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Проблема выбора педагогом образовательных медиаресурсов 
в сети Интернет: психологический аспект

Актуальность исследования обусловливается необходимостью, во-первых, тщательного 
анализа образовательных ресурсов по предметной области (методический, педагогический, пси-
хологический), а во-вторых, развития медиакультуры и медиакомпетентности взрослых и обу-
чающихся на разных уровнях образования. В статье образовательный медиаресурс рассматри-
вается как сайт, содержащий различные форматы контента, имеющие по своей тематике обра-
зовательную и/или научную, культурную направленность. Основными методами исследования 
явились: а) теоретические методы, направленные на создание теоретических обобщений: анализ 
позволил сгруппировать проблемы выбора педагогом образовательных медиаресуров и опреде-
лить алгоритм деятельности педагога по их подбору и использованию в учебной деятельности; 
б) опросные методы (анкетирование и интервью), направленные на выявление опыта у педагогов 
по отбору образовательных ресурсов по своей предметной области, анализу различных аспектов 
медиаинформации. Особое внимание уделяется описанию и анализу проблем выбора педагогом 
образовательных медиаресурсов. Рассмотрены особенности познавательных процессов (вос-
приятия, внимания и пр.), которые следует учитывать педагогу при выборе контента. Предложен 
психологически обоснованный алгоритм работы педагога по выбору образовательного медиаре-
сурса, включающий анализ образовательных медиаресурсов по следующим параметрам: соот-
ветствие объёма и содержания различных форматов контента возрасту; информационно-психо-
логическая безопасность при работе с контентом на ресурсе; цветовое оформления сайта, его 
структуры, форматов контента и его воздействие на психические состояния школьников и пр.
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Введение. Освоение цифровых образо-
вательных сред для проверки и приобретения 
знаний, развитие культуры образовательной 
среды организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, признаётся в ка-
честве оснований реализации образователь-
ных программ. Это требует формирования 
навыков безопасного поиска образователь-
ных ресурсов и достоверной информации в 
сети Интернет, безопасного использования 
электронных ресурсов, получения инфор-
мации из источников в современной инфор-
мационной среде. Новые формы и способы 
распространения информации порождают 
новые модели организации учебного вза-
имодействия. Важным представляется по-
иск педагогом образовательных ресурсов 
и определение механизмов работы с ними. 
Зарубежные коллеги отмечают, что в насто-
ящее время от преподавателей требуется 

точный поиск онлайн-ресурсов, их адаптация 
и использование в собственных курсах [19]. 
Готовность к такой работе в большей степе-
ни демонстрируют молодые учителя. Но при 
этом необходимо отметить, что школьники не 
анализируют информацию, представленную 
в сети, критически [17].

Обеспечение доступа к информацион-
ным образовательным ресурсам в интер-
нете является основным условием созда-
ния информационно-образовательной сре-
ды школы. В сети Интернет можно найти 
огромное количество ресурсов, на которых 
представлена познавательная информа-
ция. Однако это не означает, во-первых, что 
она достоверна, объективна и безопасна 
и, во-вторых, что её можно рекомендовать 
школьникам как дополнительный источник 
информации. В связи с этим педагог стал-
кивается с проблемой обучения школьников 
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правилам информационной безопасности 
при работе с интернетом, использованию 
образовательных ресурсов при уточнении 
значения понятий и информации. 

Актуальность проблемы выбора педаго-
гом образовательных ресурсов обусловлена 
не только их поиском по предметной обла-
сти, необходимостью их тщательного анали-
за (методический, педагогический, психоло-
гический), но и развитием медиакультуры и 
медиакомпетентности взрослых и обучаю-
щихся на разных уровнях образования. Дан-
ное исследование направлено на изучение 
проблемы психологического обеспечения 
выбора педагогом образовательных ресур-
сов в сети Интернет. Поэтому цель работы – 
на основании структурирования проблем 
выбора (подбора) педагогом образователь-
ных ресурсов по предметной области разра-
ботать психологически обоснованный алго-
ритм его действий для их решения.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания послужил деятельностный подход, 
основные положения которого сформулиро-
ваны С. Л. Рубинштейном1. Кроме того, мы 
опирались на представления об основных 
характеристиках образовательного медиа-
пространства, информационно-образова-
тельной среды и медикультуры.

