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В данном исследовании рассматриваются общие и специфические требования, которые предъявляются 
к учебным книгам по общепрофессиональным дисциплинам естественно научного направления в вузе. Тре-
бования к современной учебной книге определяются изменившейся ситуацией в образовании современного 
студента, что выражается влиянием такого социокультурного фактора как информатизация жизни обще-
ства. Следовательно, актуальным универсальным требованием к учебной книге любой предметной области 
и уровня образования является его органичная включенность в информационную образовательную среду, 
которая служит частью открытой информационной среды. Рассматриваются требования к способам пре-
образования ресурсов открытой информационной среды в информационную образовательную среду: раз-
работка методик оценки информационных ресурсов, обучение студентов критическому отношению к на-
ходящимся в открытом доступе информационным ресурсам, дидактическая переработка информационных 
ресурсов. 
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Требования к любым учебным книгам 
являются отражением требований совре-
менного общества, через предъявляемые 
требования к образованию вообще, теории 
образования в частности, а также дости-
жения в области наук, методики обучения 
и теории учебной книги.

Рассмотрим данный актуальный во-
прос о содержании требований современ-
ного образования, предъявляемые к учеб-
ным книгам. 

Анализ литературы по данному вопросу 
позволяет нам выделить общие требования 
к учебной книге:

● Высокий методический и научный 
уровень содержания.

● Соответствие требованиям федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования.

● Соответствие сложившейся системе ор-
ганизации учебного процесса и перспективе.

● Достижение необходимого обучаю-
щего эффекта должен обеспечить дидакти-
ческий уровень учебной книги.

● Необходимый справочный аппарат, 
литература.

● Учебная книга должна вписываться 
в педагогическую концепцию преподавате-
ля, соответствовать рабочему плану и гра-
фику учебного процесса. 

К общим добавляются специфические 
требования, исходя из назначения и адре-
сата (к школьным и вузовским учебным 
книгам, к учебным книгам по общепрофес-
сиональным и специальным дисциплинам, 
к учебным книгам для бакалавров и маги-
стров и т.д.), т.е. в зависимости от предла-
гаемой области применения учебной книги 
требования к ней дифференцируются. 

В данном исследовании нас интересуют 
требования, которые предъявляются к учеб-
ным книгам по общепрофессиональным 
дисциплинам естественнонаучного направ-
ления в вузе. Мы считаем, что требования 
к современной учебной книге определяют-
ся изменившейся ситуацией в образовании 
современного студента, что выражается 
влиянием социокультурных факторов (ин-
форматизация жизни общества, демокра-
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тизация, становление нового культурного 
типа личности) и необходимостью реализа-
ции компетентностного подхода в образова-
нии. Исходя из этого, обозначим требования 
к современной учебной книге:

– построение учебной книги по модуль-
ному принципу (инвариантные и вариатив-
ные модули);

– направленность на становление обще-
культурных и профессиональных компетен-
ций – готовности студентов использовать 
усвоенные знания, умения и способы дея-
тельности в реальной жизни для решения 
практических задач;

– объем должен быть соразмерен с ро-
лью и местом дисциплины в учебном плане 
и соответствовать времени, отводимому на 
изучение данного курса.

Кратко охарактеризуем каждое из этих 
требований.

Первое. В модуле современной учебной 
книги будут присутствовать такие обяза-
тельные блоки, как:

– инструктивный, содержащий описа-
ние целей курса, т.е. своеобразное руковод-
ство по изучению;

– информационный, представляющий 
определенным образом структурированную 
учебную информацию;

– коммуникативный (организаторский) 
включает организационные стороны изуче-
ния, прежде всего самостоятельной работы 
студентов;

– контрольный – определяет цели про-
ведения промежуточной и итоговой атте-
стации, формулирует требования к уровню 
достижений студента, дает подробные разъ-
яснения по оценочной шкале и т.д.

