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ОТ АВТОРА

Дорогие коллеги!

Думаю, не преувеличу, если скажу: российская обще
образовательная школа сегодня переживает исторический 
момент. В начальной школе введен новый Федеральный го
сударственный образовательный стандарт. Он действительно 
новый и при условии его реального введения (на деле, а не на 
бумаге) может открыть новую страницу в истории  российско
го образования. Почему?

В первую очередь потому, что новый стандарт провозгла
шает ориентацию на новые ценности образования. В центре 
внимания должны быть сам ребенок, его способности, его 
развитие. При этом слово развитие не исчерпывается стан
дартным школьным набором знаний, умений и навыков, его 
нельзя обеспечить привычными способами (объяснили, вы
учили, сдали) и, померив отметками, отрапортовать о «сред
ней температуре по больнице» (сколько пятерок, четверок, 
троек и двоек на класс). Ответственное отношение к слову раз
витие неизбежно предполагает индивидуализацию образова
ния, обеспечение таких условий, чтобы каждый ребенок не 
только мог, но и хотел учиться. Ведь на самом деле именно 
школа (точнее, государство в лице школы) должна ребенку, 
а не наоборот: ребенок чтото должен школе, лишь пересту
пив ее порог. Вспомним, как еще недавно формулировались 
результаты обучения в школе: «К концу 1 класса учащийся 
должен…» Отрадно, что сегодня это переосмыслено и новый 
стандарт утверждает именно так: школа должна создать ус
ловия для развития ребенка, его способностей, необходимых 
ему для успешного будущего.  
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Какие это способности? Их список достаточно конкретно 
определен в новом стандарте. Скажем лишь, что важнейшие 
из них обеспечивают ключевую способность личности к са
мообучению, самосовершенствованию, а значит, и к само
реализации, что в пределе составляет смысл  человеческой 
жизни. Еще добавим, что способности эти формируются 
только в школе и только при условии специально созданной 
профессионалами педагогической среды.  Последняя мысль, 
кстати, вселяет уверенность, что именно в этом заключается 
специфическая функция современной школы и ее  принци
пиально не может  заменить Интернет и дистанционное об
разование.

Вторая безусловная черта инновационности вводимого 
стандарта — это ориентация на результат. Как известно, 
одна из основных функций подобного документа заключается 
в четкой регламентации содержания образования в стране, 
сохранении единого содержательного пространства образо
вательных областей, что приобретает особую актуальность в 
ситуации вариативности образования, выбора учебников. 20 
лет назад эту функцию выполняли государственные програм
мы, в которых было подробно описано, что именно, в каком 
классе и в каком порядке ученики обязаны изучать, что они 
должны предъявить для контроля в конце года. В отличие 
от государственных программ и даже стандарта предыду
щего поколения, в котором тоже описывалось содержание 
обучения, новый стандарт фиксирует лишь требования к 
результатам на уровне школьной ступени. Эти требования 
представлены достаточно подробно, в определенной иерар
хии. Язык результатов общепринятый, он понятен не только 
профессиональным педагогам, но и родителям, широкой 
общественности. Тем самым стандарт становится докумен
том, одновременно обращенным и к семье, и к школе, и к 
отдельно взятой личности, так как отвечает современным 
потребностям ее развития. Вместе с тем ориентация на ре
зультат взамен описания изучаемого создает условия для 
вариативности содержания учебных предметов, которые 
являются основным средством достижения этих результатов. 
Вариативность, безусловно, ценна, так как является внутрен
ним механизмом саморазвития и обновления содержания 
образования в целом. 

 Третья важнейшая черта нового стандарта, с моей точки зре
ния, его идеологическая основа — системнодеятельностная 
парадигма образования. Чтобы понять, что это действитель
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но новый подход к содержанию и организации учебного про
цесса, необходимо противопоставить его хорошо известному 
знаниевому подходу прежде всего по своим целям, а затем и 
по средствам достижения этих целей. 

Цель традиционного знаниевого подхода, без сомнения, 
заключается в том, чтобы обеспечить усвоение учеником 
определенной суммы знаний, умений и навыков. В рамках 
такого подхода главным показателем качества обучения 
является высокий уровень воспроизведения учащимся того, 
чему учили на уроках, и того, что написано в учебниках. Ины
ми словами, хорош тот ученик, который без запинки отвеча
ет выученное определение из учебника, пишет без ошибок, 
быстро и правильно считает, решает задачи и пр. Для этой 
парадигмы хорош тот учитель, чьи дети без запинки отвечают 
выученное из учебника, демонстрируя «лес рук», а контроль
ную работу (которая тоже, кстати, строится как воспроизве
дение изученного) пишут на одни пятерки и четверки. Ну и, 
наконец, хорош тот учебник, который содержит достаточное 
количество тренинговых упражнений, обеспечивающих вы
сокий уровень воспроизведения учащимися того, что в нем 
написано. Никто не станет спорить, это вполне достойная 
цель образования. Качественные знания, умения и навыки 
составляют основу обучения по любому предмету, являются 
частью культуры образованного человека. 

