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Развитие познавательного интереса и учебной мотивации через внедрение модели 

персонализированного обучения 

В статье рассматриваются вопросы эффективного использования средств дистанционного обучения, решения 

проблемы мотивации и развития познавательного интереса школьников на примере возможностей цифровой образо-

вательной платформы «СберКласс». Анализируется специфика, достоинства и недостатки, а также перспективы ис-

пользования электронных образовательных ресурсов для повышения уровня мотивации как одаренных, так и акаде-

мически неуспевающих учащихся. Затрагивается вопрос необходимости развития навыков soft skills (гибких навы-

ков). Описывается практика внедрения шкалы учебных целей, как возможность построения индивидуальной образо-

вательной траектории. 
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На сегодняшний день одной из основных це-

лей современного образования является формиро-

вание всесторонне развитой личности, включенной 

в социально значимую деятельность общества. В 

современных реалиях только лишь знаний по от-

дельным предметам школьной программы недо-

статочно для успешной профессиональной дея-

тельности, поэтому возникла необходимость раз-

вития soft skills или гибких навыков, под которыми 

подразумевается комплекс независящих от кон-

кретной работы навыков (коммуникабельность, 

умение работать в команде, эмоциональный интел-

лект, критическое мышление и др.). Пресыщение 

учебного процесса теоретическими знаниями ста-

вит перед современным образованием проблему, 

когда ученики владеют широким спектром теоре-

тических знаний, которые они не могут применить 

на практике. Реализация компетентно-

деятельностного подхода предполагает не только 

владение знаниями и способами, но и применение 

их как в стандартных, так и в нестандартных ситу-

ациях, когда необходим творческий подход в ре-

шениях той или иной проблемы. Средства цифро-

вой дидактики предоставляют возможность вклю-

чения в педагогическую практику заданий, отве-

чающих требованиям современного образования. 

Из учебной практики исчезает изложение материа-

ла, так как теперь фокус ориентирован на развитие 

регулятивных и коммуникативных навыков уча-

щихся. Ученик точно знает, над чем он работает и 

зачем ему это надо. Построение индивидуальной 

образовательной траектории каждого обучающего-

ся становится обязательным условием прохожде-

ния учебного материала. Учитель имеет широкий 

спектр средств, которые помогают ему организо-

вывать такой процесс: электронные образователь-

ные ресурсы, готовые образовательные платфор-

мы, а также возможности открытого образования. 

Безусловно, развитие гибких навыков у подраста-

ющего поколения при такой организации процесса 

становится одной из основных задач школы. При 

этом при организации персонализированного обу-

чения, направленного на развитие soft skills, на 

первый план выдвигается вопрос мотивации обу-

чающихся, как одаренных, так и академически 

неуспевающих.  

Вопросы мотивации активно разрабатывались 

как в зарубежной, так и в отечественной науке. Еще 

в начале XX века Л.С. Выготский [1] обозначил 

проблему изучения связей, объединяющих эмоции с 

более сложными психологическими системами, ко-

торую определил как одну из главных задач науч-

ной психологии. Он одним из первых установил 

тесную связь между интеллектуальной и эмоцио-
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нально-волевой сторонами личности, подчеркивая, 

что именно их совместная работа лежит в основе 

успешной жизнедеятельности. В своих трудах дру-

гой отечественный ученый А.Н. Леонтьев [2] отме-

чал, что нельзя рассматривать мышление в отрыве 

от чувственной деятельности. В. Хеннингом [3], 

сотрудником Центрального института по изучению 

проблем молодежи в Лейпциге, были выделены ви-

ды мотивов учебной деятельности в соответствии с 

ценностными притязаниями, а именно: 

 гражданский мотив как долг; 

 познавательный мотив как притязания на 

овладение новым знанием и навыками; 

 мотив социальной идентификации с 

родителями как притязание на признание со 

стороны родителей своих заслуг в учебе и 

поведении; 

 мотив социальной идентификации с 

учителем как притязание на признание со стороны 

учителя своих высоких достижений в учебе и 

поведении; 

 мотив переживания как притязание на 

способность испытывать особые эмоции, 

связанные с привлекательностью учебного 

материала, его занимательностью и 

многообразием; 

 материальный мотив как притязание на 

некий залог в будущем, создающий базу для 

достойной материальной жизни; 

 мотив значения как притязание на высокий 

социальный престиж среди сверстников. 

