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ÝËÅÊ

Ïåðåõî� â øêîëàõ Ðîññèè ê ýëåêòðî��û� ó÷åá�èêà� — �àâ�î �àçðåâøåå
òðåáîâà�èå âðå�å�è, âàæ�ûé àñïåêò �î�åð�èçàöèè îáðàçîâà�èÿ, �àïðàâëå��ûé 
�à ïîâûøå�èå åãî ýôôåêòèâ�îñòè. Íîð�àòèâ�àÿ áàçà ýòîãî ïåðåõî�à ñîç�à�à,
î��àêî, �ëÿ åãî ñîâåðøå�èÿ ïîòðåáóåòñÿ â�å�ðå�èå ñèñòå� óïðàâëå�èÿ êî�òå�òî�
è ëèöå�çèÿ�è �à ýëåêòðî��ûõ óñòðîéñòâàõ ó÷àùèõñÿ (ïëà�øåòàõ, �îóòáóêàõ),
ðåãèî�àëü�ûå öå�òðû �èñòðèáóöèè. Ñà� ïî ñåáå ýëåêòðî��ûé ó÷åá�èê ñòà�åò
ïåðåõî��û� ýòàïî� ê áîëåå ïåðñïåêòèâ�û� òåõ�îëîãèÿ�, ñè�òåçèðóþùè� ïî�õî�û
�èñòà�öèî��îãî è ýëåêòðî��îãî îáó÷å�èÿ. Íåîáõî�è�à áîëüøàÿ �åòî�è÷åñêàÿ
ïåðåñòðîéêà ðàáîòû ó÷èòåëåé, èç�å�å�èå ïðè�öèïîâ èõ ïî�ãîòîâêè.

� электронный учебник � защита авторских прав � дистрибуция контента
� управление лицензиями � парадигмы обучения

Ó÷åáíèê — ýòî êíèãà, 
êîòîðóþ íèêòî íå ÷èòàåò? 

Мы живём в век серьёзнейших
культурных разрывов. Некоторые
имеют глобальный характер, а су-
щественная часть распространяется
на российскую действительность.
Один из них связан с книжной
культурой, точнее, с использованием
бумажной печатной книги как ос-
новного носителя знаний. Уже
в XX веке книга как основной но-
ситель знаний была существенно
потеснена с её позиций радио, кино
и телевидением, а сейчас, в начав-
шемся XXI веке, роль господствую-
щего носителя и проводника инфор-
мации вот-вот окончательно перей-
дёт к персональному компьютеру

(ноутбуку, планшетнику, смартфону)
и Интернету. Сейчас много говорится
о необходимости сохранения культуры
печатной книги, однако, в досуге моло-
дого поколения информационные техно-
логии давно вытеснили не только печат-
ную книгу, но уже и кино, и телевиде-
ние, и попытки противостоять связан-
ным с этим процессам представляются
по меньшей мере бесперспективными.
Нужно учиться использовать происходя-
щие процессы с учётом реальных по-
требностей общества, стараясь сгладить
возникший и расширяющийся культур-
ный разрыв поколений.

Сохранение в массовой российской
школе ориентации на печатный учебник



иногда только и могут написать в рецен-
зии, что лично они не хотели бы такой
учебник для своих внуков), которые не
несут никакой ответственности за самые
глупые оценки и рекомендации по «совер-
шенствованию» рецензируемого учебника.
Главная функция учебников — удержание
смыслов образования. Учебник почти ни-
когда не писался для учащихся. Они пи-
шутся для учителей, которые прочтут —
и все перескажут своими словами.
Для других авторов, которые обязательно
постараются «переплюнуть». 

Это только один аспект бумажных учеб-
ников. А если посмотреть на учебник
с утилитарной точки зрения — необходи-
мость печатания и транспортировки, до-
ставки на базы, распределения по магази-
нам или школам, быстрое истрёпывание,
необходимость утилизации и замены уже
через год (редко — два)! Если учесть
сложность поиска нужного учебника, ажи-
отаж перед началом учебного года и воз-
никновение дефицита или излишков, слож-
ности логистики в масштабах России,
опасность утратить учебник среди учебно-
го года, становится ясно, что учебник —
товар скоропортящийся и короткоживу-
щий, крайне неэффективный экономически.

В современной, наступившей эпохе при-
ближается рубеж, когда бумажные учеб-
ники придётся просто выбросить.

