах и высших учебных заведе
лениях; 

г) в картографии; 
Э) для хранения больших баз данных! 
а) для моделирования сложных географических проблем. 
"Границы компьютерной географии чрезвычайно зыбкие, и ее 

трудно отделить от работ по формализации географических зна
ния, развитию теоретической географии, математикогеографи

ческого моделирования, с одной стороны, и от работ в области 
информатики, программирования. • машинной графики и геометрии 
и т.п.. с другой. На стыке зтих направлений и рождается з 
настоящее время то новое течение в нашей науке, которое на
зывается автоматизацией географических исследований" 1 3 ! . 

Формирование готовности будущих географов к использова
нию вычислительной техники, необходимо начинать уже в школе. 
Этому способствуют обучающие программы по конкретным темам 
географии. 

1. Характеристика разработанных программ 

Рассматривая существующую программу изучения географии 
Латвии t » ) видно, что имеется много тем. для освоения ко
торых можно использовать вычислительную технику: "Реки". 
"Озера". "Климат". "Транспорт" и т.д. Для апробации выбраны 
следующие темы; "Административнотерриториальное деление" и 
"Численность и национальный состав населения". 

На ПЭВМ "Yamane" разработаны три программы, которые по
казывают возможность использования персонального компьютера 
при обучении географии Латвии. Программа " G E O I " показывьет на 
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карте Латвии два населенных пункта и просит обучаемого опре
делить расстояние в километрах между этими пунктами. В верх
нем левом углу экрана показан масштаб  отрезок, который со
ответствует ю о км. Обучаемый вводит число, которое указы
вает расстояние между населенными пунктами, программе сооб
щает правильное расстояние и оценивает относительную ошибку 
ответа. В конце сеанса программа оценивает знания обучаемого 
(выставляет среднюю оценку). 

Программа "ввог" работает в трех режимах • 
1) показывает на карте Латвии населенные пункты (автома

тический режим)* 
2) показывает на карте те населенные пункты, которые вы

бирает обучаемый (режим выбора>• 
3) географическая игра  программа показывает . название 

населенного пункта, обучаемый должен найти это место на кар
те. Программа определяет, насколько точно обучаемый находит • 
населенный пункт и показывает его на карта, и в конце сеанса 
выставляет обучаемому оценку. 

Программа " О Е О З " для каждого населенного пункта показы
вает общую численность населения, в виде К Р У Г О В О Й диаграммы 
национальный состав население, а также герб населенного пунк
та, если такой имеется. 

Все программы "знают" ю о населенных пунктов Латвии (их 
координаты фиксированы в тексте программы). Визуальное оформ
ление программ выполнено манипулятором "мышь" (программа 
"РА1НТЕК"). 

Продолжается работа по разработке сценариев и программ 
по другим темам географии Латвии. 

2. Управление работой программ 

На уроках и лекциях географии, как правило. присутствуют 
карта и указка. Обучаемый перемешает указку По карте и ищет 
необходимые объекты1 реки, озере, города и т.д. При исполь
зовании в процессе обучения ПЭВМ, карту заменяет экран дис
плея, а указку  клавиатура компьютера. Каждому выполняемому 
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действию соответствует своя клавиша Для простоты использо
вания программ в правом нижнем углу экрана находится поле 
подсказок, где перечислены используемые клавиши. Для перво
начального знакомства с программами имеется автоматический 
режим демонстрации возможностей. 

Клавиши для управления программами выбраны таким обра
зом, чтобы обозначение клавиши ассоциировалось с выполняемыми 
действиями: для передвижения указателя по "меню"  клавиши 
"Стрелка вверх" и "Стрелка вниз", для выбора одного объекта 
из нескольких  " S E L E C T " , Д Л Я продолжения работы  "Ввод", 
для исправления ошибок  " B S " . для возврата на "меню" или 
для выхода из программы  клавиша " E S C " (рис 1 ) . В некото
рых случаях имеется возможность ускорить или замедлить рабо
ту программы  для этого используются клавиши "Стрелка вверх" 
(ускорить) и "Стрелка вниз" (замедлить). 

3 Применение программ 

Разработанные программы демонстрировались на курсах по
вышения квалификации учителей информатики в Республиканском 
институте усовершенствования учителей Министерства народного 
образования Латвийской ССР В настоящее время программы ис
пользуются при изучении курса "Основы геоинформатики" студен
тами географического факультета Латвийского государственного 
университета Имеются упрошенные варианты программ, предназ
наченные для пересылки по локальной сети КУВТ2 "Yamaha". 
Диалог в программах предусмотрен на латышском, русском.и 
английском языках. Оки могут быть применены а школах и тех
никумах для закрепления и углубления знаний по курсу геогра
фии Латвии, а также в работе школы юных географов. 

Для более широкого использования программы могут быть 
адаптированы для персональных компьютеров, используемых е шко 
лах и техникумах Программы написаны на языке B A S I C , поэтому 
их адаптация на школьных ПЭВМ не потребует много трудозатрат
Следует иметь в виду, что изза плохой конфигурации школь
ных ПЭВМ пострадает визуальное оформление, а для обучающих 



Рис Л . Оформление экрана для программы GBOI . 
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программ это существенный фактор

Применение разработанных программ не отменяет традицион
ные формы обучения и роль учителя в классе, а является лишь 
дополнительным средством, обеспечивавшим возможность обуча
емому работать в индивидуальном темпе, усвоить и закрепить 
основные умения и навыки и самому оценить уровень освоения 
темы. Использование вычислительной техники на уроках геогра
фии позволяет также сделать процесс обучения более разнооб
разным и интересным. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
TURBO P A S C A L ДЛЯ КУВТ " Y A M A H A H S X  2 " 

Одновременно с внедрением компьютеров в систему образо
вания увеличилась потребность в разработке обучающих про
грамм, с которыми пользователь мог бы работать в интерактив
ном режиме. Для достижения большего визуального аффекта и 
улучшения обмена информацией необходимо использование графи
ческих возможностей компьютера. Однако не все языки програм
мирования высокого уровня содержат набор графических проце
дур. Эта проблема существует также для ПЭВМ "Yamaha", графи
ческие операторы для. которой реализованы, повидимому, толь

ко на рамках языка M S X B A S I C , Х О Т Я имеются также версии язы
ков Turbo Pascal и С. 

Изучение некоторых опытных образцов программной поддерж
ки графического расширения языка Turbo Pascal для ПЭВМ "Ya
maha", разработанных в других организациях, привело к выво
ду о необходимости разработки собственной версии, обеспечи

вающей необходимую скорость вывода графики и аффективное ис
пользование памяти ПЭВМ при создании интерактивных обучающих 
программ. 

Созданный на языке Assembler набор графических процедур 
для языка Turbo Pascal (далее будем называть этот набор Гра
фическим расширением  ГР) имеет разные дополнительные воз
можности, например, создавать графические окна, копировать 
части экрана, создавать наборы выводимых на экран символов. 
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1. описание графических процедур 

В данной версии ГР в основном сохранены особенности гра
фических операторов языка M S X B A S I C [ i ), часть операторов 
имеют отличия  даны в более удобной для пользователя форме, 
например, операторы для определения набора символов

Существует возможность установки режимов работы, а также 
проверки наличия rpi 
Detectoraph  возвращает значение T R U E , если Г Р 

инициализировано, или значение FALSE, 
если ГР отсутсвует. 

Следует отметить строгие требования к типу параметров в 
языке Turbo Pascal [ 2 ]. 

1.1. П Р Я М О Й Д О С Т У П к видеопамяти 
Имеется следующие стандартные процедуры доступа к видео

памяти! • 
vdp<Register.Data)  записывает данные Data в регистр ви

деопроцессора Register: 
vdpat(Register>  считывает данные из регистра Résister 

состояние видеопроцессора: 
vpoke(Addre s.Data)  записывает данные Data в видеопамять 

ПО адресу Address; 
vpeek(Address)  считывает данные из видеопамяти пс 

адресу Address. 
1.2. Установка режима экрана 
Сохранены стандартные средства включения режима экрана, 

а также возможность восстановления предыдущего режима
screen(screenMode)  устанавливает режим экрана; 
ReatoreScraen  устанавливав г предыдущий режим экрана; 
cis  очищает экран. 

Возможно отклонение вывода информации на дисплей! 
Display(OnOff)  активизирует/деэактивизирует дисплей. 

1.3. Использование цвета. 
В более удобной форме предлагается определение новых цве

тов Доступны режимы логического переключения цветов а том 
числе  ABD. OR, BOR. 
SetColor(FCol. BCol.BRCol) 

 устанавливает иве; и?с?ражения FCol. 
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цвет фона BCoi 

SetR3BPalette(Col.Red.Green, Blue) 
 устанавливает цвет coi 

цвет рамки BRColt 

DefaultPalette 

SetWrlteModetLóele) 

в соответствии 
с заданными значениями интенсивности 
красного Red. зеленого oreen и синего 
Blue цветов) 
устанавливает стандартную палитру 
цветов! 
устанавливает режим логики для графи
ческих операция! при установке точки 
на экране считываетоя предыдущий цвет 
данной точки, и над ним проводится 
соответствующая логическая операция. 

I.e. Организация графического экрана. 
Возможно введение графических окон, относительных коор

динат (отсчитываемых в графическом окне), отсечение частей 
Фигур, выходящих за его пределы. Особенно необходимо отме
тить процедуру vcopy. позволяющую копировать часть графичес
кого экрана. 
SetWln<Jo»í( MlnX. MlnY, МехХ. MexY) 

 устанавливает графическое окно в оо-г 

ответствии с заданными координатами! 
устанавливает графическое окно в раз
мере всего экрана; 
очищает графическое окно; 
рисует границы графического окна 
заданного цвета coli 
OnOffo  устанавливает начало коор
динат в левый верхний угол экрана: 
OnOffoo  устанавливает начало ко
ординат в левый верхний угол задан
ного графического окна: 
onOffo  дает возможность вывода 
графики на весь экран; 
OnOffoo  дает возможность вывода 
графики только в пределах заданного 
графического окна: 

Preeet(X.Y)  устанавливает графический курсор в 

ResetWlndow 

ClsWlndow 
BorderWlndow(Col) 

Reletive(OnOff) 

CllppiniíOnOff) 
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точку с координатами <x.Y)¡ 

preaetRei(dx. dY)  устанавливает графический курсор в 
точку с координатами (x+dx,Y+dY). где 
(X.Y)  предыдущие координаты графи

ческого курсора: 
VCOpy(XI.Y1.X2.Y2.X3. Y3) 

 копирует площадь, ограниченную прямо
угольником с диагональю (Xl,Yl)(Х2,Y2) 
на заданное место, верхним левым уг
лом которого является точка с коорди
натами (X3.Y3). 

I.e. Rúanл гаашики 
В большей части процедур сохранен синтаксис языка M S X 

BASIC, в некоторых процедурах уменьшено число параметров (см. 
Circle) за счет введения новых процедур (см. circleFill). 
peet(X.Y.coi)  выводит на экран точку с координатами 

(X.Y) и цветом с о и 
PeetRei(dx.dY)  выводит на экран точку с координатами 

(x+dx.Y+dY) и цветом coi, где (x.Y) 
предыдущие координаты графического 
курсора: 

Point(х.Y)  возвращает номер цвета точки с коор
динатами (X,Y): 

PolntRel(dX.dY)  возвращает номер цвета точки с коорди
натами (xdx.Y+dY). где (X.Y) предыду
щие координаты графического курсоре: 

GetxY(X.Y)  присваивает координаты графического 
курсора переменным х и Y: 

Line(Xl.Yl,X2,Y2.Col) 'ПРОВОДИТ ЛИНИЮ ИЗ ТОЧКИ (XI, Y1) В ТОЧ
КУ (X2.Y2) цвета col: 

LlneTo(X2.Y2)  проводит линию от графического кур
сора в точку (X2.Y2) ранее заданным 
цветом изображения: 

LinaRel(dX.dY)  проводит линию от графического курсора^ 
в точку (x+dx.Y+dY) ранее заданным 
цветом: 

Box (Xl. Y1.X2. Y 2 . C O D  рисует контур прямоугольника с диа
гональю (Xl.Yl)(X2.Y2) цветом Col; 



BoxFilHXl. Y1.X2. Y2.Col) 
 рисует закрашенный прямоугольник с 

диагональю (XI.Y1)(X2.Y2) цветом Col. 
circle(х.Y,R.coi)  чертит окружность с центром в точке 

• (X.Y). радиусом R и цветом coi. 
CircieTo(R)  чертит окружность с центром, совпа

дающим с графическим курсором, ради
усом R и цветом Coli 

circieriiKX, Y . R . C O D  чертит круг с центром в точке (X.Y), 
радиусом R и цветом Colt 

Paint(х.Y,coi.BCoi)  закрашивает область, ограниченную 
цветом Bcoi. в цвет coi, начиная о .. 
точки с координатами (X.Y). 

