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Электронные учебники начинают занимать все большее место в нашей 

жизни. На сегодняшний день идет активный процесс по созданию электронных 

учебников в гипертекстовой форме и их внедрения в учебный процесс.  

С 1 сентября 2011 года в 25 российских школах начался эксперимент по 

апробации использования в учебном процессе электронных учебников на базе 

электронных мобильных устройств (букридеров). Этот эксперимент проводится 

в рамках масштабного проекта по развитию электронных образовательных 

интернет-ресурсов нового поколения. 

Букридеры – один из современных инструментов обучения, который 

может быть с равным успехом задействован и для изучения нового материала, и 

для самостоятельной работы учащихся. Такой учебник вмещает в себя весь 

учебный курс. Еще одно устройство, проходящее апробацию, –  

нетбук-трансформер, который может использоваться и как планшетный 

компьютер. С его помощью учитель будет иметь возможность давать своим 

ученикам дополнительную информацию по теме урока, проводить опросы и 

тесты, задавать домашние задания, контролировать их выполнение, оценивать 

результаты и т.д. 

Электронные учебники очень мобильны в плане пополнения и 

обновления контента, ведь их накопительные возможности ограничиваются 

только объемом карты памяти. Они позволяют быстро и легко находить 

нужную информацию, делать закладки и заметки к прочитанному, а также 

объединять информацию в логические блоки. Кроме того, современные 



букридеры дают возможность использовать в учебном материале не только 

текст и иллюстрации, но и мультимедийный контент. 

Однако главным, с точки зрения родителей и учителей, преимуществом 

электронных учебников перед традиционными аналогами является небольшой 

вес и компактные размеры. По их мнению, возможность избавить  

детей от необходимости ежедневно носить с собой тяжелые ранцы  

с полным комплектом бумажных книг – это неоспоримое достоинство 

электронных учебников. 

Конечно, новые электронные продукты с трудом вписываются в узкое 

русло существующей классно-урочной системы, к тому же есть ряд  

других проблем.  

Существует две группы проблем внедрения новых электронных 

продуктов в образовательный процесс. Во-первых, это организационные 

моменты внедрения электронных продуктов в процесс обучения. Во-вторых, 

создание контента по качеству этих электронных  ресурсов. 

К сожалению, разработкой и использованием новых форм обучения 

занимается не так много специалистов, хотя о проблемном подходе, методе 

проектов, креативном обучении и пр. многие уже не раз слышали. Приходится 

констатировать, что разрабатываемые программистскими коллективами 

электронные учебники (ЭУ) часто не вписываются и в новые формы обучения, 

поскольку программисты знакомы с ними только понаслышке. Получается 

противоречие: новейшие (по технологиям) продукты разрабатываются 

программистами, знающими на собственном опыте только старые формы 

обучения и пытающимися приспособить разрабатываемый электронный 

продукт именно к этой устаревшей форме.  

Таким образом, нам действительно предстоит сделать весьма важный 

шаг: провести массовую разработку ЭУ для различных предметов. При этом 

хотелось бы напомнить, что даже успешное создание ЭУ по многим предметам 

не способно само по себе кардинальным образом улучшить качество 



образования. Очень многое зависит от наличия соответствующей 

инфраструктуры, а еще больше – от качества подготовки и  

переподготовки преподавателей, их возможности успешно использовать 

разработанные средства.  
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