А вот что придёт им на смену, пока до
конца непонятно. Ясно, что это учебная
информация и задания должны быть
в электронном представлении. В элек-
тронном — потому что это актуальный,
современный носитель информации.
Но вот учебник ли это? Вряд ли. Види-
мо, в ближайшие десятилетия нам пред-
стоит нащупать формат электронного
представления смыслов образования
и учебной информации, заполняющий ни-
шу учебника. Но сейчас, на первых по-
рах, пока этот формат не найден, мы вы-
нуждены идти на компромисс: уже не бу-
мажный, но ещё учебник. Пока не нара-
ботана новая культура, не выработан

выглядит неким анахронизмом, выпадающим
из общих культурных тенденций и направле-
ний развития как управленческой и произ-
водственной деятельности, так и досуга,
и лишь подчёркивающим общую архаичность
школы, усиливающим демотивацию детей
и молодых людей к учебной деятельности. 

Что бы там ни говорили о важности чтения
книг, бумажная, традиционная книга, если
посмотреть правде в глаза, становится уде-
лом избранных. Всё меньше и меньше моло-
дёжи, школьников читает обычные книги.
Буквально единицы. Молодёжи стал непоня-
тен книжный язык, сложные, правильно по-
строенные литературные фразы. Больше ни-
кто в обществе так не думает, не говорит.
Это в полном смысле слова «книжный»,
практически умирающий язык. Молодёжи
больше импонирует язык sms-ки, коммента-
рия к посту в блоге или на форуме, язык,
состоящий из междометий, сокращений
и смайликов, но передающий при этом всю
гамму ассоциаций, чувств и переживаний. 

Это плохо, это обеднение выразительной па-
литры языка, утрата смыслов и важной части
традиционной культуры, но таковы веяния
времени, и ещё хуже, что мы «закрываем на
это глаза». Что касается учебников, то их не
читают даже эти избранные. Их вообще ни-
когда не читали без сверхсильного принужде-
ния. Учебник — это всегда было заумно, за-
путанно, написано деревянным, нечеловеческим
языком, полно ляпов и нестыковок. Тот, кто
сам писал учебники — всегда это подтвердит. 

Учебник — это своеобразный якорь, к кото-
рому привязывается очень много объектов,
явлений и процессов в системе образования:
содержание обучения, процесс учебной дея-
тельности учащихся, контроль качества обу-
чения и др. Учебник отражает, во-многом,
стиль и манеру преподавания, уровень его
авторитарности, степень бюрократизма в сис-
теме Минобрнауки, наличие неких штампов
и ментальных барьеров не только у авторов,
но и у многочисленных тайных рецензентов
(с позволения сказать, «экспертов», которые

À.Â. Ìîãèëåâ.  Ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè: áëèæàéøàÿ ïîâåñòêà äíÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2014
194



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2014
195

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

формат представления учебной информации,
адекватные электронной среде деятельности
и коммуникаций, мы вынуждены переносить
в электронную среду достаточно традиционные
учебники, дополняя их гипертекстовым аппара-
том поиска определений, интерактивными зада-
ниями (тестами). Но при этом нужно пони-
мать, что это — дань преемственности обра-
зования. Переходная форма. Нужно дать вре-
мя адаптироваться к ним учебному процессу,
методикам обучения, армии учителей, получив-
ших образование в совершенно другую эпоху
и принадлежащих к старой, книжной культуре. 

Наши представления об учебнике и требования
к нему сейчас быстро меняются. Электронный
учебник скоро получит по-настоящему интерак-
тивные, диалоговые возможности, связанные
поддержкой индивидуальности ученика, его са-
мообразования и саморазвития... А пока, на те-
кущее десятилетие, всё же электронные учебни-
ки. В сочетании с возможностями планшетника
(или просто компьютера, ноутбука) , да ещё
дополненные гипертекстовыми справочниками,
видеороликами, моделирующими практикумами,
программами тестирования, возможностью поис-
ка информации в Интернете электронные учеб-
ники смогут сделать обучение более современ-
ным и это путь к подлинной интерактивности,
вовлечённости и мотивированности учащихся.

Учебная деятельность школьника уже не будет
сводиться к заучиванию параграфов из учебни-
ка, к рутинному выполнению однотипных за-
даний. Она больше станет похожей на дея-
тельность современного специалиста, работаю-
щего в офисе или на производстве, собираю-
щего и анализирующего информацию, проводя-
щего наблюдения и измерения, генерирующего
и обсуждающего в команде идеи, представля-
ющего их в виде презентаций, печатных мате-
риалов или с помощью веб-технологий. Есте-
ственно, что это потребует существенной пере-
работки традиционных методик обучения, из-
менения стиля работы учителей, их подготовки
для использования электронных учебников.

