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В настоящем исследовании целью является 
комплексное изучение учебно-методических 
изданий в типологическом аспекте.

Главные задачи — выявление оптимальных 
средств усовершенствования методической ли
тературы в процессе ее редакционно-изда
тельской подготовки и выработка научно обос
нованных методов редакторской обработки та
кого рода изданий. В связи с этим для реализа
ции сформулированной цели и обеспечения бо
лее глубокого исследования ряд задач конкрети
зируется в следующих аспектах:

1) всесторонний и многоаспектный (типоло
гический) анализ изданий;

2) классификация видов методической лите
ратуры, с учетом их жанровых и структурных 
особенностей;

3) изучение состояния проблемы отбора и 
структурирования содержания учебного мате
риала в дидактической теории и практике обу
чения, анализ подходов к решению проблемы 
структурирования учебного материала;

4) изучение и анализ применения принципа 
восхождения от абстрактного к конкретному к 
организации научного знания и его применение 
на практике;

5) разработка требований, предъявляемых к 
изданиям учебно-методической литературы;

6) выработка рекомендаций редакторам и 
авторам.

Объектом исследования является современ
ная учебно-методическая литература для сис
темы высшего образования на примере изданий 
для вузов.

Предметом исследования выступает процесс 
подготовки учебно-методических изданий (как 
авторской, так и издательской), а, также пробле
мы, возникающие при работе создателей над бу
дущими изданиями.

Необходимо изучить наиболее характерные 
произведения этого вида литературы и выявить 
недостатки, выработать критерии, разработать 
рекомендации, в которых были бы четко и полно 
сформулированы конкретные требования, предъ
являемые к данному виду изданий.

Актуальность проблемы нашего исследова
ния обусловлена тем, что в современной науке 
(в частности, дидактической) недостаточно 
разработана методология отбора и структури
рования учебного материала, соответствующая 
современным подходам к организации процес

са обучения. В результате реализация этих под
ходов на практике значительно затрудняется 
или вообще становился невозможной. Очевид
но, что важнейшей проблемой при разработке 
учебных курсов является проблема теоретиче
ского отбора и структурирования их содержа
ния, придания им четкости и логической обос
нованности [1,2].

Проблема существует давно, она заявлена 
учеными еще в 60-70-х гг. XX столетия, и про
должает занимать одно из центральных мест в 
современной дидактике. Различные способы ее 
решения раскрыты в работах А. М. Сохора, 
Д. Б. Эльконина, А. В. Усовой, В. Н. Мещан
ского, Л. Я. Зориной, В. А. Беликова, М. А. Да
нилова и других ученых-педагогов.

В дидактике проблема давно получила реа
лизацию в системе эмпирических педагогиче
ских принципов, следуя которым можно ото
брать, организовать соответствующим образом 
и структурировать учебный материал. Однако, 
как показывает практика, фактически этого не 
происходит, поскольку существующие прин
ципы обучения носят общий характер и нуж
даются в совершенствовании и придании им 
большей технологичности. В связи с этим не
обходима разработка такого комплекса дидак
тических требований, который позволил бы на 
практике осуществить отбор и структурирова
ние учебного материала на строго научной ос
нове, прежде всего организуя структуру мате
риала в соответствии со строгой логической 
концепцией.

В связи с возможностью выделения различ
ных структур, реализующих конкретную теоре
тическую систему знания, выраженную в фор
мализованном языке, возникает вопрос о том, в 
каком отношении эта структура находится со 
структурой изучаемого предмета и можно ли 
установить зависимость между ними. В рамках 
данного исследования интересен также вопрос 
о возможности построения единственно воз
можной и правильной в научном отношении 
структуры знания [1,7].

Таким образом, логический способ решения 
возможен в том случае, если он построен на 
одном из основных гносеологических принци
пов — принципе восхождения от абстрактного к 
конкретному. В процессе восхождения от абст
рактного к конкретному формируется логиче
ское изложение уже имеющихся знаний в виде
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логически разработанной системы строго очер
ченных понятий и их определений. Поэтому 
необходимо понимать абстрактное и конкрет
ное как формы движения мысли, воспроизво
дящей некоторую объективно расчлененную 
целостность. Это возможно при условии созда
ния системы правил, соответствующей требо
ваниям, что позволит в конечном итоге органи
зовать конкретные учебные курсы на основе 
такого методологического подхода.

Таким образом, проблема является актуаль
ной, поскольку ни на практическом, ни на тео
ретическом уровнях она окончательно не ре
шена. Налицо противоречие между необходи
мостью организации теоретического отбора и 
структурирования учебного материала и отсут
ствием научных дидактических основ для ре
шения этой проблемы.

Наличие требований структурирования 
учебного материала позволяет изменить орга
низацию учебного процесса, сделать его каче
ственно продуманным и диалектичным. С по
мощью этих требований формируется всесто
роннее видение изучаемых явлений и объектов, 
связей и отношений между ними, и в результа
те улучшается качество знаний за счет более 
глубокого их понимания и осмысления.

При построении сообщений различных ви
дов учебных изданий очень важно учитывать 
именно логическую составляющую материа
ла, его грамотно выстроенную логическую 
структуру [7].

В процессе анализа работ, посвященных 
структуре учебного материала и отбору его 
содержания, рассмотрим те аспекты этого 
вопроса, которые отражены в дидактической 
литературе. Так, используя накопленный тео
ретический и практический опыт различных 
исследователей, мы сможем выделить необ
ходимые качества моделей и структур знаний 
и применять их в дальнейшем для разработки 
соответствующих рекомендаций для создания 
произведений учебно-методической литера
туры. Такая необходимость обоснована в 
рамках данного исследования, поскольку с 
позиций редакторской оценки материалов 
также необходимо учитывать и логическую 
структуру, и соблюдение требований совре
менной дидактики.

