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контексте личностно-ориентированного цифрового образовательного пространства. Определены базовые ха-

рактеристики контента и его «знаниевого наполнения» как обучающего ресурса для старшеклассников в 
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Введение© 

В настоящее время идет интенсивный процесс 

цифровизации среднего общего образования и, как 

следствие, развитие личностно-ориентированного 

цифрового образовательного пространства. На сего-

дняшний день личностно-ориентированное цифровое 

образовательное пространство продолжает эволюци-

онировать, что неизбежно ведет к новому уровню 

осознания роли образования в жизни человека и об-

щества. И в числе главных параметров (векторов), 

влияющих на осознания роли образования на стар-

ших школьников ученые считают: 

– интеграцию цифровых технологий в образова-

тельный процесс; 

– персонализацию образовательного опыта; 
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– использование цифровых технологий для под-

держки взаимодействия между учениками, учите-

лями и родителями, обмен знаниями и опытом в ре-

жиме реального времени; 

– аналитика и мониторинг образовательного про-

цесса; 

– развитие цифровой грамотности; 

– открытые образовательные ресурсы (OER); 

– применение смешанных форматов обучения (он-

лайн и офлайн); 

– новые форматы оценки знаний; 

– повышение педагогического присутствия в Ин-

тернете и включение педагогов в системноеиспользо-

вание средств информатизации для организации обу-

чения.  

Целью данной статьи является исследование про-

граммно-содержательного наполнения процесса обу-
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чения в контексте личностно-ориентированного циф-

рового образовательного пространства, влияющегона 

осознание старшеклассниками роли образования в 

их жизненных предпочтениях. Мы также рассматри-

ваем содержательное наполнение обучения с точки 

зрения конструктивного воздействия на повседнев-

ные практики старших школьников. 

Методологической основой исследования были: 

методологии персонализации учебного процесса, 

личностно-ориентированный подход, деятельностно-

личностный подход, а также подходы системный и 

аксиологический.  

Ведущими методами выступили: анализ и систе-

матизация исследований по указанной ̆ теме, а также 

методы конкретизации, сравнения, обобщения и ме-

тодика Диаграммы Исикавы. 

Результаты. 

В педагогических исследованиях научный дис-

курс понятия «образовательное пространство» доста-

точно обширен. Оно трактуется и как «педагогиче-

ская реальность» (О. В. Леонова), и как синоним 

«специально организованной образовательной 

среды» (Е.П. Белозерцев, В. А. Сластёнин, Е. Н. Ши-

янов), и как «целостная интегративная единица со-

циума» (А.В. Шумакова) [8; 9; 14]. Образовательное 

пространство нередко понимается и как результат 

конструктивной̆ деятельности, и в этом смысле дан-

ная трактовка нам наиболее приемлема.  

Что касается понятия «цифровое образовательное 

пространство», тооно рассматривается в исследова-

ниях как совокупность ресурсов, инструментов, тех-

нологий и практик, которые используют цифровые 

средства для организации образовательного про-

цесса. Данная трактовка включает в себя следующие 

ключевые аспекты: цифровые ресурсы, информаци-

онные технологии и инструменты, Онлайн-среду вза-

имодействия,платформы и системы, позволяющие 

учащимся и преподавателям взаимодействовать в 

виртуальном пространстве, обмениваться знаниями, 

задавать вопросы и получать обратную связь, сред-

ства адаптивного и персонализированного обучения, 

средства коммуникации и сотрудничества,средства 

культуры цифровой грамотности – т. е. умения и 

навыки, необходимые для эффективного использова-

ния цифровых технологий, критического анализа 

информации и безопасного поведения в сети. 

Таким образом, цифровое образовательное про-

странство является комплексной и динамичной си-

стемой, в которой происходит обучение, поддержи-

ваемое цифровыми технологиями и инновациями. 

Оно способствует созданию гибкой и доступной учеб-

ной среды, позволяющей обучающимся успешно 

адаптироваться и к современным вызовам, и к боль-

шим переменам. И такие перемены сегодня оче-

видны: гиперподключенность к Интернету, развитие 

дистанционного образования на основе информаци-

онно-коммуникационных технологий; развитие об-

разовательных платформ; индивидуализация образо-

вательного процесса, использование средств вирту-

альной действительности.  