Если сравнить электронные учебники с бу-
мажными — какая красота! Вместо книжных
полок и огромных тяжёлых ранцев — тонень-
кий планшетник. Не нужно вырубать леса,
не страдает экология. Электронные учебники
не изнашиваются. Они остаются такими же,

как вначале. Отпадает надобность
в ежегодной транспортировке и распре-
делении тысяч тонн бумажных книг.
Скачал из Интернета — и всё! А какая
экономия денежных средств! СТОП!

Îäíàêî, íå âñ¸ òàê ïðîñòî…

Ведь переход на электронные учебники
ставит ряд серьёзных вопросов. 

Во-первых, кто и почему их будет пи-
сать, редактировать и вообще подготав-
ливать к передаче в школы? 

Сейчас это делают квалифицированные
авторские коллективы, специализирован-
ные издательства. Для того чтобы они
существовали и работали, нужны средст-
ва, деньги. Есть практика выплаты гоно-
раров, роялти — вознаграждения автора
при допечатке тиража. Правда, в послед-
нее время, гонорар или роялти, на кото-
рый может рассчитывать автор «бумаж-
ного» учебника, составляет 20–50 тыс.
рублей в год. И это за работу над учеб-
ником, которая может занимать несколько
лет! Разнообразие учебников растёт, их
тиражи снижаются, а у издательств рас-
пространённой практикой становится пе-
чатать тиражи, а автору ничего за это не
выплачивать. К тому же моральные бону-
сы от выпуска учебника для его авторов
стремительно девальвируют. В результате
потенциальные авторы лишаются всяких
стимулов писать учебники и, как итог,
качество учебников быстро снижается.

А при полном отказе от печати учебни-
ков, если учебники будут бесконтрольно
копироваться из Интернета, если никто
платить за них не будет — издательства
и авторские коллективы исчезнут, сами
учебники тоже перестанут обновляться,
перерабатываться и улучшаться и, в кон-
це концов, исчезнут тоже. Необходимо
сохранять и развивать материальную
и моральную привлекательность этого ви-
да деятельности — разработки учебной
литературы.



Особый вопрос — внедрение электронных
учебников. Естественно, что оно не совмес-
тимо с кампанейщиной, лихим наскоком
и административным рвением. Нужна вдум-
чивая и кропотливая работа в регионах.
Требуется создать экспериментальные пло-
щадки по внедрению электронных учебни-
ков в заинтересованных и продвинутых
учебных заведениях. Запустить работу ме-
тодических объединений учителей-экспери-
ментаторов, затем обеспечить то, что назы-
вается каскадированием передовой практики
использования электронных учебников и си-
стем управления лицензиями и контентом.

Уже готова и введена в действие норма-
тивная база использования электронных
учебников. Так, в Законе об образовании
«273-ФЗ», в 18-й статье имеется требова-
ние, чтобы в каждой школе была создана
электронная библиотека с электронными
учебниками. А 18 октября 2013 г. подпи-
сан приказ о федеральном перечне учебни-
ков, важные составляющие которого:
� Срок действия грифа на учебник сокра-
щается с 5 лет до 3, а это значит, что
стоимость владения печатными учебниками
вырастет (в отличие от электронных).
� С 1 сентября 2015 года наличие элек-
тронного учебника становится обязательным.

В то же время в Федеральной программе
развития образования на 2013–2020 годы
предусмотрены существенные бюджеты на
внедрение электронных учебных ресурсов
в образование.

Полным ходом идёт формирование элек-
тронных ресурсов для школьных библиотек,
разработка программных средств и механиз-
мом поддержки электронного контента. 

Îò ýëåêòðîííîãî ó÷åáíèêà 
ê ñâåòëîìó áóäóùåìó! 

Ýëåêòðîííîå è äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå:
ïîòðåáíîñòü â ñìåíå ïàðàäèãìû

Электронный учебник сам по себе не но-
вое явление в обеспечении учебного про-
цесса. Он появился более 30 лет назад,

Во-вторых, даже при отказе от физической
транспортировки бумажных учебников необхо-
димо обеспечить транспортировку и учёт эле-
ктронных учебников, восстановление доступа
учащегося к учебнику, если электронное уст-
ройство выходит из строя или информация на
нём стирается, обеспечение их передачи от
ученика к ученику при переходе в следующий
класс, перераспределение излишков между
классами и школами, а также обновление
с учётом переработок и дополнений. 