Определению влияния логических связей 
(отношений) в учебном материале на дидакти
ческие свойства различных вариантов объясне
ния его посвящена работа «Логическая струк
тура учебного материааа. Вопросы дидактиче
ского анализа» А. М. Сохора. Для данного ис
следования ценно прежде всего то, что логиче
скую структуру учебного материала автор уже 
тогда сформулировал как «систему, последова
тельность, взаимосвязь составляющих единое 
целое учебного материала». Варианты пред- 
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ставления логической структуры учебного ма
териала, по его мнению, зависят от того, что 
понимается под элементом учебного материала 
и от того, как устанавливаются связи между 
различными элементами.

При анализе и построении различных учеб
ных текстов, выявлении и конструировании 
структур учебного материала неизбежно возни
кают вопросы об их оптимальности, а также о 
принципах упорядочивания системы знаний. 
Так, систематичность обучения предполагает, 
что при решении данного вопроса на основе 
дидактических требований нельзя приходить в 
противоречие с системой и логикой соответст
вующей науки [6].

В исследовании современных проблем тео
рии и практики редактирования учебных мате
риалов необходимо отметить важность логиче
ской составляющей как основы качественного, 
добротного текста. Известно, что логика учеб
ного материала в первую очередь должна отра
жать логику учебного предмета. А она, в свою 
очередь, отражает логику соответствующей 
науки, характеризуется системой научных по
нятий и входящих в программу курса, последо
вательностью их расположения и характером 
связей между ними.

В целом системные методологические под
ходы к обучению позволяют упорядочивать и 
структурировать материал учебных и методи
ческих изданий, но это происходит достаточно 
декларативно из-за отсутствия единой методо
логической базы по определению четкой струк
туры учебного материала. В ходе работы с со
держанием учебного материала так или иначе 
происходит его преобразование, переход к 
структурам, отличным от структуры традици
онных учебников и учебных пособий. Цели та
кого переструктурирования учебного материа
ла различны: начиная от инструмента, который 
позволит представить материал в более удоб
ном для усвоения виде, и заканчивая самоце
лью, позволяющей решать дополнительные ди
дактические задачи.

В настоящее время существуют различные 
модели логической структуры учебного мате
риала. В данном случае речь идет о структури
ровании учебного материала по принципу вос
хождения от абстрактного к конкретному. По
этому исходная модель может иметь различную 
формализованность представления. К примеру, 
может содержать (или не содержать) математи
ческое описание, обладать (или не обладать) 
наглядностью представления и т. д. Но основ
ной, определяющий признак исходной модели 
состоит в том, что она представляет собой не
кую четко взаимосвязанную систему элементов 
с определенной структурой, которая отражает 
внутренние, существенные отношения действи
тельности. Такая структурная связь элементов



содержит исходное концептуальное содержа
ние теории, которое отличает ее от возникаю-, 
щих на эмпирической стадии науки схем, где 
отсутствует развернутое и дифференцирован
ное понятийное содержание.

Развертывание сложных теоретических сис
тем с богатыми внутренними связями в процес
се восхождения от абстрактного к конкретному 
предполагает, что новые уровни такого рода 
систем сами представляют собой отдельные 
теории со своими исходными абстракциями и 
конструкциями. Именно такой процесс в ко
нечном итоге дает конкретный результат -  чет
кое знание [6].

Реализация восхождения от абстрактного к 
конкретному при обучении предполагает про
цесс развития понятий на основе их обобщения 
и обогащения теоретическим содержанием.

Таким образом, опираясь на основной логи
ческий принцип восхождения от абстрактного к 
конкретному, можно выделить следующие наи
более существенные требования (принципы) 
структурирования содержания:

-  выделение в учебном курсе (разделе) ис
ходных абстракций, понятий;

-  установление исходных понятий;
-  разрешение противоречий с помощью вве

дения вспомогательных абстракций;
-  отслеживание генезиса структуры теории.
Соблюдение изложенных требований необ

ходимо при составлении и анализе текстов 
учебно-методических изданий. Следует знако
мить с ними и авторов, и редакторов, которые 
готовят такое издание к выпуску.

Учитывая важность сформулированных тре
бований, мы учли этот аспект в процессе иссле
дования. В результате были выработаны общие 
рекомендации по созданию произведения учеб
но-методической литературы, главные из кото
рых следующие:

-  определение характера и объема знаний, 
которые должен усвоить обучающийся при 
изучении всего курса, его тем и каждого вопро
са темы;

-  определение роли и места данной учебной 
дисциплины в подготовке специалиста с уче
том квалификационной характеристики и 
учебной программы и конкретизация на этой 
основе задач обучения и воспитания, решае

мых в процессе преподавания данной учебной 
дисциплины;

-  определение логической и дидактической 
последовательности передачи учебной инфор
мации для приобретения знаний, выработки 
умений и навыков, воспроизведения и исполь
зования предшествующих знаний при изуче
нии каждого вопроса темы, каждой темы и 
всего курса;

-  разработка структуры произведения, раз
деление излагаемого программного материала 
на методически оправданные структурные эле
менты: разделы, главы, параграфы;

-  моделирование познавательной деятель
ности обучающихся при изучении данной 
части произведения и использование его ре
зультатов в уточнении ее содержания; проек
тирование способов закрепления знаний и 
навыков; определение связей с Другими сред
ствами обучения;

-  оформление частей произведения: разме
щение его структурных единиц с учетом обес
печения последовательности и логичности из
ложения учебно-методической информации.

Таким образом, конкретные положения, 
дающие рекомендации по построению мате
риала учебных текстов, а также их содержания 
и структуры, должны стать точкой опоры при 
создании учебно-методического издания для 
обучающихся в современном вузе.
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