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А н н о т а ц и я .  В настоящее время учеными большое значение придается направлениям учебной деятельности школьни-
ков. Установлено, что важнейшим средством организации этой деятельности является учебник по предмету. В связи с 
этим актуальной проблемой современной методики обучения русскому языку являются теоретическое обоснование и со-
здание учебника нового поколения. Сформулировать требования к его содержанию и структуре необходимо с учетом до-
стижений, которые были получены в предыдущие периоды развития психолого-педагогической и методической науки и 
современных научных и практических реалий.  
В статье рассмотрены вопросы структуры и содержания учебника русского языка в историческом аспекте и проведен ана-
лиз действующих школьных учебников русского языка, отмечена роль учебника в решении когнитивных, коммуникатив-
ных, нравственно-эстетических задач, определено значение учебника как «опережающего инструмента организации обу-
чения». Теоретически обоснована необходимость создания современного учебника русского языка нового поколения.   
На основании изученных трудов по теории и истории учебниковедения предложены основные направления, отражающие 
структуру и содержание современного школьного учебника русского языка, что позволит создать учебник нового поколе-
ния, соответствующий требованиям Федерального государственного стандарта, нацеленный на результаты обученности, 
формирование функционально грамотного выпускника школы. 
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A b s t r a c t .  At present, pedagogues attach great importance to the kinds of educational activity of schoolchildren. It has been 
found that the textbook on a subject is the most important means of organizing this activity. In this regard, the theoretical founda-
tion and creation of a new generation textbook is an urgent problem of modern methods of teaching the Russian language. It is 
necessary to formulate the requirements for its content and structure taking into account the achievements that were obtained in the 
previous periods of development of psycho-pedagogical and methodological science and modern scientific and practical realities. 
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problems, and highlights the significance of the textbook as an “advanced tool for organizing training”. The author provides a theo-
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Введение 
Российская культура имеет мировое значение 

и способствует укреплению престижа страны, уси-
лению конструктивного международного диалога. 
Естественно, что в этих условиях возрастает и роль 
русского языка как посредника в обмене духовны-
ми ценностями, обеспечивающего развитие ин-
теллектуальных и творческих способностей лично-
сти обучающегося, развивающего его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирующе-
го навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации. Как извест-
но, учебная деятельность создает условия для усво-
ения знаний, овладения разными способами учеб-
ной работы, развития умения самостоятельно 
строить свою деятельность с целью получения по-
ложительного результата. 

В связи с этим больше внимание уделяется под-
ходам к созданию современного школьного учебни-
ка, который реализует требования к результатам 
освоения основной образовательной программы, 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и ориентирует на синтез языкового, ре-
чемыслительного и духовного развития школьников. 

Целью данного исследования являются харак-
теристика структуры и содержания школьного 
учебника русского языка и определение основных 
направлений современного учебника, соответ-
ствующего требованиям ФГОС и федеральной ра-
бочей программы по русскому языку. Достижение 
обозначенной цели предполагает решение следу-
ющих задач: 

1) охарактеризовать учебник как ведущее 
средство обучения; 

2) проанализировать вопросы структуры и 
содержания школьного учебника в историческом и 
современном аспектах; 

3) представить основные направления со-
держания школьного учебника русского языка, 
соответствующего ФГОС и являющегося важным 
средством формирования языковой личности. 

Учебник как основное средство организации 
учебной деятельности, являясь базой моделирова-
ния (проектирования) урока русского языка, фор-
мирует у школьников способность анализировать, 
сравнивать, обобщать языковые факты, стимулиру-
ет лингвистическую рефлексию, развивает умение 
самостоятельно решать проблемы, творчески мыс-
лить [Граник 2017: 64]. По утверждению профессора 
Л. П. Федоренко, учебник является «методической 
разработкой» [Федоренко 1974]. «Источником мето-
дической системы» называл учебник профессор 
М. Т. Баранов [Методика преподавания русского 
языка в школе 2001]. По мысли ученого, в учебнике 
должны быть отражены цели обучения, содержа-
ние, методы, формы обучения. Школьники, иссле-
дуя и анализируя факты языка в процессе изучения 
конкретного раздела, приходят к самостоятельным 
выводам и обобщениям. Таким образом, в учебни-
ке представлены способы педагогической деятель-
ности учителя, с одной стороны, и действия обу-
чающихся по овладению знаниями – с другой. 