1.6. Спраяты. 
В синтаксисе процедур работы со спрайтами сохранены вое 

особенности языка M S X BASIC< 
SprltaCOnOff)  разрешает/запрещает спрайты: 
SprlteSlc*(Sisel.Slce2) 

 устанавливает режим спраятов: 
DefSpr11ePat ( РаtNr, Pat) 

 формирует шаблон спрайта с номером 
PatNrs Pat является строкой, которая 
содержит информацию о шаблоне спрайта

DefSpriteCoi(Snr.Coi) формирует цвет спрайта о номером Snri 
Coi является строкой, которая содер
жит информацию о цвете спрайта* 

PutSprite(Snr•X.Y.PatNr) 
 ставит спрайт с номером Snr и шабло

ном PatNr в точку с координатами (X.Y) 
SpritaColl  возвращает значение Т И П Е , если есть 

наложение спраятов* 
cissprite  очищает все спрайты* 
GetSpritexYíSNr,х.Y)  возвращает координаты места расположе

ния спрайта с номером Snr переменным 
х и т . 

1.7. Яияпл текстовой информации

Процедуры вывода текстовой информации не графический 
экран разрабатывались с учетом эоех возможных вариантов текс
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та и элементов оформления. Предусмотрен также удобный способ 
Формирования шаблонов символов вне зависимости от режима эк
рана. 
SeiectFont(FontKr)  выбирает один из двух шрифтов букв) 

FontNro  стан, аэтныя: 
FontNri  шрифт пользователя! 

DefcharlCharNr.p»t)  формирует шаблон символа с номером 
CharNr из шрифта пользователя! Pat 
является строкой, которая содержит 
информацию о шаблоне символа: 

SetCharSlzef HSlze. VSlze) 
 символы будут выводиться увеличен

ными в Horsire раз по горизонтали 
и в vertsize раз по вертикали: 

SetCharlnveraetOnOff) OnOff0  СИМВОЛЫ бУДУТ ВЫВОДИТЬСЯ 
в обычном цвете: onoffoo  символы 
будут выводиться в инверсном цвете! 

SetQap(HorQap.vertGap)устанавливает промежуток Ногоар (в 
точках)) между выводимыми символами. 
Если вывод производится по вертикали. 
указывается vetGep. 

Locate(locx.locY)  устанавливает графический курсор а 
точку (X,Y), где 
XHorSlze»8*locX»HorGap»locX 
Y>VertSlzeee*locY»VertOap*locY 

Prlnt(Meseage)  печатает строку Message начиная от 
графического курсора цветом изобра
жения. После выполнения графический 
курсор устанавливается на нижний пра
вый угол напечатанной строки: 

SetPrintDir(Dlr)  при Diro печать производится по го
ризонтали. Diroo по вертикали. 

2. Распреление памяти 

Предложенный подход распределения памяти имеет преиму
щество в том. что применение процедур ГР практически не влия
ет на длину программы пользователя, поскольку в рабочей об
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ласти оперативной памяти располагаются только векторы адре
сов процедур ГР. 

Графические процедуры выполняются следующим образом (см. 
рис 1)' 

1) графическая процедура вызывается из программы пользо
вателя: управление передается векторам ГР. которые размешены 
в области системных переменных: 

2) управление перелается подпрограммам в машинных кодах, 
которые находятся в расширенном ОЗУ: 

3) из расширеного ОЗУ управление передается в основное: 
и) осуществляется возврат в программу пользователя. 

3. Рабочая конфигурация ГР 

Для работы с процедурами ГР языка Turbo Pascal пользова
телю необходимы следующие два файла: 

GP«iPEX .сом 
GRAPPAS . L I B 
Файл G R A P E X . C O M содержит графические процедуры и про

грамму установки ГР. 
Файл G R A P P A S . L I B содержит названия и описания параметров 

процедур ГР и адреса вызовов подпрограмм ГР (процедуры объ
являются внешними с помощью ключевого слова external). При

мер строки из файла G R A P P A S . и в : 
procedure LineRel(dX.dY:Integer): external tPOFCt 
Перед работой пользователь 'должен запустить файл GRAPEX. 

сом. который устанавливает ГР в расширенное О З У . После этого 
можно запускать компилятор T U R B O . C O M И Л И Файлы с расширением 
.сом. созданные компилятором. 

При работе с компилятором сразу после оглавления програм
мы необходимо ставить директиву (*l G R A P P A S , L I B ) . 
Например: program M Y G R A P H I C S : 

<*I G R A P P A S . L I B ! 

begin 
... (Здесь можно использовать процедуры ГР) 
end. 

http://grapex.com
http://turbo.com


П р о г р а м м а 
пользователя 

Рис- I. Распределение памяти и схема выполнения 
графических процедур. 

Ри". г. Графическое окно. 

шмшт 
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». Сравнение ГР с возможностями языка M S X B A S I C 

При разработке данной версии ГР ставилась цель максима

льно использовать список и синтаксис графических операторов 
языка H S X B A S I C , но между ГР и операторами M S X B A S I C имеется 
различия, которые следует отметить

В версии ГР для языка Turbo Pascal не реализованы следу
ющие возможности языка M S X BASIC: 

 рисование эллипсов и секторов: 
 возможность :ереклочения страниц памяти (SET P A G E ) ; 
 чтение и запись на диск графической информации. 
В версии ГР для языка Turbo Pascal реализованы дополни

тельные возможности: 
 определение графического окна (см. рио. г): 
 есть возможность изменения режима рисования (SET W R I T E 

 расширены возможности вывода символов на графический 
экран (см. рис 3 ) . 

носительных координат, а также позволяют отсекать части фи
гур, выходящие за пределы окна. Далее приводится пример оп
ределения графического окна (результат выполнения программы 
показан на рис. 2 ) . 

program WlndowExamplat ' 
(«I G R A P P A S . L I B ) 
basin 
screen(7>: (Устанавливает графический) 
Locate(5.1); ( режим) 
Print('Graphics window')i (Выводит текст на экран) 
LineUO. 17.170.17.8); 
setwindow(loo.зо.зоо.150); (Устанавливает графическое) 

M O D E ) ; 

Графические окна дают возможность работать в системе от

cilpplns(off)! 
Line!90. 17.110.»0.8)I 
Line(5.90.воо.30.6): 

Borderwindowt5 ) : 

Clipping!On); (Отсечение Л И Н И Й включено) 



Text Can Be Enlarged 

Text Can Be Enlarged 
M Can Is Enlarged 

I n B o t h D i r e c t i o n s 

Рис. 3. Примеры вывода текста на графический экран-

Таблица 1. Временны'е характеристики; 

', Название! 
! теста 1 

Кол-во 
MSX BASIC ; Pascal • Соотноше-! 

! ние Рае- ! 
: O I I / B A R T C : 

', Название! 
! теста 1 

Кол-во 
сек ! един/сек: снк '' един/сек 

• Соотноше-! 
! ние Рае- ! 
: O I I / B A R T C : 

; PSKT : 1 0 5 5 " " 8 1 1 ; 1 2 9 - 0 6 : 61 ! 1 7 9 9.11 13.9 : 
! LINE ! 8 1 9 2 8 2 : 9 9 . 9 0 : 1 9 : 131 . 1 5 : 1 . з 

! CIRCLE : 1 0 0 ' 2 7 1 з . 7 0 : 11 ! 9 . 0 9 : 2 . t : 

I 
¥ 
<С 
ft 

h 
Be Printed So 



Line(5.90.bOO.150.6)t 
Preset(305.»5)! 
SetColor(15. 1,1)1 
Print('This line le')! 
Preeet(305. 55)! 
Prlnt(' not clipped'): 
Preeet(305. 135)! 
Print('Thie line Is'): 
Preeet(305. 105)! 
PrlntC ollppei'): 
Delay(5000)I 
Screen!0); 
end. 
Предлагаемые возможности вывода текстовой информации по

зволяет планировать титульные и информационные кадры обучав
ших программ, комбинируя буквы, различные по высоте и шири
не, буквы в инверсном режиме, а также выводить тексты с изт 
менением направления расположения букв. Далее приводится 
программа, ВЫВОДЯЩАЯ на экран в графическом режиме образцы 
текстов (результат работы программы показан на р и с 3). 

program TextExample; 
(«I GRAPPAS. LIB) 
begin 
Screen(7)j (Устанавливает графический режим) 
Locate(îo,5); (Устанавливает курсор) 
Prlnt('Text Can Be Enlarged'): 

(Выводит текст на экран) 
SetCharSize(1•2)i (Размер символа) 
Locate(10,3)i 
Print('Text Can Be Enlarged'): 
SetCharSlze( 1, 3)! 
LocatedO, 3) ! 
Print('Text Can Be Enlarged'): 
SetCharSlze( 2.1)1 
PreeetdO, 150) I 
Prlnt('In Both Directions' ) ! 
SetCharSlze(1,2)I 
Setcharinveree(i)s (Инверсный режим) 



Preset<зо.180)1 (Устанавливает курсор! 
Print('INVERSE MODE LOOKS LIKE THIS')I 
seiectFont(i)i (Выбирает Ш Р И Ф Т пользователя) 
setPrintDir(i)i (Направление печати) 
S e t C h a r S i z e d , l)i 
Locate!40. 5)j 
SetCharlnveree(O); 
Print('IT CAM')! 
SelectFont(О)j 
SetPrlr ^Dlr(o)! 
Print!'Be Printed So')s 
Delay< 1 0 0 0)i 
Screen(O); 

end. 

5. Сравнение быстродействия 

Все процедуры ГР языка Turbo Pascal выполняются значи
тельно быстрее аналогичных процедур языка MSX BASIC. Резуль 
тэты проведенных сопоставления быстродействия показаны в таб 
лице 1. Далее приводятся тексты трех программ соответственно 
на языках Turbo Pascal и MSX SASIC, использованные для срав
нения быстродействие некоторых графических операторов. 

program pseti (PSET.PAS Ставит 10551ft ТОЧКИ) 
<*I GRAPPAS.LIB) 
var l,i i Integer: 
begin 
Relet lveloff) i ResetWindowj Cllpplng( of f): 
Screen! 7 ) : 
for liO to 511 во 
for J t0 to 211 do Psetd. «,з')| 

Screen(O)! 
end. 

5 'PSEt.BAS 
10 SCREEN7 
20 DEFINTI. J 
30 FORI 0TO511 < FOB; 0>ТО211РЯГТ( I. J > . 31 NEXT J , I 



AO SCREENO 
Программа "LIKE" 

program line: < LINE. PAS Рисует 6192 ЛИНИИ) 
<«I GRAPPAS. LIB) 
var 1.3 t integer: 
begin 
Relative(ofГ)1ReeetWlndowiClipping(off)t 
Screen(7)l 
for l!0 to 15 do 
for }:-0 to 511 do Line(3,0.3.211,3): 

Sereen(O): 
end. 

5 'LINE.вAS 
10 SCREEN? 
20 DEFINTI.J 
30 FORI>OTO15!FORJ0TO51l!LINE< J. 0)< J. 21D.3! NEX^J. I 
»0 SCREENO 

ПЬс: оамма "CIRCLE" 
program lines (CIRCLE.PAS Рисует 300 окружностей) 
(SI GRAPPAS.LI^) 
ver 1 i integer: 

• begin 
Relatlve(off):ResetWindow:Clipping(off): 
Screen(5): . / . ' . . 
for 1:100 to 200 do Circle(1.106.50.3): 

Screen(O): 
end. 

5 'CIRCLE.BAS 
10 SCREEN5 
20 DEFINTI 
30 FORI100TO2001 СIRCLS(1.106) , 50.3: NEXTI 
40 SCREENO 

6. Совместимость с системами локальной сети 

Разработанное ГР может быть использовано совместно с не
которыми системами локальной сети для "Yaaaha" КУВТ2. орга
ниэуошими в микроэвм учащегося влектронный диск. Для этого 
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служат специально созданные программы G R A P E X и G R A P N E T (рас

ширение .сом). Программа G R A P N E T резервирует область элект
ронного диска для работы ГР. объем ОЗУ которого уменьшается 
до 96 к. . 