При переходе к электронным учебникам не-
обходимо обеспечить защиту авторских прав
их авторов и подготовивших их издательств,
осуществлять их поэкземплярный учёт (точ-
нее, лицензий на их использование) — кому,
когда и куда он попал, кому и когда пере-
дан. Только в этом случае электронные
учебники смогут проявить все свои достоин-
ства. Это достигается с помощью создания
центров или систем управления лицензиями
на уровне регионов — электронного аналога
книготоргующих организаций или библиотеч-
ных коллекторов.

Уже имеются и внедряются прототипы таких
систем. Так, в ряде регионов для обеспече-
ния электронными учебниками школ, защиты
авторских прав, управления лицензиями уже
в течение ряда лет внедряется система «Аз-
бука». Эта система близка к тому, чтобы
стать общепринятым стандартом в отношении
управления лицензиями и контентом элек-
тронных учебников. С её помощью ведётся
управление лицензиями на учебники ведущих
издательств учебной литературы страны
(«Просвещения», «Академии» и др.).
У «Азбуки» есть программное обеспечение
для создания региональных центров дистри-
буции (РЦД) электронных учебников. Та-
кой РДЦ может выступить как суперагрега-
тор над всеми школьными библиотеками
в регионе (городе, области), цель которого
более эффективно закупать контент, распре-
делять, уменьшать нагрузку на трафик
и многое другое. Имеется и ряд конкуриру-
ющих проектов (например, разработка ком-
пании «Кирилл и Мефодий»).
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вместе с мейнфреймами, большими компьюте-
рами 3-го поколения, использующими видео-
терминалы и хранилища информации на маг-
нитных дисках. 

Сейчас электронный учебник рассматривается
как разновидность, частный случай электрон-
ного учебного курса — более или менее раз-
витой автоматизированной обучающей про-
граммы, предусматривающей обучение в чело-
веко-машинном диалоге или, как мы теперь
говорим, электронное обучение. Другое, родст-
венное понятие электронному обучению —
дистанционное. И электронное, и дистанцион-
ное обучение имеют важное общее — широкое
применение компьютеров, сетей, Интернета. 

Однако дистанционное обучение концентриру-
ется в первую очередь на опосредовании об-
щения преподавателя с обучаемым, «дистан-
ции» между ними. Важнейшие для дистанци-
онного обучения технологии — видеоконфе-
ренции, вебинары, подкасты, виртуальный
класс. К дистанционному обучению следует
отнести и просмотр в записи или по телевиде-
нию лекций и докладов. Однако «говорящая
голова» на мониторе оказывается не лучшим
решением. Дистанционное обучение требует
высочайшей и устойчивой мотивации и органи-
зованности обучаемых, развитой компетенции
обучаться на основе наблюдений и прослуши-
вания удалённых преподавателей. Далеко не
все обладают такой мотивацией и организован-
ностью, способны от прослушивания лекций
перейти к выполнению тестов и творческих за-
даний. Поэтому зачастую результаты дистан-
ционного обучения выглядят обескураживаю-
ще: из большого числа начавших обучение по
дистанционному курсу заканчивают его все-
го 10–15%. Остальные отсеиваются на том
или ином этапе обучения. 

В отличие от дистанционного обучения, кото-
рое концентрируется на технологиях опосредо-
вания общения преподавателя с обучаемыми,
в электронном обучении делается акцент на
поддержании мотивации и вовлечённости уча-
щихся, на использовании психологических ме-
ханизмов учения при интерактивной работе их
с электронным курсом. Кроме того, предпола-
гается, что при электронном обучении препо-
даватель может и присутствовать в классе,
а работа с электронным курсом происходит

под его контролем и при его участии.
Такое обучение называется «смешан-
ным», комбинированным, по-английски
blended-learning. При этом вариантов
организации учебного процесса, элек-
тронных курсов на компьютерах, препо-
давателей — бесчисленное множество.

Важным моментом как дистанционного,
так и электронного обучения является ис-
пользование некой компьютерной среды
(системы), которая обеспечивает доступ
(и разделение этого доступа, прав и воз-
можностей в соответствии с ролями
в учебном процессе) учащихся, препода-
вателей (их чаще называют тьюторами),
авторов учебных материалов, администра-
торов и т.д., мониторинг действий, оцен-
ки при выполнении тестов и заданий
и т.д. Такая среда называется LMS
(Learning Management System) — систе-
ма управления обучением. Помимо неё
или внутри такой системы могут сущест-
вовать различные инструменты для раз-
работки учебного контента — электрон-
ных уроков, тестов, глоссариев и т.д. 