Материалы и методы  
Для того чтобы создать учебник нового поко-

ления, необходима фундаментальная научная ос-
нова, которая обозначит подходы, цели, задачи, 
принципы языкового образования на современ-
ном этапе развития науки и общества. Она, в свою 
очередь, определит идеи и концепции учебных 
программ и всего УМК в целом. Требования к со-
держанию и структуре учебника опираются на до-
стижения предыдущих периодов развития отече-
ственной методики, а также на современные науч-
ные и практические реалии. 

История учебника русского языка (первона-
чально учебника грамматики) начинается в конце 
ХVII в. До этого времени в качестве учебных книг в 
обучении использовалась грамматики славянского 
языка Лаврентия Зизания (1574 г.) и Мелетия Смот-
рицкого (1619 г.). Последняя использовалась на всех 
уровнях обучения в течение целого века: так, из-
вестны дополненное и исправленное издание 
1648 г. и 1721 г., с предисловием Федора Поликар-
пова. В 1723 г. появилась грамматика Федора Мак-
симова, представлявшая собой авторскую интер-
претацию грамматики М. Смотрицкого. Характер-
ными чертами этих учебников были догматический 
метод изложения грамматической теории (правил) 
и структура, которая включала вопросы правописа-
ния, произношения, морфологии, синтаксиса, а 
также некоторые вопросы построения речи. 

Первые учебники грамматики русского языка 
были написаны на иностранных языках – латин-
ском, немецком, французском: Г. Лудольфа (1696), 
И. Глюка (1703), М. Шванвица (1731), грамматика, 
приписываемая И. С. Горлицкому (1730). В 1731 г. 
появилось учебная книга В. Е. Адодурова по грам-
матике русского языка, написанная на немецком 
языке и являвшаяся частью немецко-латинско-
русского словаря. В ней подробно догматически 
излагалась грамматическая теория, сопровождае-
мая примерами. В этом учебнике использовалась 
латинская лингвистическая терминология. В це-
лом автор «во многом следовал схеме, разработан-
ной М. Смотрицким для описания церковносла-
вянского языка, однако он наполнил эту схему рус-
ским материалом» [Адодуров 2014: 34]. Позже 
В. Е.  Адодуров составил «Пространную граммати-
ку» на русском языке (1738–1740), частично сохра-
нившуюся до наших дней и опубликованную в 
1975 г. доктором филологических наук профессо-
ром Б. А. Успенским.  

В 1755 г. появилась «Российская грамматика» 
М. В. Ломоносова, ставшая теоретической основой 
для создания неоднократно переиздававшихся 
школьных учебных книг во второй половине 
XVIII в.: Н. Г. Курганова (1769), А. А. Барсова (1771), 
Е. Б. Сырейщикова (1787), П. И. Соколова (1788), 
П. П. Светова (1790). Названные учебники грамма-
тики относились к монографическому типу, в них 
были реализованы принципы научности и доступ-
ности, материал излагался догматически. В струк-
туру учебников, как правило, включались четыре 
части: правописание, морфология, синтаксис сло-
восочетания, орфоэпия. Практическая часть отсут-
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ствовала, за исключением образцов разбора. Ап-
парат ориентировки был слабо разработан. Это 
были так называемые учебники-справочники [Те-
кучева 2021: 89–90; 2023].  

В 1804 г. был утвержден «Устав учебных заве-
дений подведомых университетам». Согласно ему, 
из учебных планов гимназий исключили русскую 
грамматику, а вместо нее ввели курс всеобщей 
грамматики. В книге Н. К. Кульмана мы можем 
найти подробную характеристику учебников по 
всеобщей грамматике И. Орнатовского, Н. Язвиц-
кого, И. Тимковского, Л. Якоба. В частности, он 
отмечал: «Характер грамматических классных за-
нятий в начале XIX в. резко изменился. Если ранее 
грамматика главным образом научала “правильно 
говорить, читать и писать” и в связи с этим сооб-
щала известный кодекс правил и собрание приме-
ров литературных форм и литературного строя ре-
чи, то теперь обнаружилось стремление уяснить 
логику речи. Для этого грамматические категории 
ставились в связь с категориями логическими, и 
показывалась зависимость первых от последних. 
Логическое направление особенно, конечно, ска-
залось на синтаксисе» [Кульман 1917: 89]. В этот 
период учебники по грамматике русского языка 
издавались не для гимназий, а для уездных учи-
лищ, где русский язык продолжал преподаваться. 
Можно назвать «Краткую российскую грамматику» 
И. Левитского (1814), «Краткую российскую грам-
матику» С. П. Орловского (1814), «Краткую россий-
скую грамматику в вопросах и ответах» М. Ф. Ме-
морского (1825) и др. Научной основой этих грам-
матик были труды М. В. Ломоносова. Материал 
обычно излагался догматически, однако в грамма-
тике М. Ф. Меморского он был изложен в виде во-
просов и ответов; предполагалось, что этот способ 
подачи способствует лучшему усвоению теорети-
ческого материала. Иллюстративный материал 
был весьма скуден. В книгах выделялись четыре 
или пять частей: словообразование (словопроизве-
дение), словосочинение, правописание, слогоуда-
рение; иногда – число, начертание, разделение и 
произношение букв. Фонетика не была включена 
ни в один из названных учебников. Упражнения 
отсутствовали в подавляющем большинстве этих 
учебных книг. 