7. Перспективы развития ГР 

В настоящее время проводятся следующие разработки: 
 ГР для языка программирования высокого уровня  с (вер

сия AZTEC): 
 изменение синтаксиса процедур ГР для языков Turbo Pas

cal и с с целью максимального приближения к синтаксису язы
ков Turbo Pascal (версия 5.0) и Turbo С (версия 2.0), при 
этом названия процедур ГР дублируются названиями, по синтак
сису близкими к языку мзх B A S I C (для обеспечения удобств по
льзователям языка Msx B A S I C ) . 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЬСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ПЭВМ "ИСКРА 1030.11" С ЛАТЫШСКИМ АЛФАВИТОМ 

Применение персональных ЭВМ широким кругом различных 
пользователей, в том числе при обучении на латышском языке 
приводит к необходимости в Латвийской ССР поддерживать трех
алфавитную англоруесколатышскую среду в обработке информа
ции. Для современных ПЭВМ такая возможность предусматривает

ся просто заменой кодовых таблиц. К сожалению. ПЭВМ "Искра 
I030.il", также имевшая некоторое распространение, такого 
средства не имеет. Для установления трехалфавитной среды на 
ПЭВМ "Искра 1030.11" необходимо либо "перепаять" постоянную 
память для печати, либо перевести работу ПЭВМ в графический 
режим и внести необходимые изменения в программы операцион

ной системы. В данной работе рассмотривается второй способ. 

1 Проблемы при установлении трехалфавитной среды 

На ПЭВМ "Искра ю з о . и " реализована операционная система 
АДОС версии г.о ( i 1. совместимая с широко распространенной 
зарубежной операционной системой M S DOS версии 2.0 t 2 ], 
разработанной для ПЭВМ. В АЛОС на ПЭВМ "Искра ю з о . и " для 
установления трехалфавитной среды необходимо провести следу
ющие операции: 

1) преобразовать функции базовой системы вводавывода 
(БСВВ) для работы с клавиатурой, чтобы обеспечить достаточно 
удобный ввод с клавиатуры букв латышского алфавита с диакри
тическими знаками: 

http://I030.il
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2) измененить дополнительную таблицу изображения знаков в 

программе айАРТАВ!.. чтобы в графическом режиме работы на эк
ране отобразить соответствующие буквы латышского алфавита* 

3) написать пользовательские программы для печати в треи
алфавитноя среде

Рассмотрим более подробно одну из реализаций перечислен

ных ФУНКЦИЙ, выполненную а ВЦ пои ЛГУ им. П.Стучки. 
Перед тем. как приступить к изменениям в программах не

обходимо разработать кодовую таблицу для представления ин
формации н ПЭВМ и для поддержки трехалфавитнои среды. На 
ПЭВМ "Искра i030.il" для расширения основной таблицы А в е н 
используется основной вариант знакогенератора с русским 
щрифтом. В этой таблице русские буквы размешены в столбцах с 
кодами во. со. оо и во, а символы псевдографики в столбцах 
8о. 90 и АО. Так как здесь имеются отличия от принятой коди

ровки на 1вм РС, то для успешного применения пакетов 1вм РС 
следует внимательно выбрать символы КОДОВОЙ таблицы, которые 
заменяются на дополнительные буквы латышского алфавита. 

?• Преобразование клавиатурных функция 

Для ввода букв латышского алфавита с диакритическими зна

ками преплагается с 'повременно нажимать правую клавишу верх
него регистра и соотеетствукшую клавишу латинского алфрвита 
на клавиатуре Например, для ввода буквы "п" следует нажать 
правую клавишу верхнего регистра и клавишу "ИГ. а для ввода 
буквы "А" обе клавиши верхнего регистра и клавишу "А". Этот 
способ удобен лля программирования, так как состояние клавиш 
верхнего регистра содержится в оперативной памяти в специ
альном байте состояния клавиатуры. С другой стороны, соот
ветствие букв латышского алфавита с диакритическими знаками 
клавишам на клавиатуре и относительно редкое появление боль

ших дополнительны.', латышских букв обеспечивает, по .чашему 
мнению, достаточное удобство также для пользователя. 

Преобразование функций ВСВВ для работы с клавиатурой ре
алмоо,чано путем замены системных функций клавиатуры, вызыва
емых по пгерьланию 1бн. на собственные. Для инициализации 
собственные ФУНКЦИИ клавиатуры резидентно всодятся в опера

http://i030.il
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тивную память, а вектор прерывания 16Н настраивается нв эти 
функции В основе программ клавиатурных функций лежат сис
темные программы, дополненные проверками нажатия правой кла
виши верхнего регистра, ситуации C A P S LOCK и наличия скан
кода от клавиши для дополнительной буквы латышского алфави
та. В случае необходимости код знака заменяется на соответ
ствующий кед буквы латышского алфавита. 

3. Поддержка трехалфавитной среды для экрана и печати 

Лля вывода на экран изображений букв латышского алфави
та с диакритическими знаками запускается программа, выполня
ющая АЛОС команду G R A F T A B L . в которой изменена таблица изо
бражений знаков для графического режима экрана. Необходимо 
следить за соответствием между значениями кодов лополнительт 
ных латышских букв и местонахождением их изображений в таб
лице программы. 

Для печати файла, содержащего буквы трех алфавитов, раз' 
работана пользовательская программа нв языке BASIC, эта 
программа буквы латышского алфавита с диакритическими знака
ми "рисует" точечным способом, что значительно уменьшает 
С К О Р О С Т Ь распечатки текстов, в которых такие буквы встреча
ются часто. 

а. Область применения 

Разработанные программы по Поддержке трехалфавитной сре
ды применимы без дополнительных доработок в программных сред
ствах, не имеющих специальных требований (например, собст
венных драйверов) к изображению знаков на экране и к вводу с 
клавиатуры. Такими средствами являются, например, операцион
ная система АЛОС [ 1 !. строковый редактор E D L I H . текстовый 
редактор яl ( 3 ) и макроассемблер ИАСИ [ а 1 . к сожалению, 
большинство программных пакетов требует дополнительной дора
ботки. В настоящее время к работе под управлением АЛОС на 
ПЭВМ "Искра l030.il" подготовлены программное обеспечение 
для языка B A S I C С 5 ] и оболочка экспертной системы продук
ционного типе

http://l030.il
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Кроме того, для языка BASIC разработана подпрограмма пе

чати символьной переменной, содержащей буквы латышского ал
фавита с диакритическими знаками. 

Примером работы предлагаемого программного обеспечения 
является настоящая статья. 

В ы в о д ы 

Предложенное програмнное средство дает возможность по
пользовать ка ПЭВМ "Искра 1030.11" текстовый редактор R1 в 
трехалфевитной среде, а также писать литералы и комментарии, 
создавать Файлы на языках программирования МАСМ И BASIC, ЧТО 
является существенным при обучении программированию в школах 
с латышским языком обучения. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА вХМ/ВАЗЮ 

В природе, технике и народном хозяйстве функционирует 
различные системы, в которых события, .порядок их поступления 
и время выполнения действий зависят от случая. В качестве 
примеров таких систем можно назвать работу скорой помощи, па
рикмахерской, справочной службы, а также работу таксомотор
ного парка по обслуживанию пассажиров. К таким системам от* 
носятся и многие игры, например. "Цирк" и "РичРач". где ход 
игры зависит от результата бросания кости. 

Функционирование систем может характеризоваться различ
ными величинами, например, среднее время ожидания при обслу
живании (пассажиров, покупателей, больных), средняя длина 
очереди, среднее время игры. Вычисление таких характеристик 
может представлять сложную математическую проблему.. • 

В простейших случаях решение может быть получено метода
ми теории вероятностей или теории массового обслуживания 
[ 1 ]. В ряде случаев такие характеристики могут быт., полу
чены сбором данных в реальных условиях и обработкой измере
ний методами математической статистики С 2 ], как это и вы
полняется в лабораторных работах по Физике. 

Общим способом численного исследования функционирования 
систем является их имитационное моделирование на вычисли
тельных машинах (метод МонтеКарло) ( 3 1. Реализация метода 
заключается в построении модели, охватывающей все или основ
ные свойства реальной, проектируемой или гипотетической сис
темы, и составлении программы ' имитационного моделирования. 
При запуске программы на ЭВМ имитируется работа модели, со
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бираются и выдастся данные, характеризующие качество ее Фун
кционирования. Полученные результаты позволяют анализировать 
качество функционирования исследуемых систем, что широко ис
пользуется на стадии проектирования систем в народном хозяй
стве. 

Лля создания имитационных моделей на ЭВМ используются 
языки имитационного моделирования t • ). Учитывая, что в на
стоящее время в ряда школ СССР имеются ПЭВМ "Уатаьл". мы рас
смотрим разработанный в Вычислительном центре при Латвийском 
госунивепситете язык моделирования S I M / B A S I C . программная 
реализация которого выполнена для вышеуказанной ПЭВМ Язык 
S I M / B A S I C прост для освоения, так как содержит в основе язык 
B A S I C и дополнен операторами, выполняющими Функции имитаци
онного моделирования

Применение S I M / B A S I C В школьной практике позволит приоб
рести умение формулировать и исследовать задачи, составлять 
алгоритмы наряду с навыками построения моделей и программи
рования, используя язык B A S I C . Это будет содействовать повы

шению качества обучения, повысит интерес и активность уча
щихся при освоении информатики и других учебных предметов. 

1.'Описание моделей 

Описание модели состоит из двух частей: структурной и ал
горитмической. В структурной части определяются объекты, ха
рактеризующие состояние модели, которые при составлении про
граммы моделировании опрелелнитси п а р н м н н н н м и . А Л Г О Р И Т М И Ч Е С 

КАЯ часть описывает появление и поведение в модели динами
ческих обьектов. называемых процессами. Графическое изобра
Ж Е Н И Е последовательности действий произвольного процесса от 
момента поступления• до ухода из модели называется схемой 
действий. В произвольный момент ' в модели может находиться 
произвольное число проиееоов. но выполнять действи,. может 
только один (активный) процесс Каждый процесс может иметь 
присвоенные ему переменные, число которых задается. Эти пе
ременные будем Н А З Ы В А Т Ь в дальнейшем паспортом процесса. 

Оснеркые действия, которые могут совершать процессы, при
ведены на р и с 1. 
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Рис. !• Основные действия. 
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Рис. 2. Источник. 
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В результате выполнения действия "Первоначальный запуск" 

в модели возникает один (первый) процесс, который начинает 
выполнять последующие действия. Это действие в модели совер
шается один раз в начале работы модели. 

При выполнении действия "Выход 13 модели" активный про

цесс покидает модель (прекращает существование). 
При выполнении акции происходит взаимодействие процесса 

со структурой модели, в результате изменяется состояние мо
дели (значения некоторых переменных)• 

При выполнении альтернативы процесс проверяет условие. 
Если условие выполняется, то процесс уходит по боковому вы
воду, если не выполняется, то  по нижнему выводу. При запи
си вместо условия числа р (о$р$1) процесс с вероятностью р 
уходит по боковому выходу, а с вероятностью <1р)  по ниж
нему. 

Между событиями все процессы модели находятся в стадиях. 
Каждая стадия имеет один вход и может иметь один или несколь
ко выходов По основному выходу (он может отсутствовать) про
цесс выходит из стадии и становится активным по истечении 
заданного времени, которое определяется при поступлении про

цесса на стадию. При наличии одного или нескольких дополни
тельных выходов (в них находятся вводы сигналов) процесс мо
жет выйти из стадии по сигналу, посылаемому другим процессом 
(активным), если этот сигнал воспринят вводом и относится к 
процессу, находящемуся м стнлим. Ннхожднние мрсиессн вне мо
дели может рассматриваться как его пребывание в стадии с ну
левым номером. 

Вывод сигнала осуществляется активным процессом, при 
этом образуется обьёкт. называемый сигналом. Сигнал в даль
нейшем поступает на ввод сигнала. Сигнал может содержать не
которую информацию (паспорт сигнала), которая воспринимается 
вводом. 

Ввод сигнала следует за стадией по дополнительному выхо
ду (их может быть несколько). При вводе сигнала происходит 
выход (активизация) процесса из стадии, с которой связано 
действие ввода сигнала Причем выходит первый процесс из 
очереди поступления. Если выход процессе невозможен (в ста
дии нет процессов). то действие проработает без выхода про
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цесса из стадии, а сигнал в лобом случав после действия вво
да теряется. 

