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Аннотация. Современные возможности электронного представления образователь-
ного материала определяют необходимость образовательному сообществу решать 
множество задач, связанных не только с формированием новых технологий взаимодей-
ствия «обучающийся – преподаватель», но и с разработкой правил подачи информации 
для активизации когнитивных процессов обучающегося. В первую очередь это касает-
ся особенностей размещения информации на экране. В данной статье даётся краткий 
анализ закономерностей восприятия информации в Интернете, на основании чего опре-
деляется перечень эргономических правил, соблюдение которых позволит повысить 
эффективность работы обучающихся с образовательной информацией посредством 
создания дружелюбной интернет-среды.
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В XXI веке электронное образование 
закрепилось в образовательной системе в 
качестве базовой технологии [1]. Его даль-
нейшее развитие и применение существен-
но трансформирует raison d’être образова-
ния и формирует новые образовательные 
модели и сюжеты [2] в контексте класси-
ческой проблемы организации взаимодей-
ствия «человек – машина».

Несомненно, проектирование данного 
взаимодействия должно быть максималь-
но человекоориентированным, так как 

электронные образовательные ресурсы в 
рамках e-Learning выполняют функции, 
обычно закреплённые за преподавателем. 
Потому их техническая реализация долж-
на включать «органопроекцию» челове-
ческого интеллекта, в том числе возмож-
ность реагирования на действия пользо-
вателя с предложением новых сценариев и 
алгоритмов дальнейшей работы, построен-
ных на знаниях о «человеческой природе», 
и более того – расширять человеческие 
возможности, преодолевая всевозможные 
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ограничения. Это ориентиры развития, 
а для их достижения следует проанали-
зировать, что возможно сделать сейчас, 
чтобы применяемые элементы электронно-
го образования могли бы выполнить воз-
ложенные на них функции максимально 
полно.

Процесс обучения студента с помощью 
образовательного интернет-ресурса в 
своей сути является эргатической систе-
мой, а потому должен организовываться с 
учетом правил эргономики. То есть перед 
конструктором образовательного ресурса 
возникают проблемы, связанные не только 
с дидактической и методической неопреде-
лённостью применения электронного обу-
чения [3], но и с реализацией технологиче-
ского потенциала данного инструмента, в 
рамках которого следует учитывать пси-
хофизиологические особенности обучаю-
щегося, а также правила гигиены труда (в 
нашем случае – изучения образовательно-
го материала). Как показывает практика, 
зачастую именно эргономика оказывается 
ключевым фактором повышения произво-
дительности труда, в том числе интеллек-
туального [4]. 

Субъектом интеллектуального труда и 
«оператором» в системе «человек – ма-
шина» выступает обучающийся. Потому 
необходимо проанализировать законо-
мерности его восприятия, памяти, мыш-
ления, в том числе особенности работы 
с информацией на экране, условия её оп-
тимального восприятия и усвоения. В на-
стоящей работе представлены исследова-
ния восприятия образовательной инфор-
мации с экрана студентами учреждений 
высшего образования на основе данных 
отечественных и зарубежных исследова-
ний, а также экспериментальные данные 
исследования восприятия информации 
с экрана с использованием методов ин-
струментальной психодиагностики. При 
разработке образовательных интернет-
ресурсов можно использовать следую-
щие взаимосвязанные закономерности 

визуального восприятия информации 
с экрана.

1. Восприятие информации в гипер-
медийной среде обусловливается множе-
ственностью ссылок, возможностей пере-
ходов в текстах, что приводит к избранной 
каждым обучающимся ризоматической 
навигации по ресурсу; при этом каждый 
пользователь будет формировать соб-
ственное содержание и видение прочитан-
ного текста [5].