По Уставу 1828 г. русский язык вернулся в 
учебные планы гимназий и была создана про-
грамма по российской словесности, в которой 
грамматический материал распределялся следую-
щим образом: 1-й класс – начальные основания 
этимологии с устными письменными упражнени-
ями в склонениях и спряжениях; 2-й класс – пол-
ное объяснение этимологии; упражнение в разбо-
ре грамматическом; 3-й класс – объяснение правил 
правописания; упражнения в правописании и раз-
боре грамматическом; предложение и период; 4-й 
класс – синтаксис и стопосложение [Лапатухин 
1963]. В этот период появилось большое число 
учебников грамматики; среди них выделялись 
учебные книги А. Х. Востокова и Н. И. Греча. 
Остановимся на некоторых особенностях этих 
трудов. 

Не затрагивая лингвистического содержания 
«Начальных правил русской грамматики» Н. И. Гре-
ча (1828), можно сказать, что они изложены догма-
тически, при этом приводятся многочисленные 
парадигмы склонений и спряжений; не случайно 
современники критиковали этот учебник за из-
лишний формализм в изложении языкового мате-
риала. «Сокращенная грамматика для употребле-
ния в низших учебных заведениях, составленная 
по поручению Комитета рассмотрения учебных 
пособий» (1831) А. Х. Востокова выдержала 16 изда-
ний и использовалась в школах более 45 лет. Она 
состояла из четырех частей: словопроизведение, 
сочинение, правописание, слогоударение. Теория 
излагалась во многих случаях без учета возраста 
учащихся, упражнения отсутствовали, иллюстра-
тивный материал был беден. Положительным ка-
чеством этих учебных книг был уровень граммати-
ческой теории, который в целом соответствовал 
уровню развития науки этого периода. Аппарат 
ориентировки учебников был уже довольно со-
вершенным и соответствовал монографическому 
типу учебника. 

Вторая половина XIX в. характеризуется по-
явлением многих учебников разных авторов, раз-
вивавших идеи предшественников. В первую оче-
редь это касалось содержания обучения граммати-
ке и правописанию. Исследователи отмечали, что 
данные учебные книги можно разделить на не-
сколько неравных групп в зависимости от грамма-
тической теории, лежавшей в их основании: 1) ло-
гико-грамматического (Л. И. Поливанов, А. Г. Пре-
ображенский, П. В. Смирновский, А. И. Кирпични-
ков, Ф. Х. Абраменко); 2) формального (Н. К. Куль-
ман, Е. Ф. Будде); 3) психологического направле-
ний (В. И. Харциев, И. М. Белоруссов). 

Что касается расположения материала в учеб-
никах, то в основном оно было линейным, однако 
существовали и опыты концентрического учебни-
ка (П. М. Перевлесский, 1854, К. Ф. Петров, 1880) 
[Гордиенко 2013]. Теория излагалась догматически, 
упражнения практически отсутствовали. Особое 
место в палитре учебников данного периода зани-
мают «Опыт исторической грамматики русского 
языка для средних учебных заведений» (1858) 
Ф. И. Буслаева и «Родное слово» (1870) К. Д. Ушин-
ского, выстроенные на основе принципов научно-
сти, историзма и связи теории с практикой. Мно-
гие методисты конца XIX – начала ХХ вв. рассмат-
ривали школьный учебник как справочник по тео-
рии, которая должна была осваиваться на уроке 
путем бесед. 