Следует отметить, что стадии в модели нумеруются числами 
l.z....q. где Q  общее число стадий. Одно изображение ста
дии на диаграмме может вмешать несколько Номеров стадий, 
однако каждый номер должен быть связан с одним изображением 
стадии. На диаграмме пунктирной линией указывается направле
ние сигнала от вывода к вводу сигнала. 

Источник является составным действием, который представ
лен подробнее на рис. 2. 

В результате поступления одного процесса на источник из 
него начинают поступать процессы через некоторые времена *. 
которые могут быть и случайными величинами. Значения этих ве
личин зависят от характера функции, определяющей время t. 

В качестве примера приведем модель функционирования па
рикмахерской. Каждый клиент будет рассматриваться в виде про
цесса, а все мастера, обслуживающие клиентов, будут характе
ризовать следующей величиной  числом свободных или числом 
занятых мастеров. Схема действий для модели показана на рис. 3. 

При реализации данной модели на ЭВМ в виде программы мо
делирования, мы сможем получить интересующие нас характерис
тики. Например, среднее время ожидания клиентом начала обслу
живания, среднюю длину очереди клиентов и другие величины. 

2. Язык моделирования E I M / B A S I C 

2.1. Общие сведения 

Язык S I M / B A S I C является языком имитационного моделирова
ния простых систем и получен путем расширения языка B A S I C С 
соблюдением Синтаксиса. Программа на языке S I M / B A S I C состоит 
из операторов, которые записываются в строках. Каждая строка 
начинается с номера. При разработке языка S I M / B A S I C В каче
стве первоначального образца использована система имитацион
ного моделирования S P A L M [ 5 1. 

Программа на языке S I M / B A S I C (конкретная программа моде
лирования) описывает не фактическуюпоследовательность дейст

вий процессов, а только алгоритм, по которому действует каж
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Рис. з. Схема действия для модели парикмахерской. 
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Рис »• Структура программы моделирования. 
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дыя отдельный процесс В системе массового обслуживания од
новременно действуют несколько процессов, то же самое должно 
происходить и в программе, которая имитирует работу атой сис
темы Поэтому конкретную программу моделирования необходимо 
дополнить подпрограммами, которые реализуют стандартные час
ти алгоритма моделирования  управление работой нескольких 
процессов, запуск и останов программы моделирования, переход 
процессов от пассивных действий к автивным. сбор статистичес
кой информации. Совокупность этих подпрограмм, написанных на 
языке B A S I C , в дальнейшем будем называть универсальной про
граммой моделирования. 

Программа, написанная на языке S I M / B A S I C . первоначально 
обрабатывается специальной программой  предпроцессором язы
ка S I M / B A S I C . предпроцессор добавляет к конкретной программе 
универсальную программу моделирования, а также заменяет опе
раторы, описывающие специфические для имитационного моделиро
вания действия, обращением к подпрограммам из универсальной 
программы. 

Во время работы универсальная программа взаимодействует 
с разными частями конкретной программы моделирования. Для 
облегчения взаимодействия конкретную программу разделяют на 
блоки. Каждый блох выполняет определенные функции и имеет 
свое имя. по которому универсальная программа в соответству
ющие моменты обращается к этому блоку. Структура программы 
моделирования показана на р и с а. 

Строка параметров предназначена для передачи предпроиес
сору параметров (максимально допустимое число стадий в мо
дели и процессов, одновременно действующих в модели, наличие 
или отсутствие пвспортов процессов). Если предпроцессору не
обходимо передавать параметры, конкретная программа должна 
содержать строку параметров как первую, т.е. с наименьшим 
номером. В противном случае ата строка отсутствует. Значения 
принимаются по умолчанию. 

Конкретная программа может содержать блоки M A I N . SET. 
A L O . IMP, R E S . Каждый блок имеет название, которое задается 
в первой строке блока. Блок ALO В программе должен присутст
вовать обязательно, остальные могут отсутствовать. Блоки в 
программе могут располагаться в произвольном порядке. 



" -. 1 8 2 - ' 

Блок M A I N предназначен для управления моделированием. В 
нем задается число сеансов моделирования, число серий в сеан
се а также условие для окончания серии моделирования. Если 
программа не содержит блок M A I N , Т О производится один сеанс 
моделирования без деления на серии

Влок S E T работает один раз перед каждым сеансом Он пред
назначен для присвоения начальных значения переменным, отра
жавшим состояние моделируемой системы. 

Блок ALG отражает схему действий моделируемой системы. 
Он должен обязательно присутствовать в конкретной программе 
моделирования. 

Влок R E S предназначен для обработки и вывода результатов 
моделирования Обращение к нему происходит после каждой се
рии

Влок INF предназначен для сбора информации о состоянии 
системы Обращение к нему происходит перед каждым поступле
нием процесса из источника. 

г.г. Операторы моделирования 

Операторы языка S I M / B A S I C . описывавшие характерные для 
имитационного моделирования действия, также как операторы 
языка B A S I C пишутся в строках с номерами. Одна строка содер
жит ровно один оператор моделирования. Операторы моделирова
ния начинаются символом Общий вид операторов имитацион
ного моделирования: 

# <имя оператора> (<список параметров>) 
Здесь и далее текст, заключенный в угловые скобки, слу

жит для обозначения некоторого понятия языка S I M / B A S I C . При 
записи оператора в программе этот текст следует заменить кон
кретными элементами языка. Список параметров заключается в 
круглые скобки. Он может содержать один или более параметр. 
Параметры друг от друга отделяются запятыми. Параметры могут 
быть константами, переменными или выражениями. В некоторых, 
случаях список параметров может быть пустым. 

2.2.1. Оператор SIM. 
Оператор предназначен для управления сеансом моделирова

ния и применим только в блоке М А Ш . каждое появление этого 
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оператора s конкретной программе вызывает один сеанс модели
рования. Сеанс представляет эксперимент с моделью, описанной 
в блоке АЫЗ. Сеанс делится на некоторое число серий. Ллитель 
ность серии опеределяет значение специального счетчика. Пе
ред началом каждой новой серии фиксируется значение этого 
счетчика для конца серии. Серия прекращается в тот момент, 
когда значение счетчика универсальной программы моделирова
ния достигнет значения, зафиксированного для конца серии
Счетчик длины серии может считывать число процессов, посту

пивших на систему, число события в системе, текущее время 
модели и т.д. Увеличение счетчика автоматически не происхо
дит, это необходимо запрограммировать в конкретной программе 
моделирования.' Общий вид оператора SIMi 

ff 31М(<пврвметр1>.<параметр2>) 
<Параметр1>  число, на которое увеличивается счетчик длины 

серии за одну серию. 
<Параметрг>  число серий в сеансе. 

г.г.г. операторы GEN, GENA. GENE. 
Операторы G E N . GENA. G E N E предназначены, для описания 

действия "Источник". 
Оператор G E N описывает источник простейшего потока. Об

щий вид оператора: 
»GEN (<параметр1> 

<Параметр1>  интенсивность потока, т.е. среднее число про
цессов, поступивших за единицу времени. 

Оператор G E N E описывает также источник простейшего пото
ка. <Параметр1> в этом случае задает не интенсивность потока 
а среднее время между поступлениями новых процессов из источ 
ника. 

Оператор G E N A позволяет описать произвольный поток про
цессов <Параметр1> задает промежуток времени между смежными 
процессами

г.г.з. операторы ST, STA. S T E . 
Операторы S T . STA. S T E предназначены для описания дейст

вия "Стадия" Общий вид оператора ST: 
ffST(<napBMeTpi>.<параметр2>.<параметрЗ>) 
<Параметр1> является обязательным и задает номер стадии. 

Стадии в мололи нумеруются числами 1.2 д. где <а  обшее 



число стадии в модели. 
<Параметр2> задает продолжительность нахождения процесса 

в стадии. После истечения этого времени процесс покидает ста 
лип по основному выходу. До истечения этого времени он может 
пок: чуть состояние по дополнительно" .• выходу. Оператор S T 
предусматривает, что процесс находится в стадии случайное 
время, распределенное по экспоненциальному закону. Среднее 
значение экспоненциального закона распределения задается в 
виде 1/<параметр2>. значение по умолчанию! <параметрг>  1. 

<Параметрз> задается, если имеется стадия с ограничением 
Тогда <параметрЗ> задает путь процесса в случае переполнения 
объема, заданного для стадии. <ПараметрЗ> указывает либо но
мер строки в блоке A L O . куда направляется процесс, либо сим
вол  процесс должен покинуть модель• 

Оператор S T E отличается от оператора S T ЛИШЬ С М Ы С Л О В Ы М 
содержанием второго параметра. <Параметр2> задает среднее 
значение времени нахождения в стадии при экспоненциальном 
законе распределения. 

В случае оператора S T A <параметр2> задает продолжитель
ность нахождения процесса в стадии. 

2.2.1. Оператор Q S T . 
Оператор « S T описывает стадию без основного выхода и без 

ограничения, т.н. "Стадиюожидание". 
Процесс может покинуть стадию только по дополнительному 

выходу, т.е. по сигналу, присылаемому другим процессом. Об

щий вид оператора OST: 
«QST(<параметр1>) 

<Параметр1> является обязательным и задает номер стадии. 
2,2.i. П П Р П Я Т О Р IN. 
Оператор I N описывает ввод сигнала. Общий вид оператора: 
#IN< <параметр1>.<параметр2>) 
<Параметр1> задает имя сигнала. Имя сигнала представляет 

собой набор символов, отличных О Т апострофов и кавычек. Дли
на имени не должна превышать 6 символов. 

<Параметрг> залает номер стадии, из которой сигнал выпус 
кает процесс Номер стадии может принимать значения 0.1.2,... 
где i - обшее число стадий в модели. Если номер стадии равен 
нулю, в модели появляется новый процесс. Новому процессу при
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сваивается паспорт процесса, выводившего сигнал с именем, 
указанным в операторе IN. 

г .г.6. операторы оит, E O U T . 
Оператор оит описывает вывод сигнала. Общий вид оператора! 
#оит (<пераметр1>) 
<П8раметр1> задает имя выводимого сигнала. Выводимый сиг

нал после окончания активных действий процесса, выводившего 
его. посылается к вводу сигнала с таким же именем. 

Оператор ЕОИТ описывает вывод экспресссигнала. Общий 
вид оператора: 

#Еоит(<параметр1>) 
<Параметр1> задает имя выводимого сигнала. В отличие от 

оператора оит выводимый сигнал посылается к В В О Д У с таким же 
именем не после завершения активных действий процесса, выво
дившего его. а сразу. Приостановленный процесс возобновляет 
свои действия лишь после того, как активные действия завер
шил процесс, вышедший из стадии по экспресссигналу
f 2.2.7. Оператор CR • 

Оператор CR предназначен для генерации одного или не
скольких процессов. Обший вид оператора: 

/ЮЖ<параметр1>. <параметр2>) 
• <Параметр1> указывает число создаваемых процессов Зна

чение по умолчанию: <параметр1>  1. 
<Параметр2> указывает номер строки в блоке ALO. на кото

рую направляются все вновь созданные процессы. 
2.2.8. Операторы ES. ЕМ. опеоаторточкя. 
Операторы E S . Е М и операторточка предназначены для пре

кращения работы серии, сеанса или программы моделирования

Эти операторы не имеют параметров Общий вид операторов: 
0ZS /ТЕМ в. 

. Оператор E S прекращает выполнение текущей серии. Програм
ма обрабатывает результаты прерванной серии и продолжает вы
полнять следующие серии, если такие имеются

Оператор Е М прекращает выполнение текущего сеанса моде
лирования. Программа обрабатывает результаты прерванного се
анса и начинает выполнять новый сеанс моделирования, если 
такой предусмотрен в программе. 

При встрече оператораточки программа прекращает работу 



окончательно. 
2.2.9. пустая оператор
Оператор не имеет имени и параметров  Он предназначен 

для обозначения действия, в результате которого процесс по
кидает модель Общий вид оператора: я 

2.2.10. Оператор DR. 
Оператор DR предназначен для вычисления среднего квад

ратического отклонения и доверительного интервала случайной 
величины. Общий вид оператора: 

#DR (<пераметр1>) 
<Параметр1> задает среднее значение случайной величины, 

для которой необходимо вычислить среднее квадратическое от
клонение и доверительный интервал. Вычисляется интервал, со
ответствующий доверительной вероятности 0.95 при условии, 
что случайная величина подчиняется закону распределения Стьго
лента. 