2. F-эффект. С помощью отслеживания 
движения глаз пользователей методом ай-
трекинга было выведено фундаментальное 
правило изучения информации с экрана, 
которое иногда называют перевёрнутой 
пирамидой: наибольшая концентрация 
внимания уделяется началу статьи, обыч-
но первым двум–трем абзацам, и достигает 
своего минимального значения в правом 
нижнем углу экрана (для языков, в кото-
рых используется горизонтальный способ 
письма слева направо) [6]. Данный эффект 
имеет следующее обоснование. Современ-
ный человек в Сети оказался в ситуации 
постоянного поиска требуемых сведений 
среди значительного объёма информации. 
Поэтому для сохранения собственных 
ресурсов – временных и интеллектуаль-
ных – выработались следующие способы 
изучения информации: беглый просмотр 
(skimming), а также сканирование (scan-
ning). То есть человек не читает, а просма-
тривает текст в Интернете в поиске наи-
более информативных фрагментов, на ос-
новании которых делает вывод о наличии 
ответа на поставленный вопрос, о качестве 
представленной информации и пр. [7]. 

3. Объём текста, который будет про-
читан, зависит от доверия пользователя к 
каждому конкретному ресурсу, которое, в 
свою очередь, складывается из грамотного 
дизайна сайта, корректности текста, вы-
веренной структуры представления мате-
риала, высокого качества представленных 
графических материалов и пр. Чем длиннее 
и сложнее текст, тем меньше вероятность 



Высшее образование в России • № 4, 2017154

его прочтения современным человеком [8]. 
Нельзя сказать, что данная закономер-
ность не проявлялась в книжную эпоху, 
однако своего пика данный процесс достиг 
именно в XXI веке. Это может быть связа-
но с тем, что при чтении с монитора утом-
ление нарастает больше, чем при чтении 
с листа, что было подтверждено экспери-
ментально [9].

4. Визуализирующее представление 
материала (графическое, аудио- и видео-
обучающее) при грамотном использова-
нии позволяет увеличить скорость пере-
дачи информации, улучшить её понимание 
и, соответственно, результаты обучения 
студентов; помогает более глубокой обра-
ботке знаний посредством развития образ-
ного мышления [10–12]. Под грамотным 
использованием понимается вплетённость 
подобного типа информации в общий об-
разовательный контекст, создание ситу-
ации интеллектуальной и эмоциональной 
вовлечённости при просмотре/прослуши-
вании (а не простого пассивного ознаком-
ления с материалом). 

5. Цветовое оформление влияет на ка-
чество восприятия и запоминания инфор-
мации и является дополнительной инфор-
мационной характеристикой педагогиче-
ского взаимодействия [13, 14], поэтому 
значительное внимание следует уделять 
работе с цветом. Можно учитывать психо-
эмоциональное состояние обучающегося, 
на основании чего автоматически будет 
подбираться соответствующее оформле-
ние ресурса, или же можно дать возмож-
ность обучающемуся самостоятельно из-
менять подобные характеристики в соот-
ветствии с личными предпочтениями. 

В соответствии с указанными выше за-
кономерностями были выделены следу-
ющие правила представления текстов на 
экране.

Принцип совместимости – совмести-
мость образовательного интернет-ресурса 
с возможностями восприятия обучающего-
ся [4]. Для улучшения восприятия следует:

– составлять информативные и про-
стые заголовки текстов;

– добавлять краткую аннотацию к ма-
териалу, в которой будут содержаться ос-
новные идеи, представленные в тексте (как 
правило, один–два абзаца); 

– предлагать краткий словарь, в кото-
ром расшифровываются основные опреде-
ления, термины, аббревиатуры, используе-
мые в тексте; 

– выделять ключевые слова и фразы 
(потребность в этом подтвердилась в ходе 
опроса обучающихся [15]); 

– числовые данные по возможности по-
мещать в единых таблицах, графиках.

Небольшой объём текста способствует 
лучшему усвоению информации с экрана: 
из короткого текста в 500–700 символов 
человек способен воспринять около по-
ловины его объёма, в 2500–3500 симво-
лов – около 20%, если он превышает 3500 
символов, то необходима грамотная моти-
вация для его полного изучения. Следует 
помнить, что с электронным текстом более 
1200 слов студенту будет сложно работать 
[16]. Короткие чёткие предложения облег-
чат поиск требуемой информации. 

