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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема формирования познавательно-
го интереса учащихся через содержание современного образования. 
На современном этапе развития образования появляются новые 
содержательные стимулы развития познавательного интереса уча-
щихся. В работе описаны наиболее актуальные из них: это введение 
надпредметного контента, визуализация учебной информации и гей-
мификация процесса обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательный интерес, содержательные 
стимулы развития познавательного интереса, видология знаний, ви-
зуализация, геймификация.
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Последние десятилетия мы становимся свидетелями усиливающихся 
и ускоряющихся изменений, происходящих как в педагогической те-

ории, так и в реальной практике школьного образования. Среди них: по-
вышение значения новых педагогических технологий, информатизация 
и цифровизация образования, усиление роли коммуникативных техноло-
гий, резкое увеличение объёма и изменение основных источников инфор-
мации для участников образовательного процесса. Для образования подоб-
ные изменения в жизни общества имеют решающее значение. Образование 
меняется в сторону неформального, вариативного, прикладного, в сторону 
самообразования.

На современном этапе развития образования в качестве основного под-
хода к построению содержания образования реализуется компетентност-
ный подход. Он предполагает ориентацию на личностные, познавательные, 
коммуникативные, социальные компетенции (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
О. Е. Лебедев, А. Г. Каспаржак, А. К. Маркова, М. В. Рыжаков, М. А. Холодная, 
А. В. Хуторской, С. Е. Шишов и др.). Важнейшим условием формирования 
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и развития компетенций является наличие у учащихся познавательного ин-
тереса и мотивации к учению.

Для организации познавательной деятельности учащихся важ¬ную роль 
играет взаимодействие мотивов и стимулов. Стимулы являются объектив-
ными побудите¬лями к возникновению мотивации к учебной деятельнос-
ти, мотивы — субъективное отражение стимулов. Стимулы вызы¬вают 
и формируют мотивы, которые, в свою очередь, по¬буждают активную де-
ятельность. Таким образом, стимулы выполняют мотивирующую функцию 
по отношению к учебной деятельности. Под понятием «стимул» мы пони-
маем средство целенаправленного педагогиче¬ского воздействия на позна-
вательные потребности и мотивационную сферу обучающихся. Педагоги-
ческое стимулирование — это целенаправленный процесс формирования 
у обучающегося позиции субъекта обучения, на основе использования 
педагогических стимулов, обращённых к мотивационной сфере учащегося 
и побуждающих процессы его развития. 

В педагогической науке есть фундаментальные работы посвящённые 
формированию и развитию познавательных интересов учащихся, пре-
жде всего, это масштабное исследование, проведённое в 70-е годы ХХ века 
Г. И. Щукиной. Изучая способы повышения эффективности организации 
процесса обучения, Г. И. Щукина рассматривала стимулы как причину, по-
буждающую учащихся к деятельности, создающую благо¬приятные условия 
для их развития. Г. И. Щукина выделяет несколько групп стимулов развития 
познавательного интереса: предметно-содержательные, организацион-
ные, практические, эмоционально-рефлексивные и мотивационные. В це-
лях большей эффективности обучения, необходимо грамотное сочетание 
используемых учителями стимулов, для того, чтобы они не противоречили, 
а дополняли друг друга [10].

Социокультурная динамика изменяет содержание этих стимулов. Воз-
никает вопрос: как изменяет? Возможно, появляются новые стимулы? 
Мы подходим к ответу на этот вопрос с точки зрения видологии знаний. 
Анализируя развитие знаниевой традиции в содержании образования, 
О. Н. Крылова представляет её как «совокупность различных видов знаний: 
информационных, процедурных, оценочных и рефлексивных, которые 
реализуются в предметном, межпредметном и надпредметном контекс-
тах» [4]. О. Н. Крылова делает вывод, что для формирования у учащихся 
целостной научной картины мира в содержании образования должны быть 
представлены все виды знаний, что служит основой для реализации ком-
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петентностного подхода в школьной практике. Видология знаний помогает 
выявить новые характеристики содержательных стимулов развития позна-
вательного интереса. 