Вот несколько ключевых статистических данных, 

иллюстрирующих изменения образовательного про-

странства в российских школах в цифровом контексте:  

По данным Федеральной службы государствен-

ной статистики (Росстат), на 2023 год более 95% рос-

сийских школ имели доступ к интернету, и практи-

чески все школы обеспечены компьютерной техни-

кой. В 2022 году более 80% общеобразовательных 

учреждений начали использовать цифровые образо-

вательные ресурсы, многие из которых предлагают 

интерактивные и мультимедийные форматы обуче-

ния [10].  

По данным Министерства просвещения РФ, в 

2023 году более 40% школ активно использовали 

платформу «Российская электронная школа» (РЭШ), 

которая предоставляет доступ к образовательным ре-

сурсам и методическим материалам. В рамках феде-

ральной программы «Цифровая экономика» в 2023 

году было запланировано выделение 6 миллиардов 

рублей на развитие цифровых технологий в образо-

вании, включая обучение педагогов и внедрение об-

разовательных технологий. В соответствии с дан-

ными Всероссийского конкурса «Цифровые школы», 

около 80% учащихся заявили о своей уверенности в 

использовании цифровых инструментов для обуче-

ния, при этом 65% педагогов отметили необходи-

мость повышения уровня цифровой грамотности как 

учащихся, так и самих себя. По данным опроса НИУ 

ВШЭ, к 2022 году около 70% школьников использо-

вали мобильные устройства для доступа к учебным 

материалам и онлайн-урокам [2; 3].  

Эти данные подчеркивают активное внедрение 

цифровых технологий в образовательный процесс в 

российских школах. Но этот процесс имеет и нега-

тивные последствия. Статистика демонстрирует, что 

около 40% учащихся испытывают стресс из-за учеб-

ных нагрузок, что делает важным внедрение про-

грамм поддержки ментального здоровья. Отмечено 

также, что в школах таких программ практически 

нет. Более того, ожидания со стороны родителей и 

общества относительно успеха в учебе создают допол-

нительное давление на учащихся, что опять приво-

дит к стрессу и тревожности.Таким образом, можно 

констатировать, что образовательная среда, которая 

сегодня трактуется как личностно-центрированное 

цифровое образовательное пространство повседнев-

ности, существенно влияет на старшеклассников как 

в позитивном отношении, так и в отношении нега-

тивных тенденций.  

Нами по методике Диаграммы Исикавытак же 

исследованы причинно-следственные взаимозависи-

мости между различными факторами, влияющими 

на повседневные практики обучения в условиях лич-

ностно-центрированного цифрового образователь-

ного пространства. Данная методика позволила 

структурировать и систематизировать показатели, 

выделив ключевой фактор, который, по нашему мне-

нию, оказывают наибольшее влияние на конечный 

результат. И таким фактором, по нашему мнению, 

является содержание обучения. Мы выяснили, что 

несмотря на очевидные тенденции цифровизации об-

разования и бесконечные корректировки, содержа-

ния обучения старших школьников, зафиксирован-

ное во ФГОСе м ФОПах, не отвечает сегодня на эк-

зистенциальные вызовы, риски и манипулятивные 

воздействия, свойственные повседневной реально-
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сти. На сегодня отсутствует конвергенция содержа-

ния обучения с условиями цифровизации повседнев-

ных образовательных практик. Это приводит к не-

скольким проблемам. Во-первых, учащиеся могут не 

получить знания и умения, которые актуальны в со-

временном цифровом мире, что снижает их конку-

рентоспособность на рынке труда и ограничивает 

возможности для дальнейшего образования. Во-вто-

рых, отсутствуетадаптированный образовательный 

контент и методы его трансляциив условияхцифро-

вых реалий. Всё этоприводит к снижению интереса 

и мотивации у учащихся, которые уже умеют ис-

пользовать и привыкли к более интерактивным и 

технологическим средам. И, наконец, это осложняет 

работу педагогов, которым приходится компенсиро-

вать разрыв между устаревшими методами препода-

вания и современными цифровыми потребностями 

учащихся.  

Поэтому,важным являетсяразработка такого со-

держания обучения, которое поможет реализовать 

внедрения гибких и адаптивных образовательных 

стратегий, что, в свою очередь, позволит обеспечить 

функционирование личностно-центрированного об-

разовательного пространства в новых реалиях. 

В трудах многих отечественных и зарубежных 

ученых и педагогов (В. Давыдов, Л. Выготский,  

А. Леонтьев, Д. Эльконин, Д. Брунер, Б. Блум,  

Д. Аусубель и др.) обоснованы концепции разработок 

содержания обучения. В данных концепциях ключе-

вой доминантойсодержания является направлен-

ность материала на формирование знаний, навыков 

и компетенций что, собственно, и зафиксировано во 

всех нормативных документах (ФГОС, ФОП и др.). 

