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гейского и английского языков является
причиной существенных различий, с чем
связаны интерферентные явления в овладе-
нии механизмом построения связной речи в
русском и английском языках. И это, безус-

ловно, должно стать предметом повышенно-
го внимания со стороны ученых-методистов,
задача которых выстроить методическую си-
стему обучения синтаксису в национальной
школе.
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CONDITIONS FOR THE EFFECTIVE USE OF A TEXTBOOK
IN THE SUBJECT INFOSPHERE

Переход к инновационной образовательной
парадигме потребовал адекватного изменения
средств, обеспечивающих процесс обучения.
При этом главным дидактическим средством
остается учебная книга.

Теория применения книги в обучении
имеет давнюю историю. Классики педагоги-
ки (Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский и др.)
рассматривали книгу как мощный инстру-
мент в руках педагога, специально приспо-
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собленный для совершенствования образова-
тельного процесса. Этимологически термин
«учебник» восходит к понятию «учение», т. е.
учебник – книга для обучающегося. Заметим,
что в различных педагогических традициях
существуют принципиально разные указания
на практическое назначение учебника. В ан-
глийском языке употребляется термин
«textbook» – «текстовая книга», «книга тек-
стов», в немецком – «Lehrbuch» (книга для
учения), во французском – «manuel», которо-
му семантически близок белорусский
«падручнiк».

Наиболее целесообразным, на наш взгляд,
является подход к учебнику как знаковому
средству организации мыследеятельности пре-
подавателя и обучающегося, сверхзадача кото-
рого состоит в обеспечении высокого качества
обучения.

Система знаний, представляемых в том или
ином учебнике, ограниченная рамками его
типологических, информационных, психоло-
го-педагогических и деятельностных характе-
ристик, принимает вид закрытой системы по
отношению к открытой системе научного зна-
ния. Однако эти границы подвижны и зависят
от конкретных способов изложения научного
знания, методологического аппарата необхо-
димых исследований и методических прин-
ципов организации информации в учебнике.
В этой связи нельзя говорить об учебной кни-
ге как об изолированно существующем эле-
менте дидактической инфраструктуры той или
иной учебной дисциплины. Учебник по своей
сути является посредником в процессе инфор-
мационной коммуникации, которая происхо-
дит между преподавателем и обучающимся.

Каждая вузовская дисциплина создает свою
предметную информационную среду. В рамках
отдельно взятой предметной информацион-
ной среды используются как традиционные
методы и средства обучения, так и современ-
ные информационные технологии. Они позво-
ляют реализовать:

• индивидуально-ориентированное обуче-
ние по отдельной дисциплине за счет представ-
ления полной информации о программе, фор-
ме и порядке организации обучения, об объе-

ме теоретического материала, материалов для
самоаттестации, проектных заданийи т. п.;

• дифференциацию процесса обучения за
счет возможности выбора заданий разного
уровня сложности, организации самостоятель-
ного продвижения по темам курса;

• индивидуальную траекторию продвиже-
ния по предметной области за счет возможно-
сти выбора заданий разного уровня и вида
представления материала в зависимости от
индивидуального развития типов мышления;

• использование форм самостоятельного
обучения.

Предметная информационная среда долж-
на быть ориентирована на участие обучаемо-
го в принципиально новом виде коммуника-
ции, которая основывается на деятельност-
ном, операционном характере поведенческой
линии. В этой связи в вузовском учебном про-
цессе необходимо строить среды, способству-
ющие формированию у будущих специалистов
умений принятия решений; умений анализи-
ровать ошибки, проявлять вариативность и
критичность мышления; умений решать про-
блемные задачи; использовать различные ин-
формационные системы; рефлексировать,
участвовать в коллективных видах деятельно-
сти и др.

О. В. Черняцкая определяет информацион-
ную среду как часть информационного про-
странства, ближайшее внешнее к человеку
информационное окружение, совокупность
условий, в которых непосредственно протекает
деятельность человека» [6]. При этом инфор-
мационная среда характеризуется:

• соответствующим материальным обес-
печением, т. е. наличием материальных носи-
телей информации (учебная и научная лите-
ратура, СМИ, компьютеры и компьютерные
сети, архивы, видеотеки и т. д.);

• возможностью доступа к материальным
носителям информации и сформированнос-
тью навыков работы с информацией (знание
методов поиска, хранения, обработки, систе-
матизации, анализа информации);

• коммуникативным обеспечением, т. е.
возможностью необходимого и полноценно-
го общения, непосредственного или с помо-
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щью средств коммуникации (педагога, специ-
алистов в той или иной области).

