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В статье раскрывается роль и значение электронных 
образовательных ресурсов в современном образова-
нии. Обосновывается подход учета возрастных зако-
номерностей развития подростка при разработке 
электронных образовательных ресурсов и форм ра-
боты с ними. 
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В современном российском обществе сложился запрос на новое качество образования. 
В национальном проекте «Наша новая школа» главным результатом школьного образования 
названо достижение его соответствия целям опережающего развития. Это означает, что изу-
чать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, ко-
торые пригодятся в будущем. К ним в первую очередь относятся разнообразные средства ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

ХХI век характеризуется как век информационный, как эпоха техногенного информаци-
онного общества. Развивающаяся культура постиндустриального общества в значительной 
степени связана с появлением новых всеохватывающих информационных ресурсов, новых 
способов передачи и представления информации, новых технологий связи и общения (напри-
мер, он-лайн общение), новых языков и т.п. В информационном обществе предъявляются по-
вышенные интеллектуальные требования практически к каждому человеку, к представителю 
всех профессий, так как использование «высоких технологий» требует и новой, более сложной 
квалификации, требует нового уровня работы с информацией, а соответственно, и нового со-
держания подготовки подрастающего поколения. «Интернет-технологии не просто предостав-
ляют новые возможности для коммуникации, но порождают особое культурное пространство, в 
котором субъект вовлекается в новые виды деятельности и получает в свое распоряжение ору-
дия, опосредствующие процесс его личностного и когнитивного развития», – считают Ю.М. Куз-
нецова и Н.В. Чудова [7, с. 5]. Взаимодействие человека с ИКТ становится нормой жизни не 
только в мегаполисах и больших городах, где активней идут процессы социально-
экономической модернизации, в том числе развитие и внедрение инновационных технологий в 
сферу производства, но и в малых городах и сельской местности. Этот процесс достаточно 
агрессивно преобразует все сферы жизнедеятельности человека (образование, трудовую и до-
суговую).  

В практике современного среднего образования информатизация получила норматив-
ное закрепление в Федеральных государственных образовательных стандартах начального, 
основного и среднего (полного) общего образования, в которых сформулированы требования к 
обязательному использованию информационной образовательной среды, в том числе элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР), информационных и коммуникационных технологий 
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на уроках и во внеурочной деятельности [2]. Это предполагает не только широкое использова-
ние на разных уровнях ЭОР, но и организацию сетевого взаимодействия посредством ИКТ со 
всеми субъектами целостного образовательного процесса [2]. Образовательный процесс, орга-
низованный с использованием ЭОР, становится более мобильным, вариативным, наглядным и 
эмоциоцентрированным. Огромное значение эти ресурсы имеют для мотивации школьников к 
получению образования, для профилактики неуспеваемости и разрешения трудностей обуче-
ния. 

Новый уровень информационной образовательной среды порождает меньшую инфор-
мационную зависимость школьника от непосредственного социального окружения, от учителя, 
школы, давая ему возможность получать любую информацию дистанционно. Постоянно полу-
чая информацию по различным каналам средств коммуникации, во многом современный 
школьник становится информационно более восприимчивым, совершенствуется его сенсорная 
организация, накапливаются перцептивные умения, в различных образовательных компьютер-
ных играх развиваются и появляются новые психомоторные навыки. При этом важно учитывать, 
что данные ЭОР относятся к категории высокотехнологичных и эффективное их применение 
требует учета психофизиологических и психологических особенностей развития школьников [5]. 