Но переосмысления значимости и насыщенности со-

держания обучения, которое сегодня представлено в 

контексте деятельностно-личностного подхода,тре-

бует и иной методологии: методологии персонализа-

ции учебного процесса. Это методология не нова, 

персонализация в психолого-педагогических иссле-

дованиях трактуется и как процесс, и как способ, и 

как сценарий, и как принцип обучения (А. Г. Асмо-

лов, А.В. Петровский, В.А. Петровский, А. Б. Ор-

лова, Е. И. Казакова и др.), но с учетом практики 

личностно-центрированного цифрового образова-

тельного пространства она становится не просто свое-

временной, ноактуальной и необходимой, поскольку 

отражает изменения к требованиям какк содержа-

нию, так и к технологическому обеспечениюсовре-

менного образовательного пространства. 

Это обусловлено несколькими факторами: 

1. Интеграция с реальными потребностями: Лич-

ностно-центрированный подход учитывает индиви-

дуальные интересы и потребности учеников, что де-

лает образование более значимым и релевантным для 

их личной и профессиональной жизни. 

2. Развитие навыков XXI века: Цифровое образо-

вательное пространство акцентирует внимание на 

развитии критического мышления, креативности, 

коммуникационных и коллаборационных навыков, 

которые становятся ключевыми для успешной карь-

еры в современном мире. 

3. Адаптивность и гибкость: Персонализирован-

ные образовательные пути позволяют старшекласс-

никам адаптировать обучение под свои темпы и 

стили восприятия, что повышает их мотивацию и во-

влеченность. 

4. Доступ к разнообразным ресурсам: Цифровиза-

ция образования предоставляет доступ к широкому 

спектру образовательных ресурсов и возможностей 

для саморазвития, что помогает учащимся лучше 

ориентироваться в своих образовательных и карьер-

ных предпочтениях. 

5. Фокус на самоорганизации и самостоятельно-

сти: Личностно-центрированный подход способ-

ствует развитию у старшеклассников навыков само-

организации и ответственности за своё обучение, что 

является важным условием для дальнейшей успеш-

ной жизни. 

6. Магнит привлечения к обучению: Личностно-

центрированные практики, основанные на техноло-

гических новшествах, могут вызывать интерес и 

увлеченность у учеников, что способствует их внут-

ренней мотивации и стремлению к знаниям. 

7. Социальная значимость и взаимосвязь: Созда-

ние сетевых сообществ и платформ для сотрудниче-

ства позволяет старшеклассникам осознавать важ-

ность взаимодействия и обмена опытом, что допол-

няет их образовательный путь. 

Таким образом, личностно-центрированное циф-

ровое образовательное пространство, основываясь на 

методологии персонализации учебного процесса, яв-

ляется основой для формирования содержания обу-

чения старшеклассниками как ключевого фактора 

их будущего успеха и удовлетворенности жизнью. 

Оно помогает создать благоприятные условия для ка-

чественного и значимого обучения, соответствую-

щего запросам каждого молодого человека и совре-

менного общества. 

В целом, переход к методологии, основанной на 

идеи персонализации, становится не просто трендом, 

а необходимостьюдля разработки более качествен-

ного, доступного и эффективного содержания обуче-

ния, которое будет удовлетворять потребности какв-

сех, так и каждого ученика.  

Мы также выяснили, что один из важных вопро-

сов, вытекающий из актуальности переработки со-

держания в методологии персонифицированного обу-

чения для старшеклассников является вопрос: какой 

«знаниевый базис» следует сегодня закладывать в 

содержание программ обучения, чтобы обеспечить 

обретение учащимися субъективных форм духовного 

и нравственного бытия, качественных изменений в 

личностных характеристиках, в миросозерцании и 

деятельности средствами цифровизации образова-

ния.  

Но, прежде чем разобраться в «знаниевом ба-

зисе», т. е. в содержательном наполнении обучения, 

мы, в контексте нашего исследования, попытались 

определиться с понятием «контент» и его назначе-

нием для современного личностно-центрированного 

цифрового образовательного пространства. 

Понятие «контент» и его характеристики сегодня 

исследуются в ряде научных работ. (Ю.С. Бранов-

ский, В.В. Годин, C.Л. Лобачев, С.И. Макаров,  

Ю.Б. Рубин, В.А. Стародубцев, Б.Ю. Щербаков и 

др.). В области исследования содержания образова-

тельного контента можно отметить и таких зарубеж-
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ных авторов как Сюзанну Дюбойс и Уолтера Дой, ко-

торые, изучая специфику школьного урока, разрабо-

тали структуру учебного содержания контента. Уче-

ный Ховард Гарднер – предложил теорию множе-

ственного интеллекта, что также оказало влияние на 

подходы к пониманию образовательного контента 

[6]. 