Для понимания сущности информацион-
ных процессов, протекающих в информацион-
ных средах, используется понятие информаци-
онного поля. Информационное поле – слож-
ное многомерное образование, которое имеет
определенную структуру. В процессе обучения
различные информационные поля взаимодей-
ствуют друг с другом и образуют поле переда-
чи и восприятия информации. Фактически
информационное поле выступает как резуль-
тат взаимодействия информационных полей
преподавателя, обучающегося, коллектива
обучающихся в рамках единой учебно-инфор-
мационной среды, которая является неотъем-
лемой частью единого информационного про-
странства окружающего мира. Основной
субъект, на который направлено воздействие
информационных полей, – это обучающийся,
поэтому центральное место в структуре инфор-
мационной среды отводится его информаци-
онному полю.

Информационное поле студента – это
субъективное отражение информационного
пространства и информационной среды в про-
цессе осуществления им учебной деятельнос-
ти. Иначе говоря, усвоение информации в
учебном процессе превращается в личностное
знание индивида, происходит перестройка те-
зауруса, встраивание в него новых элементов
и установление новых смысловых отношений.
В этом контексте информационную среду
можно представить как систему информаци-
онных воздействий, направленных на форми-
рование информационного поля студента и,
как следствие, его информационной культуры.

Обратимся к особенностям взаимодействия
субъектов учебно-педагогического процесса
в информационной среде дисциплины «Ино-
странный язык». Данная дисциплина позво-
ляет осуществлять взаимосвязь в системах:
«образование – культура – язык» и «препо-
даватель – студент – учебник». Ее предметное
содержание может быть наполнено любой ин-
формацией, в частности той, которая позво-
ляет формировать высококультурную, образо-
ванную личность. Иностранный язык – един-

ственная учебная дисциплина, ориентирован-
ная на познание «чужого» и тем самым на раз-
витие умений межкультурной коммуникации,
таких качеств личности, как толерантность,
формирование вторичной языковой личности.
Специфика учебной дисциплины состоит и в
том, что, будучи как и все языковые дисцип-
лины, деятельностной, она отличается тем, что
студенты не в полной мере владеют иноязыч-
ной речью, а овладение ею в условиях отсут-
ствия иноязычной среды составляет основную
трудность обучения.

Необходимость в активной познавательной
и речевой деятельности является тем абсолют-
ным фактом, с которым приходится считать-
ся при отборе адекватных методов, приемов и
средств обучения. Поскольку обучение проте-
кает во взаимодействии, диалоге, то изменя-
ется и привычная роль учебника. В центре пе-
дагогического процесса оказывается не отно-
шение к материалу учебника, а отношение
людей друг к другу по поводу объекта изуче-
ния. Это означает, что учебный текст высту-
пает не самоцелью в процессе обучения, а
лишь поводом к различным формам и видам
деятельности общения, которые реализуются
через взаимодействие. В этом контексте очень
важно, чтобы учебник был адекватен целям
обучения и позволял организовать деятель-
ность общения на занятиях. Применительно
к иностранным языкам речь идет о формиро-
вании иноязычной коммуникативной компе-
тенции, т. е. способности осуществлять меж-
личностное, межкультурное общение сред-
ствами изучаемого языка. Специфика конк-
ретного языка проявляется в удельном весе и
особенностях некоторых языковых и страно-
ведческих знаний, а также в объеме трениров-
ки по различным его аспектам. В этой связи
учебник иностранного языка должен являть-
ся моделью его освоения с помощью учебно-
воспитательного процесса. В результате при-
менения учебника в практике обучения скла-
дывается реальная дидактическая система,
которая выступает во взаимодействии студен-
та и преподавателя, опосредуемом учебником.

Итак, учебник должен представлять собой
модель процесса обучения, ориентированную
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на существующую систему обучения и в то же
время преобразующую ее. Это проявляется в
способности учебника не только активно воз-
действовать на педагогический процесс, но и
адаптироваться к реальным условиям его про-
текания, что характеризует учебную книгу как
адаптивно-адаптирующуюся систему, а педа-
гогический процесс – как саморегулирующу-
юся информационную систему, построенную
на процессах приема, переработки, хранения
и передачи иноязычной учебной информации
в целях приобщения индивида к иноязычно-
му речевому поведению, к иноязычному обще-
ственному опыту, к культуре страны изучаемо-
го языка, к включению его в диалог культур.