Модульный принцип построения учеб-
ной книги соответствует структуре ос-
новных образовательных программ и тре-
бованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов по направле-
ниям подготовки специалистов, тогда как 
существующие учебные книги этим соот-
ветствиям не отвечают и построены иначе. 

Хорошо структурированный модуль 
обеспечивает четкую взаимосвязь между 
результатами обучения и критериями оце-
нивания обученности по этому модулю, 
что позволяет организовать направляемое 
и контролируемое самообучение в рамках 
общепрофессиональной подготовки, кото-
рая предполагает опору на модульный под-
ход в обучении, для которой характерны 
ориентация на формирование компетентно-
стей, понимание обучающимися поставлен-
ных целей, увеличение доли самостоятель-
ной работы [4].

Нами была разработана и апробирована 
структура модулей учебной книги для об-

учения студентов разных специальностей: 
лечебное дело и педиатрия (Учебное по-
собие «Химия»), стоматология (Учебное 
пособие «Бионеорганическая и биофизи-
ческая химия»), медико-профилактическое 
дело («Общая химия, биоорганическая хи-
мия»), фармация (Учебные пособия «Хи-
мия общая и неорганическая» и «Химия 
элементов»).

Второе. В федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования по всем 
направлениям подготовки специалистов ме-
дицинских вузов сформулированы требова-
ния к выпускникам через общекультурные 
и профессиональные компетенции, обозна-
чены задачи профессиональной деятельно-
сти. Таким образом, исходя из требований 
новых стандартов, развитие компетенций 
будущих медиков требует вклада в этот про-
цесс каждой учебной дисциплины, изучае-
мой в вузе.

Содержание учебной книги в общепро-
фессиональной подготовке должно быть 
ориентировано на становление профессио-
нальных компетенций и представлено ин-
вариантными и вариативными модулями, 
которые построены на основе конструиро-
вания учебно-профессиональных задач.

Что изменяется в процессе обучения 
при переходе от знаниевого подхода к ком-
петентностному? Изменяются цели: если 
в традиционном подходе цель – формиро-
вание системы научных знаний, то в ком-
петентностном – формирование компетент-
ной личности, способной самостоятельно 
решать жизненные проблемы. Главной за-
дачей становится формирование у студен-
та умений самостоятельно приобретать 
знания, ориентироваться в информацион-
ном пространстве, что означает нахожде-
ние нужной информации, преобразование 
ее, использование для решения возник-
ших проблем, а не передачу определенно-
го количества знаний (И.М. Осмоловская, 
Е.О. Иванова) [4]. 

Таким образом, развитие компетентност-
ного подхода может рассматриваться как 
одно из направлений развития современного 
высшего образования в Европе и мире.

Третье. Использование компонентов ин-
формационной образовательной среды мо-
гут существенно сократить объем учебной 
книги, который должен быть соразмерен 
с ролью и местом дисциплины в учебном 
плане и соответствовать времени, отво-
димому на изучение данного курса. При 
определении объема учебной книги важно 
соотносить непрерывно растущий объем 
информации и неизменность времени, отво-
димого на подготовку специалиста, а также 
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учет возможности студента эффективно ус-
воить изложенную в книге учебную инфор-
мацию.

Следовательно, актуальным универ-
сальным требованием к учебной книге лю-
бой предметной области и уровня образова-
ния является его органичная включенность 
в информационную образовательную среду, 
которая служит частью открытой информа-
ционной среды [4].

Ориентиры, обусловленные требовани-
ями повышения уровня высшего профес-
сионального образования, разнообразны по 
содержанию и направлениям, среди кото-
рых мы выделяем следующее.

Ориентация на формирование информа-
ционной культуры (знания об информацион-
ной среде, о законах ее функционирования, 
умение ориентироваться в информацион-
ных потоках), обусловленная непрерывным 
расширением и углублением разнообразных 
потоков информации за счет резкого возрас-
тания научно-технического потенциала. 