з а к л ю ч е н и е 

Программное обеспечение языка S I M / B A S I C включает редак
тор ввода, предпроцессор языка S I M / B A S I C . универсальную про

грамму моделирования и программу графического изображения 
действий процессов. Разработанные программные средства пре
дусмотрены для эксплуатации на ПЭВМ "Yamaha" (кувт2) и мо
гут быть использованы как в режиме одиночной машины, так и в 
сетевом режиме. В 1988/89 учебном году язык S I M / B A S I C исполь

зовался на кружковых занятиях со школьниками Рижской средней 
школы * 1. Графическое изображение действий моделирования по
зволило сделать процесс освоения имитационного моделирования 
понятным и доступным. 

Разработана также демонстрационнообучалшая. программа, 
которая знакомит школьников с основами имитационного модели
рования и языка S I M / B A S I C . а также на примере модели парик
махерской наглядно показывает все этапы составления и исполь
зования имитационной модели. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В сборнике представлены результаты исследования а облас
ти применения ЭВМ в образовании. Рассматривается некоторые 
научные, методические и практические аспекты. Статьи посвяше
ны вопросам разработки педагогических программных средств 
<ППС) для общеобразовательных предметов: основы информатики 
и вычислительной техники (в том числе для наиболее распро
страненного в школах Латвии КУВТ86), математика, химия, 
география. Представлены результаты исследований по перс
пективным направлениям разработки содержания образования и 
ППС на основе математического моделирования, с использовани
ем экспертных систем. Описаны разработки программных средств, 
поддерживающих обучение и подготовку информации на латышском 
языке, а также расширяющих возможности некоторых версий язы
ков программирования для КУВТ "УагааЬа мзхг". 

Результаты исследований могут быть использованы специа
листами по разработке программного и методического обеспече
ния: преподавателями и студентами при изучении основных и 
специальных курсов, при разработке курсовых и дипломных ра
бот: работниками институтом уооннршннстнонннин учителей и 
самими учителями пр.; повышении квалификации по информатике и 
вычислительной технике, а также непосредственно в учебном 
процессе 
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УЛК 37.011007*371. 3*519.6*681.3.06 

Боусиловския П. Л. Буланова Н. Л.. Бурмистровазуева И.Н.. 
ГорскаяБелова Т.6. . Кеяг.ин И - С. . Крутое АН.. Мельнико

ва о.и.. Михайлов С Н  . Ноаельман А.Я.. Нодельман С.Я.. Ре

пин ИВ.. Свмапко Г.*. Сотский АН.. Хозиев В.В.. Ширков П.Л 
МЕЖЛУНАРРЯНАЯ КОМГТЬГТГЕРНАЯ « О Л А : ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ / / 
ЭВМ в образовании. Педагогические программные средства. Ри

га! ЛГУ ИМ.П.СТУЧКИ. 1989. С. 528. 

Описан опыт проведения Международной компьютерной школы 
(МКШ). основанной на творческой работе школьников 1216 лет 
совместно ю взрослыми при решении задач моделирования в раз
личных предметных областях. Обсуждаются формы и методы ком
пьютеризации школьного образования. 

UOK 37.Oli 007*371. 3*519.6*681.3.Об 

Brusilovekis Р.L. . Bulanova N.L.. BurmistrovaZuJeva I.N., 
GorskaJaBelova Т.В.. Kelllns N.S.. Krutovs A.N., Melolko

va O.I., Mlhallova S.N.. Nodelmena A.J.. Nodelmana S.J.. Re
pine I.V.. Semaako G.L.. Sotakla A.N.. Hozijevs V.B.. Slr

Kenrii P.O. STARPTAUTISKA KOMPJŪTERU SKOLA: PROBLĒMAS UN PER

SPEKTĪVAS // ЭВМ в образовании. Педагогические программные 
средства (ESM izglītība. Pedagoģiskie programmu līdzekli). 
Rīgai P.Stučkas LVU. 1989. 1л>*. 528. 

Aprakstīt; a Starptautiskas kompjuteru skolas vadīšanas 
pl€ī^flze, pamato J ot 1ea uz skolēnu vecuma no 12 līdz 16 ga
diem radoAo darbu fectpe er vleaugudadlem, risinot modelēšanas 
uzdevumus dažadoe mtcltoa priekšmetos. Aplūkotas izglītības 
komp J ūteri zaci "** f orraet un metodes. 

UDC 37. О Н 0в7»371. 3*519. 6*661.306 

Brusllovsky P.L. . Bulanova N.L.. BurmlstrovaZueva I.N.. 
florskayaBelova T.B.. Kellyn N.S.. Krutov A.N.. Melnlko

va O.I.. Mihailov S.N.. Nodelman A.Y.. Nodelman S.Y.. Re
pin I.v.. Semashko Q.L.. Sotsky A.N.. Hozlev V.B.. Shir

kov P.P. INTERNATIONAL COMPUTER SCHOOLl PROBLEMS AND PERS
PECTIVES // ЭВМ в образовании. Педагогические программные 
средства (Computer in Education. Educational Software). Riga: 
La.vlan State Univeraity. 1989. Pp. 528. 

The experience of International Computer School (ICS) is 
expanded. The ICS was based on creative activities groups of 
pupils at age 1216. which solved some problems In different 
Е р п е г е э . b y using metodology of simulation. The main theme 
of ivticle is now to pur computer Into practice of education. 



УДК 37.01: 007+371.3 + 378.107 + 519.6+681.3.Об 

Крутов А.Н.. Павлов СИ.. Цилевич В.Д.. Хозиёв В.Б.. Шир

К О В П.Д. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ": ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ. КОМПЬЮТЕР // ЭВМ в образовании. Педагогичес
кие программные средства. Рига: ЛГУ им.П.Стучки 1989. С 
293». 

Предложен подход к построению интегрированного курса ес
тествознания на основе методологии моделирования. Эффектив

ная учебная деятельность организуется при активном использо
вании развитых педагогических программных средств для персо
нального компьютер... 

U D K 37.01: 007 + 371.3*378.1Д7+519.6*681.3.06 
; Krutovs A . N . , Pavlove S.I.. CilSvics В. L. . HozijeVB V . B . . 
Slrkova P.D. I N T E G R Ē T A I S D A B A S ZINĀTŅU K U R S S : DARBĪBA. M O D E 
LĒŠANA, S K A I T Ļ O T Ā J S // ЭВМ в образовании Педагогические про
граммные средства (ESM izglītība. Pedagoģiskie programmu lī
dzekli). Rīga: P.Stučkas LVIT. 1989. Lpp. 29-31. 

• iek piedāvāta pieeja integrēta dabas zlnatnu kursa, iz 
stradei, pamatojoties uz modelēšanas metodoloģiju. Efektīvs 
mācību darbs tiek organizēts, aktīvi izmantojot pedagoģiskos 
programralldzeklus kompjaterara. 

U D C 37.01: 007+371.3*378.117+519.6*681.3. 06 
-Krutov A.N.. Pavlov S.I.. Tsilevich B.L., Hozlev V.B.. Shir-
kov P.D. INTEGRATED NATURAL SCIENCES COURSEr ACTIVITY. SIMU
LATION, C O M P U T E R // ЭВМ в образовании. Педагогические про
граммные средства (Computer in Education. Educational Soft
ware). Riga: Latvian State University. 1989. Pp. 2934. 

The approach to integrated natural sciences course deve
lopment based on simulation methodology ie proposed. The ad
vanced educational software le used to organize effectively 
active studies. 



УДК 37.01!007*53(07.07)+ 371.3+378.147+519.6+681.3.06 

Головейко А.Г.. Севастьяненко В.Г.. Сидорик В.В.. Смурв

Г8 Л. И. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В КУРСЕ ФИЗИКИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ // ЭВМ в образовании. Педагогические 
программные средства. Рига! ЛГУ им.П.Стучки. 1989. С. Э5ао. 

Рассматривается компьютерная технология обучения студен
тов и школьников нв основе натематического моделирования. 
Виблиогр 3 назв. 

UDK 37.01!007 + 53(07.07) + 371. 3*378. 1*7 + 519.6 + 681.3.06 

Golovelko А.О.. SevastoanenKo V.G., Sldoriks V.V.. Smura

ga L.N. MATEMĀTISKA MODELĒŠANA FIZIKAS KURSA SKOLĒNIEM UN 
S T U D E N T I E M // ЭВМ в образовании. Педагогические программные 
средства (ESH izglītība. Pedagoģiskie programmu līdzekli). 
Risa: P.Stučkas LVU. 1989- Lpp. 35-40. 

Tiek apskatīta studentu un akolnanu kompjaterapnaclbas 
tehnoloģija uz matematiskaa modelēšanas bāzes. Blbliogr. 3. 

U D K 37. 011007»53(07. 07) + 371. 3« 376.1»7'Ы9 6 > 681. 3.06 

Qeloveyko А.О., Savestyanenko V.G., Sldorik V.V., Smura

go L.N. COMPUTER TECHNOLOGY IN TEACHING STUDENTS AND PUPILS 
BASED ON M A T H E M A T I C A L MODELLING // ЭВМ в образовании. Педа
гогические программные средства (Computer in Education. Edu
cational Software). 'lga: Latvian State University. 1989

Pp. 3540. 

Computer tehnologv in teaching students and pupils based 
on mathema+leal modelling la eonaldared. Ref. 3. 



УЛК 37.01:007 

Чевере Р.Я. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ // ЭВМ в образовании. Педаго
гические программные средства. Рига: ЛГУ им.П.Стучки. 1989. 
С. 4151. 

Лается краткий исторический обзор развития идей интел
лектуализации автоматизированных систем обучения (ACO). Рас
сматривается варианты применения экспертных систем (ЭС) В 
ACO. Выделяются новые возможности, которые предоставляет 
применение ЭС в обучении. Ил. 1. библиогр. 7 назв. 

UDK 3 7 . 0 1 : 0 0 7 

Cevere R.J, E K S P E R T S I S T Ē M U PIELIETOŠANA  JAUNAS IESPĒJAS 
A U T O M A T I Z Ē T A J Ā APMĀCĪBA / / ЭВМ в образовании. Педагогические 
П Р О Г Р А М М Н Ы Е средства (ESM izglītība. Pedagoģiskie programmu 
līdzekli). Rīga: P.Stučkas LVU. 1989. Lpp. 11-51. 

Raksta satur īsu apskatu par automatizēto apmācības sis
tēmu intelektuallzacijas Ideju attīstības vēsturi. Aplūkoti 
iesildāmie ekspertsistēmu pielietošanas varianti, ka automa
tizētas apmācības procesa. Sevišķa uzmanība veltīta tam Jau
najam iespējam, kuras dod ekspertsistēmu pielietošana. II. 1. 
bibliogr. 7. 

UDC 3 7 . 0 1 : 0 0 7 

Chévere R.J. USING EXSPERT SYSTEMS - THE NEW P O S S I B I L I T I E S 
or C O M P U T E R A S S I S T E D I N S T R U C T I O N / / ЭВМ в ОБРАЗОВАНИИ Педа
Г О Г И Ч Е С К И Е П Р О Г Р А М М Н Ы Е С Р Е Д С Т В А (Computer in Education. Edu
cational Software). Rica: Latvian State University. 1989* 
Pp. »151. 

Paper contines a short survey of computer assisted inst
ruction development till intelligent tutoring systems. Usa 
of an expert systems within a computer assisted instruction 
environment is discussed. The emphasis is on the new possi
bilities given from expert systems. 111. 1, ref. 7. 



УДК ЗГ.01Ю07**81.3.06 

Спектор А.Р.. Чевере Р.Я. НЕКОТОРЫЕ ВОЭМОХНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЭВМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛАТЫШСКОМУ ЯЗЫКУ // ЭВМ в образовании. Пе
дагогические программные средства. Рига: ЛГУ им. П.Стучки. 
1989. С 5261. 

Рассматриваются основные принципы создания справочника 
по грамматике латышского языка и проблемноориентированного 
словаря на ПЭВМ с использованием программного обеспечения 
экспертных систем О С Ь Проанализированы варианты использо
вания ЭС в обучении латышскому языку. Ил. 1, библиогр. 2 наев 

U D K 37.011007+681.3.06 

Spektore A. R.. Cevere R.J. DAŽAS PERSONĀLO ESM IZMANTOŠANAS 
I E S P Ē J A S L A T V I E Š U V A L O D A S APMĀCĪBAI / / ЭВМ 8 образовании. 
Педагогические программные средства (ЕВИ izglītība. Pedago
ģiskie programmu līdzekli). Rīgai P.Stučkas LVU. 1989. Lpp. 
52-61. 