Одна из широко известных LMS (со
встроенными средствами разработки
контента) — MOODLE, бесплатно
распространяемая среда, написанная на
Java. Она является LMS начального,
ознакомительного уровня, позволяющего
создавать и администрировать электрон-
ные курсы буквально «на коленке».
В этом смысле MOODLE — это что-
то вроде языка Бейсик, который когда-
то широко использовался на заре обуче-
ния программированию первых персо-
нальных компьютеров. Более продвину-
тые и профессиональные системы управ-
ления обучением уже не бесплатные,
стоят больших денег, требуют серьёзно-
го сопровождения и оправданны в слу-
чае развитой системы электронных кур-
сов (тысячи единиц) и большого коли-
чества обучаемых (десятки тысяч).

Электронное и дистанционное обучение
к настоящему времени нашли эффек-
тивное применение в корпоративном



И, наконец, 3-я — парадигма совместной
выработки знаний. Она реализуется, на-
пример, при подготовке на степень MBA
в продвинутых бизнес-школах, когда ме-
неджеры старшего звена на занятиях, про-
ходящих в форме групповых дискуссий
и «мозговых штурмов», совместно ищут
выход из положения, встретившегося им
на практике и который заранее неизвестен.
Интересно, что это одновременно и самая
старая парадигма обучения. Так, именно
на её основе шло обучение в древнегречес-
ких школах Аристотеля и Платона. Уче-
ники философов сами вырабатывали новые
знания. Возможно, это происходило пото-
му, что наука только зарождалась, и зна-
ний было очень мало. Их неоткуда было
приобретать, приходилось вырабатывать.

Но как бы то ни было, дальнейший про-
гресс российской школы (да и высшего
образования) возможен лишь, когда мы
твёрдо встанем на 2-ю парадигму, пара-
дигму совместного приобретения знаний.
А электронное образование, да и элек-
тронные учебники отвечают этой парадиг-
ме лучше всего, потому что в основе этой
парадигмы лежит учебная самостоятель-
ность, проактивность и ответственность
учащихся.

Лишь перейдя на эту парадигму, мы по-
настоящему решим проблему качества
обучения. Потому что в качестве обуче-
ния должен быть заинтересован не учи-
тель, не школа, не государство. В качест-
ве обучения должен быть заинтересован
сам ученик. И в этом случае уже не бу-
дет стоять проблемы списывания на ЕГЭ
(сами учащиеся не захотят списывать).
И тогда, наконец, можно будет доверять
оценкам, полученным, в частности,
при электронном обучении, при самостоя-
тельной работе с контентом и тестами,
при самооценке по той или иной методи-
ке. Потому что оценки перестанут играть
роль мотиватора к обучению, и в их объ-
ективности будут заинтересованы сами
учащиеся. ÍÎ

обучении (обучении сотрудников крупных
организаций и фирм). Примером такой сис-
темы является виртуальная школа, созданная
и использующаяся ОАО «Сбербанк РФ».

Однако электронное обучение (как и дистан-
ционное) также требует очень сильной и ста-
бильной мотивации, высокой организованнос-
ти обучаемых, наличия у них умения учить-
ся. По сути, электронное образование долж-
но происходить на фоне самообразования,
поскольку в основе электронного образования
должна лежать парадигма совместного при-
обретения знаний учащимися в учебном про-
цессе.

Вообще-то существуют 3 парадигмы обуче-
ния, охватывающие всю сумму взглядов на
обучение, теории и методики обучения, кон-
кретные практики.

1-я: парадигма передачи знаний. Это так на-
зываемое репродуктивное обучение, при ко-
тором знания передаются от учителя школь-
никам. Иначе эту парадигму называют
в США teacher centered education — обуче-
ние, ориентированное на учителя. Это авто-
ритарное обучение. Им полностью руководит
учитель, он занимает в обучении центральное
положение. К сожалению, в российской шко-
ле эта парадигма господствующая. Именно
в этом видится корень усиливающихся
в российском образовании проблем, сниже-
ние качества образования.

2-я: парадигма совместного приобретения
знаний учащимися. В США это называется
student centered education (обучение, ориенти-
рованное на обучаемого). При этой парадиг-
ме учащиеся активно приобретают знания
в учебном процессе сами, учитель действует
исподволь, лишь наталкивая их на правиль-
ный путь. Именно эта парадигма лежит
в основе метода учебных проектов, суть ко-
торого — приобретение знаний учащимися
в процессе решения какой-либо значимой
практической проблемы. Передовые страны
мира уже давно перешли на эту парадигму,
а мы, в России, застряли на предыдущей…
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