Продуктивные способы получения зна-
ний посредством использования сети Ин-
тернет, возможности её применения в пе-
дагогическом процессе, роль всемирной 
паутины в образовании исследуются и об-
суждаются в отечественной и зарубежной 
психолого-педагогической литературе [1; 2; 
4; 7; 14; 15]. Отмечается, что современное 
обучение ориентировано не столько на то, 
как учителя передают информацию, сколько 
на то, как школьники её изучают [14]. Описа-
ны современные способы и недостатки об-
наружения образовательных ресурсов [16]. 
Обосновывается, что обучение с использо-
ванием сети способствует мотивации и по-
ниманию определённых событий и явлений 
[Там же], повышению уровня удовлетворён-
ности проектной деятельностью, расшире-
нию возможностей приобретения и развития 
общих компетенций [19], стремлению к но-
визне, эмоциональной стимуляции [13].

Вопросы систематизации и структуриро-
вания образовательной информации в сети 

1  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: Питер, 2000. – 712 с.

Интернет позволяют решать образователь-
ные порталы. Информация, представленная 
на образовательных порталах, динамична, 
поскольку постоянно обновляется, удаля-
ется и теряет актуальность и, несомненно, 
имеет дидактическую ценность [3]. Образо-
вательные порталы в структуре информа-
ционно-образовательной среды школы рас-
сматриваются как основа развития системы 
образования и использования новых форм 
обучения, средство повышения качества об-
разования, его доступности [1–3; 5; 6].

Использование образовательных ре-
сурсов в деятельности педагога позволяет 
обогатить применяемые им методы и спо-
собы организации учебной деятельности, 
индивидуальной, самостоятельной позна-
вательной, исследовательской и проектной 
деятельности школьников. Более того, они 
позволяют ориентировать эту деятельность 
на удовлетворение индивидуальных обра-
зовательных потребностей школьников. Со-
временные исследователи отмечают владе-
ние детьми уже с младшего школьного воз-
раста не только компьютером, планшетом, 
смартфоном, но и способами получения и 
пересылки мультимедиаинформации, обще-
ния в социальных сетях [8].

В научной литературе содержится опре-
деление медиапедагогического процесса, 
под которым понимают «специально орга-
низованное, целенаправленное, развиваю-
щееся взаимодействие педагогов и обучаю-
щихся…» [10, с. 442]. 

Под образовательным медиаресурсом 
будем понимать сайт, содержащий различные 
виды медиаинформации, имеющие по своей 
тематике образовательную и/или научную, 
культурную направленность. Основными осо-
бенностями образовательного медиаресурса 
являются большое разно образие содержания 
и форм представления информации, обшир-
ные объёмы образовательной информации, 
высокая скорость обновления и пополнения 
информации, огромное количество и разноо-
бразие групп пользователей [11].

Основными методами исследования 
явились: а) теоретические методы, направ-
ленные на создание теоретических обоб-
щений: анализ позволил сгруппировать про-
блемы выбора педагогом образовательных 
медиаресуров и определить алгоритм дея-
тельности педагога по их выбору и исполь-
зованию в учебной деятельности; б) опро-
сные методы (анкетирование и интервью), 
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направленные на выявление опыта у педа-
гогов по выбору образовательных ресурсов 
по своей предметной области, анализу раз-
личных аспектов медиаинформации.

Результаты исследования и их об-
суждение. Результаты исследования пока-
зали, что большинство учителей не обучают 
школьников приёмам и способам работы с 
образовательным медиаресурсом и ана-
лизу представленных форматов контента. 
Педагоги не предлагают конкретные адреса 
сайтов для выполнения исследовательских 
и проектных работ, домашних заданий и не 
показывают схему работы с содержанием 
контента.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры, результаты опроса и интервьюиро-
вания учителей, а также личный опыт реа-
лизации учебной деятельности с использо-
ванием образовательных ресурсов в сети 
Интернет позволили определить три группы 
проблем, с которым сталкивается педагог, 
используя информационные ресурсы интер-
нета и образовательную среду школы.

Первая группа проблем – организаци-
онно-содержательные – связана с отбором 
(выбором) образовательных ресурсов по 
предметной области по содержанию пред-
ставленных контентов:

– как оценить качество контента, его до-
стоверность (соответствие исходному тексту 
или установленному факту), актуальность 
представленной информации на сайте;

– с какой целью может быть использо-
ван данный контент/ресурс (в урочной дея-
тельности, при организации проектной и ис-
следовательской деятельности и пр.); 

– при изучении каких тем/разделов и 
при выполнении каких видов работ (или 
этапов проектной и исследовательской де-
ятельности) использование ресурсов будет 
продуктивно;

– какой объём контента из представ-
ленного на сайте может быть рекомендован 
школьникам при выполнении различных ви-
дов деятельности;

– способствует ли анализ контентов, 
представленных на образовательном ре-
сурсе, поиску решения проблем (задач) по 
предмету (насколько целесообразно его ис-
пользование);

– зачем школьнику необходимо исполь-
зовать рекомендованные образовательные 
ресурсы, как это будет способствовать акту-
ализации знания и его мотивации;

– какие особенности школьников необ-
ходимо учитывать при выборе вида контен-
та на образовательном портале.