Принцип возрастного соответствия при разработке ЭОР реализуется через учет воз-
растных возможностей при отборе: 

- содержания учебных текстов и выбора жанра подачи учебного материала; 
- технологий представления материала и характера предлагаемых заданий; 
- иллюстративного оформления учебного содержания. 
Рассмотрим более подробно возрастные особенности учащихся, которые определяют 

ряд требований, расширяющих указанный принцип. Необходимость учета возрастных особен-
ностей при разработке ЭОР определяется объективными закономерностями развития ребенка 
и присущими каждому возрастному этапу психофизиологическими различиями в восприятии 
информации, представленной в ЭОР и транслируемой через аудио-, видео- и кинестетический 
каналы. Очевидно, что одним из важнейших условий успешной реализации образовательного 
процесса является знание педагогом определенных закономерностей развития личности, кото-
рые лежат в основе каждого возрастного периода. Этот тезис особенно актуален для разработ-
чиков электронных учебников и электронных приложений к школьным учебникам, в том числе 
их электронных интерактивных версий. При этом необходимо учитывать, что каждый возраст-
ной период человеческого развития является уникальным и в каждом из них наиболее сензи-
тивными для формирования являются различные процессы и явления.  

Подростковый и юношеский возраст – период фундаментальных изменений, когда 
предметом освоения и осознания для человека становятся новые стороны действительности, 
происходит закладка мировоззренческих основ. Познавательная деятельность, мотивационно-
волевая, эмоционально-личностная сферы психики в этот период претерпевают значительные 
изменения, развивается особая субъективная реальность – самосознание (саморефлексия) [6, 
8, 9, 10, 11]. Структурным центром преобразования выступает новая жизненная позиция под-
ростка по отношению к людям и миру, которая и определяет специфическое направление и со-
держание его социальной активности, систему новых стремлений, переживаний и аффективных 
реакций. «Важное направление в развитии взрослости связано с развитием содержательных 
интересов и становлением планов на будущее. Оно вырастает из стремления подростка что-то 
знать и уметь по-настоящему. Это стимулирует возникновение самостоятельной учебно-
познавательной деятельности, содержание которой выходит за пределы школьной програм-
мы», – пишет Т.В. Драгунова [4, с. 11-117]. Именно в подростковом возрасте происходит ста-
новление доминирующей направленности познавательных интересов. Интеллектуальное раз-
витие идет интенсивно, знания приобретают все более глубокий, устойчивый и вместе с тем 
обширный характер. Подростка увлекает процесс создания нового и вообще сам процесс по-
знания.  

Таким образом, собственно подростковый возраст создает предпосылки, выступает 
сензитивным периодом для расширения и углубления знаний, для их творческой самостоя-
тельной переработки, для интенсивного поиска новой информации. Понимание этих новых воз-
растных потребностей требует учета и включения в образовательный процесс современных 
ИКТ, обеспечивающих более интенсивный процесс познания окружающего мира. Этим требо-
ваниям отвечают распространяющееся технологии электронного обучения, предусматриваю-
щие активное включение в образовательный процесс интернет-технологий, ЭОР, в том числе 
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мультимедиа образовательного контента. Понятно, что процесс обучения подростков будет 
эффективным только в том случае, если предлагаемая деятельность будет отвечать их по-
требностям и соответствовать ведущей деятельности. Только при этом обучение для учащихся 
будет мотивированным, а, следовательно, вероятность их продуктивного включения в данный 
процесс существенно повысится. Особенно эти требования должны учитываться при разработ-
ке практических и контрольных компонентов ЭОР, а также виртуальных образовательных ми-
ров.  

Значительные изменения в подростковый период претерпевает познавательная сфера.  
Развитие восприятия подростка сопоставимо с уровнем развития взрослого человека (он уже 
способен качественно выполнить все тесты на восприятие). Поэтому все закономерности вос-
приятия графической информации для взрослых могут использоваться при составлении за-
даний для учеников средней школы.  Внимание учащихся становится более устойчивым и про-
извольным. Продолжает активно развиваться теоретическое, логическое мышление (стадия 
формальных операций), а также способность к анализу абстрактных идей и предметов. Если 
для младшего подростка имеют смысл только те понятия, которые можно представить в какой-
либо конкретной, образной форме, то в дальнейшем формируется способность осмысливать 
абстракции. Мышление становится психическим процессом, определяющим развитие других 
психических (особенно познавательных) процессов. По мере взросления увеличивается круго-
зор, накапливаются и систематизируются знания из самых разных жизненных сфер.  

