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СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК 

КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье предпринята попытка проанализировать роль учебника как компонента про-

цесса обучения, а точнее, выявить то, что школьный учебник является важнейшим ком-
понентом педагогического процесса, направленного на реализацию целей учебной програм-

мы, а содержание учебника участвует в организации познавательной деятельности уча-
щегося. Автором предлагаются рекомендации для возможного использования в модерни-
зации школьного учебника. 
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THE MODERN SCHOOL TEXTBOOK 

AS A MEANS OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

This article attempts to analyse the role of school textbooks as a component of the educational 

process in order to substantiate the idea that the school textbook is an essential component of the 
pedagogical process, and that the content of a textbook plays aprominent role in facilitating 

learners’ cognitive activities. The author suggests a number of ways toupgrade and modernise 
school textbooks. 
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Исследование путей реализации прин-

ципа интеграции в учебнике привело нас к 

необходимости изучения возможностей 

школьного учебника в построении процес-

са обучения — в управлении познаватель-

ной деятельностью учащихся и в организа-

ции процесса усвоения. В традиционной 

педагогической практике учебник считает-

ся основным средством обучения. Много-

летние исследования учебника выявили его 

определение, а также сформировали тео-

рию учебника, в которой существует пред-

ставление о структуре, функциях, принци-

пах, содержании, методах, компонентах и 

элементах учебной книги. 

Разработке классической теории школь-

ного учебника посвятили свои работы 

отечественные ученые В. П. Беспалько, 

Д. Д. Зуев, В. И. Журавлев, В. В. Краевский, 

И. Я. Лернер и др., современные проблемы 

школьного учебника исследуются в науч-

ных школах Герценовского университета 

(Е. З. Власова, В. Г. Болотова, Я. В. Дани-

эльян, О. В. Литовченко, С. А. Писарева, 

А. П. Тряпицына), вопросы истории раз-

вития учебной книги изучаются учеными 

Тульского педагогического университета 

им. Л. Н. Толстого (Е. Ю. Ромашина, 

И. И. Тетерин), также активно ведутся ис-

следования путей совершенствования 

учебников по отдельным школьным учеб-

ным предметам. Необходимо отметить ин-

терес зарубежных исследователей к про-

блемам школьного учебника. 

Международное исследование учебни-

ков, которое активно проводит ЮНЕСКО с 

1970-х годов, показывает, что модерниза-

цию школьных учебников крайне важно 

проводить своевременно, поскольку обуче-

ние по устаревшим книгам неизбежно при-

водит к тому, что выпускники школ владе-

ют устаревшими и неэффективными зна-

ниями, зачастую непригодными для при-

менения их в практической деятельности. 
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ЮНЕСКО особое внимание уделяет тому, 

что во многих странах содержание школь-

ных учебников пересматривается редко, 

при редакции содержания вносятся лишь 

отдельные поправки в тексты, а целостного 

изменения структуры и содержания учеб-

ника, соответствующего современным на-

учным достижениям и интересам ребенка, 

не проводится вовсе [9, с. 44]. 

Исследования учебного процесса, про-

веденные в Англии в 90-х годах прошлого 

века, показали, что устаревшее содержание 

учебника приводит к поиску дополнитель-

ного информационного источника. Так, 

учебник математики как основное содержа-

ние урока используют всего 10% учителей, 

учебник как дополнительный материал к 

другим источникам информации — 64% 

учителей; по естественнонаучным предме-

там учебник как основное содержание урока 

используют всего 4% учителей, а как допол-

нительный материал к другим источникам 

информации — 45% учителей [8, с. 7]. 

Основываясь на данных исследования 

источников информации, значимой для 

подростка, проведенного В. Г. Болотовой, 

составим диаграмму (рис. 1). 

