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Образовательный стандарт, являющийся 
отражением социального заказа общества 
современному общему образованию, при-
зван обеспечить формирование у учащихся 
готовности к саморазвитию и к непрерыв-
ному образованию, к активной учебно- 
познавательной деятельности, к умению 

учиться и применять полученные знания на 
практике. Постановка этой задачи опреде-
лена сложившейся в отечественной системе 
образования ситуацией, когда у учащихся 
не формируется готовность к реальной 
практической деятельности на основании 
полученных знаний, о чем свидетельствуют 
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международные сравнительные исследова-
ния грамотности школьников, в которых 
Россия принимает участие с 1995 года. 

Результаты последнего исследования по-
казали PISA-2012, что у большинства рос-
сийских школьников проявляется способ-
ность использовать имеющиеся знания и 
умения для получения новой информации, 
но при этом они испытывают трудности в 
формулировке, применении и интерпрета-
ции информации. 

Вот пример типичной задачи для уча-
щихся 5–6 классов: 

«За год двигатель на корабле потребляет 
3 500 000 л топлива, 1 литр топлива стоит 
0,42 р. Установка паруса на корабле стоит 
2 500 000 р. Парус экономит 20% топлива. 
Через сколько лет экономия топлива покро-
ет стоимость установки паруса?» [10]. 

Только 16% российских 15-летних школь-
ников полностью справились с решением 
этой задачи, что на 1% больше, чем в стра-
нах ОЭСР. Максимальный результат, среди 
стран, участвовавших в исследовании, — 
47%. 

В 2012 году российские 15-летние школь-
ники продемонстрировали более высокие 
результаты, чем в предыдущих циклах, но 
больших изменений по сравнению со все-
ми исследованиями PISA, в которых при-
нимала участие наша страна, к сожалению, 
не произошло. Основные результаты иссле-
дования свидетельствуют, что без целена-
правленной систематической работы вряд 
ли в ближайшее время наступят значитель-
ные положительные перемены в компетент-
ностной составляющей подготовки выпуск-
ников российской школы. Россия продолжа-
ет находиться в группе стран с результатами 
значимо ниже, чем в странах ОЭСР. Из 
стран бывшего Советского Союза, принима-
ющих участие в исследовании PISA, только 
Эстонии удалось достигнуть высоких ре-
зультатов и попасть в верхние строки рей-
тинга, опередив по некоторым показателям 
даже европейского лидера предыдущих ис-
следований — Финляндию. Данные, полу-

ченные по результатам исследования, демон-
стрируют, что российской системе образова-
ния необходимо предпринять ряд усилий по 
созданию новых учебных пособий, по пере-
подготовке учителей, по мониторингу спо-
собности применять полученные в процессе 
изучения знания и умения в ситуациях, вы-
ходящих за пределы учебных [10]. 

Проведенный нами анализ отчетов Феде-
рального института педагогических измере-
ний по итогам ЕГЭ с 2009 по 2013 годы [1; 
5; 6; 7; 12] также подтверждает, что труд-
ности, возникающие у выпускников школ, из 
года в год практически одни и те же — это 
работа с текстами, содержащими информа-
цию в различных формах: анализ, обобще-
ние и интерпретация, применение получен-
ной информации; высказывание и аргумен-
тация собственной позиции; установление 
причинно-следственных связей, формулиро-
вание логически связных объяснений и др. 
Используемые задания разного уровня слож-
ности позволяют дифференцированно оце-
нить достижения экзаменуемых, проверить 
выполнение ими определенных учебных дей-
ствий и сформированность не только знаний, 
но и разнообразных умений как интеллекту-
ального, так и практического характера. 