Рядовой человек, в условиях большого 
объема самых разнообразных фактов, ино-
гда противоречивых, оказывается наедине 
со все нарастающим потоком информации, 
и перед ним встает почти неразрешимая 
задача соответствующего выбора необхо-
димой для себя информации с грамотным 
отсевом лишних фактов, т.е. личной ориен-
тации в этом потоке. 

Современное общество живет в непро-
стую эпоху, когда человечество претерпева-
ет ряд глубинных изменений. Эти процессы 
связаны с происходящим переходом от ин-
дустриального общества к постиндустри-
альному и информационному. 

Информационному обществу свойственны:
– единое информационное пространство;
– массовое использование сетевых ин-

формационных технологий, перспективных 
средств вычислительной техники и теле-
коммуникаций;

– фактическое удовлетворение потреб-
ностей подавляющего большинства членов 
общества в информационных продуктах 
и услугах;

– расширение возможностей систем ин-
формационного обмена на международном, 
национальном и региональном уровнях;

– высокая значимость проблем обеспе-
чения информационной защиты общества, 
государства и личности, наличие эффек-
тивных систем осуществления социальных 
институтов и граждан на свободное полу-
чение, использование и распространение 
информации.

Образовательный смысл информати-
зации зачастую связывают с его компью-
теризацией и развитием дистанционного 

образования, связанной с передачей инфор-
мации на большие расстояния, но этот про-
цесс не может быть сведен к способам при-
менения, хранения и передачи информации 
с помощью электронных носителей. Фун-
даментальная роль в контексте образова-
ния, конечно, принадлежит книге, живому 
слову. Информатизация профессионального 
образования – это поиск и реализация педа-
гогических условий преобразования инфор-
мации в знание.

Человек в информационном обществе 
должен обладать определенной информа-
ционной культурой, т.е. знаниями об ин-
формационной среде, о законах ее функ-
ционирования, умением ориентироваться 
в информационных потоках. Основными 
типами информационных умений, кото-
рыми должен овладеть студент, являются: 
осознание необходимости информации, 
определение способов восполнения пробела 
в информации, поиск и получение доступа 
к информации, оценивание и сравнение ин-
формации, полученной из разных источни-
ков, передача информации различными спо-
собами; синтез существующей информации 
и создание на ее основе нового знания.

Информационная среда общества рас-
сматривается как среда создания, распро-
странения и использования информаци-
онных ресурсов общества (компьютерных 
и информационных технологий, сетей, 
средств массовой информации, справочно-
поисковых систем, системы образования 
в целом и т.д.) (Е.В. Данильчук) [1]. 

Под информационно-образовательной 
средой понимается «системно-организо-
ванная совокупность средств передачи 
данных, информационных ресурсов и ор-
ганизационно-методического обеспече-
ния, ориентированная на удовлетворение 
образовательных потребностей пользова-
телей» (концепция создания и развития 
системы дистанционного образования 
в России) [2]. 

В свою очередь информационно-обра-
зовательная среда является компонентом 
образовательной среды, т.к. каждое учеб-
ное заведение как социальная организация 
строит свою образовательную среду.

Потенциал информационной образова-
тельной среды вуза очевиден: он проявля-
ется в возможности студентов реализовать 
свои образовательные потребности, выбрать 
пути саморазвития, осуществить поиск оп-
тимальных способов решения проблемных 
ситуаций, проявить себя (Куликова С.С., 
Яковлева О.В., Бордовский Г.А., Носко-
ва Т.Н., Павлова Т.Б.). [3]. Эффективность 
обучения в информационно-образователь-
ной среде конкретного учебного заведения 
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во многом зависит от качества компонентов 
этой среды, от степени их соответствия ос-
новным концептуальным целевым установ-
кам развития образовательного учреждения 
и особенностям образовательного процесса.