Посредством учебника материализуются
цели обучения, что происходит путем реали-
зации конкретных учебных задач, охватываю-
щих все компоненты содержания обучения:

1) предметы речи;
2) языковой и речевой материал (от звуков/

букв до связного текста, включая обобщения
на разных уровнях языка: фонетическом, лек-
сическом, грамматическом, а также на уровне
коммуникации);

3) процессуальный аспект содержания обу-
чения, который включает в себя организацию
деятельности общения:

• подготовку к деятельности;
• исполнение деятельности на репродук-

тивном уровне;
• исполнение деятельности на рецептив-

ном уровне;
• исполнение деятельности на продуктив-

ном уровне;
• контроль/самоконтроль;
• интеграцию страноведческого и социо-

культурного аспектов во все компоненты со-
держания обучения [1, с. 16].

С очевидностью можно утверждать, что
любой учебник не может быть самодостаточ-
ным, в том смысле, что в каждом его микро-
цикле представлены лишь инварианты форм
общения, текстов, языковых и речевых струк-
тур, которые являются базовыми для решения
всех задач данного курса обучения.

Осмысление самого понятия «учебник»
приводит к выводу о том, что содержательные

и качественные учебники, создаваемые авто-
рами в течение длительного периода времени,
в момент своего выхода в свет оказываются
неактуальными и не могут обеспечить гибко-
сти применения их в учебном процессе. По-
этому со стороны преподавателя требуется
большая дополнительная работа не только по
отбору и организации языкового и речевого
материала в учебнике иностранного языка, по
подбору текстов-вариантов, речевых и языко-
вых упражнений, но и по созданию высоко-
культурного общеобразовательного контекста,
в рамках которого будет осуществляться рабо-
та с отобранным материалом на занятиях. Та-
кие творческие усилия преподавателя имеют
положительные стороны. Во-первых, про-
сматривая различные учебники, газеты, жур-
налы в поисках материала, преподаватель рас-
ширяет свой общий и профессиональный кру-
гозор. Во-вторых, логическая организация
отобранного материала происходит примени-
тельно к конкретному учебному процессу, язы-
ковому уровню обучаемых, их профессиональ-
ной ориентированности, возможной длитель-
ности обучения и конкретных целей. В-треть-
их, возросшая индивидуализация обучения
усиливает интерес к изучению иностранного
языка, повышает мотивацию и, соответствен-
но, успешность обучения.

Информационная среда, в которую погру-
жается современный студент на занятиях, сей-
час настолько насыщена, что перед ним воз-
никает реальная проблема ее эффективного
использования в соответствии со своими це-
лями и индивидуальными способностями.
Именно эта ситуация диктует новые требова-
ния к педагогу. Он перестает быть исключи-
тельным носителем информации, а выполня-
ет функции умелого проводника в «океане»
знаний.

Многие исследователи (В. И. Метечко, Л. И.
Сазонова, Ю. А. Чернышев, О. В. Черняцкая
и др.) отмечают ведущую роль педагога в фор-
мировании информационной культуры обуча-
ющихся. И действительно, эффективность
педагогического процесса определяется в пер-
вую очередь деятельностью преподавателя,
которая представляет собой своеобразный
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синтез объективных знаний и субъективного
творчества, алгоритмизации и импровизации.

Теоретики-педагоги (Я. А. Коменский, А. С.
Макаренко, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Тол-
стой, К. Д. Ушинский) неоднократно указы-
вали на огромное формирующее воздействие
личности педагога и педагогической профес-
сии. Функция современного педагога заклю-
чается не только в ретрансляции знаний, но и
в сотворении и самоопределении личности в
культуре. Динамизм современной цивилиза-
ции в значительной мере изменяет социально-
педагогическую роль педагога, все более пре-
вращая его в организатора процессов, форми-
рующих личность обучающегося. Образова-
тельные учреждения выступают сферами ду-
ховного производства и культуротворчества,
результат которого – не просто присвоение
новых знаний, новых целей, новых ценностей
и личностных смыслов, но раскрытие сущно-
стных сил и деятельностных способностей бу-
дущего специалиста. На смену традиционно-
му учению приходит педагогическая система,
способная моделировать и воспроизводить в
сфере образования действительное богатство
жизненных связей и отношений личности.

Поток информации о фактах, открытиях,
концепциях стремительно растет во всех от-
раслях знания, и, чтобы на высоком уровне
выполнять свои профессиональные функции,
педагог должен постоянно обогащаться тем
новым, что дает современность. Он в возрас-
тающей мере становится и исследователем,
совмещающим в себе педагога-эксперимента-
тора, теоретика и практика, психолога и вос-
питателя, способного осуществлять инноваци-
онные процессы, процессы творчества в ши-
роком смысле.