Эти стимулы мы рассматриваем применительно к основной школе. 
Информационные знания представлены в содержании образования 

в виде теоретических, фундаментальных знаний основ наук. Эта информа-
ция, которая содержится в учебных пособиях, в опорных конспектах, ло-
гических схемах, используемых на уроках, видеофрагмента, презентациях, 
обучающих программах и других средствах обучения. Информационные 
знания обладают большими возможностями для создания стимулов раз-
вития познавательного интереса. Информационные знания соотносятся, 
в исследовании Г. И. Щукиной, с предметно-содержательными стимулами 
развития познавательного интереса, а именно: 

 новизна информации, 
 занимательность, 
 история науки и научных открытий,
 практическая ориентация содержания образования, 
 демонстрация роли науки в изменении жизни общества.
Эти стимулы продолжают оставаться актуальными, но очевидно, 

что современное понимание содержательных стимулов не может огра-
ничиваться только информацией, составляющей основное содержание 
учебных предметов. Действующие ранее традиционные стимулы сегод-
ня наполняются новым содержанием и одновременно появляются новые 
стимулы. 

Традиционным для педагогики, является внимание к реализации прин-
ципа наглядности в обучении. Исследование современного состояния 
школьного образования привело учёных к выделению более общего и фун-
даментального понятия — «феномена визуализации» (Аранова С. В., Андре-
ева Н. Д., Шурилова Т. Б., Паничкин А. В., Казарина Т. Ю., Катханова Ю. Ф., 
Корзинова Е. И., Игратьев С. Е. и др). Визуализация учебной информации 
проявляется «в увеличении объёма наглядных учебных материалов, в по-
вышении нагрузки на визуальный канал восприятия, во введении в оборот 
новых терминов (инфографика, скрайбинг, скетчинг и пр.) или трансфор-
мировании значения уже используемых (иллюстрация, рисунок, нагляд-
ность)» [1]. Внедрение дистанционных форм обучения усилило актуаль-
ность визуализации, вследствие необходимости представлять информацию 
в сжатой визуально-графической форме. 



68 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Метапредметные результаты, представленные в ФГОС ООО, включают 
умение наглядно и современно графически представлять информацию. Воз-
никает необходимость развития у учащихся способностей перерабатывать, 
передавать, образно представлять информацию. Сегодня в качестве средств 
визуализации, кроме традиционных (иллюстрация, рисунок, схема, график, 
диаграмма, карта, таблица, опорный конспект), используются и современ-
ные: кластеры, учебные презентации, 3D-графики, ментальные или интел-
лект-карты, виртуальные модели и другие средства. Исследования (Аранова 
С. В. и др.) показывают, что интерес школьников повышается, если на уро-
ках используются современные средства визуализации. Одной из причин 
влияния визуализации на познавательный интерес учащихся является то, 
что она вызывает эмоции и способствует образованию связей между кон-
кретной информацией и субъектным опытом учащихся. Таким образом, 
продукт визуализации (например, инфографика) становится иллюстратив-
ной опорой для построения системы знаний.

О. Н. Крылова отметила наметившуюся в начале XXI века тенденцию 
включения в содержание учебников процедурных знаний. Процедурные 
знания отражают способы деятельности, направленные на процесс позна-
ния, на активное преобразование мира, они устанавливают связь получен-
ных теоретических знаний с реальной жизнью. Процедурные знания пред-
ставлены в содержании учебных предметов в основном в виде информации 
о способах научной деятельности, методах познания и истории науки [4]. 
При сопоставлении с классификацией Г. И. Щукиной видно, что этот вид 
знания использует как предметно-содержательные стимулы (история 
науки и научных открытий, практическое применение знаний, связь с жиз-
нью), так и практические (алгоритмы решения задач, методы проведения 
наблюдений, опытов, экспериментов).

Включение в содержание данного вида знаний можно объяснить их важ-
ной ролью в развитии мотивации и познавательных интересов школьников. 

Одним из современных подходов к конструированию содержания об-
разования стало включение в него надпредметного контента, который 
в основном представлен рефлексивными и оценочными знаниями [4]. 
В классификации Г. И. Щукиной рефлексивные и оценочные знания соотно-
сятся с эмоционально-рефлексивными стимулами развития познаватель-
ных интересов учащихся. 