После Октябрьской революции 1917 г. первые 
советские программы по русскому языку поддер-
живали продуктивные идеи отечественной доре-
волюционной методики: ставились задачи овладе-
ния механизмами письма и чтения; развития уме-
ний владеть живой устной и письменной речью и 
др. Первоначально переиздавались и редактирова-
лись дореволюционные учебники, однако в начале 
1920-х гг. начался экспериментальный этап в раз-
витии отечественной школы, характеризующийся 
отказом от устоявшихся традиций и введением 
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непроверенных новаций, в том числе и в области 
создания учебных книг: они должны были в 
первую очередь соответствовать задаче связи обу-
чения с жизнью и реализовывать трудовой прин-
цип. Так появились «рабочие книги» и рассыпные 
учебники, которые способствовали формированию 
самостоятельности обучающихся. Особое место 
среди учебников 1920-х гг. занимал «Наш язык» 
(1922–1927) А. М. Пешковского, оригинальное из-
дание, развивающее методические идеи начала 
ХХ в.: 1) изучение грамматической теории необхо-
димо, но не догматически, а путем наблюдений над 
литературной речью под руководством учителя; 2) 
дидактический материал, его структура и содержа-
ние должны отвечать задачам формирования само-
стоятельности обучающихся; 3) целесообразно, что-
бы учебник содержал не только теорию, но и 
упражнения в «толковом чтении» и правописании. 

Начиная с 30-х гг. ХХ в. в нашей стране дей-
ствовал единый стабильный учебник, постепенно 
совершенствовавшийся и по содержанию, и по 
структуре. Это были учебники грамматики и право-
писания: А. Б. Шапиро (1933), С. Г. Бархударова, 
Е. И. Досычевой (1938), С. Г. Бархударова, С. Е. Крюч-
кова (1954). 

В 70-е гг. ХХ в. появился принципиально но-
вый тип учебника, выстроенный не как курс грам-
матики и правописания, а как курс русского родно-
го языка: содержательно, помимо традиционных 
вопросов грамматики и правописания, он включал 
темы по развитию речи, орфоэпии, лексике, стили-
стике; структурно учебник был выстроен в соответ-
ствии с линейно-ступенчатым и частично концен-
трическим принципами; в него были включены 
справочные материалы; предлагались комплексные 
задания к упражнениям в зависимости от формиру-
емых умений. Большое значение авторы (М. Т. Бара-
нов, Т. А. Ладыженская, И. И. Кулибаба, Л. Г. Григо-
рян, Л. А. Тростенцова) уделяли качеству и тематике 
языкового материала, способствующего реализа-
ции воспитательных целей обучения. Утверждению 
данного учебника, созданного сотрудниками 
научно-исследовательского института Академии 
педагогически наук СССР как стабильного, пред-
шествовала серьезная экспериментальная работа, 
проводившаяся несколько лет во многих школах 
страны. В течение полувека этот учебник служит 
верой и правдой, постепенно меняясь, отвечая 
требованиям времени, но сохраняя основные 
принципы построения и содержания. 

В XXI в. методическая наука озабочена теоре-
тическим обоснованием и созданием учебника 
нового типа, построенного с учетом основных по-
ложений Федерального государственного образо-
вательного стандарта и планируемых результатов 
освоения «Федеральной рабочей программы ос-
новного общего образования. Русский язык (для 5–
9 классов образовательных организаций)» [Феде-
ральная рабочая программа… 2022] как норматив-
ных документов. В трудах, посвященных совре-
менному учебниковедению, уделяется серьезное 
внимание роли школьного учебника русского язы-
ка как одного из ведущих средств обучения в обра-

зовательном процессе, его структуре и содержа-
нию, созданию цифрового учебника ([Граник 
2021], А. Д. Дейкина [2018], Е. В. Парышева [2024], 
Т. М. Воителева [2018], И. В. Текучева [2021: 89–90] 
и др.). Ценностным смыслам, заложенным в учеб-
нике, отбору учебного материала, способствующе-
го формированию духовно-нравственной лично-
сти, посвящены исследования А. Д. Дейкиной, 
Т. М. Воителевой и др. В работах Е. Л. Ерохиной 
[2022], Т. М. Воителевой [2020], Е. В. Архиповой 
[2018], О. М. Александровой [2018], Т. А. Острико-
вой [2023], Л. Д. Пономаревой [2023] и др. в центре 
внимания – вопросы развития речи школьников, 
формирования коммуникативной грамотности, 
работы с текстом, расширение номенклатуры ис-
пользуемых упражнений. История развития тео-
рии школьного учебника рассматривается в трудах 
О. В. Гордиенко, И. В. Текучевой и др. 

В нашем исследовании мы использовали ме-
тоды исторического опыта и анализа как самих 
учебников русского языка, так и научно-
методической литературы, посвященной пробле-
мам учебника. 