Желательно использовать следующий 
тип и размер шрифта: без засечек, не ме-
нее 16 pt (размер объясняется правилами 
работы с компьютером, по которым реко-
мендуемое расстояние от глаз до экрана ≈ 
60 см; также, согласно исследованиям, чем 
больше размер шрифта, тем быстрее сту-
дент считывает информацию с экрана [17]). 
Должен соблюдаться грамотный подход к 
включению вертикальных шрифтов, рас-
положению надписей на изображениях, 
цветовых надписей, анимации, так как их 
некорректное использование может по-
влиять на психофизическое состояние об-
учающегося, например, вызывать раннее 
утомление, головные боли, повышение 
возбудимости и тревожности [18].

Если пользователю неприятен стиль 
оформления текста, то производитель-
ность его работы с ним снижается. Пото-
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му следует соблюдать стилевое единство 
оформления, то есть использовать не бо-
лее трех шрифтов, цветов; по возможности 
при выборе цветов учитывать их возмож-
ное психологическое воздействие, кон-
траст шрифта и фона сайта и мн. др. То 
есть прежде чем создавать образователь-
ный интернет-ресурс, следует ознакомить-
ся с базовыми правилами педагогического 
дизайна.

Можно использовать иллюстративную 
и когнитивную компьютерную графику 
для поддержания заинтересованности в 
материале. Основными характеристиками 
иллюстративной графики, воздействую-
щей преимущественно на логическое мыш-
ление обучающегося, являются фотореа-
листичность, узнаваемость. Когнитивная 
графика воздействует на образное мышле-
ние посредством иллюстрации внутренне-
го содержания, сути научных абстракций, 
способствуя превращению «незнаемого» в 
очевидное (например, векторная или рас-
тровая графика) [19]. Несмотря на то, что 
изображения зачастую остаются вне поля 
внимания при изучении образовательного 
материала с экрана (это подтвердил недав-
но проведённый авторами статьи экспе-
римент с использованием технологии SMI 
iView X), студенты неизменно оценивали 
страницы с дополнительным графическим 
материалом как более простые и доступ-
ные для работы, нежели страницы, содер-
жащие только текст.

Значительный потенциал содержат в 
себе содержательные анимированные ил-
люстрации, их использование побуждает 
обучающихся к более внимательному и 
глубокому изучению текста [20]. Исполь-
зуемые графические, видео- и аудиообъек-
ты должны быть высокого качества (но при 
этом следует соблюдать правило быстрой 
загрузки контента, описанное ниже). Для 
повышения активности при просмотре, 
прослушивании дополнительной визуали-
зирующей информации следует связывать 
её с дальнейшим текстовым и визуальным 

материалом. Нужно употреблять знако-
мые студенту слова и выражения, упро-
щать стиль изложения материала (с учё-
том «зоны ближайшего развития»), что, 
в принципе, соответствует наблюдаемой 
тенденции ассимиляции сетевого языка 
и научного стиля изложения текстов [8]. 
Также при разработке интерфейса жела-
тельно использовать знакомые или инту-
итивно понятные студенту пикториальные 
образы [21]. Необходимо перепроверять 
текст на отсутствие любого рода оши-
бок – фактических, орфографических, 
грамматических, неверных ссылок на ри-
сунки, таблицы, использованные источни-
ки, пустых или неправильно оформленных 
внутренних и внешних гиперссылок, веду-
щих на несуществующие части докумен-
тов. Целесообразно также устанавливать 
обратную связь, например, с помощью спе-
циально разработанных и валидированных 
опросников и шкал [22].

Принцип индивидуализации – авто-
матическая адаптация и подстройка ре-
сурса под пользователя, которая может 
изменяться во времени [4]. Вёрстка обра-
зовательной интернет-страницы должна 
быть адаптивна, чтобы её было возможно 
со всеми удобствами прочесть с помощью 
любого технического средства – компью-
тера, планшета, смартфона и пр. Следует 
использовать замкнутый контур взаимо-
действия «человек – машина», то есть ме-
ханизмы, корректирующие работу обуча-
ющегося с образовательным интернет-ре-
сурсом, в том числе средства, облегчающие 
работу с ресурсом, для лиц с ограниченны-
ми возможностями. Также целесообраз-
но применение актуальных технологий, 
учитывающих психологическое состояние 
обучающегося и его личные образова-
тельные успехи для корректировки внеш-
него вида и содержания ресурса. Помимо 
этого, желательно предоставить обучаю-
щимся возможность самостоятельно ре-
дактировать дизайн страницы при работе 
с ней.