Рефлексивные знания отражают чувственное восприятие, личные 
ценности, самоконтроль и самооценку, предполагают отбор и интерпре-
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тацию информации, мнений, суждений. Рефлексивные знания помогают 
школьникам получить видение возможностей использования полученных 
знаний в своей жизни, учат умению анализировать свою деятельность. 
По мнению В. А. Сластенина, важнейшим компонентом учения являют-
ся мотивы, то есть побуждения, которыми ученик руководствуется, осу-
ществляя те или иные учебные действия. В учебной ситуации должны быть 
заложены мотивы, движущие ученика к овладению знаниями и умениями 
[6]. А. В. Хуторской рассматривает рефлексию как чувственно-пережива-
емый процесс осознания своей деятельности и ее компонентов [8]. Поэ-
тому рефлексивное знание связано с личным отношением к нему. Одним 
из обязательных компонентов рефлексивного знания является интерес 
учащегося к необходимой для усвоения информации, который мотивиру-
ет к получению знания. Мотивация вызывает внутреннюю потребность 
учащегося исследовать определенную область науки, добывать важную 
для него информацию. Рефлексивное знание основано на интересе к этому 
знанию, к области и результату его применения. Школьник, получая реф-
лексивное знание, видит его цель, способы получения знания, осознает 
его связь с другой важной информацией и умеет его использовать в соб-
ственных интересах, то есть он изменяет полученную информацию в свою 
систему знаний, переводит ее во внутренний план. Во внутренний план 
переводятся только те знания, которые реально интересны и необходимы 
ученику. С помощью рефлексивных знаний происходит учёт индивиду-
альных потребностей и особенностей учащихся, а значит, осуществляется 
личностная ориентация содержания образования. Поскольку рефлексив-
ные знания связаны с личностными особенностями и интересами школь-
ников, они оказывают непосредственное влияние на развитие их познава-
тельных интересов.

К современным тенденциям развития содержания образования мож-
но отнести повышение внимания к оценочным знаниям, знания о нор-
мах отношений к различным явлениям жизни, установленным в обществе. 
Благодаря включению оценочных знаний ученик получает возможность 
выразить своё отношение к окружающей действительности. Современные 
школьники живут в эпоху резких и динамических перемен, пересмотра 
базовых ценностей. Включение в содержание уроков оценочных знаний 
позволяет организовать обмен опытом и ценностями не только между уча-
щимися, но и между учителем и учеником. Учебные тексты содержат за-
дания, выполнение которых предполагает высказывание учеником своей 
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точки зрения и её аргументацию или описание чувств, которые вызывает 
какое-либо историческое событие или произведение искусства. Включение 
оценочных знаний позволяет учащимся самим встать на позиции субъек-
та оценивания, проявить себя в новой социальной роли, что соответствует 
особенностям подросткового возраста.

Непременным условием развития познавательной активности является 
включение личности в самостоятельный процесс познания. Деятельность 
обучаемых происходит под влиянием как внешних, так и внутренних сти-
мулов. Одни и те же стимулы, по-разному воздействуют на разных учащих-
ся. Причина состоит в различии их личностных качеств и интересов. Для 
того, чтобы внешнее воз¬действие выполняло роль стимула, необходимо, 
чтобы оно вы¬звало у ученика положительные эмоции удовольствия или 
радости. Следовательно, стимулы включают в себя эмоциональную состав-
ляющую. Эта эмоциональная компонента вызывает у обучающегося ответ-
ную реакцию, положительно влияющую на познавательную деятельность, 
делая процесс учения личностно значимым для ученика. Воздействие учи-
теля на позитивное эмоциональное отношение ученика к учению — важный 
фактор повышения мотивации и успешности всего процесса обучения в це-
лом. Это находит своё выражение в атмосфере эмоционального комфорта 
на уроке, переживание обучаемым радости успеха, похвале учителя. Боль-
шое значение имеет здесь личность учителя, его артистизм, умение вдох-
новлять учеников.

Выделенные Г. И. Щукиной организационные стимулы — это приёмы 
и средства побуждения познавательной активности, которые использует 
учитель на уроке. В современной школьной практике это находит выраже-
ние в повышении разнообразия используемых методов и технологий обуче-
ния, применении различных способов дифференциации учебного матери-
ала, использовании разных форм контроля знаний и оценки результатов 
познавательной деятельности учащихся. Выбор технологий зависит от це-
лей урока, предметного содержания и возраста обучающихся. В условиях 
реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся 
следующие технологии: информационно-коммуникационная, технология 
развития критического мышления, проектная технология, технология раз-
вивающего обучения, технология проблемного обучения, игровые техноло-
гии, модульная технология, технология мастерских, технологии уровневой 
дифференциации, групповые технологии. Общими для этих технологий 
являются те качества, которые способствуют активизации познавательных 
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стимулов и развитию мотивации, это: организация на уроке эффективного 
коммуникативного взаимодействия в процессе групповой работы, предо-
ставление учащимся возможности выбора форм, способов и направлений 
познавательной деятельности, предоставление обучаемым максимальной 
самостоятельности.