Вторая группа проблем – психолого-пе-
дагогические – связана с определением со-
ответствия содержания образовательного 
ресурса возрастным особенностям детей:

– когда следует вводить в учебный про-
цесс использование разных видов контента, 
представленных на образовательных ресур-
сах (на каких уровнях образования);

– как выбрать из огромного множества 
те образовательные ресурсы и тот объём 
контента, которые соответствуют возрасту, 
интеллектуальному уровню обучающегося, 
особенностям восприятия информации, го-
товности работы с ней, особенностям раз-
вития психических функций (восприятия, 
памяти, внимания, мышления).

Третья группа проблем – методиче-
ские – связана с практическим использова-
нием ресурсов школьниками:

– каким образом следует включать ис-
пользование образовательных ресурсов в 
учебный процесс; 

– готовы ли школьники к самостоятель-
ной работе с образовательными ресурсами.

Рассмотрим, какие особенности школь-
ников следует учитывать педагогу при вы-
боре контента. Прежде всего, следует 
остановиться на особенностях восприятия, 
поскольку оно непосредственно связано с 
пониманием контента и обеспечивает по-
следующую переработку его содержания. 
Известно о нескольких типах восприятия 
(аналитическое, синтетическое, аналити-
ко-синтетическое и эмоциональное), раз-
личающихся по умению сочетать данные 
анализа и синтеза: школьники с преобла-
данием синтетического восприятия склон-
ны к обобщённому отражению (что может 
приводить к ошибочным обобщениям о 
предмете); с аналитическим восприяти-
ем – к тщательному анализу всех деталей 
(затрудняются при этом самостоятельно 
выделить основной смысл); с преоблада-
нием аналитико-синтетического – стремят-
ся понимать основной смысл явления, да-
вать оценку его структуры и осуществлять 
детальный анализ; с преобладанием эмо-
ционального восприятия – склонны воспри-
нимать то, что близко к их прошлому опыту, 
значимо для них [12]. Учитывая это, педа-
гогу при выборе образовательного ресурса 
(для глубокого понимания школьниками со-
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держание контента) следует ориентировать-
ся на следующее:

– подбирать контент, содержащий на-
глядные модели объектов, демонстрации 
их преобразования, возможности самостоя-
тельного моделирования и пр.;

– предусмотреть использование интер-
нет-ресурса в сочетании с другими способа-
ми получения информации (печатная про-
дукция – книга);

– продумать перечень вопросов (про-
блемные, дискуссионные, о фактах, оценках 
и др.), ответы на которые содержит контент.

Отбор и содержание образовательного 
ресурса играет важную роль в привлечении 
внимания и проявлении интереса (мотива-
ции) к предметной области. Для этого педа-
гогу необходимо:

– выделить значимые информативные 
признаки контента;

– разработать для школьников алгоритм 
(инструкцию) для работы с контентом;

– выбрать контент, исходя из того, на-
сколько его содержание способно вызвать 
интерес для решения конкретных задач или 
выполнения проекта или учебного исследо-
вания;

– сформулировать проблемный вопрос, 
ответ на который содержит контент.

Решение первой группы проблем позво-
лит учителю подобрать образовательные 
ресурсы по предметной области, опреде-
лить их место и роль в структуре предмета, 
распределить различные типы контента по 
видам деятельности, по цели их исполь-
зования при изучении конкретных тем с 
учётом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей школьников. Результатом такой 
работы будет мотивация школьников к изу-
чению предмета с использованием образо-
вательных ресурсов сети Интернет.

Самой сложной представляется вторая 
группа проблем, поскольку их решение пред-
полагает распределение видов контента по 
возрасту обучающихся и уровню интеллек-
туального развития. Результатом решения 
этих проблем будет структурирование кон-
тента с тем, чтобы школьник с большой ве-
роятностью мог понять и проанализировать 
представленную информацию. 

Решение третьей группы проблем пред-
полагает обучение школьников приёмам и 
способам самостоятельной работы с ресурса-
ми с целью формирования навыков безопас-
ного поиска образовательных ресурсов и до-

стоверной информации в сети Интернет, спо-
собам работы с различными видами контента.