К развитию мышления современным ФГОС предъявляются достаточно серьезные тре-
бования [13]. Содержание изучаемых предметов и логика построения учебных курсов в основ-
ной школе требуют от ребенка нового характера усвоения знаний, опоры на самостоятельное 
мышление. Ученик должен уметь выделять главное и обобщать, разделять существенные и 
несущественные признаки предметов, сравнивать, рассуждать, делать выводы, доказывать. 
Особенно важно умение производить все эти действия с учебными понятиями. Необходимо, 
чтобы структура ЭОР, представленное учебное содержание,  особенности подачи учебного ма-
териала создавали условия для целенаправленного развития таких качеств мышления, как гиб-
кость, критичность, перспективность, доказательность. Поэтому содержание ЭОР целесообраз-
но представлять: а) знаниями из нескольких предметных областей, б) различными научными 
точками зрения, что будет способствовать развитию критичности мышления. 

Традиционно учебные программы предполагают освоение большого объема абстракт-
ного словесного материала, который не всегда соответствует интересам учащегося. Главное, 
что помогает ему справляться с подобной нагрузкой, – это умение владеть рациональными 
приемами запоминания (не просто заучивать, а выделять главное, рисовать в уме яркие обра-
зы, понимать, осмысливать и структурировать запоминаемую информацию). Механическая па-
мять в этот период все более отходит на второй план, уступая место логическому, осмыслен-
ному запоминанию, обеспечивающему рост продуктивности памяти. Если раньше ученики для 
того, чтобы запомнить что-нибудь, прибегали к многократному повторению, то для подростков 
становится все более важным выявить смысл изучаемого материала, ключевые идеи и их вза-
имосвязи. Активно идет освоение мнемонических приемов. Это должно быть отражено в 
структуре организации предъявления учебного материала в ЭОР. Рекомендуем при постро-
ении учебного материала ЭОР строить изложение в форме ответов на вопросы, использовать 
дробление на небольшие абзацы, обязательно осуществлять формулировку выводов и обоб-
щений, выделять их на цветном фоне – для повышения эффективности освоения и запомина-
ния учениками наиболее важного учебного материала.  

Развитие познавательных процессов и, особенно, интеллекта имеет количественные 
(подросток решает интеллектуальные задачи значительно легче, быстрее и эффективнее, чем 
младший школьник) и качественные (сдвиги в структуре мыслительных процессов) особенно-
сти. У подростка активно развиваются рефлексивные умения. Предметом осмысливания стано-
вятся не только объекты внешнего мира, но и собственные психические состояния, в том числе 
и мыслительные процессы. Появляется возможность анализировать ситуации независимо от 
реальных обстоятельств. Мышление становится «опережающим», что дает возможность пла-
нировать свои действия, прогнозировать развитие событий. Формируется способность к фор-
мулированию гипотез (обоснованных предположений о возможных причинах и вероятных по-
следствиях событий). Уместным представляется использование при создании ЭОР различ-
ных технологических методов и приемов представления и подачи информации. Особенные 
возможности в этом смысле предоставляет технология развития критического мышления. 
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Поскольку именно развитие мышления определяет успешность учебной деятельности, со-
здавая возможность для широкого применения мнемических приемов, приемов переработки 
информации и широкого переноса изученных закономерностей на новое проблемное поле, 
для использования риторических и креативных приемов работы. Уровень сложности задач и 
проблем должен создавать для подростков «зону ближайшего развития». Поэтому практиче-
ские и контрольные задания в ЭОР должны обязательно предполагать достаточную свободу 
для творческой самостоятельной деятельности учащихся, развития произвольности познава-
тельных процессов и деятельности в целом, то есть относиться к уровню активного взаимодей-
ствия с электронной обучающей средой. Инструкции к заданиям должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы ученик мог поэтапно самостоятельно выполнить задания.  