Последние годы в школьном обучении всё шире используются проект-
ные технологии обучения. Исследователи видят её особенность в том, что 
эта технология ориентируется «не на интеграцию фактических знаний, 
а на их применение и приобретение новых» [9]. Так проект становится ди-
дактическим средством «активизации познавательной деятельности, раз-
вития креативности, формирования определённых личностных качеств». 
В основе проектной деятельности лежит «развитие познавательных на-
выков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критическо-
го мышления. Проект как педагогическая технология — это технология, 
предполагающая совокупность исследовательских, поисковых, проблем-
ных методов, творческих по самой сути». Таким образом, проект предпо-
лагает организацию творческой деятельности учащихся, которая не может 
осуществляться без мотивации и развитого познавательного интереса. 

Высокий уровень мотивации является необходимым условием обеспе-
чения успешности проектной деятельности. Мотивация зависит, прежде 
всего, от выбора темы высокой социальной значимости или личностно зна-
чимой для учащегося. Учебная проблема должна не только соответствовать 
возрастным особенностям учащимся, но и быть им интересна. Практиче-
ская, теоретическая и познавательная значимость результатов проекта сти-
мулирует высокую мотивацию всей поисковой деятельности учащихся при 
реализации учебного проекта. Следовательно, основным содержательным 
стимулом при организации проектной деятельности подростков является 
ценностно значимый результат, «продукт» проектной деятельности. Для 
проектной деятельности мотивация является не только условием её эффек-
тивной реализации, но и внутренним, наиболее важным, результатом реа-
лизации проекта.

Как показала школьная практика, проектная деятельность учащихся 
обладает большим творческим и развивающим потенциалом. Она не толь-
ко обеспечивает формирование общеучебных умений и способов деятель-
ности, но прежде всего, способствует развитию познавательных мотивов 
и интересов школьников. При выполнении учебного проекта обучающиеся 
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включаются в активную учебно-познавательную деятельность, в ходе кото-
рой формируются компетенции в коммуникативной и учебно-исследова-
тельской деятельности, развивается критическое мышление и способности 
к инновационной, творческой деятельности. У обучающихся развиваются 
навыки самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 
действий при решении практических задач. Используя знания разных учеб-
ных предметов, школьники приобретают умения самостоятельной поста-
новки цели своей деятельности, планирования работы, отбора необходимой 
информации, интерпретации результатов исследования и презентации ре-
зультатов. В процессе проектной деятельности ученикам приходится орга-
низовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками, само-
стоятельно строить свою индивидуальную образовательную траекторию. 
А это, в свою очередь, способствует развитию ценностных представлений 
учащихся, воспитанию у них чувства ответственности, инициативности, са-
мостоятельности, активной жизненной позиции. 

Выделенные Г. И. Щукиной организационные стимулы продолжают 
оставаться актуальными, но они претерпели определённые изменения. В на-
стоящее время в учебный процесс активно внедряются информационные 
технологии, на уроках используются компьютерные обучающие программы, 
тестирование, моделирование, презентации. Сочетание цвета, мультипли-
кации, музыки, звуковой речи, динамических моделей расширяет возмож-
ности представления учебной информации и её воздействие на учащихся 
с разными приоритетами восприятия информации (визуалы, аудиалы, ки-
нестетики). Применение информационных технологий в учебном процессе 
позволяет сделать уроки более интересными, а огромный поток изучаемой 
информации более доступным. Использование в школьной практике ин-
формационных коммуникационных технологий не только повышает эф-
фективность и качество обучения, но, что более важно, вызывает у учащих-
ся повышенный интерес и усиливает мотивацию учения. 