Aplūkoti sálvenle principi, ka izetradat latvlefiu valo
das gramatikas Izzinu sistēmu un specializētu terminoloģisko 
vārdnīcu ui personālajam ESM, izmantojot ekspertsistēmu (ES) 
programmu nodrošinājumu. Izanalizēti ES pielietošanas vari
anti latviešu valodas apmācība. XI. i. bibliogr. 2, 

UDC 37.01)007*681.3.06 

Spektors A.R.. Chevere R.J. SOME APPLICATIONS OF PERSONAL 
COMPUTERS IN T E A C H I N G L A T V I A N // ЭВМ в образовании. Педаго
гические программные средства (Computer in Education. Edu

cational Software). Rlgat Latvian State University. 1989. Pp. 
5261. 

Paper deals with the main principles of development of 
Latvian grammar 'handbook' and epeclal terminological voca
bulary by using expert system (ES) shells on a personal com

puter. The variants of ES application for teaching Latvian 
is discussed. 111. 1. ref. 2. 



УДК 37.01:007*681.3.06 

Лиркова ЕЮ. . Фокин И. Л. КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПЕДАГО
ГИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ // ЭВМ в образовании. Педагоги
ческие программные средства. Рига» ЛГУ им. П.Стучки. 1989. 
С. 6265. 

Рассматривается проблема экспертноя оценки разрабатыва
емых педагогических программных средств (ППС). ППС низкого 
качества нецелесообразно допускать к использовании в учебно
воспитательном процессе Для эффективной экспертной оценки 
по отсеву некачественных ППС предложена система критериев. 
Библиогр г назв. 

UDK 37.01:007*6813.06 

Dlrkova J.J., Fokine M.L. PEDAGOĢISKO PROGRAMMLlDZEKLU EKS
P E R T U NOVĒRTĒJUMA K R I T Ē R I J I / / ЭВМ в образовании Педагоги

ческие программные средства (ESM Izglītībā. Pedagoģiskie pro
grammu līdzekli). Rīga: Р.Stučkas LVU. 1989- Lpp. 62-65. 

Aplūkotas Izstrādājamo pedagoģisko prograramlldzeklu (PPL) 
ekspertu novērtējuma problēmas. Nav lietderīgi pieļaut mācī
bu un audzināšanas procesā zemas kvalitātes PPl. i ssamn L o m i ņ u . 
Tiek piedāvāta kritēriju sistēma efektīvam ekspertu novēr
tējumam nekvalitatīvu PPL atsijāšanai. Bibllogr. 2. 

UDC 37.01:007*681.3.06 

Dlrkova E.Y.. Fokin M.L. CRITERIA O F THE EXPERT EVALUATION 
OF THE PEDAGOGICAL SOFTWARE // ЭВМ в образовании. Педагоги

ческие программные средства (Computer in Education. Educa

tional Software). Riga: Latvian State University. 1989. Pp. 
6265. 

The article deals with expert evaluation of pegagoglcal 
software. To reject low quality software using in the schools 
the system of criteria for the expert evaluation is proposed. 
Ref. 2. 



УДК 37.01:007*371.3*681.3.06 

ШкерстеНа И. А. СИСТЕМА ЛОГО ДЛЯ ПЭВМ "YAMAHA MSX2". I. "ЧЕ
РЕПАШЬЯ ГРАФИКА" / / ЗВМ в образовании. Педагогические про
rpai чные средства Рига» ЛГУ имПСту «и. 1989. С. 6781. 

В статье рассматривается разработанная автором система, 
реализующая обучавшую среду Лого. т.н.. "черепашьей графики" 
с системой команд на русском языке н возможностью перевода 
основного словаря исполнителячерепашки на другой язык ди
алога. Иллюстрируется возможность применения среды "чере
пашьей графики" при преподавании курса "Основы информатики и 
вычислительной техники" Приведенные процедуры на языке Лого 
являются реализацией алгоритмов задач из объединенного учеб
ника под ред. А.ПЕршова. ИЛ. • • библиогр. 17 назв. 

0 D K 3 7 . 0 1 : 0 0 7 * 3 7 1 . 3 * 6 8 1 . 3  0 6 

Saerstena I.A. SISTĒMA "LOGO" PERSONĀLAJAM KOMPJOTERAM "YA
MAHA MSX2". i."BRUŅURUPUČA G R A F I K A " / / Э В М в образовании. 
Педагогические программные средства (ESM izglītība. Pedago

ģiskie programmu līdzekli). Rīga: P.Stuikas LVD. 19 8 9 . Lpp-
6 7 - 8 1 . 

Raksta aplūkota autora izstrādāta sistēma. kas realize 
LOGO apmācības vidi. t.a., "bruņurupuča grafikas" vidi. Iz-
pilditaia-bruDurupuca komandas ir krievu valodas vardi. Sis
tēma atļauj els komandas pārtulkot cita dialoga valoda. 
Ilustrēta "bruņurupuča grafikas" izmantošanas iespēja kursa 
"Informātikas un skaitļošanas tehnikas pamati" pasniegšana. 
Teksta iekļautas LOGO procedūras lr maolbu grāmatas (red. 
A Jereovs) uzdevumu algoritmu realizācija. II. a, bibllogr. 
1 7 . . • 

U D C 3 7 . 0 1 : 0 0 7 * 3 7 1 . 3 * 6 8 1 . 3 . 0 6 

Shkerstena I.A. LOGO FOR "YAMAHA MSX-2". I. "TURTLE GRAPHICS" 
// ЭВМ в образовании. Педагогические программные средства 
(Computer In Education. Educational Software). Riga: Latvian 
State University. 1989. Pp. 6 7  8 1 . 

The article deals with the LOOOsystem written by the 
author. The system realises the Turtle Graphics environment. 
The turtle instructions are words In Russian, but tha system 
allows to perform trsnslation of the turtle vocabulary to 
tha any other language. Tha paper Illustrates possibility 
of using Turtle Graphics in secondary school course "Funda

mentals of Informatics and Computing Technique". All LOGO 
procedures In the text era solutions of exercises from this 
course. 1 1 1 . «. ref. 1 7 . 



УЛК 37.011007+371.3*681.3.06 

Шкерстена И.А. СИСТЕМА ЛОГО ДЛЯ ПЭВМ "YAMAHA MSX2". II. ПЕР
СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ // ЭВМ в образовании. 
Педагогические программные средства. Puras ЛГУ им'. П.Стучки. 
1989 С 82101. 

Рассмотрены направления развития ранее разработанной сис
темы Лого, которые включают, вопервых, расширение среды "че
пепашьеи графики" добавлением таких возможностей языка Лого, 
как переменные, арифметика, команды вводавывода информации, 
вовторых, создание среды для обработки текстовой информа
ции  списков. Возможности языка иллюстрируются примерами из 
объединенного учебника по курсу "Основы информатики и вычис
лительной техники" (ред. А.П.Ершов). Ил. а. библиогр 6 назв. 

DDK 37. О Н 007*371. 3+681. 3.06 

Skerstena I.A. SISTĒMA "LOGO" PERSONĀLAJAM KOMPJСТЕКАМ "YA
MAHA MSX2". IX. IZSTRĀDĀTAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 
// ЭВМ в образовании. Педагогические программные средства 
(ESM izglītība. Pedagoģiskie programmu līdzekli). Rīgai 
P. Stučkas LVtJ. 1989. Lpp. 62-101. 

Raksta aplūkotas autora Izstrādātas sistēmas attīstības 
perspektīvas, тал Ietver, pirmkārt, "bruņurupuča grafikas" 
vides papildināšanu ar tādam valodas LOOP iespējam, ka mai
nīgo Izmantošana, aritmētisko operāciju izpildīšana, infor
mācijas Ievade un izvade. Otrkārt, vides izveidošanu tekstu
ālas informācijas Jeb sarakstu apstrādei. Valodas iespējas 
ilustrētas ar piemēriem, kas oemti no mācību grāmatas kursam 
"Informātikas un skaitļošanas tehnikas pamati" (red. A.Jer-
šovs). II. 4. bibliogr. 6. 

0DC 37.01«007*371.3*661.3«06 

Shkerstena I.A. LOGO FOR "YAMAHA MSX-2". II. DEVELOPMENT PER
SPECTIVES O F T H E S Y S T E M // ЭВМ в образовании. Педагогические 
программные средства (Computer In Education. Educational 
Software). Rlgai Latvian State University. 1989. PP. 82-101. 

The paper deals with features of language LOGO which are 
planning to realise In the existing LOOO-systam written by 
the author. This features are variables, arithmetics, input 
and output of information and list processing. All features 
are illustrated by exemples from secondary school course 
"Fundamentals of Informatics and Computing Technique". 111. 
a. ref. 6. 
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ЕлкинаОМ. ОэкшИ.Я.. Павлов С.И.. Перфильева Е8. Ыи

лввич В. Л. УЧЕБНЫЙ ТРЕХАЛФАВИТНШ ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР ДЛЯ 
КУВТ 86 / / ЭВМ в образовании. Пвдш эгические программные 
средства. Рига' ЛГУ им. ПСтучки 1969. с . ю г  и г . 

Для микроЗ&И "Электроника ВКоою" разработан учебный 
трехалшавитный текстовый редактор, имевший режимы редактиро
вания и обмене о диском микроэвм "ДВК2М". с ориентацией на 
учебный процесс спланирован вывод • на акрам, сформирована сис

тема команд, подобраны комментарии, сообщения и директивы. 
Текст выводится на печать " о  ю о " с микроэвм "ДВКгм". Под

готовлены обрааиы текстов. Основные алгоритмы редактирования 
реализованы на языке BASIC для анализа на уроках информатики. 
Ил. а. табл. 1. библиогр. 7 назв. 

UDK 37. О Н 007*371. 3+378.167*661. 3. 0*6 

Joikina о.м.. ozisa I.J.. Pevlovs S.I.. PerfilJeva J.V.. Ci
levice B.L. MACIBU TRĪSVALODU TEKSTU REDAKTORS MACIBU SKAIT
ĻOŠANAS TEHNIKAS KOMPLEKTAM КУВТ86 // ЭВМ в образовании. 
Педагогические программные средства (вам izglītība. Pedaeo
glekle prosremmu līdzekli). Rīsa» P.Stučkas Lvu. 1989. Lpp. 
102-112. . 

Trīsvalodu mācību tekstu redaktore ir Izstrādāta prieku 
mikroESM "Электроника BK0010" un pazedzete darbam divos re
žīmos: rediģēšanai un apmainās ar mikroESM "ЛВК2М" disku. 
Paredzot izmantošanu mācību procesa sagatavota tekāta Izvade 
uz ekrāna, ieveidota komandu sistēma, sagatavoti komentāri, 
ziņojumi un direk+lvas. Tekstu var izdrukāt ua "D-ioo" no 
mikroESM "ДВК-2Ч". Ir sagatavoti tekstu paraugi. Rediģēšanas 
pamatalgorltmi informātikas stundām realizēti valoda BASIC. 
II. в. tab. 1, bibliogr. 7. 

UDC 37.01:007*371.3*378.167+661.3.068 

Yolkina О.М. . Ozlsh I.Y.. Pavlov S.I.. Perflljeva E.V.. Tsl
levich B.L. THREELANGUAGE WORD PROCESSOR TOR EDUCATIONAL 
P U R P O S E S P O R S C H O O L C O M P U T E R C O M P L E X КУВТ-86 // ЭВМ в обра
зовании, педагогические программные средства .(computer in 
Education. Educational Software). Riga: Latvian State Uni
versity. 1969. PP* 102-112. 

Three alphabets word processor developed for educational 
purposes for PC "Электроника BKOOIO" has two regimes: word' 
processing and text files exchange with disk. Toxtfllea era 
printed with "D100" of PC "ДВК-2М". Examples of textflles 
are prepared. Por analysis purposes soma word processing 
algorithms are realized on BASIC. 1 1 1 . a. tabl. 1. ref. 7. 



УДК 37.01007*371. 3*681. 3.04 
Климане Л.П.. Опмене И.В ПРОГРАММА "ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА" В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ // ЭВМ в образовании Педагогические прог
раммные средства. Рига: лгу нм.П.Стучки. 198». С 113123. 