Основные требования к развитию устной и письменной речи подростков – овладение 
использованием сложных конструкций, связное изложение своих идей, умение доказать свою 
мысль, богатый словарный запас и грамотность. Поэтому рекомендуется включение в практи-
ческие и контрольные компоненты ЭОР широкого спектра заданий, требующих от учащихся 
средней школы использования приемов сравнения, обобщения. По возможности важно стре-
миться к включению в дидактические модели разработок уроков с ЭОР требования вербального 
выражения внутренних рассуждений, направленного на отработку четкого и правильного изло-
жения всей логики построения умозаключения (в письменной и/или устной форме).  

Реализация образовательных потребностей сопряжена с высокой степенью эмоцио-
нальной незрелости подростков, вызванной глубокой физиологической перестройкой организма 
в этот период. Вследствие повышения подкорковой активности ЦНС система произвольной ре-
гуляции поведения младших подростков ослабевает. К особенностям нервно-психического ста-
туса и поведения подростка относятся повышенная нервозность, эмоциональность, утомляе-
мость, снижение адаптационных возможностей ЦНС, отмечаются и определенные отклонения в 
поведении, колебания в активизации познавательной деятельности. Лишь учащиеся выпускных 
классов становятся способными сознательно управлять своими потребностями, формировать 
долгосрочные планы и перспективы.  

При создании ЭОР необходимо учитывать повышенную утомляемость и нестабиль-
ность эмоционального состояния подростков. Вследствие этого важно в структуре ЭОР 
постоянно поддерживать чередование сложных фрагментов с фрагментами нестандарт-
ного, проблемного и занимательного содержания. Это не только профилактика утомляемо-
сти, но и ресурс для повышения мотивации при работе с ЭОР. 

Одной из сфер жизнедеятельности, которая способствует удовлетворению основных 
потребностей подростка, является игровая деятельность. Это отмечали еще такие авторы, как 
Краковский А.П. [6], Рувинский Л.И. [12]. Умело организованное игровое действие способно 
удовлетворить потребности подростков, выведя их за рамки формализованных учебных зада-
ний. Грамотно и уместно организованное включение игровой деятельности в учебный про-
цесс способствует более глубокому усвоению учебного материала подростком. Поэтому 
спорадическое включение игровых заданий для подростков в ЭОР приветствуется, но они 
должны располагаться на периферии основного содержания ЭОР, скорее как вариативное до-
полнительное приложение. 

Важно отметить, что в подростковом возрасте наблюдаются ярко выраженные и значи-
тельные индивидуальные вариации в развитии, при этом происходит закрепление индивиду-
ального стиля деятельности. Это требует осуществления дифференцированного подхода к 
учащимся посредством учета при разработке ЭОР типически-своеобразных способов приема и 
переработки информации подростком. Специалистами нейролингвистического направления в 
психологии [3] выделены три основных типа доминирования определенной модальности «сен-
сорного опыта» человека: визуальная, аудиальная, кинестетическая. Соответственно домини-
рующей модальности опыта разные люди принимают и перерабатывают информацию об окру-
жающем, преимущественно опираясь либо на визуальный опыт (зрительно и с помощью мыс-
ленных образов), либо аудиальный опыт (посредством слуха и с помощью опоры на слуховые 
образы), либо кинестетический опыт (через осязание, обоняние и соответствующие им образы).  

Для визуала типичная познавательная позиция – смотреть, представлять, наблю-
дать. Таким ученикам нужно предоставлять возможности больше читать, просматривать ви-
деоролики, рассматривать схемы, таблицы, иллюстрации, пытаясь запомнить нужную инфор-
мацию. Следовательно, содержание ЭОР должно быть представлено с использованием этих 
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различных средств наглядности, очевидна ориентация на 1-й уровень интерактивности – уро-
вень реактивного взаимодействия [1].  