Необходимо только отметить следую-
щее: чтобы открытая информационная сре-
да (город как социокультурная среда, библи-
отеки, интернет, ресурсы дополнительной 
системы образования) стала информаци-
онной образовательной средой, требуются: 
разработка методик оценки информацион-
ных ресурсов, обучение студентов критиче-
скому отношению к находящимся в откры-
том доступе информационным ресурсам, 
дидактическая переработка информацион-
ных ресурсов. 

Предоставление возможности получе-
ния необходимых для человека сведений, 
данных, гипотез, теорий является особенно-
стью любой информационной среды, а уме-
ние получать и преобразовывать информа-
цию приобретается в процессе обучения, ее 
необходимо вырабатывать, воспитывать.

Это предполагает и другой подход к раз-
работке учебной книги: из носителя огром-
ного массива информации он превращается 
в навигатор (в данном случае направляет об-
учаемого к электронному диску, в интернет 
или к другим бумажным носителям), отражая 
новую парадигму, когда основной задачей 
преподавателя становится конструирование 
свободного образовательного взаимодействия 
с информационно-образовательной средой. 

В традиционном линейном подходе 
к обучению учебная книга, выступая в каче-

стве основного информационного ресурса, 
совмещала в себе информационные, кон-
тролирующие и обучающие функции, обе-
спечивая замкнутый цикл обучения. 

На современном этапе электронные об-
разовательные ресурсы не могут полностью 
заменить печатные учебные издания по пси-
хологическим и эргономическим причинам. 
Несмотря на ряд преимуществ электронных 
изданий, каковыми являются огромное раз-
нообразие способов представления учебной 
информации, компактность хранения, опе-
ративность поиска информации, простота 
тиражирования по сравнению с учебной ли-
тературой в традиционном печатном виде, 
учебные книги в условиях аудиторной си-
стемы остаются одним из главных средств 
обучения.

Учебное содержание не может быть 
сконцентрированным в одном ресурсе, на-
пример в учебнике. Учебник может предо-
ставлять самую основную информацию 
по учебному предмету, учебный материал 
должен вызывать у обучаемых чувство не-
удовлетворенности имеющимися знаниями 
и, таким образом, провоцировать на полу-
чение новых более полезных знаний, помо-
гающих решать учебные проблемы. Поэто-
му его обязательно надо дополнять другими 
образовательными ресурсами, компонен-
тами информационной образовательной 
среды (хрестоматии, лабораторные прак-
тикумы, мультимедийные ресурсы и др.), 
в результате работы с которыми можно до-
брать недостающую информацию для ре-
шения проблем. 

Таблица 1
Сравнительно-сопоставительная характеристика компонентов традиционной 

и современной учебных книг

Критерии сравнения Традиционная учеб-
ная книга

Современная учебная книга

По структуре
Источники информации Ссылки на цитируе-

мые источники
Ссылки на внутренние (библиотека, методические ре-
комендации, учебно-методические пособия, наглядные 
пособия, задачники, словари, справочники, научно-по-
пулярная и периодическая литература, лабораторное 
оборудование) и внешние (библиотеки, больницы, 
медицинские центры, научно-исследовательские лабо-
ратории, интернет) компоненты информационной об-
разовательной среды

По характеристике
Связь с информационной 
образовательной средой

Не предусматривает Сквозные ссылки на внешние и внутренние компонен-
ты информационной образовательной среды

Наличие электронных 
приложений

Не предусматривает  Система электронных приложений (демонстрацион-
ные программы, иллюстрации с элементами мульти-
пликации, двух- или трехмерные модели процессов 
и объектов), которые не дублируют печатную, а обога-
щают и углубляют ее
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Учебная книга, составленная на осно-
ве средового подхода, организует учебный 
процесс таким образом, чтобы в совмест-
ных действиях преподавателя и обуча-
емых осуществлялся выход на другие 
информационные ресурсы и технологии 
взаимодействия.