На рисунке продемонстрированы прио-

ритеты в получении школьниками-под-

ростками информации из различных ис-

точников, таких как сверстники — 17,75%, 

Интернет — 17,06%, телевизионные про-

граммы для взрослых — 13,65%, книги (но 

не учебная литература) — 12,97%, род-

ственники — 10,58%, школьные занятия — 

9,22%, внешкольные занятия — 5,8%, те-

левизионные программы для детей — 

5,12%, видео- и аудиозаписи — 2,73% [1, 

с. 102]. Диаграмма показывает, что при 

расширении дополнительных информаци-

онных источников наблюдается замещение 

школьного учебника, что приводит к сни-

жению его использования как средства 

обучения до 5,12% от общего количества 

источников информации, взятых в нашем 

исследовании за 100%. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение различных источников, 
обеспечивающих информацией школьника-подростка (по В. Г. Болотовой) 
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Похожая ситуация складывается и за 

пределами России. Исследование инфор-

мационных источников, влияющих на по-

лучение знания подростками, также было 

проведено и в других странах, например, в 

университете Овьедо, Испания. Для изуче-

ния информационного потока в универси-

тетском исследовании были выявлены три 

основных источника информации — учеб-

ное заведение, семья и средства массовой 

информации. Анализ данного исследования 

показал, что информацию, способствую-

щую изучению гуманитарных, естествен-

нонаучных, общественно-социальных пред-

метов и искусства, ученики получают из 

информационных источников в такой по-

следовательности: на первом месте — из 

семьи; на втором — из средств массовой 

информации (радио, телевидение, пресса 

и Интернет); на третьем — в школе [10, 

с. 257]. 

Анализ исследования информацион-

ных ресурсов на уроках естествознания 

в Англии показал, что основными инфор-

мационными источниками являются на-

глядные средства обучения, их используют 

62% учителей, и компьютер, его исполь-

зуют 15% учителей. Учебник и рабочие 

тетради используют всего 4% учителей 

[8, с. 7]. 

Несомненно, что конкурентное расши-

рение дополнительного информационно-

образовательного пространства будет ска-

зываться и на качестве содержания учеб-

ника. Данные исследований показывают, 

что из-за несоответствия содержания учеб-

ников современным требованиям и воз-

можностям учащихся во многих странах 

наблюдается снижение интереса к получе-

нию знаний в работе с учебником. 

Анализ исследования учебников, прове-

денного О. В. Литовченко, подтверждает 

то, что отмечаемое снижение интереса у 

учащихся к работе с учебником связано с 

несоответствием качества содержания 

учебника возможностям учащихся. Полу-

ченные данные показывают, что около од-

ной трети старшеклассников испытывают 

трудности в работе с учебниками. Так, в 

9 классе 31% учащихся сложно работать по 

учебнику, в 10 классе — 38% учащихся, в 

11 классе — 42%. Основные причины, вы-

зывающие у учащихся трудности в работе 

с учебниками, связаны с состоянием и со-

держанием самих учебников. Проведенное 

исследование показало, что старшекласс-

ники были озабочены большим объемом 

текстов учебника, перегруженностью тек-

стов излишней научной информацией, не-

ясностью формулировок заданий, избыточ-

ным или, наоборот, недостаточным коли-

чеством заданий, нехваткой иллюстратив-

ного материала [5, с. 119–120]. 

Очевидно, что на снижение использова-

ния учебника в процессе обучения, с одной 

стороны, оказывает влияние устаревшее 

информационное содержание учебника, а с 

другой — использование дополнительных 

источников информации, таких как друзья, 

родители, компьютер, факультативы, теле-

передачи, учителя, книги. 

Анализ исследований ЮНЕСКО пока-

зал, что содержание учебников, не отвеча-

ющее современным требованиям, может 

привести к следующим негативным по-

следствиям: 

 к получению учащимися устаревшего 

и неэффективного знания, непригодного 

для жизни в современном обществе; 

 к снижению интереса учиться по 

учебнику; 

 к уменьшению интереса к изучению 

предмета; 

 к ослаблению интереса к учебному 

процессу. 