Результаты исследования 
Современный учебник ориентирует на ин-

тенсивное речевое (умения читать, слушать, гово-
рить, писать) и интеллектуальное развитие уча-
щихся, формирование общеучебных и речемысли-
тельных умений. По утверждению академика 
Г. Г. Граник, современной школе необходим «эмо-
ционально-проблемный учебник, работая с кото-
рым ученик становится активным участником об-
разовательного процесса» [Граник 2017: 67]. Он 
должен пробуждать познавательный интерес к 
изучению предмета, который связан с мотивами 
учения. С этой целью, по мнению ученого, целесо-
образно представить содержание учебной книги в 
диалогической форме. Такое изложение материала 
стимулирует интерес к изучению предмета, позво-
ляет ученику осознать учебный материал, стать 
активным участником учебного процесса. Учебник 
обеспечивает достижение требований ФГОС по 
формированию личностных, метапредметных, 
предметных результатов и формирование навыков 
самооценки и самоанализа обучающихся.  

Основой современного учебника должна 
стать сознательно-коммуникативная направленность 
содержания, обеспечивающая реализацию лич-
ностно ориентированного и деятельностного под-
ходов, что находит отражение в организации ча-
стично-поисковой и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. Такой подход дает 
возможность организовать совместную деятель-
ность ученика и учителя как равноправных парт-
неров. Школьники не получают знания в готовом 
виде как привычные инструкции к запоминанию. 
Они исследуют факты языка в процессе освоения 
конкретного учебного материала. Таким образом, 
теория познается в деятельности. 

Русский язык изучается как системное явле-
ние, как инструмент речевой деятельности, как 
источник формирования и совершенствования 
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речемыслительных способностей школьников в 
процессе использования языковых средств [Воите-
лева 2018: 13]. Теоретический языковой материал 
учебника, а также практические задания и упраж-
нения отражают весь ход обучения – от целей до 
системы контроля. 

Современный учебник по русскому языку дол-
жен строиться с учетом планируемых результатов 
освоения федеральной программы «Русский язык» 
как базы формирования универсальных учебных 
действий (личностных, познавательных, регулятив-
ных, коммуникативных). Он является для ученика 
навигатором в информационном пространстве. 
С этих позиций для содержания учебника становят-
ся базовыми следующие положения: логическая по-
следовательность и ясность изложения учебной инфор-
мации; оптимальное соотношение теоретического и 
практического материала; принципы научности и до-
ступности; разноуровневый характер заданий.  

Структура современного учебника, опреде-
ляющая способ работы с учебным материалом, 
апробирована десятилетиями. Изучение русского 
языка в основной школе должно начинаться (разу-
меется, после повторения изученного в начальных 
классах) с пропедевтического курса синтаксиса, о 
роли которого говорили ученые еще в прошлом 
столетии. Профессор А. В. Дудников отмечал: 
«Синтаксическое введение ко всему последующе-
му курсу русского языка имеет целью заложить 
основы для успешного изучения всех сторон (уров-
ней языка) в их взаимосвязи и единстве, ибо на 
синтаксическом уровне особенно наглядно прояв-
ляются системные отношения между фонетиче-
скими, лексическими, словообразовательными и 
морфологическими единицами. Кроме того, пред-
варительное рассмотрение основных вопросов 
синтаксиса позволяет организовать работу над 
связной речью и пунктуацией до изучения систе-
матического курса синтаксиса» [Дудников 1977: 39–
40]. Учащихся важно познакомить с синтаксиче-
скими единицами и правилами их сочетаемости до 
изучения лексикологии и морфологии, поскольку 
осознание роли частей речи в передаче определен-
ного смысла словосочетаниями и предложениями, 
знакомство с правилами лексической сочетаемо-
сти происходят на основе синтаксиса.  

Как для учителя, так и для ученика важна ло-
гика изложения содержания учебного материала в 
учебнике, позволяющая формировать исследова-
тельский тип мышления, что, по нашему мнению, 
предполагает распределение учебного материала 
следующим образом: 

– сведения о существенных признаках и ка-
тегориях языкового понятия; 

– алгоритм действий с языковым понятием 
(характеристика основных признаков в процессе 
наблюдения, языковой анализ); 

– сведения по культуре речи, особенности 
употребления изучаемого понятия; 

– правила правописания [Воителева 2018: 11–
14]. 