Представляем из сравнительно-сопо-
ставительной характеристики компонентов 
традиционной и современной учебных книг 
некоторые критерии сравнения, относящие-
ся к теме данного исследования [4]:

Одним из способов органичного вклю-
чения учебной книги в информационную 
среду является создание системы электрон-
ных учебных книг (электронные учебники, 
электронные учебные пособия), которые не 
дублируют печатную, а обогащают и углу-
бляют ее.

Электронные учебные книги (изда-
ния) мультимедийны – в них могут быть 
использованы видеофрагменты и аудио-
записи, хорошего качества иллюстрации, 
схемы, таблицы, а также элементы муль-
типликации. Таким образом, электрон-
ные учебные книги могут обеспечить 
одновременно передачу различных видов 
информации. Многие процессы и объек-
ты в электронных учебных книгах могут 
быть представлены в динамике развития, 
а также в виде двух- или трехмерных мо-
делей и способствуют развитию информа-
ционной компетентности.

Информационная компетентность – го-
товность к работе с информацией, форми-

рует личность информационного общества, 
развивает коммуникативную компетент-
ность (взаимодействие с другими людьми). 
Этому способствуют такие задания: подо-
брать материал по какой-либо теме и под-
готовить презентацию, а затем выступить 
с ней. Такие задания развивают у студента 
способности находить информацию, об-
рабатывать её, а также формируют у них 
коммуникативные способности, умение 
донести полученную им информацию до 
других. Участие в научно-практических 
конференциях способствует не только 
формированию информативной и комму-
никативной компетенции, но и формирует 
умения исследовать и решать различные  
проблемы.

Ориентация студента в поиске учебной 
информации осуществляется в процессе 
выполнения учебных заданий разной степе-
ни сложности, соответствующих общекуль-
турным и профессиональным компетен-
циям общепрофессиональной подготовки 
специалиста медицинского вуза. 

Взаимосвязь модулей учебной книги 
с компонентами информационно-образо-
вательной среды (внутренние – это компо-
ненты учебно-методического комплекса: 
словари, справочники, научно-популярная 
и периодическая литература, библиотека, 
методические рекомендации, задачники, 
наглядные пособия, лабораторное обору-
дование; внешние – библиотеки, больницы, 
медицинские центры, лаборатории, интер-
нет) представлена на рисунке [4]. 

Таблица 2
Задания разной степени сложности

Задания Содержание заданий
Задания на работу с источни-
ками информации

Составление: 
– конспект-плана
– конспект-схем 
– текстуального конспекта 
– реферата
– сравнительного анализа текстов, учебных книг
 – опорно-логических схем 
– сравнительных и сводных таблиц 
– глоссария, тезауруса
Анализ существующих рефератов в сети на данную тему и их оценивание 
Размещение выполненных рефератов на сайте 
Создание банка задач и упражнений

Задания на проведение учеб-
но-исследовательской дея-
тельности студентов

Изучение методики исследования на предложенную тему на основе эмпи-
рических и теоретических методов
Проведение исследования, диагностика и интерпретирование результатов
Публичное представление результатов 
Составление отчета об учебно-исследовательской работе

Задания на коммуникацию Конструирование различных форм сотрудничества и взаимодействия  
студентов и людьми разного возраста, культур, социальных слоев

Задания на самообразование Разработка и ведение рефлексивного дневника
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Взаимосвязь учебной книги с информационно-образовательной средой

Тесное взаимодействие учебной кни-
ги с элементами учебно-методического 
комплекса и всей информационно-образо-
вательной среды мы осуществляли через 
систему ссылок, обеспечивая открытость, 
нелинейное и комбинированное использо-
вание различных форм и средств обучения.

Через организацию самостоятельной 
работы студентов мы ориентируем их в ин-
формационную образовательную среду. 
В начале изучения конкретного модуля или 
учебного курса студент знакомится с пла-
ном, структура которого включает: цели 
и задачи учебного курса, модульное со-
держание учебного курса, формы текущей 
и итоговой аттестации по предмету, виды 
самостоятельной работы студентов в рам-
ках данного предмета с описанием конкрет-
ных заданий, которые предстоит выполнить 
студенту, распределение баллов по всем 
видам работы (кодификаторы по зачетной 
и экзаменационной работам). Фактически 
студент получает возможность планировать 
собственную работу в течение семестра. 
Все это отражено в таких элементах учеб-
ной книги, как «итоги» и «ожидаемые ре-
зультаты» [5].