Снижение использования учебников в 

школе может повлечь за собой возникно-

вение проблемы децентрализации процесса 

обучения. В связи с этим в Англии возник-

ла необходимость проведения сравнитель-

ного исследования использования учебни-

ков на уроках, включая страны с высоким 

уровнем школьного образования. Результа-

ты данного исследования, проведенного на 

примере учебника по естествознанию, от-

ражены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Использование учебника по естествознанию 

 как основного и как дополнительного источника информации 

 
В сравнительном исследовании вместе с 

Англией участвовали страны с высоким 

уровнем школьного образования — Синга-

пур и Финляндия. Сравнение показателей 

отражает значение использования учебника 

в процессе обучения в этих странах. Так, 

если в Англии на уроках естествознания 

учебник используют как основное содер-

жание урока 4% учителей, то в Сингапуре — 

70% учителей, а в Финляндии — 95%. 

Учебник как дополнительный информаци-

онный источник в Англии используют 64% 

учителей, в Сингапуре — 23%, а в Фин-

ляндии — всего 3% учителей [8, с. 7]. 

Анализ данного исследования выявил, 

во-первых, то, что школьный учебник иг-

рает важную роль в согласовании компо-

нентов учебной программы, во-вторых, что 

проведение необходимой модернизации 

учебной программы не будет считаться 

удовлетворительным без задействования в 

процессе обучения высококачественных 

современных учебников [8, с. 7]. 

По определению школьный учебник 

представляет собой комплексную подборку 

содержания для изучения предмета, отве-

чающую требованиям учебной программы. 

Д. Д. Зуев определяет учебник, с одной 

стороны, как источник знания, носитель 

содержания образования, с другой сторо-

ны, как средство обучения, направленное 

на оказание помощи учащемуся в усвоении 

учебного материала [3, с. 48]. 

Следует отметить, что учебник, являясь 

средством обучения, занимает определен-

ное место в этом процессе. Для проведения 

процесса обучения выдвигается ряд дидак-

тических задач, от качества решения кото-

рых зависит качество учебного процесса. 

Для чего учить? Чему учить? Как учить? 

С помощью чего учить? Как организовы-

вать учебный процесс? Как оценивать ре-

зультаты обучения? Для решения этих за-

дач процесс обучения структурируется на 

отдельные компоненты, каждый из кото-

рых направлен на то, чтобы в течение 

определенного учебного периода решить 

свою дидактическую задачу [7]. 

Решение дидактических задач процесса 

обучения протекает в несколько этапов. 
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П е р в ы й  э т а п.  Постановка цели 

обучения предполагает выдвижение ряда 

задач, решение которых приводит к дости-

жению определенного, заранее запланиро-

ванного результата. 

В т о р о й  э т а п.  В зависимости от 

цели обучения формируется содержание 

обучения как совокупность того, что следу-

ет освоить в процессе обучения. Содержа-

ние предмета составляется из определен-

ных, специально отобранных, системати-

зированных и последовательных информа-

ционных частей, отражающих культурный 

опыт и нацеленных на получение знаний, 

развитие умений и формирование навыков, 

ориентированных на достижение цели обу-

чения. 

Т р е т и й  э т а п.  К отобранному со-

держанию обучения подбираются дидакти-

ческие принципы, методы и приемы как 

совокупность способов деятельности, на-

правленных на достижение поставленной 

учебной цели. 

Ч е т в е р т ы й  э т а п.  Для проведения 

учебного процесса подбираются соответ-

ствующие теме предмета средства обуче-

ния, отражающие суть содержания обуче-

ния и рассчитанные на изучение конкрет-

ного предмета и поэтапность его изучения. 

П я т ы й  э т а п.  Средства обучения 

применяются в различных формах дея-

тельности учащихся: в классно-урочной 

работе в школе, вне школы — в виде до-

машнего задания, экскурсий, практику-

мов, факультативных и дополнительных 

занятий. 

Ш е с т о й  э т а п.  Для выявления 

уровня полученных учеником качествен-

ных и количественных результатов обуче-

ния во время тестирования, контрольных и 

экзаменационных работ проводится оценка 

понимания и воспроизведения содержания 

учебного материала, которая выражается в 

виде отметки [4]. 