Такое предъявление учебного материала 
обеспечивает опознание языковых явлений, фор-

мирование умений анализировать языковой мате-
риал, объяснять, доказывать, тем самым способ-
ствуя развитию учебно-научной речи. Примеры 
таких заданий: Докажите, используя образец ответа; 
Ответьте на вопрос; Рассуждайте так и под. [Быстро-
ва 2022]. Алгоритм действий ученика представля-
ется на примере анализа текста / единицы языка. 
Исследуя текст, ученики обнаруживают законо-
мерности языковой системы и на этой основе учат-
ся строить по образцу собственные высказывания, 
в том числе и научного стиля по тематике любого 
изучаемого предмета. Мотивацией школьников к 
собственному лингвистическому исследованию 
служит проблемная ситуация, которая создает 
условия для определенных учебных действий. 

Содержание учебника определяется феде-
ральной программой и основано на принципах 
научности, доступности, сознательности, наглядно-
сти и др. Главное – теоретические сведения не 
должны противоречить лингвистической науке. 
Учащихся можно познакомить с несколькими точ-
ками зрения на одно и то же языковое явление. 
Например, характеризуя причастие и дееприча-
стие, школьникам можно сообщить, что на эти 
категории слов в науке существуют разные мне-
ния: одни ученые рассматривают их как самостоя-
тельные части речи (М. В. Ломоносов, Д. Н. Овся-
нико-Куликовский и др.), другие (например, 
Н. М. Шанский) доказывают, что это глагольные 
формы.  

В современном учебнике можно выделить 
следующие взаимосвязанные аспекты, связанные с 
речевым развитием школьников: 1) восприятие 
текста; 2) обучение всем видам речевой деятельно-
сти; 3) обучение разным видам информационной и 
речевой переработки текста; 4) обучение созданию 
текстов в разных стилях и типах речи; 5) обучение 
анализу и коррекции собственного письменного 
высказывания. 

Работа по восприятию текста проводится не 
только при чтении теоретического материала, хотя 
это очень важно, но и в процессе выполнения за-
даний к упражнениям. Основными методами обу-
чения на данном этапе являются наблюдение и 
анализ. С этой целью в методический аппарат вво-
дятся специальные рубрики, нацеливающие уча-
щихся на выполнение «предтекстовых» и после-
текстовых» заданий, способствующих восприятию 
текстовой информации. Обучение видам речевой 
деятельности: по восприятию (слушание, чтение) и 
по порождению речи (говорение, письмо) предпо-
лагает системную работу по освоению речеведче-
ских понятий (текст, структура текста, тема, ос-
новная мысль и др.) как важного условия совер-
шенствования речемыслительных способностей 
учащихся, осознанное и адекватное восприятие и 
понимание звучащей речи (аудирование) и пись-
менной речи (чтение), формированию умения 
строить устное и письменное высказывание с уче-
том сферы и ситуации общения (говорение и 
письмо). Обучение учащихся разным видам ин-
формационной и речевой переработки текста 
предлагается проводить в процессе выполнения 
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заданий, связанных с умением понимать прочи-
танное, выделять главное, осуществлять поиск и 
переработку информации. Сюда же относятся за-
дания на создание и редактирование текста, напи-
сание отзыва, рецензии, аннотации, составление 
плана, реферата, интерпретацию полученной ин-
формации в устной и письменной форме. Важное 
место отводится заданиям по отбору аргументов 
для обоснования своей точки зрения в дискуссии1: 
Прочитайте текст. Какова его тема, основная мысль? 
Озаглавьте его, определите тип и стиль речи. По каким 
признакам вы это установили? Подтвердите свой от-
вет примерами из текста. Докажите правильность 
своего суждения. 

В учебнике нового типа целенаправленно пе-
ремежаются задания по усвоению системы родно-
го языка и речевому развитию, особенностей ис-
пользования единиц языка разных уровней. 
На такую работу должно быть нацелено обучение 
созданию текстов в разных стилях и типах речи: 
устное рассуждение; создание высказывания с 
включением чужой речи; сочинение с использова-
нием текстов разных типов, сочинение по кар-
тине, составление текста по данным ключевым 
словам и основной мысли текста и др. 

Развитие речи является обязательным компо-
нентом системы обучения русскому языку. В соот-
ветствии с федеральной программой в учебник 
вводятся разделы «Язык и речь», «Текст», «Функци-
ональные разновидности языка». В этих разделах 
особое внимание следует уделить освоению рече-
ведческих понятий как необходимому условию 
совершенствования речевых способностей уча-
щихся, овладения основными видами речевой дея-
тельности в их единстве и взаимосвязи. На этой 
основе проходят осознанное и адекватное воспри-
ятие и понимание звучащей речи (аудирование) и 
письменной речи (чтение), формируется умение 
строить устное и письменное высказывание с уче-
том сферы и ситуации общения (говорение и 
письмо). Систематическая работа по развитию 
связной речи проводится в процессе выполнения 
комплексных упражнений. 