Работа с педагогами позволила вырабо-
тать основные показатели психологической 
оценки образовательных медиаресурсов: 
соответствие содержания портала возрасту 
(младший школьный, младший подросток 
и т. д.); цветовое оформление ресурса как 
средство влияния на эмоциональное состо-
яние (цвет привлекает внимание и вызывает 
интерес в изучении содержания контента); 
доступность информации (понятность адре-
сату, чёткость информации посредством 
употребления однозначных терминов, слов 
или словосочетаний, грамматических кон-
струкций); сопровождение текста на образо-
вательном ресурсе изображениями, графи-
ками, чертежами, схемами, музыкальными 
файлами, видеофайлами с целью привле-
чения внимания; уместность и востребован-
ность информации, содержащейся на об-
разовательном медиаресурсе (по названию 
сайта и актуальности, своевременности ин-
формации); эмоциональная нагрузка (пози-
тивная информация способствует лучшему 
её пониманию и осмыслению) [9]. 

На основании этого может быть предло-
жен следующий алгоритм работы педагога 
по выбору образовательного медиаресурса:

1) составление списка образовательных 
медиаресурсов, содержащих различные 
виды медиаинформации, имеющих образо-
вательную и/или научную, культурную на-
правленность по соответствующей предмет-
ной области;

2) анализ образовательных медиаре-
сурсов по следующим параметрам:

– цветовое оформление (динамические 
особенности объекта в большей степени 
привлекают внимание);

– отсутствие/наличие всплывающих 
баннеров (рекламы);

– структурирование контента (по видам, 
жанрам, разделам и пр.);

 – объём (размер) различных видов кон-
тента;

– качество (достоверность, актуаль-
ность, новизна, обновляемость) различных 
видов контента;

– определение соответствия различных 
видов контента возрасту, особенностям вос-
приятия и понимания (структурирования, 
анализа, обобщения) информации школь-
никами, обучающимися на разных ступенях 
образования; 
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– определение преимуществ различных 
видов контента для каждого возраста; 

– авторство различных видов контента;
3) включение образовательных ресур-

сов (различных видов контента) в структуру 
рабочей программы и учебный процесс:

– определение цели включения: моти-
вация, актуализация знания, обобщение 
знания, поиск, уточнение, структурирование 
информации, её использование для реше-
ния учебных задач, выполнения домашнего 
задания, проекта, учебного исследования, 
расширения кругозора и пр.;

– определение тем, разделов;
– определение конкретных объёмов 

изу чения различных видов контента школь-
никами;

– постановка чётких вопросов, форму-
лировка конкретных заданий по содержа-
нию определённого вида контента;

– определение видов работ;
4) обучение школьников приёмам и спо-

собам работы с образовательными медиа-
ресурсами и различными видами контента 
по предметной области;

5) обсуждение результатов работы с об-
разовательным ресурсом на уроке;

6) оценка результативности и эффек-
тивности использования образовательных 
медиаресурсов в учебной деятельности.

Использование данного алгоритма по-
зволит выработать навыки работы в медиа-
пространстве и сформировать у школьника 
умение безопасного поиска образователь-
ных ресурсов и достоверной информации в 
сети Интернет.

Заключение. Нами предпринята попыт-
ка структурирования проблем выбора (под-
бора) педагогом образовательных ресурсов 
по предметной области. Исходя из особен-
ностей восприятия и понимания, предложен 
алгоритм работы педагога по подбору обра-
зовательного медиаресурса, предусматри-
вающий их психологический анализ. Пред-
лагая такой подход, можно поставить следу-
ющие исследовательские вопросы: «Каким 
образом структурировать содержание об-
разовательного ресурса по уровням образо-
вания и возрастным особенностям?», «Мо-
жет ли такое структурирование влиять на 
мотивацию школьников?», «Каким образом 
может быть организовано распространение 
и использование образовательных ресур-
сов?».
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Psychological Aspect of Educational Media Resource 
Choice Problem in the Internet by Teacher

Research actuality is caused by educational research searching in the subject area, necessary of 
their analysis and adult and schoolchild mediaculture and mediacompetence development on the differ-
ent educational stage. Educational media resource is considered as an Internet web site, which contains 
various content formats. These formats have educational and / or scientific, cultural set on the subject. 
Main research methods are: a) theoretical analysis allowed to group problems of educational mediare-
sources choice by teacher and to determine teacher algorithm to their selection and educational activity 
usage; b) interrogation methods which aims at teachers experience determination to select educational 
resources in their subject area and analysis of different mediainformation aspects. The paper con-
tains description and analysis of educational mediaresources choice teacher problem. Also, it considers 
schoolchildren qualities, which teacher should consider in content choosing: features of perception, 
attention, etc and offers psychological reasonable algorithm of educational mediaresource choosing. 
The following main indicators of psychological analysis of educational media resources in the Internet 
network are defined: conformity capacity and entity of various content formats to age; compliance with 
the principles of information and psychological security when work with contents format; evaluation of 
site color influence, along with his structure and content formats on the mental state of schoolchildren.

Keywords: content, media text, media resource, psychological analysis, teacher’s willingness
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