В соответствии с концептуальными иде-
ями ФГОС в 2013 году в экзаменационные 
работы ЕГЭ были включены задания про-
блемного характера, проверяющие обще-
учебные умения выпускников, их информа-
ционную компетентность: умения работать 
с рисунками и текстом, извлекать из них 
необходимую информацию, находить в тек-
сте ошибки, исправлять их, давать верный 
ответ; умения применять полученные зна-
ния в новых нестандартных ситуациях. 
В 2013 году значительная часть ошибок 
вновь была связана с неспособностью экза-
менуемых анализировать информацию, 
представленную в условии задания, особен-
но если информация дана не в виде текста, 
а на географической карте, климатограмме 
или зафиксирована в статистических мате-
риалах. Получив формальный ответ, школь-
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ники не задумываются над тем, насколько 
полученная величина соотносится с данны-
ми условия задачи; зачастую совершают 
ошибки в расчетах на втором или третьем 
этапе решения задачи; умением выстроить 
алгоритм решения задачи и сформулиро-
вать аргументированный ответ владеют 
только наиболее подготовленные выпускни-
ки [1; 5; 6; 7; 12]. 

Для преодоления указанных трудностей 
представляется важным вновь обратиться к 
проблемам организации работы учащихся с 
учебником как основным средством предъ-
явления содержания образования. Теория 
школьного учебника постоянно развивается 
ведущими учеными, педагогами, психоло-
гами. Результаты отражены в работах 
В. П. Беспалько, Д. Д. Зуева, В. В. Краев-
ского, И. Я. Лернера, С. Г. Шаповаленко, 
В. С. Цетлин и др. Исследованы теоретиче-
ские вопросы роли учебника в учебно-вос-
питательном процессе (Ю. К. Бабанский, 
В. П. Беспалько, Д. Д. Зуев, И. Я. Лернер), 
определены общедидактические функции 
учебника (В. В. Краевский, В. Г. Бейлинсон, 
И. П. Товпинец), структура и структурные 
компоненты, требования к ним (В. Г. Бей-
линсон, Д. Д. Зуев, Й. Я. Микк, В. С. Цетлин 
и др.), введены понятия — аппарат ориенти-
ровки, аппарат организации усвоения — как 
внетекстовые компоненты учебника для ре-
ализации заложенного в нем содержания и 
способов деятельности [2; 4]. 

В научно-методической литературе накоп-
лен большой объем знаний, раскрывающих 
эффективное формирование познавательных 
интересов и умений учащихся в образова-
тельном процессе. Различным вопро сам раз-
вития познавательного интереса посвящены 
работы Ю. К. Бабанского, Я. И. Божович, 
А. Н. Леонтьева, Н. Г. Морозовой, С. А. Ру-
бинштейна, Г. И. Щукиной и др. 

Особого внимания заслуживают труды 
Г. И. Щукиной, в которых подчеркнута зна-
чимость развития познавательного интере-
са как важнейшего образования личности 
и энергичного стимулятора деятельности. 

Рассматривая познавательный интерес как 
мотив учения, Г. И. Щукина отмечает, что 
он становится ценнейшим мотивом позна-
вательной деятельности в том случае, если 
школьник проявляет готовность, стремле-
ние совершенствовать свое учение. При 
этом познавательный интерес как мотив де-
ятельности должен опираться на потребно-
сти самой личности, на то, что представля-
ет для нее необходимость и ценность [13]. 

Развитие познавательных способностей 
учащихся — длительный процесс. Система 
работы учителя по активизации учебной 
деятельности школьников должна строить-
ся с учетом постепенного, планомерного и 
целенаправленного достижения желаемой 
цели — развития творческих познаватель-
ных способностей учащихся. Любая дея-
тельность человека, не только познаватель-
ная, складывается из отдельных действий. 
Учащийся в процессе познавательной дея-
тельности совершает отдельные действия: 
слушает объяснения учителя, читает учеб-
ник и дополнительную литературу, решает 
задачи, выполняет самостоятельные зада-
ния и т. д. П. Я. Гальперин эксперименталь-
но обосновал метод поэтапного формирова-
ния умственных действий и понятий, что 
дало начало теории формирования и разви-
тия интеллектуальных операций. Мышление 
сопутствует всем другим познавательным  
процессам и часто определяет их характер 
и качество. Следовательно, активизировать 
познавательную деятельность учащихся в 
процессе обучения — это значит, прежде 
всего, активизировать их мышление. 