Процесс освоения исходного текстового ма-
териала становится более увлекательным, если 
информацию визуализировать, т. е. если подать ее 
в виде схем, графиков, диаграмм и других видов 
нелинейного текста. При визуализации информа-
ция приобретает краткость, наглядность, что зна-
чительно облегчает читателю процесс освоения 
исходного текстового материала. Одним из таких 
средств является таблица, которая позволяет выве-
сти важную для понимания того или иного языко-
вого явления информацию. Таблица традиционно 
занимает важное место в учебнике. Ее используют 
как на этапе введения новых знаний, так и на эта-
пе повторения и обобщения. В процессе анализа 
материала таблицы школьники тренируют память, 
внимание, идет формирование способностей со-
ставлять связное высказывание как в устной, так и 

 
1 Примеры заданий взяты из учебника по русскому языку под 
ред. Е. А. Быстровой, 2022 г. 

в письменной форме. К визуализации относится 
также инфографика – графическое представление 
сложной информации, что не только вызывает ин-
терес к изучаемой теме, но и позволяет стимули-
ровать учебно-исследовательскую работу учащихся 
[Холодная 2016: 41]. 

Учебный материал. Особое значение в разви-
тии школьников имеет языковой материал школь-
ного учебника, который предлагается с учетом об-
разовательно-воспитательных функций: познава-
тельной, развивающей, коммуникативной, эсте-
тической и др. Результатом сформированности 
умений самостоятельно анализировать, обобщать 
явления окружающей действительности является 
уровень интеллектуального развития [Вишнякова 
1999: 109]. 

Особенностью современного учебника явля-
ется формирование картины мира, выраженной в 
слове, которая «отражает способ речемыслитель-
ной деятельности личности, характерный для той 
или иной эпохи, с ее духовными, культурными и 
национальными ценностями» [Современный 
учебник русского языка… 2021: 16], формирует тип 
отношения человека к миру (природе, животным, 
самому себе как элементу мира). Она задает нормы 
поведения человека в мире, определяет его отно-
шение к миру [Воителева 2020]. Использование 
мировоззренческих, историко-научных текстов о 
развитии русского языка, сведений об ученых-
лингвистах, а также введение в учебник текстов 
культуроведческой направленности способствуют 
осознанию эстетической ценности языка, форми-
руют способность школьников воспринимать род-
ной язык как основу национальной культуры, его 
богатство, самобытность, национальное своеобра-
зие [Обучение русскому языку… 2007: 153]. Учебник 
дает возможность познакомиться не только с род-
ной национальной культурой, но и с культурными 
ценностями других народов, что способствует 
формированию толерантности, уважения к их 
национальной самобытности; пониманию и осо-
знанию национально-культурных различий между 
народами. На фоне «встречи культур» учащиеся 
более глубоко осознают своеобразие родной куль-
туры и то общее, что объединяет эти культуры, 
начинают глубже чувствовать особенности и свое-
образие своего родного языка, осознанно любить 
его. С этой же целью в учебник вводится рубрика 
«Диалог культур». 

Основным видом языкового материала со-
временного учебника принято считать текст, кото-
рый, являясь главной дидактической единицей, 
выполняет функцию ориентировочной основы 
любого вида речевой деятельности на уровне вос-
приятия и понимания, с одной стороны, и в плане 
речепорождения – с другой. 

Текст в учебнике выполняет несколько функ-
ций: прежде всего служит для освоения теоретиче-
ских сведений, а также для обучения осознанно и 
целесообразно отбирать языковые средства при 
оформлении устной и письменной связной речи. 
В свете коммуникативно-деятельностного подхода 
для современного учебника важна реализация 
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диалогического взаимодействия обучающегося с 
текстом как основа понимания учебного материа-
ла. Дидактическим условием такого взаимодей-
ствия станут использование специально состав-
ленных авторами учебника или учителем про-
блемных или риторических вопросов, привлека-
ющих внимание учащихся к тем или иным аспек-
там учебного материала, «выдвижение предполо-
жительных ответов на эти вопросы и гипотез отно-
сительно дальнейшего содержания текста, обсуж-
дение представленных в тексте альтернативных 
точек зрения и т. д.» [Холодная 2016: 48]. Важно 
помнить, что качественный языковой материал 
содействует развитию способности школьников 
думать, рассуждать, размышлять, анализировать, 
повышает интеллектуальный потенциал, компо-
нентами которого являются система знаний, уме-
ний, творческих способностей обучающихся. 