Кроме плана в этих компонентах сту-
денты найдут список основной и дополни-
тельной литературы, дополнительные ис-
точники информации по каждому модулю 
(электронные версии лекций, электронные 
приложения к учебнику и др.), вариативные 
разноуровневые задания для самостоятель-
ной работы от репродуктивных до творче-
ских (подробное описание этих заданий, 

методические подсказки, образцы решения 
задач, ссылки на теоретические источники 
и на аналогичные задания другого уровня 
сложности, критерии оценки и др.). 

Оценочно-коррекционный этап экспе-
римента включает оценку эффективности 
влияния элементов современной учебной 
книги на общепрофессиональную подго-
товку студентов при введении в образова-
тельный процесс. 

Здесь мы проверяли влияние на умение 
решать общепрофессиональные задачи та-
ких элементов современной учебной книги, 
как особым образом построенное содержа-
ние, ссылки на ресурсы информационной 
образовательной среды, эффективность за-
даний, ориентированных на организацию 
самостоятельной деятельности студентов. 

Такая общепрофессиональная задача, 
как умение работать с ресурсами информа-
ционной образовательной среды, а именно 
сравнивать и оценивать информацию, полу-
ченную из разных источников, проверялась 
нами через выполнение заданий типа: из 
разных источников подобрать по конкрет-
ной тематике несколько рефератов и оце-
нить их по заданным критериям (например, 
реалистичность, актуальность, значимость, 
оформление и т.д.) или самим разработать 
критерии сравнения и др.

Формирование информационной ком-
петентности, включающей в себя умения 
поиска, синтеза, отбора, классификации, 
систематизации и представления информа-
ции, создавая на этой основе новое знание 
(преобразование информации в знание), 
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анализ и самооценку выполненной работы, 
студенты показывали при подготовке докла-
дов к научно-практическим конференциям, 
составлении аналитических докладных 
(например, по теме «Аэрозоли как причи-
на возникновения некоторых заболеваний 
и как лекарственные формы») и рефератов 
(например, по теме «Организм как откры-
тая термодинамическая система»). 

Критерием влияния современной учеб-
ной книги на формирование учебно-познава-
тельных компетенций является самостоятель-
ная деятельность студентов. Показателями 
этого критерия могут выступать: проведение 
исследования и написание отчетов о прове-
денном исследовании, выполнение контроль-
ных работ, поисковая работа с различными 
источниками, систематизация материала че-
рез составление таблиц (составить таблицу 
«Применение соединений элементов в ме-
дицине», содержащую следующие колонки: 
формула, название, применение в медицине) 
и опорно-логических схем (показать приме-
нение в медицине салициловой кислоты и ее 
производных в виде логической схемы, отра-
жающей связь строения, свойств, получения  
и применения) [5].

Содержание учебной книги по дис-
циплинам «Химия», «Биоорганическая 
химия», «Химия биополимеров», «Фи-
зическая и коллоидная химия», «Химия 
элементов», «Бионеорганическая и био-

физическая химия», «Химия общая и не-
органическая», «Нормальная физиология», 
составленное на основе вышеобозначенных 
требований, представлено в локальной сети 
образовательного учреждения в виде де-
монстрационных программ, не только как 
определенный способ подачи и структури-
рования информации, но и как возможность 
постоянного ее обновления в условиях со-
циально-культурных и научных перемен, 
нововведений, открытий, прогнозов, пер-
спектив и изменений в общепрофессио-
нальной подготовке. Тем самым обоснован 
средовый подход к построению содержания 
образования, в рамках которого учебная 
книга рассматривается в открытой образо-
вательной среде вуза.
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