Кроме того, развивать познавательные 
способности учащихся — это значит фор-
мировать у них мотивы учения. Учащиеся 
должны не только научиться решать позна-
вательные задачи, у них нужно развить же-
лание решать эти задачи. Задача формиро-
вания у учащихся мотивов учения нераз-
рывно связана с задачей развития мышления 
и является предпосылкой ее решения. Как 
и всякая другая деятельность, мышление 
вызывается потребностями. Поэтому, не 
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воспитывая, не пробуждая познавательных 
потребностей, у учащихся, невозможно раз-
вить их мышление. Используемые учите-
лем приемы и методы активизации познава-
тельной деятельности учащихся в обучении 
должны предусматривать постепенное, це-
ленаправленное и планомерное развитие 
мышления учащихся и одновременно фор-
мировать у них мотивы учения. 

В целом мы можем определить познава-
тельный интерес как избирательную на-
правленность личности на предметы и яв-
ления окружающей действительности. Эта 
направленность характеризуется постоян-
ным стремлением к познанию, к новым, 
более полным и глубоким знаниям. Систе-
матически укрепляясь и развиваясь, позна-
вательный интерес становится основой по-
ложительного отношения к учению. 

Г. И. Щукиной и ее учениками было до-
казано, что под влиянием познавательного 
интереса у человека постоянно возникают 
вопросы, ответы на которые он сам активно 
ищет. При этом поисковая деятельность 
школьника совершается с увлечением, он 
испытывает эмоциональный подъем, ра-
дость от удачи. Познавательный интерес 
положительно влияет не только на процесс 
и результат деятельности, но и на психиче-
ские процессы — мышление, воображение, 
память, внимание, которые под влиянием 
познавательного интереса приобретают 
особую активность и направленность. 

Познавательный интерес выступает пе-
ред нами и как сильное средство обучения. 
Активизация познавательной деятельности 
ученика без развития его познавательного 
интереса не только трудна, но практически 
и невозможна. Вот почему в процессе обу-
чения необходимо систематически возбуж-
дать, развивать и укреплять познавательный 
интерес учащихся и как важный мотив уче-
ния, и как стойкую черту личности, и как 
мощное средство воспитывающего обуче-
ния, повышения его качества. Проблема раз-
вития познавательного интереса учащихся в 
процессе обучения, обозначенная Г. И. Щу-

киной, продолжает оставаться одной из 
центральных и в современной педагогике. 

Исследования многих авторов по пробле-
ме развития познавательных умений школь-
ников свидетельствуют о том, что повысить 
познавательный интерес учащихся можно 
благодаря новым возможностям подготовки 
и презентации учебных материалов, новым 
формам и методам работы, в том числе и с 
основным средством обучения — учебником. 

Проведенное нами в 2011 году исследо-
вание трудностей, возникающих у школь-
ников в работе с учебником, показывает, 
что школьники испытывают серьезные про-
блемы при работе с учебником, что приво-
дит к полному неприятию учебника. Если в 
5 классе с учебниками работают почти 90% 
учащихся, то к 11 классу эта доля доходит 
до 20% [9]. Трудности, возникающие у уча-
щихся, можно разделить на три основные 
группы: недостатки в оформлении учебни-
ков; внешний вид и состояние учебников; 
содержание учебников. 

Среди недостатков оформления были 
указаны малое количество иллюстраций, 
плохое качество печати, серьёзные отличия 
в распределении содержания и заданий 
в разных изданиях одного и того же учеб-
ника, что особенно трудно учащимся 
5–7 классов. 