Параллельно с этим актуальным стало дистан-

ционное обучение. Эпидемиологическая ситуация 

2020 года показала сложности в организации нетра-

диционного для многих педагогов удаленного взаи-

модействия с учащимися. Это обосновывает воз-

росший спрос на электронные цифровые платфор-

мы для обучения. Были модернизированы и расши-

рены уже существовавшие до этого системы, а так-

же представлены новые, исходя из существующих 

научных разработок в сфере образования и психо-

логии, представляющие хорошо структурирован-

ный, разнообразный и качественный учебный мате-

риал, мотивирующий ребенка на изучение учебных 

предметов по своей выбранной траектории. 

Одной из таких платформ стал «СберКласс» – 

школьная цифровая платформа (ШЦП), анонсиро-

ванная Сбербанком в 2019 году. Согласно положе-

нию основной целью обучения с применением 

ШЦП как важной составляющей в системе непре-

рывного образования является обеспечение до-

ступности качественного и эффективного образо-

вания всеми категориями обучающихся независи-

мо от места их нахождения, состояния здоровья и 

социального положения с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей на основе персона-

лизации процесса образования. Обучение с ис-

пользованием ШЦП является одной из форм орга-

низации обучения, которое составлено в соответ-

ствии с требованиями ФГОС (Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт), ПООП 

(примерные основные образовательные програм-

мы) и позволяет внедрить в процесс персонализи-

рованную модель образования. Главной идей такой 

модели является то, что учащийся выступает субъ-

ектом учебной деятельности. Ему предоставляется 

возможность самостоятельно проектировать соб-

ственную образовательную траекторию, выбирать 

себе учебные цели и задачи, контролировать свое 

время, выбирать задания и их уровень сложности, 

способы их решения. В персонализированной мо-

дели используется шкала учебных целей – струк-

турированный по уровням ожидаемый результат: 

1.0 – начальный уровень заинтересованности 

(принципиальной готовности) к изучению модуля. 

2.0 – первый уровень: уровень простейшего 

понимания, не механическая репродукция; дей-

ствия по образцу, непосредственное применение 

формул и алгоритмов; отдельные элементы слож-

ного действия (например, на 3.0 играть в баскет-

бол, на 2.0 – подача определенным типом, ведение 

мяча и проч.). 

3.0 – второй уровень: целевое умение, на ко-

торое направлено содержание модуля; анализ и 

понимание, которое можно применить к разным 

примерам и обстоятельства; синтез нескольких 

простых элементов. 

4.0– третий уровень: исследование, проекти-

рование, перенос знаний и умений в другой пред-

мет или дисциплинарную область, синтетическое 

(охватывает разные темы одного предмета) или 

междисциплинарное умение, применение знаний в 

практических ситуациях.  

Учащийся может выбрать свою форму рабо-

ты: индивидуально, в парах или в группе, а также 

материалы, которые необходимы для решения 

учебной задачи: документы, иллюстрации, ви-

деофрагменты и др. Подобная модель создает 

условия для индивидуализации воспитания и раз-

вития, для реализации потенциала личности. Со-

здатели платформы подчеркивают, что платформа 

– это инструмент в реализации персонализирован-

ной модели образования, она не может заменить 

учителя. Учитель выступает в качестве навигатора, 

помощника в случае необходимости для учащихся. 

Безусловным плюсом платформы является подход 

к обучению и поддержке именно преподавателей. 

Прежде чем начать использование платформы 

необходимо пройти курс подготовки, где специа-

листы сервиса подробно разбирают специфику 

работы, отвечают на возникающие вопросы и ока-

зывают методическую помощь.  

Анализируя платформу, можно выделить сле-

дующие особенности:  

1. Структурирование материала вокруг 

больших идей (ключевых, базовых понятий) по 

каждому предмету – модулей. Трудоемкость 

модуля составляет от 3 до 24 астрономических 
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часов (45 минут урока и на каждый урок 15 минут 

домашнего задания). Эта цифра не является 

окончательной и может изменяться педагогом в 

зависимости от возможностей конкретного класса. 

Трудоемкость междисциплинарных модулей не 

менее 8 часов. В структуре модуля выделяют 

следующие компоненты: 

 шкалы учебных целей (уровни 2.0, 3.0, 4.0); 

 ведущие («большие») идеи — 

фундаментальное ядро содержания модуля; 

 ключевые понятия; 

 задачи для учащихся, включая 

проблемные вопросы, которые будут решены в 

процессе освоения модуля (в выполнении задач, 

дискуссиях, решении кейсов и пр.); модули 

содержат избыточное количество задач, т. е. 