Но сегодня речь идет о том, что в современном мире, 
стремительно и ежедневно меняющемся технологически и 
информационно, человеку этого оказывается недостаточно 
для того, чтобы развить свои способности, раскрыться, найти 
себя. Чтобы быть успешным в разных сферах жизни (соци
альной, профессиональной, личностной и др.), современному 
человеку необходимы и другие качества: умение поставить 
себе цель и самостоятельно найти оптимальные средства для 
ее достижения; умение проанализировать изменившуюся 
жизненную ситуацию, принять обоснованное решение и в 
дальнейшем нести за него ответственность; способность ви
деть неоднозначность того или иного явления и соотносить 
разные точки зрения в связи с этим и пр. Думаю, вы со мной 
согласитесь: в большинстве случаев сегодня этому в школе 
пока не учат. Все перечисленные качества можно «вырас
тить» у ученика только в том случае, если на уроках будут 
созданы условия для его собственной учебной деятельно
сти: он сам будет ставить цель, осуществлять анализ новой 
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учебной ситуации, поиск средств решения учебной задачи и 
их ограничений, контролировать и оценивать результаты ее 
решения и т. п. Парадигма образования, в которой во главу 
угла ставится учебная деятельность самого ученика, посред
ством которой и развиваются указанные личностные каче
ства, потому и носит название деятельностного подхода. При 
определенной перестройке предметного содержания, когда 
главным объектом усвоения оказываются не разрозненные 
правила и определения, а система понятий, порождающая 
эти правила, деятельностный подход приобретает черты 
системнодеятельностной парадигмы образования. Если 
так понимать новую парадигму образования, становится со
вершенно ясно, что тут мы в начале пути…

Итак, новый стандарт введен. Но успех его внедрения, 
безусловно, зависит не от чиновников и ученых, создавших 
новые концепции и учебники. Дорогие коллеги, он зависит 
исключительно от вас! Именно в ваших руках судьба нового 
стандарта. Она решается сегодня каждый день, на каждом 
вашем уроке и в каждом классе. То, насколько учителя при
мут и реализуют новую идеологию стандарта, и определит в 
конечном счете, изменит ли он лицо российской школы или 
все получится по принципу «как бы чтонибудь изменить, 
ничего не меняя». 

Вместе с тем понятно, что одного лишь принятия учите
лями идеологии для успешного введения стандарта недо
статочно, нужна еще и хорошо разработанная технология. 
По счастью, система Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, 
получившая в учительских кругах на заре своего внедрения 
название развивающего обучения, такой технологией об
ладает (об истории данной системы и общих принципах ее 
построения см. в разделе «Об общих принципах построения 
курса обучения русскому языку в начальной школе…», с. 15). 
Она проецируется прежде всего в особом подходе к построе
нию учебника — главного носителя содержания обучения, в 
определении его роли и функций, особенностях его исполь
зования на уроке (подробнее об этом см. в разделе пособия 
«О роли и функциях учебника в условиях нового стандарта 
образования», с. 9). Технология планирования и проведения 
урока специфически отражена на страницах учебников и 
подробно описана в методических комментариях к Букварю 
и учебнику 1 класса (см. соответствующие разделы с. 27, 80). 
Характеристика развивающих возможностей электронных 
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образовательных ресурсов (ЭОР), их типов и тематическое 
планирование для их использования на уроках приведены 
в разделах пособия «Об использовании электронных обра
зовательных ресурсов» и «Тематическое планирование при  
использовании ЭОР в 1 классе» (см. с. 95, 106). 

 1 класс — это всегда новый старт. А от старта многое за
висит… Искренне надеюсь, что наш учебнометодический 
комплект по русскому языку для 1 класса существенно об
легчит каждому учителю процесс введения нового стандарта, 
поможет реализовать его творческий потенциал, открыть 
для себя новые возможности личностного роста, принесет 
моральное и профессиональное удовлетворение. 

 
Елена Восторгова, канд.пед.наук
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О РОЛИ И ФУНКЦИЯХ УЧЕБНИКА В УСЛОВИЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО

Поставим сразу вопрос ребром: а нужен ли вообще сегодня 
учебник в школе? Если еще несколько лет назад такой вопрос 
мог бы показаться дикостью, сегодня, в условиях повсемест
ного насаждения электронного контента в обучении и раз
витии дистанционного образования через Интернет, вопрос 
о роли учебника оказывается не таким уж прозрачным. 

И все же у многих такая постановка вопроса, особенно в 
отношении начального обучения, может вызвать недоумение. 
Ведь в учебнике изложена необходимая информация, подле
жащая усвоению, собраны определения и правила, которые 
ученик должен знать назубок, даются упражнения для от
работки применения ребенком этих самых правил наконец! 
Как же можно учить без учебника? Невозможно!

Однако, если говорить о необходимости перестройки про
цесса образования в условиях нового стандарта и реализации 
системнодеятельностного подхода к обучению, все не так 
уж однозначно. Как мы уже отметили, цель такого обучения 
состоит вовсе не в том, чтобы сообщить ребенку как можно 
лаконичнее те же определения и правила и затем в кратчай
шие сроки их отработать. Главная задача — создать такие 
условия, чтобы ребенок сам сумел научиться открывать на
учные истины, определять для себя важнейшие правила и их 
основания, а уж потом и сумел научиться эти правила приме
нять! И понятно, что, если знания — то, что должно являться 
предметом детского поиска при деятельностном подходе, — 
предъявлены в школьном учебнике в виде «готовых» форму
лировок, то ни о какой  собственно учебной деятельности не 
может быть и речи. Так, может быть, учебник как носитель 
истин, подлежащих усвоению, и вправду устарел? Или пора 
пересмотреть его формат и основные функции? 

В образовательной системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давы
дова, где деятельностный подход давно реализован на уровне 
технологии, вопрос о роли учебника всегда являлся остро
дискуссионным и обсуждался разработчиками этой системы  
на всем протяжении ее существования. И несмотря на то, что 
в настоящее время практически каждая программа в этой 
образовательной системе оснащена учебнометодическим 
комплектом, среди авторов нет единого мнения о том, каким 
должен быть учебник и нужен ли он вообще для данной си
стемы. Одни разработчики признают, что учебник необходим 