Дается описание реализации на микроэвм "Электроника ВК
о о ю " программы простоя влектронноя таблицы, ее возможнос
тей. Рассмотрены некоторые примеры, позволяющие школьнику 
или отуденту приобрести навыки проектирования таблиц, ил. 5. 
табл. г. библиогр. 6 назв. 

ОТЖ 3701:007*371.3*681.306 

Klimans L.P., Opmane Ī.V. PROGRAMMAS "ELEKTRONISKAS TABULAS" 
I Z M A N T O Š A N A M Ā C Ī B U P R O C E S A / / ЭВМ в обравовании Педагоги

ческие программные средства ( E S M izglītība, pedagoģiskie 
programmu līdzekli). Rīga: P.Stučkas LVU. 1989- Lpp. 113-123. 

Aprakstīta vienkāršas elektroniskas tabulas realizācija 
uz raikroESM "Электроника BKooio" un tas iespējas, на ari 
daži pielietojumi, kuri leuj skolniekam vai studentam ggt 
pieredzi tabulas projektēšana. 11. 5. tab. 2. bibllogr. 6. 

UDC 37.01:007*371.3+681.3.06 

Klimans L.P.. Opmane I.V. SPREADSHEET PROGRAM IM THE CLASS
ROOM // ЭВМ в образовании Педагогические программные средст
ва (Computer in Education. .Educational Software). Riga: Lat
vian State University. 198,9. Pp. 113123

Simple spreadsheet program for PC "Электроника БК0010" 
is described. Some applications, which gives pupils and stu
dents experience In making templates and writing formulas 
are descussed. 111. 5. tabl. 2. ref. 6. 
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Витиньш МВ. . ОЗОЛИНЯ Л.В. РвУДИС А.Ф. УЧЕБНАЯ СИСТЕМА УП
РАВЛЕНИЯ ВАЗОЙ ДАННЫХ ДЛЯ КУВТ86 // ЭВМ в образовании. Пе
дагогические программные средства Рига< ЛГУ им. ПСтучки
1989. С. 124128. 

В статье отражены основные положения экспериментальной 
программы курса "Основы информатики и вычислительноя техни
ки" для общеобразовательных школ Латвии. Обсуждаются теоре
тический материал, и. практические работы по теме "Вазы дан
ных". Описана система управления базой данных, специально 
разработанная для учебного процесса. Виблиогр. 5 назв. 

UDK 37.01«007+371. 3*378.1Д7+681.3.06 

VItins M.V.. Ozoliņa L.V. . Raud1а А.У. MĀCĪBU DATU BAZBS 
VADĪBAS SISTĒMA MĀCĪBU SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS KOMPLEKTAM 
КУВТ-86 /у ЭВМ в образовании. Педагогические программные 
средства (ESM izglītība. Pedagoģiskie programmu līdzekli). 
Rīgai P.Stučkas LVU. 1989- Lpp. 121-128. 

Raksta atspoguļotas kursa "Informātikas un skaitļošanas 
tehnikas pamati" eksperimentālas programmas Latvijas vispār
izglītojošam skolām pamatatzinās. Tiek apspriesta tēmas "Da
tu bāzes" teorētiska viela un praktiskie darbi. Apskatīta 
datu bāzes vadības sistēma, kas speciāli Izstrādāta mācību 
procesam. Bibllogr. 5. 

UDC 37.01:007+371.3*378.1*7*681.3.O6 

Vitlns M.V., Ozolina L.V.. Raudls A.P. DATA BASE MANAGER 
SYSTEM FOR EDUCATIONAL PURPOSES FOR SCHOOL COMPUTER COMPLEX 
КУВТ86 / / ЭВМ в образовании Педагогические программные 
средства (Computer in Education, Educational Software). Riga: 
Latvian State University. 1989 Pp. 121128. 

In the article main Ideas of experimental schedule for 
course "Fundamentals of Informatics and Computing Technology" 
are described. Theoretical material and practical works for 
thema "Data Base" ere considerad. Review of Data Base Mana
ger System developed especially for learning process Is gi
ven. Ref. 5
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Андерсоне Л.А.. Гринфелве А.У. Гринфелдс У.К.. Кангро А.р.. 
КУЗЬМИН ЮЯ. ПРЕДМЕТ "ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ В СРЕДНИХ УЧЕННЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 
// ЭВМ в образовании. Педагогические программные средства. 
Рига: ЛГУ им. П.Стучки. 1989. С. 129135. 

В статье рассмотрена разработанная для классов гумани
тарного профиля общеобразовательных средних школ эксперимен
тальная учебная программа "Основы информатики и вычислитель
ной техники" (31 часа) и обсуждаются вопросы обучения инфор
матике в гуманитарной школе. Библиогр. 1 2 назв. 

UDK 37.01i007*371.3 

Andersone L.A. . Orlnfelds А. О.. Grlnfelds U.K.. Капгго A.R. , 
Kuzmlns J.J. PRIEKŠMETS "INFORMĀTIKAS UN SKAITĻOŠANAS TEHNI
KAS PAMATI" HUMANITĀRA PROFILA VIDĒJAS MACIBU IESTĀDĒS // 
ЭВМ в образовании. Педагогические программные средства (ESM 
izglītība. Pedagoģiskie programmu līdzekli). Rīgai P.Stučkas 
LVU. 1989. Lpp. 129-135. 

Raksta aplūkota eksperimentāla mācību programma priekš
meta "Informātika un skaitļošanas tehnikas pamati" (31 stun
das), kura izstrādāta vispārizglītojošo vidusskolu humanitā
ra profila klasēm, ka ari apspriesti informātikas mācīšanas 
jautājumi humanitārajā skola. Bibllogr. 1 2 . 

UDC 37.011007+371.3 ' 
Andersone L.A.. Grlnfelds A.U., Grlnfelds U.K.. Kangro A.R.. 
Kuzmins J.J. THE SUBJECT "FUNDAMENTALS OF INFORMATICS AND 
COMPUTER TECHNOLOGY" IN THE GENERAL SECONDARY SCHOOLS OF HU
MANITARIAN P R O F I L E // ЭВМ в образовании. Педагогические про
граммные средства (Computer in Education. Educational Soft
ware). Riga: Latvian State University. 19.89. Pp. 1 2 9  1 3 5 . 

In the present item is discussed the experimental study 
programme in the subject of "Fundamentals of Informatics and 
computing technology" (34 hours) which Is worked out for the 
humanitarian profile classes of general education secondary 
schools and are discussed methodical questions of teaching 
informât ice In a humanitarian school. Ref. 12. 
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ЛеПИН А. Я.. ЛЭПИН Л. А.. Трейкале Т. Я. КОМПЛЕКС ОБУЧАВШИХ ПРО
ГРАММ "ЛОГИКА" // ЭВМ в образовании. Педагогические программ 
ные • редетва. Рига! ЛГУ им. П.Стучки. '789. С 137143. 

В статье описан разработанный авторами комплекс обучаю
щих программ "Логика", предназначенный для использования сту
дентамипервокурсниками при изучении курса математического 
анализа. Рассмотрены общие принципы построения обучающих про 
грамм и приведены примеры работы некоторых из них. Программы 
комплекса написаны на языке B A S I C И предназначены для работы 
на ПЭВМ "Yamaha M S X  2 " . Ил. 2. бИбЛИОГР 3 Н83В

UDK 37.01:007*378.147*510.6*661.3.06 

Leplne A.J.. Leplns L.A.. TreiKale T.J. A P M Ā C Ī B A S PROGRAMMU 
K O M P L E K S S " L O Ģ I K A " // ЭВМ в образовании. Педагогические про

граммные средства (ESM izglītība. Pedagoģiskie programmu lī
dzekli). Rīga: Р.Stučkas LVTJ. 1989- Lpp. 137-143. 

Darba aprakstīts programmu komplekss "Loģika". kuru var 
izmantot pirmā kuraa studenti, apgūstot matemātisko analīzi. 
Aplūkoti vispārīgie apmācību programmu Izveides principi. Do 
ti dažu programmu darbības piemēri. Programmu komplekss uz
rakstīts valoda BASIC un paredzēts darbam ar personālo ESM 
"Yamaha MSX-2". I I . 2, bibliogr. 3. 

UDC 37.01!007*378. 147*510. 6*681.3.06 

Lepin A.J.. Lepin L.A.. Treikale T.J. COMPLEX OF TRAINING 
P R O G R A M S " L O G I C " / / эвм в образовании. Педагогические про
граммные средства (Computer in Education. Educational Soft

ware). Rlgai Latvian State University. 1969. Pp. 137143. 

The article deals with the complex of training programs 
named "Logic". which Is designed for first year students 
when studying the course of mathematical analysis. Common 
principles of developing of euch programs are given and some 
examples are considered. Programs are written on MSXBASIC 
language and are Intended for PC "Yamaha MSX2". 111. 2. 
ref. 3. 



УДК 37:007*371.3*378.147*513/517*681.3.06 

Прикулис A.A.. Такернс С Я. ОБУЧЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ С ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ // ЭВМ в образовании. Педагогические про
граммные средства. Рига: ЛГУ им.П.Стучки. 1989. С. 144119. 

Приводятся данные о программах для обучения свойствам и 
названиям химических элементов, неорганических и орга

нических вешеств. уравнениям химических реакций, строение 
молекул, волюметрическому титрованию, инфракрасным спектрам
Обсуждаются принципы классификации педагогических программ
ных средств. Библиогр. 7 назв. 

UDK 37:007*371.3*378.117*513/517*681.3.Об 

Prikulls А.А., Takeris S.J. E S M IZMANTOŠANA LIETIŠĶAS Ķ Ī M I 
JAS A P M A C I B A // ЭВМ в образовании Педагогические программ
ные средства (ESM izglītību. Pedagoģiskie programmu līdzek
li). Rīga: Р.Stučkas LVU. 1989- Lpp. 111-119-

AplOkotas programmas ķīmisko elementu, neorganisko un 
organisko vielu īpašību un nosaukumu. ķīmisko reakciju 
vienādojumu, molekulu uzbūves, infrasarkano spektru apgūša
nai. Tiek aplūkoti pedagoģisko programmlldseklu klasifikā
cijas principi. Bibllogr. 7. 

UDC 37:007*371.3*378.117*513/547*681. 3. 06 

Prikulis A . A . . TakerlS S.J. APPLIED CHEMISTRY TEACHING USING 
PERSONAL C O M P U T E R // ЭВМ в образовании. Педагогические про
граммные средства (Computer in Education. Educational Soft
ware). Riga: Latvian State University. 1989. Pp. 144149. 

Computer programs for teaching propertlea and names of 
chemical elements. Inorganic and organic substances, equa

tions of chemical reactions, molecular structure and infra
red spectra are dealt with. Principles of classification of 
didactic software are discussed. Ref. 7. 



УДК 371.302. ft*91«. 7*681.3.06 

Янкевиш» M. Я. ГЕОГРАФИЯ НА ЭКРАНЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
// ЭВМ в образовании. Педагогические программные средства. 
Рига! ЛГУ им.П.Стучки. 1989. С. 150155

Рассматриваются обучающие программы по темам "Админист
ративнотерриториальное деление Латвии" и "Численность и на
циональный состав населения Латвии". Обсуждаются также неко
торые общие проблемы применения персональных компьютеров 
при изучении географии Латвии. Ил. i. библиогр » назв. 

ТОК 371.302. »*91». 7*661.з.об 

Jankevica M.J. ĢEOGRĀFIJA UZ PERSONĀLA KOMPJŪTERA EKRĀNA // 
ЭВМ в образовании. Педагогические программные средства (ESM 
Izglītība. Pedagoģiskie programmu līdzekli). Rīga: P.Stučkas 
LVD. 1989. Lpp. 150-155-

Aprakstltas apmācības programmas sekojošu Latvijas ģeo
grāfijas tēmu apgūšanai: "Adrainlstratlvi-teritorialals ieda
lījums" un "Iedzīvotāju skaits un nacionālais sastāvs". Ap
skatītas ari vispārīgas problēmas, kae saistītas ar personā
lo skaitļotāju pielietošanu ģeogrāfijas apmācīšana. II. 1, 
bibliogr. 4. 

0DC 371.302.4*91"..7*681.3-06 

Jankevica M.J. GEOGRAPHY ON THE PERSONAL COMPUTER SCREEN // 
ЭВМ в образовании Педагогические программные средства (Com
puter in Educatin. Educational Software). Riga: Latvian Sta
te University. 1989. Pp. 150155. 