Исследуя процесс формирования информа-
ционной культуры в высшей школе, В. Мин-
кина [2, c. 33] называет преподавателя «глав-
ной фигурой обучения», считает, что личнос-
ти преподавателя заранее приписывается
свойство «кредитности» – надежности, ком-
петентности, профессиональной авторитетно-
сти. Знания и умения, передаваемые препода-
вателем, который сам является потребителем
и распространителем нового знания, всегда

конкретны и приближены к условиям будущей
научно-производственной деятельности сту-
дентов.

Многие исследователи (В. И. Горовая, Л. И.
Каминская, Г. А. Китайгородская и др.), обра-
щаясь к триаде «преподаватель – учебник –
студент», подчеркивают необходимость дости-
жения такого взаимодействия ее компонентов,
при котором они создают единое целое. Они
отмечают, что творчески мыслящие препода-
ватели должны сотрудничать с учебником,
что-то используя, что-то опуская, перераспре-
деляя, изменяя, т. е. максимально адаптируя
учебник к уровню знаний и интересам обуча-
ющихся и сочетая его с собственным творче-
ством. Педагог призван использовать иннова-
ционные формы и методы работы с учебной
книгой. Лишь в этом случае учебник становит-
ся тем, чем он и призван быть, – «платформой
для преподавателя». По словам Л. И. Камин-
ской, в этом процессе «выигрывают все: обу-
чающийся, потому что он узнает и обсуждает
то, что его действительно интересует; препо-
даватель, потому что он творит, а значит, раз-
вивается и не устает от монотонии однообраз-
ного труда; выигрывает и безмолвный, вечно
критикуемый учебник – наконец, он попал
в руки мыслящего профессионала, понимаю-
щего, что идеального учебника нет и быть не
может, что учебник, как и любая книга, откро-
ется тому, кто сумеет прочесть в нем главное и
откроет для своих учеников страницы, пред-
назначенные именно им» [3, с. 106].

В. И. Каширин с позиций метаобразования
определяет новую функцию педагога: «Учитель
превращается из обучающего, инструктирую-
щего субъекта образовательного процесса в
философствующего советника по информаци-
онному отбору, в путеводителя по жизни. Об-
разование заменяется непрерывным самооб-
разованием и метаобразованием. Наступает
эра компьютерного метаобразования. Словом,
учитель, как и в античные времена, вновь ста-
новится философом» [4, с. 155].

Таким образом, взаимодействие в триаде
«преподаватель – учебник – студент» может
быть высокоэффективным только при твор-
ческом использовании учебных материалов и
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при условии их включения в широкий куль-
турно-образовательный контекст.

Известно, что на реальный учебный про-
цесс оказывает влияние множество факторов:
личностные характеристики преподавателя и
обучающихся, уровень обученности после-
дних, организация обучения, уровень подго-
товки преподавателей и многое другое. Поэто-
му реальная система обучения не может быть
тождественна материальному продукту – учеб-
нику. Это объясняется тем, что всякая инфор-
мационная система имеет вероятностный, са-
морегулирующийся характер. Изменения, воз-
никающие в педагогическом процессе, вызы-
вают расхождение между планируемой с помо-
щью учебника деятельностью преподавателя и
студентов и реальной деятельностью, что по-
буждает преподавателя вносить коррективы в
разработку занятий и в их конкретную реали-
зацию. Преподаватель адаптирует учебник к
определенным условиям работы, студент, в
свою очередь, берет от учебника ровно
столько, сколько ему позволяет уровень обу-
ченности, его личностные свойства, а также
деятельность преподавателя, управляющая,
наряду с учебником, деятельностью студентов.

Если преподаватель по-иному интерпретиру-
ет цели, содержание и методы обучения, чем
это предусмотрено в учебнике, то противоре-
чия внутри реального педагогического процес-
са обостряются. Они выступают в виде тех или
иных трудностей, которые испытывает не
только преподаватель, но и студенты.

Таким образом, эффективное использова-
ние учебной книги в педагогическом процес-
се, протекающем в информационной среде
дисциплины «Иностранный язык», может осу-
ществляться только в условиях диалогового
взаимодействия ее основных компонентов:
студента, учебника и преподавателя. При этом
учебник определяет деятельность обучающе-
гося и опосредует его взаимодействие с други-
ми обучающимися и преподавателем, а также
представляет в обобщенном, интегрированном
и концентрированном виде все компоненты
системы, отраженные в основных методиче-
ских категориях: цели обучения, содержание
обучения, педагогический процесс (процесс
формирования иноязычных знаний, навыков
и умений в различных формах учебной дея-
тельности), приемы и средства обучения во
всем их разнообразии.
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