В настоящее время активно разрабатываются 
и используются в образовательном процессе элек-
тронные средства обучения [Александрова 2018]. 
Использование электронного учебника значитель-
но расширяет и обогащает методику преподавания 
предмета, позволяет учителю оперативно взаимо-
действовать как со всем классом, так и индивиду-
ально с каждым обучающимся: наблюдать за рабо-
той, контролировать и получать обратную связь. 
Это электронное издание, которое содержит учеб-
ный материал печатных учебников в полной или 
сжатой форме, аудио- и видеофрагменты, интерак-
тивные задания и упражнения, задания для само-
контроля и контроля. Использование электронно-
го пособия на уроке позволяет повысить мотива-
цию обучения и способствует высокому уровню 
усвоения изучаемого материала. С помощью элек-
тронного учебника преподаватель организует 
учебный процесс на основе коммуникативно-
деятельностного подхода, вовлекая в него обучаю-
щихся с учетом их индивидуальных способностей 
восприятия нового материала, личных склонно-
стей и возможностей. Работа с электронными кон-
трольными оценочными средствами дает возмож-
ность преподавателю оптимизировать результаты 
образовательного процесса, проверить сформиро-
ванность речемыслительных умений в процессе 
освоения учебной дисциплины, а обучающимся 
помогает самостоятельно прорабатывать учебный 
материал, осуществлять самопроверку, т. е. про-
двигаться в изучении конкретной темы исходя из 
их готовности и способности воспринимать пред-
лагаемый учебный материал. 

В то же время важным является вопрос о со-
отношении печатного учебника и электронного 
средства. Электронный учебник не должен полно-
стью заменить печатную книгу, в которой более 
полно и глубоко представлена текстовая учебная 
информация. На наш взгляд, наиболее приемле-
мым и целесообразным является вариант парал-
лельного использования бумажного учебника и 
электронного средства [Граник 2021]. 

Выводы 
Подводя итог, подчеркнем основные положе-

ния, лежащие в основе построения учебника нового 
поколения, который является навигатором в потоке 
информации, имеет практико-ориентированный 
характер, рассматривается как инструмент управ-
ления учебной деятельностью школьников, являясь 
при этом основой методической системы учителя, 
отражающей применение технологий деятель-
ностного типа. 

– Прежде всего следует отметить, что учеб-
ник должен ориентировать на «новый» результат – 
применение способов действий, способствующих 
развитию речемыслительных умений, личностных 
качеств языковой личности; давать возможность 
для самостоятельного открытия нового знания 
учениками. В учебнике должно быть достаточное 
количество продуктивных заданий, реализующих 
деятельностный характер обучения. 

– Учебник нового поколения должен стать 
«эмоционально-проблемным» (Г. Г. Граник), по-
этому важным является использование в учебнике 
дополнительного материала, связанного с темой, 
который позволит сделать обучение более увлека-
тельным. Это может быть введение рубрик «Знаете 
ли вы, что…», «Исторический комментарий» и др. 

– Теоретической базой учебника должна яв-
ляться определенная методическая концепция, 
опирающаяся на лингвистическую теорию. 

– Каждая единица языка должна характери-
зоваться как часть языковой системы, с одной сто-
роны, и как единица текстообразования – с дру-
гой. 

– Новый учебник должен стать проводни-
ком по воспитанию уважения к родному языку, 
который сохраняет и отражает культурные и нрав-
ственные ценности, накопленные народом, позво-
ляет осознать связь языка, истории и культуры рус-
ского и других народов. 

– В учебном материале должны быть реали-
зованы основные функции языка: когнитивная, 
коммуникативная, эстетическая и др. [Кузнецова 
2018; Шутан 2023]. 

– Учебник должен быть ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся, в том 
числе на проектно-исследовательскую деятель-
ность. 

– Дидактический материал учебника дол-
жен служить средством самодиагностики и само-
контроля. 

– В новом учебнике должны быть преду-
смотрена дифференциация обучения, учитываться 
индивидуальные склонности и способности обу-
чающихся.  

Важно помнить о разумном соотношении 
учебника на печатной основе и электронного ди-
дактического материала. 
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