ученик имеет возможность выбрать их одно или 

несколько из широкого «веера»; 

 примерный тематический план 

(ориентировочный, гибкий); 

 формы организации образовательного 

процесса; 

 способы оценки и самооценки, формы 

итогового контроля; 

 ресурсное обеспечение модуля. 

2. Возможность создания персонального 

плана совместно с учеником; 

3. Возможность настройки каждого модуля в 

соответствии с возможностями отдельных учеников; 

4. Выбор тех или иных задач самим учеником 

на определённом этапе прохождения модуля; 

5. Возможность создания собственного 

модуля учителем; 

6. Возможность использования игровых 

элементов для мотивации учащихся; 

7. Постоянный мониторинг достижений 

каждого ученика по отдельным предметам и в целом. 

На возможностях мотивации стоит остано-

виться подробнее. На платформе мотивационному 

блоку уделяется особое внимание, что является 

несомненным плюсом как при работе с заинтере-

сованными, одаренными детьми для поддержания 

и углубления предметного интереса, так и для ака-

демически неуспевающих, поскольку дает воз-

можность в своем темпе познакомиться с наиболее 

интересными аспектами темы. В качестве мотиви-

рующего блока платформа предлагает разные типы 

заданий: как проблемные, неоднозначные вопросы, 

так и игровые формы (тотализаторы), видеофраг-

менты для анализа, иллюстративный материал, в 

том числе юмористический, популярный среди 

учащихся (мемы). Каждый мотивационный блок 

плавно переходит в блок усвоения новых знаний. 

Основной акцент в предложенных заданиях 

сделан на организацию работы в парах и в группах. 

Такая форма работы предполагает формирование 

самообучающегося сообщества с постепенной пе-

редачей ответственности от учителя к ученикам. 

Педагог помогает детям осмыслить цели посеще-

ния школы, выяснить соотнесение с личными ин-

тересами и целями. Развитие учебной самостоя-

тельности становится основной задачей педагога. 

Конечно, это не происходит сразу. Требуется вре-

мя для перестройки учебной деятельности. Снача-

ла происходит сокращение доли фронтального 

обучения и наполнение учебными задачами, ори-

ентированными на работе в парах, группе. Потом 

детям предоставляется право влиять не только на 

свою образовательную траекторию, но и на жизнь 

в классе и в школе. Без внедрения культуры персо-

нализированного обучения организация такого 

процесса обучения невозможна. Групповые формы 

работы, вариативность выбора заданий, распреде-

ление заданий по уровням целей позволяют быть 

успешным каждому ученику, соперничать с самим 

собой, ведь платформа позволяет проверить вы-

полнение задания каждым учеником, оценить весь 

спектр индивидуальных достижений, в том числе и 

развитие гибких навыков. Разнообразие форм оце-

нивания (автоматическая проверка, самопроверка 

учеником по представленным ключам, взаимопро-

верка школьниками по ключам, например, в парах, 

индивидуальная проверка учителем по рубикато-

ру), сопровождение задания четкими критериями 

оценивания, которые видны ребенку сразу, исклю-

чает субъективность отметки, позволяет ребенку 

двигаться в нужном ему темпе.  

Несмотря на это у платформы есть ряд мину-

сов. Школьная цифровая платформа – это средство 

для качественного внедрения персонализированно-

го обучения в классе. Но как у всех электронных 

средств обучения есть определенные требования к 

техническим устройствам: браузер, качество сети 

Интернет дома, современное программное обеспе-

чение. Использование платформы на уроке ставит 

вопрос обеспечения класса техническими сред-

ствами, имеющими доступ к сети Интернет, и ор-

ганизации учебного пространства, предлагающего 

выбор своего способа изучения темы: работа в 

группе, в парах, индивидуально. Особое внимание 

придется уделить работе с родителями и выработке 

общего видения с ними организации учебного 

процесса в школе и дома. Следует сказать и о том, 

что любая платформа не будет работать без учите-

ля, его умения ввести в тему, организовать и со-

провождать процесс, давать качественную обрат-

ную связь. Для такой модели обучения нужен учи-

тель, который не боится изменить привычную ме-

тодику обучения, который готов стать партнером 

для своих учеников. 
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