Для аудиала типичная познавательная позиция - слушать, говорить, обсуждать. Для 
таких учеников важна возможность проговаривания, обсуждения. Следовательно, содержание 
ЭОР должно включать преимущественно аудио-фрагменты, очевидна ориентация на 2-й уро-
вень интерактивности – уровень активного взаимодействия.  

Для кинестетика типичная познавательная позиция - действовать, чувствовать, 
ощущать. Таким учащимся важно не просто учить материал, а каким-то образом практически 
работать с ним (самостоятельно составлять таблицы, схемы, записывать кратко главные мысли 
– вести конспект, работать с картами, работать с пазл-технологией и т.д.). Следовательно, со-
держание ЭОР должно быть ориентировано в основном на 3-й уровень интерактивности – уро-
вень обоюдного взаимодействия с обучающей средой, а также частично 2-й и 1-й уровни.  

Вывод: ЭОР должны быть вариативны и предоставлять возможность выбора способа 
усвоения учебного материала учащимся с различными доминирующими модальностями сен-
сорного опыта. В предельном случае для каждого ЭОР должны быть разработаны вариативные 
компоненты, ориентированные на описанные выше типические особенности. В то же время по-
нимание необходимости развития и недоминирующих модальностей актуализирует проблему 
создания ЭОР, включающих различные мультимедиа компоненты и обладающих различными 
уровнями интерактивности, а также разработку интерактивных форм группового взаимодей-
ствия в учебной работе с такими компонентами. Это обеспечит формирование умения работать 
в команде, использовать типологические возможности индивидуальностей при нахождении 
эффективного группового решения.  

Ведущим видом деятельности учеников этого возраста является общение в системе 
общественно-полезной деятельности (учебной, общественно-организационной, трудовой и др.). 
Важнейшими новообразованиями выступают формирование самооценки, критическое отноше-
ние к окружающим людям, стремление к самостоятельности, умение подчиняться нормам кол-
лективной жизни [4]. В основе повышенной интеллектуальной активности часто лежат мотивы 
получить высокую оценку со стороны взрослых и желание продемонстрировать окружающим 
свои способности. Доминируют следующие основные потребности возраста: потребность в ак-
тивном социальном взаимодействии со сверстниками, в интимно-личностном общении, в само-
выражении, самоутверждении, творчестве. Подростковый возраст – период интенсивного фор-
мирования морального сознания, нравственных понятий, представлений, убеждений, принци-
пов. Поскольку в этот период интенсивно развиваются самосознание и самооценка, то харак-
терным выступает повышенный интерес к себе, своим способностям и чувствам. Важной харак-
теристикой психологического образа является формируемое в раннем подростковом возрасте 
чувство взрослости как субъективное переживание готовности стать самостоятельным. Хотя 
переоцениваемая подростком готовность нередко приводит к конфликтам, последние имеют и 
положительный смысл, так как заставляют подростка более адекватно оценить свои возможно-
сти и свое место в социуме. Если образовательный процесс выстроен так, что не удовлетворя-
ет его социальных потребностей, то возникают трудности в социальной адаптации и решение 
собственных проблем ученик часто находит вне школы. Поэтому ориентация на удовлетворе-
ние социальных потребностей подросткового возраста требует включения в ЭОР значительного 
числа заданий, предполагающих организацию парной и коллективной работы, групповых дис-
куссий, соревнований и конкурсов.  

Развитие познавательных процессов в старшем возрасте достигает достаточно высоко-
го уровня [10, 11]. Старшеклассники способны выполнять виды умственной работы наравне со 
взрослыми. Представляемая учебная информация может быть осмыслена самостоятельно, и 
учащиеся могут самостоятельно выбирать формы извлечения информации. Качественно изме-
няется мышление, достигая теоретического уровня. Начинают осмысливаться абстракции, при-
обретается способность к сопоставлению и классификации реальных и воображаемых предме-
тов и явлений. Все чаще предметом осмысливания становятся собственные психические со-
стояния, в том числе и познавательные процессы. Развивается способность к прогнозированию 
и моделированию, мышление становится «опережающим», связанным с постановкой долго-
срочных целей. 