In this publication are described computer assisted lear

ning programs for teaching following themes of Latvia's 
geography: "Administrativeterritorial division" and "Size 
of the population and naclonal etructure". There are also 
described general problems of using personal computers in 
geography studies. 111. 1, ref. a. 



УДК 681.3.068 

Лаукс В. Г.. Раулис А.Ф ГРАФИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАМ
МИРОВАНИЯ T U R B O P A S C A L для КУВТ " Y A M A H A M S X  2 " // ЭВМ в обра
зовании. Педагогические программные средства. Рига: ЛГУ им. 
П.СТУЧКИ 1989. С 157170. 

Дается описание графического расширения языка TurboPas
eai. предусмотренного для разработки обучавших моделирующих 
программ. Приведено сравнение разработки с графическими 
возможностями языка M S X B A S I C . Указано на развитие версий 
графического расширения. Ил. 3. табл. 1. библиогр. г. 

UDK 681.3068 

Lauka V.G.. Raudls А.Г. PROGRAMMĒŠANAS VALODAS TURBOPASCAL 
G R A F I S K A I S P A P L A Š I N Ā J U M S P E S M "уАМАНА M S X  2 " / / ЭВМ в обра
зовании Педагогические программные средства (ESM izglītība. 
Pedagoģiskie programmu līdzekli). Rīga; P.Stučkas LVU. 1989-
Lpp. 157-170. 

Aprakstīts valosad TurboPascal grafiskais paplašinājuma, 
kuru paredzAts modelējošo apmācības programmu izstrādei. 
Dots salīdzinājums ar valodas M S X BASIC grafiskajām iespē
jam. Atzīmētas plānojamas grafiska paplašinājuma versijas. 
II. 3. tab. 1. bibllogr. 2. 

UDC 681.3.068 

LaukS V.G.. Raudis A.F. GRAPHICAL EXTENTION OF PROGRAMMING 
LANGUAGE TURBOPASCAL ON MICROCOMPUTER "YAMAHA MSX-2? // ЭВМ 
в образовании. Педагогические программные средства (computer 
in Education. Educational Software). Rlgai Latvian State 
University. 1989. Pp. 157170. 

Description of Graphical Extentlon of language TurboPas
cal is given. Product is oriented on educational simulation 
software development. Grahical Extentlon is compared with 
graphical facilities of MSX BASIC. Idaas for future ver
sions of Graphical Extenalon are reviewed. 111. 3, tabl. 1, 
ref. 2. 



удк 681.3.06 

Смилгайс A.A. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЭВМ 
"ИСКРА 1 0 3 0 . 1 1 " С ЛАТЫШСКИМ АЛФАВИТОМ // ЭВМ В образовании. 
Педагогические программные средства. Глга: ЛГУ им. ПСтучки. 
1 9 8 9 . С. 1 7 1 - 1 7 1 . 

Предлагается программное средство для поддержки трех
алфавитной среды на ПЭВМ "Искра ю э о . 1 1 " под управлением 
операционной системы АДОС. Обеспечивается возможность под
ключения латышского алфавита для языков программирования 
МАСМ. B A S I C , для текстового редактора Ri и др. Средство 
реализовано путем изменения или замены некоторых функция ба
зовой системы вводавывода. Виблиогр. 5 назв. 

UDK 6 8 1 . 3 . 0 6 

Smllgaja А. А. PROGRAMMU LĪDZEKLI LATVIEŠU VALODAS PIESLĒGŠA

NAI UZ PESM "ISKRA 1030.11" / / ЭВМ в образовании. Педагоги

ческие программные средства (ESM izglītība. Pedagoģiskie 
programmu līdzekļi). Rīgai P.Stučkas LVU. 1 9 8 9 . Lpp. 1 7 1 - 1 7 1 

Tiek piedāvāti programmu līdzekli trīsvalodu vides uz
turēšanai uz PESM "Iskra 1 0 3 0 . 1 1 " operāciju sistēma ADOS. 
Nodrošināta latviešu alfabēta pieslēgšana programmēšanas va
lodām MASM, BASIC, teksta redaktoram R-l u.c. Līdzekli iz
strādāti, izdarot izmainās un papildinājumus dažas Ievada 
un Izvada pamatsistēmas funkcijas. Blbliogr. 5 . 

UDC 681.3.06 

Smilgajs A. A. VHF SOFTWARE TO l.ONNECT THE I.ATVTAN LANGUAGE 
TO PC "ISKRA 1030.11" // ЭВМ в образовании. Педагогические 
программные средства (Computer in Education. Educational 
Software). Riga: Latvian State University. 1989. Pp. 171171. 

There are offered the software for supporting threeal

phabetical environment on PC "Iskra 1030.11" under the cont
rol of operational system ADOS. There are provided the con
nection of Latvian alphabet to programming languages MASM. 
BASIC, text editor Rl e.t.c. The software is elaborated by 
making changer and additions to some BIOS functions. Ref. 5. 



УДК 37.07*519.872.8*681.3.06 

Ионин Г.Л.. Канеп Я.Я.. Янкевииа М.Я. ИМИТАШОННОЕ МОДЕЛИРО
ВАНИЕ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА S I M / B A S I C // ЭВМ в обра
зовании. Педагогические программные средства. Рига: ЛГУ им. 
П.СТУЧКИ. 1989. С 175187. 

Рассмотрен язык моделирования S I M / B A S I C . предназначенный 
для моделирования на ПЭВМ "Yamaha" простых систем массового 
обслуживания, S I M / B A S I C является расширением языка M S X B A S I C 
посредством введения операторов, позволяющих описать дейст
вия, характерные для имитационного моделирования. Использо

вание S I M / B A S I C дает возможность решать нетрадиционные зада
чи, связанные с учетом случайных явлений. Ил. ч. библиогр. 5 
назв. 

UDK 37.07*519.872.8*681.3.06 

Jocins G.L.. Каоере J.J.. Jankevica M.J. SISTĒMU STATISTISKA 
MODELĒŠANA. IZMANTOJOT VALODU SIM/BASIC // ЭВМ в образовании. 
Педагогические программные средства (ESM izglītība, pedago

ģiskie programmu līdzekli). Rīga: P.Stučkas LVU. 1989. Lppi 
175-187. 

Aplūkota statistiskas modelēšanas valoda SIM/BASIC, kas 
paredzēta vienkāršu masu apkalpošanas sistēmu modelēšanai. 
Valoda SIM/BASIC izveidota, papildinot valodu MSX BASIC ar 
speciāliem modelēšanas operatoriem. SIM/BASIC dod iespēju 
risināt ar gadījuma lielumiem saistītus netradicionālus uz
devumus. II. ii, blbliogr. 5. 

U D C 37.07*519.872.8*681.3.06 

Jonlns Q.L.. Kaneps J.J., Jankevica M.J. THE SIMULATION SYS
TEM W I T H L A N G U A G E S I M / B A S I C / / ЭВМ в образовании. Педагоги

ческие программные средства (Computer in Education. Educa
tional Software). Riga: Latvian State University. 1989. Pp. 
175187. 

The simulation language SIM/BASIC is considered for simp
le public utility system simulation. SIM/BASIC language is 
developed by supplementing MSX BASIC language with special 
simulation operators. SIM/BASIC gives an opportunity to 
solve untradltlonal problems concerning random quantities. 
111. tt, ref. 5. 



- гхо -

СЕМИНАР "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ" 

Лаборатория проблем школьной и вузовской информатики Вы
числительного центра при ЛГУ им. П.Стучки организует ежеме
сячный семинар "информационные технологии в образовании". 

Основные направления работы семинара: 
 роль и место информационных технология в образовании: 

  новейшие идеи в содержании и методике преподавания ин
форматики и других предметов: 

 концепции авторских учебных пособий по основам инфор
матики и вычислительной техники, а также другим предметам ес
тественнонаучного цикла: 

 новые педагогические программные средства для комплек
тов учебной вычислительной техники и персональных ЗВМ; 

 передовой педагогический опыт. 
На семинар приглашается учителя, методисты, педагоги, 

психологи, организаторы народного образования, создатели 
программного обеспечения и другие специалисты по информати
зации образования. 

В качестве референтов выступает ведущие специалисты рес
публики и Союза. Наиболее интереснь'ч выступления будут пуб
ликоваться в виде статей в межвузовском сборнике научных 
трудов "ЭВМ в образовании".. Иногородние референты обеспечи
ваются гостиницей. 

Семинар проходит во вторник перед последним четвергом 
каждого месяца. Начало семинара в 16.оо. 

Семинар проводится на базе лаборатории проблем школьной 
и вузовской информатики ВЦ при ЛГУ им. П.Стучки по адресу: 
г.Рига, бульвар Падомью. 5. 

Более подробную информацию о семинаре можно получить у 
секретаря семинара Калейса Арниса Яновича, телефон: 223727 
'г.Рига, код  0132). 



SEMINĀRS "INFORMATĪVAS TEHNOLOĢIJAS IZGLĪTĪBA" 

LVU Skaitļošanai centra Skolu Un augstskolu Informāti
kas problēmu laboratorija organizē Ikmēneša semināru "Infor
matīvas tehnoloģijas izglītība". 

Semināra darbības galvenie virzieni: 
- informatīvo tehnoloģiju loma un vieta izglītībai 
- jaunākas idejas par informātikas un citu mācību priekš

metu saturu un pasniegšanas metodiku; 
- informātikas un skaitļošanas tehnikas pamatu, ka ari 

citu dabas zinātņu c'.kla priekšmetu mācību grāmatu koncep
cijas: 

- jauni pedagoģiskie programmu līdzekli skaltlotanaa teh
nikas mācību komplektiem un personālajiem skaltlotājlami 

- pirmrindas pedagoģiska pieredze. 
Uz asmlnaru tiek aicināti skolotāji, metodisti, pedagogi, 

psihologi, tautaa izglītības organizatori, programmnodroši
nājuma izstrādātāji un citi izglītības lnformatlzāclJaa spe
ciālisti. 

Seminārā referēs vadošie republikas un Savienības speci
ālisti. Interesantākie rereratl tika publicēti atarpaugat-
skolu zinātnisko darbu krājuma "ESM izglītība". Referenti 
no citām pilsētām tlak nodrošināti ar viesnīcu. 

Seminārs notika otrdienas pirms meneSa padejās ceturt
dienas. Semināra sākums plkat. 16.00. 

Semināra notiks ivu sc Skolu un augstskolu informātikas 
problēmu laboratorijas teli si Rīgā, Padomju bulvāri 5. 

Sīkāku informāciju var saņemt no semināra sekretāra Aroa 
Kalēja, telefonē: 22-37-27. 
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АВТОРАМ СБОРНИКА "ЭВМ В ОБРАЗОВАНИИ" 

1. Межвузовский сборник научных трудов "ЭВМ в образова
нии" (ответственный редактор  Н.Н.Устинов) готовится в ла
боратории проблем школьной и вузовской информатики Вычисли

тельного центра при ЛГУ им. П.Стучки. 
г. в сборнике публикуются статьи, как правило, после до

клада на семинаре лаборатории по следующим направлениям! 
 Образование и компьютер. Новые информационные техноло

гии в образовании. 
 Содержание образования. Моделирование Элементы искус

ственного интеллекта. 
 Программное и методическое обеспечение обучения осно

вам информатики и вычислительной техники. 
 Программное и методическое обеспечение для предметов 

естественнонаучного цикла
 Вазовое и инструментальное программное обеспечение. 
Э. В редколлегию необходимо представить по 2 экз.> 
 текста статьи, подготовленной на русском, латышском 

или английском языках, отпечатанной через 1.5 интервала, объ 
емом до ю стр. вместе с иллюстрациями и библиографическим 
списком (подписи авторов на обороте тчтульного листа)! 

 реферата на русском, латышском (для авторов из Латвии) 
и английском языках! 

 акта экспертизы. 
а. образцы оформления статьи, реферата, библиографичес

кого списка, иллюстраций см в настоящем сборнике. 
5 Желательна передача текстового и графического файла, 

подготовленного на персональной ЭВМ. Текст выравнивается по 
правому краю, в строке  во символов, на странице  Э8 строк 
<ек точая служебные и информационные). 

о. Адрес! 226250. г.Рига. ГСП. бульв. Райниса. 29 

7. Телефоны членов редколлегии (г.Рига, код  0132)1 

ВЦ при ЛГУ им. П.Стучки. 
лаборатория проблем школьной 
и вузовской информатики 

И. ВВитиньш  223727 
С.ИПавлов  223832 
В. Л.Цилевич  223832 
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