Проблемы внешнего вида и состояния 
учебников также создают ряд трудностей. 
Кроме недостатков художественного оформ-
ления, учащиеся указывали, на то, что не-
которые учебники, даже при бережном к 
ним отношении, просто рассыпаются в ру-
ках. Недостатки первых двух групп можно 
адресовать издательствам и типографиям. 

В содержании учебников основные труд-
ности представляют тексты и задания. Уча-
щиеся отмечали перегруженность некото-
рых учебников текстом и их излишнюю 
научность, недостаточно четкую формули-
ровку заданий, их чрезмерное или, напро-
тив, недостаточное количество. 

При этом каждый учебник является ча-
стью специально разработанного учебно-
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методического комплекса, в который входят 
рабочие тетради, тетради-тренажеры, сбор-
ники тестов, контрольных и практических 
работ, комплекты карт и т. д. В итоге весь 
комплект учебников с приложениями имеет 
внушительную массу, а учащиеся не могут 
определиться, с каким именно приложени-
ем им нужно работать в данный момент. 

Вследствие этого, несмотря на имеющи-
еся в учебниках широкие возможности для 
развития познавательных умений, многие 
ученики не умеют самостоятельно исполь-
зовать материалы учебника для выбора наи-
более эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач. Проихо-
дит это в том числе и из-за недостаточной 
или неправильно организованной учителем 
работы с учебником проявляется неготов-
ность учащихся проявить свои компетенции. 
Для преодоления трудностей, возникающих 
при работе с учебником, важ но показать 
учителю, какие возможности предлагают 
современные учебники для организации 
взаимодействия и развития познавательных 
умений учащихся [9]. 

С одной стороны, учебник является ори-
ентиром для учителя в проектировании 
учебного процесса, а с другой — средством 
для самоорганизации учебной деятельности 
ученика. И. Я. Лернер выделял четыре эле-
мента, которые должен содержать каждый 
учебник, олицетворяющий современный 
процесс обучения: информационный (пред-
ставленный вербальными или наглядными 
средствами); репродуктивный, т. е. орга-
низующий воспроизведение знаний и спо-
собов деятельности; побуждающий к твор-
ческой деятельности; способствующий ус-
воению социально направленного опыта 
эмоционального отношения к действитель-
ности [8; 11]. Все перечисленные элементы, 

дополняя друг друга, должны помогать уча-
щимся организовывать свою познаватель-
ную деятельность. 

Вышесказанное послужило основой для 
выделения Я. В. Даниэльян новой функции 
современного учебника — функции разви-
тия самостоятельной познавательной дея-
тельности учащихся в информационном 
пространстве. Возникновение данной функ-
ции обусловлено закономерными процесса-
ми, развивающимися в пространстве теоре-
тической педагогики: эволюцией функцио-
нального подхода к школьному учебнику 
и трансформацией знаниевого подхода в 
компетентностный [3]. Реализация данной 
функции современных учебников в обра-
зовательном процессе позволит, на наш 
взгляд, прийти к решению ряда проблем 
организации самостоятельной познаватель-
ной деятельности школьников. 

Таким образом, подводя итог нашему 
рассуждению, обозначим основные пробле-
мы в развитии познавательных умений 
 современных школьников при помощи 
учебников: возможности активизации и раз-
вития познавательной деятельности с помо-
щью школьного учебника, разработанные 
в теории школьного учебника, в недоста-
точной мере используются при создании со-
временных учебников; немногие учителя 
готовы к организации самостоятельной по-
знавательной деятельности учащихся с по-
мощью учебника, а также к максимально 
рациональному и эффективному использо-
ванию всех возможностей учебника. Поэто-
му нам представляется важным выявить 
условия реализации функции учебника по 
развитию самостоятельной познавательной 
деятельности школьников, изучить возмож-
ности всех компонентов учебника, направ-
ленные на реализацию этой функции. 
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