Таким образом, последовательность эта-

пов процесса обучения выстраивается при 

помощи структурных компонентов, каж-

дый из которых решает определенную 

дидактическую задачу: цель → содержа-

ние → методы → средства → формы → 

результат. 

В своем исследовании мы намереваемся 

выявить роль учебника в процессе обуче-

ния, предполагая, во-первых, что содержа-

ние учебника является главным источни-

ком учебной информации, содержащим не-

обходимые знания для построения процес-

са обучения, во-вторых, что структура 

учебника позволяет интегрировать все 

компоненты, тем самым реализуя цели 

процесса обучения. 

В структуре учебника Д. Д. Зуев выде-

ляет части, играющие основную роль в 

управлении познавательной деятельностью 

учащихся и организации процесса усвое-

ния: это текстовой и внетекстовой компо-

ненты, которые, в свою очередь, могут со-

стоять из ряда соответствующих компо-

нентов и элементов [3]. 

Компоненты структуры процесса обуче-

ния, в которую, как мы уже выяснили, вхо-

дят цель, содержание, методы, средства, 

формы и результат, направлены на реше-

ние определенных дидактических задач и, 

соответственно, должны согласовываться 

со структурными компонентами школьного 

учебника, направленными на решение тех 

же дидактических задач, поставленных в 

учебной программе. Отсюда следует, что 

для эффективной работы педагогического 

процесса необходимо создание условий для 

централизованного управления всеми его 

структурными компонентами. Очевидно, 

что если решение дидактических задач  

процесса обучения происходит в согласо-

вании структурных компонентов процесса 

обучения и школьного учебника, то по-

следовательность этапов процесса обуче-

ния, которые выстраиваются с помощью 

его структурных компонентов, отражает-

ся в структурных компонентах школьного 

учебника. 
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С целью решения дидактических задач 

процесса обучения в школьном учебнике 

последовательно задействуются следую-

щие компоненты: 

‒ Для чего учить? Цель школьного 

учебника формулируется на основании 

требований государственных стандартов 

образовательной программы и в учебнике 

выражается в нескольких компонентах: в 

аппарате организации усвоения, в поясни-

тельных текстах, в аппарате ориентации 

усвоения. 

‒ Чему учить? На основании государ-

ственного учебного плана составляется со-

держание школьного учебника с целью по-

лучения учащимися таких знаний, умений 

и навыков, которые будут способствовать 

достижению эффективных результатов. 

Содержание учебника отражается в основ-

ном тексте текстового компонента и в ил-

люстративном материале, призванных 

«обеспечить наиболее полное усвоение за-

ложенной в учебнике информации, побуж-

дать учащихся к умению» [6, с. 212]. 

‒ Как учить? Для эффективного усвое-

ния содержания в школьном учебнике ис-

пользуются дидактические принципы, ме-

тоды и приемы. В качестве носителей 

учебной информации используются тек-

стовые (основной текст) и внетекстовые 

компоненты. 

‒ С помощью чего учить? Процесс 

обучения строится на основе учебника и 

сопровождающих его средств обучения, 

составляющих учебно-методический ком-

плекс (УМК). 

‒ Как организовывать процесс обуче-

ния? Форма организации процесса обуче-

ния в учебнике ориентирована на любой 

формат, в котором может заниматься уча-

щийся: учебник используется на уроках в 

школе, занятиях дома, семинарах, практи-

ческих занятиях, как индивидуально, так и 

в коллективе. 

‒ Как оценивать результаты обуче-

ния? Для оценивания качественных ре-

зультатов обучения в школьном учебнике 

задействуется аппарат ориентации усвое-

ния. Различные формы проверки прочности 

знания — в виде тестирования, контроль-

ных работ, лабораторных работ, проект-

ной деятельности, исследовательской де-

ятельности, написания сочинений, сдачи 

экзаменов и т. д. — нацелены на опреде-

ление уровня восприятия и воспроизведе-

ния содержания учебного материала уча-

щимися [4]. 