Познавательная деятельность старшеклассника имеет интересную особенность. Если 
подросток хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то ученики 10–12-х клас-
сов стремятся разобраться в различных точках зрения и составить свое собственное мнение. 
Они всегда хотят «докопаться до истины», а также способны вести диалог и полилог – думать 
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над проблемой в условиях существования множества точек зрения. Дать старшекласснику 
«пищу для ума» – вот задача для учителя профильной школы. Ее решению способствует высо-
кая степень проблемности предлагаемого учебного материала, обеспечивающая свободу вы-
бора и необходимость определения собственной точки зрения по большинству рассматривае-
мых вопросов. В этом возрасте широко востребованной становится «гипертекстовость», обес-
печивающая высокую долю самостоятельности при освоении содержания. Для облегчения вос-
приятия предлагаемой разноуровневой информации рекомендуется использовать следующий 
графический прием: когда основной текст набирается одним кеглем, а фрагменты сопоставля-
емой информации – курсивным либо полужирным шрифтом.  

Учитель в этом возрасте получает возможность целенаправленно развивать такие ка-
чества мышления, как аналитичность, доказательность, перспективность, критичность через 
задания на выдвижение и анализ гипотез, выделение существенных характеристик закономер-
ности явлений/процессов, развивать способность к моделированию разнообразных процессов. 
В целом, заданиям должен быть присущ теоретико-познавательный стиль с целью раскрытия 
наиболее общих и наиболее универсальных отношений для научного объяснения и прогнози-
рования. Для этого более широко используется язык символов и абстрактных знаков. В рече-
вом развитии важно предоставить ученикам возможность использования достаточно большого 
количества подчиненных предложений, отглагольных существительных для расширения воз-
можностей описания установленных иерархических зависимостей и причинно-следственных 
связей, с целью формирования готовности к освоению ―взрослой‖ научной литературы. 

При создании ЭОР важно обеспечивать разнообразие учебного содержания за счет 
представления в нем: аналитико-логической, образной, практической, алгоритмической линии 
введения учебного материала, увеличения форм знаково-символической подачи материала.  

Наряду с интересом к фактам, что характерно и для подросткового возраста, у старшего 
школьника появляются интересы к теоретическим проблемам, методам научного исследования, 
самостоятельной поисковой деятельности по решению сложных задач. 

Потребность в самостоятельности, ярко выраженная в этот возрастной отрезок, вызы-
вает развитие способности к тщательному планированию и самоконтролю. Предлагаемые 
старшеклассникам в рамках ЭОР задания должны быть преимущественно направлены на инди-
видуальное самостоятельное выполнение и обязательно должны включать компонент на 
осуществление самооценочной деятельности. 

В этот период активно идет нравственное развитие, формирование иерархии ценно-
стей. Учитывая это, в содержании курсов важно раскрывать определенную систему ценностей, 
позволяющую идентифицировать собственную систему взглядов школьника. Ведущее место 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, 
мотив профессионального определения, а также мотив саморазвития. Исходя их этого, содер-
жание ЭОР должно содержать способы решения проблем личностного и профессионального 
самоопределения, построения юношеством соответствующего запросам будущего разви-
тия общества перспективного мировоззрения. 

На наш взгляд, данный методологический подход к разработке ЭОР является наиболее 
оправданным и эффективным. Он может быть использован при разработке электронных учеб-
ников, электронных приложений к традиционным учебникам и их электронных интерактивных 
версий, а также при создании дистанционных учебных курсов для общего образования. Подход 
может быть интересен разработчикам виртуальных образовательных сред и образовательных 
компьютерных игр. 
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