Высшее образование в России • № 4, 2017156

Принцип структуры – соответствие 
структуры ресурса имеющимся у пользо-
вателя представлениям о ней [4]. Реко-
мендуется разбивать текст на логические 
блоки информации, выделенные с помо-
щью подзаголовков и содержащие закон-
ченную мысль. Пространственное распо-
ложение визуальных объектов должно со-
ответствовать образовательной цели, наи-
более значимая информация должна быть 
помещена в F-зону ресурса. Внутри доку-
мента между взаимосвязанными частями 
текста должны использоваться гиперссыл-
ки. Внешние гиперссылки делаются только 
на проверенные внешние ресурсы, которые 
содержат полезную для образовательного 
процесса информацию. Следует соблю-
дать однозначность ссылок, то есть ссылки 
на один и тот же предмет должны вести в 
одно и то же место, при этом желательно 
отсутствие зацикливаний при использо-
вании ссылок. Необходимо избегать из-
быточности ссылок, так как может быть 
нарушена концентрация внимания обуча-
ющегося. При создании ресурса должна 
использоваться рациональная, внутренне 
согласованная структура ресурса, интуи-
тивно понятная обучающемуся (например, 
древовидная).

Принцип обеспечения положитель-
ной обратной связи – наличие реакции 
системы на действия пользователя [4]. 
Рекомендуется обеспечить быструю за-
грузку контента страницы – текста, ри-
сунков, видеоматериалов. Современный 
ритм жизни предполагает доступность и 
быстроту получения любой информации, 
ведь нынешний студент – это потреби-
тель с крайне высокими соответствующи-
ми запросами, которые сформированы 
грамотно подготовленными торговыми 
интернет-площадками. Потому для со-
блюдения данного принципа целесообраз-
но уменьшать размер страниц, графиче-
ского материала, использовать опцию 
кэширования и прочие технологические 
возможности.

Все функции и возможности ресурса 
должны работать согласованно: выпол-
нение какой-либо конкретной функции 
(например, переход по ссылке) активи-
зируется после соответствующего стан-
дартизированного действия пользователя 
(например, двойного нажатия на ссылку) 
[23]. Следует предусмотреть наличие си-
стемы обратной связи, позволяющей от-
мечать ошибки в содержании ресурса, то 
есть предполагающей активную позицию 
обучающихся в плане конструирования 
образовательных интернет-ресурсов.

Выявленные в ходе исследования зако-
номерности и выведенные из них правила 
могут использоваться в качестве базы для 
формирования образовательных интернет-
ресурсов. Как было сказано в начале ста-
тьи, вопросы дидактического и методиче-
ского плана также актуальны для любого, 
кто взялся за создание образовательного 
интернет-ресурса. Потому не следует за-
бывать и про соблюдение дидактических 
принципов для отбора контента, например 
доступности, наглядности, последователь-
ности, научности, и различных педагогиче-
ских условий. Следование всем вышеуказан-
ным правилам предполагает определённую 
долю вариативности отдельных элементов 
образовательного ресурса, так как его соз-
дание – творческий процесс. Комплексный, 
но прежде всего человекоориентированный 
подход к проблематике проектирования об-
разовательной интернет-среды позволит 
эффективно использовать те возможности 
и ресурсы, которые были подарены научно-
техническим прогрессом. 
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Abstract. The different possibilities of delivery the educational information raise the new 
questions to the educational community. Among them not only the question concerning the 
creating of modern interactive technologies ‘student-teacher’ but also the question about the 
appropriate delivery forms that could be used for the educational information and would acti-
vate students’ cognitive processes. The most attention should be paid to the information on the 
screen because the way of thinking and methods that students use to read are changing. So, in 
this work the existing rules of delivering information are considered as well as the regularities 
of perception on-screen information. A list of ergonomic rules based on the analyzed material is 
suggested. The friendly E-environment created with using of these rules would contribute to the 
improvement of the students’ overall performance in working with texts. 
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