Таким образом, важная роль учебника в 

процессе обучения проявляется не только в 

том, что он является одним из компонентов 

управляемого процесса познания, усвое-

ния, воспроизведения, овладения опреде-

ленной деятельностью учащегося, но и в 

том, что он служит связующим звеном всех 

компонентов, задействованных в этом про-

цессе. 

Представленное на рисунке 1 расши-

ренное поле различных источников ин-

формации, конкурирующих со школьным 

учебником, приводит нас к необходимо-

сти проведения оценки школьного учеб-

ника как учебной книги. Анализ педаго-

гической литературы дает возможность 

выделить в содержании школьного учеб-

ника ряд преимуществ, которые не харак-

терны для других информационных ис-

точников: 

1) последовательность изложения учеб-

ного материала; 

2) систематичность изложения учебного 

материала; 

3) соответствие государственным стан-

дартам и требованиям; 

4) согласованность с государственной 

учебной программой; 

5) доступность научного изложения со-

держания в соответствии с возрастом уча-

щихся; 

6) однородность изложения учебного 

материала всему классу; 

7) регулярность повторения и контроли-

рования усвоения материала. 
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Таким образом, школьный учебник 

должен являться не просто источником 

учебной информации, а такой учебной кни-

гой, в которой содержание предмета опти-

мально структурирует последовательность 

деятельности учащегося в виде познания, 

усвоения и воспроизведения им опреде-

ленных знаний, умений и навыков. 

Анализ проведенного нами исследова-

ния школьного учебника позволяет гово-

рить о том, что 1) учебник должен являться 

ведущим средством обучения на всех эта-

пах этого процесса; 2) учебник имеет опре-

деленную структуру, компоненты которой 

должны быть задействованы на разных 

этапах процесса обучения. 

При рассмотрении школьного учебника 

становится очевидным, что в его структуре 

отражаются все компоненты процесса обу-

чения. Из этого следует, что школьный 

учебник, являясь целостным и системным 

образованием, интегрирует компоненты 

образовательного процесса на всех его эта-

пах. Это дает возможность считать школь-

ный учебник важным средством организа-

ции процесса усвоения учебного материала, 

участником управления обучением, опти-

мизирующим этот процесс [2]. 

Таким образом, данное исследование 

показало, что школьный учебник должен 

являться ведущим средством построения 

учебного процесса. Поскольку основное 

содержание предмета может быть отра-

жено оптимальным образом только в це-

лостной структуре школьного учебника, 

то именно учебник следует считать не-

отъемлемым компонентом процесса обу-

чения, основным средством школьного 

обучения. Однако эту роль учебник будет 

выполнять в том случае, если будет под-

вергаться модернизации, при которой, по 

нашему мнению, необходимо учитывать 

следующее: 

1) содержание школьного учебника 

должно соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

2) результаты достижения поставленной 

учебно-образовательной цели должны про-

веряться контрольными заданиями, теста-

ми, экзаменационными вопросами, отра-

женными в учебнике; 

3) удельный объем учебного материала в 

учебнике должен соответствовать объему 

экзаменационных вопросов; 

4) обновление научного содержания 

школьного учебника должно проходить 

регулярно в соответствии с научными до-

стижениями данного периода времени; 

5) форма изложения содержания в 

школьном учебнике должна быть понят-

ной, научность учебного материала — до-

ступной, а сложность учебного материала 

должна быть представлена увлекательно с 

целью развития интереса к науке; 

6) поисковая система в структуре учеб-

ника должна быть мобильной, координа-

ция поиска необходимой информации — 

легкой. 

Таким образом, школьный учебник 

должен являться важнейшим компонентом 

процесса обучения, содержание которого 

участвует в организации познания, усвое-

ния, воспроизведения, овладения опреде-

ленной деятельностью учащегося, тем са-

мым последовательно реализуя цели учеб-

ного предмета. 
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