Перед современной школой стоит задача создания цифровой образова-
тельной среды школы, главные особенности которой состоят в том, что она 
развивающая и технологичная. Преимуществами цифровой образователь-
ной среды школы является то, что она способствует активизации познава-
тельной деятельности учащихся, развивает их самостоятельность, способ-
ствует индивидуализации обучения, даёт возможность быстрой обратной 
связи, а всё это в целом способствует повышению мотивации учащихся 
к учению.
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К современным видам организационных стимулов можно отнести 
и явление геймификации. В научной литературе геймификация опреде-
ляется как применение игровых методик в неигровых ситуациях, приме-
нение методов проектирования игры для неигровых областей. Внедрение 
геймификации в образование в первую очередь направлено на активиза-
цию возможностей личности, реализации ее творческого потенциала, так 
как игре присущи такие характеристики, как вовлеченность обучающихся 
в игровой процесс и процесс обучения, импровизация, дух соперничества, 
эмоциональная составляющая и удовлетворение от процесса [2]. 

Среди целей применения геймификации в образовании выделяют: 
повышение уровня и качества знаний обучающихся, получение положи-
тельного опыта работы в группе, установление высокого уровня мотива-
ции учащихся. Исследователи отмечают положительное влияние гейми-
фикации на когнитивные, мотивационные и поведенческие результаты 
обучения. Учитывая, что для современного поколения компьютерные 
игры являются основной формой развлечения, их можно использовать 
в качестве способа мотивации процесса учения. Геймификация являет-
ся одной из форм мотивации школьников, которая действует от внешней 
мотивации к игре, т. е. зарабатывание очков, наград и поощрений, к более 
важной внутренней мотивации к обучению. Кроме того, геймификация 
может служить способом повышения эффективности коммуникации, 
вовлечения учащихся во взаимодействие, командную работу. Геймифи-
кация помогает преодолевать страх ошибки, вырабатывает умение рабо-
тать в команде, а погружение в виртуальную среду раскрепощает игроков 
и воспитывает активного участника игрового процесса.

Геймификация создаёт такую информационно-обучающую среду, ко-
торая бы способствует развитию коммуникативных навыков, самостоя-
тельному, активному стремлению учеников к получению знаний, навыков 
и умений, таких как критическое мышление, умение принимать решения, 
работать в команде, быть готовым к сотрудничеству. Таким образом, гей-
мификация помогает раскрыть творческие способности и мотивирует са-
мообразование. Внедрение геймификации в процесс обучения позволит 
подготовить обучающихся к трудовой деятельности [3]. Игра вызывает 
у детей большой диапазон чувств: от любопытства до радости и гордости. 
Игра не только дает много положительных эмоций, но также помогает иг-
рокам преодолевать негативные эмоции и даже преобразовать их в пози-
тивные. Геймификацию можно рассматривать как условие, благоприятст-
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вующие становлению учебных компетенций, поскольку она способствует 
вовлечению обучающихся в образовательный процесс, повышает качест-
во усвоения учебного материала, способствует повышению мотивации 
к обучению и дальнейшему получению образования. 

Цифровизация всех сфер жизни общества требует искать новые пути 
подготовки специалистов, начиная с изменений в школьном обучении. 
Учёными Национального научного фонда США был предложен новый 
подход к организации процесса обучения (STEM или STEAM). Подход 
основан на сочетании теоретических и практических навыков: ученик 
не только изучает сразу несколько областей знаний, но и использует по-
лученную информацию для выполнения практических задач. При реали-
зации STEM–методики перед учащимися ставится актуальная проблема 
(практическая задача), для решения которой школьники вовлекаются 
в проектную деятельность. В качестве задач выбираются наиболее важ-
ные проблемы, имеющие несколько решений. В процессе обучения уча-
щиеся знакомятся с современными открытиями в науке, для объяснения 
теории широко используется эксперимент. Применение STEM–методики 
повышает познавательный интерес, развивает любознательность, анали-
тическое мышление, коммуникативные навыки, способствует выработке 
многофункциональности навыков и гибкости мышления [5].

Современное содержание всех учебных предметов направлено на фор-
мирование ключевых компетенций, а для этого необходим высокий 
уровень развития познавательного интереса. Именно через познание 
личность приобретает ключевые компетенции: hard skills, soft skills и self-
skills. В 20 веке в науке основной акцент делался на предметные знания 
и hard skills (предметные компетенции). Сейчас с развитием информати-
зации всей жизни общества всё большее значение приобретают soft skills 
(коммуникативные компетенции) и self-skills (рефлексивные навыки, са-
мооценка) [7]. 

Таким образом, на современном этапе развития образования появля-
ются новые содержательные стимулы развития познавательного интереса 
учащихся к учению, наиболее актуальные из них — это введение надпред-
метного контента, визуализация учебной информации и геймификация 
процесса обучения. 
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