Таким образом, по результатам исследование об-

разовательных характеристик контента мы пришли 

к выводу о том, что контент – это комплекс содер-

жательных материалов, лендингов и образователь-

ных ресурсов, разработанныхи представленных с це-

лью обучения и передачи знаний для использования 

в цифровой образовательной среде. Он может охва-

тывать широкий спектр тем и форматов, включая 

тексты, видео, аудио, интерактивные модули, веби-

нары, онлайн-курсы, подкасты, страницы сайта 

(лентинги), предназначенная для конвертирования 

обучающихся в потенциальных исследователей и 

многое другое. Учитывая все это и требования ГО-

СТа, мы будем придерживаться следующих опреде-

лений: 

– контент есть определенный формат представле-

ния содержания, в том числе и содержания профес-

сиональногообучения; 

– образовательный контент – структурированное 

предметное содержание, используемое в цифровом 

образовательном процессе; 

Приняв за основу понятия «контент» как содер-

жательного формата обучающего ресурса цифрового 

образовательного пространства, мы сочли возмож-

ным выделить его следующие структурные характе-

ристики: функциональное назначение, содержатель-

ное наполнение и технологическое обеспечение.  

Функциональное назначение контента в цифро-

вом образовательном пространстве детерминировано 

следующими дидактическими субстанциальностями: 

интерактивность, коммуникативность, возможность 

представления учебных материалов средствами 

мультимедиа (текст, графика, анимация, аудио, ви-

део), компьютерное моделирование, а также автома-

тизация различных видов учебных работ. Функцио-

нальность гарантирует также «дистанционное обуче-

ние», «виртуальное занятие», «электронный курс», 

«электронный УМК», «электронный образователь-

ный ресурс», «MOOC», автономное обучение, сме-

шанное обучение и совместное обучение в цифровой 

среде.  

Что касается характеристики содержательного 

наполнения контента, то, обладая такими свой-

ствами как упорядоченность, структурированность, 

оперативное обновление и интерактивность, учебный 

материал должен быть представлен с учетом тех ме-

тодических констант, которые обеспечивают целена-

правленное развитие ключевых ЗУНов (компетен-

ций), актуализацию знаний, мотивацию к обучению 

и активное вовлечение учащихся в образовательный 

процесс повседневности. Учет этих констант позво-

ляет адаптировать содержание обучения под нужды 

различных групп обучающихся, предлагая им воз-

можность выбора удобных форматов и темпо-ритмов 

обучения. Благодаря интерактивным элементам и 

регулярному обновлению содержания контента, 

старшеклассники могут получать актуальную ин-

формацию и своевременно пополнять свои знания в 

соответствии с изменяющимися образовательными 

реалиями.  

Что касается технологического обеспечения кон-

тента, то в условиях личностно-центрированного 

цифрового образовательного пространства техноло-

гическим обеспечением содержания образователь-

ного контента могут служить: облачные платформы, 

которые предоставляют доступ к ресурсам и образо-

вательным материалам в любое время и с любого 

устройства; интерактивные образовательные прило-

женияи Российские системы управления обучением, 

способствующие активному обучению и индивиду-

альному подходу, такие как: Учи.ру, Электронная 

школа "Мои достижения", АИС "Сетевой город. Об-

разование", "Сферум", "Система для управления 

учебным процессом" (СУУчП), система ФГИС «Моя 

школа», платформа «Российская электронная 

школа»,Платформа "Академия Мудрости", Фокс-

форд,Образовательная платформа "SkyengПлат-

форма", позволяющие организовать учебный про-

цесс, отслеживать прогресс и управлять контентом. 

Российские системы управления обучением посто-

янно развиваются и адаптируются к современным 

требованиям. Кроме этого, есть еще адаптивные 

Learning-алгоритмы, обеспечивающие персонализи-

рованное обучение, исходя из индивидуальных по-

требностей и уровней подготовки учащихся и ин-

струменты для совместной работы. Выбор подходя-

щей LMS зависит от целей обучения, методических 

подходов и потребностей конкретного образователь-

ного учреждения или учащихся. Эти системы помо-

гут улучшить качество образования и сделать его бо-

лее доступным и удобным для всех участников про-

цесса. 

Для содержательного наполнение контента «зна-

ниевого базиса» в рамках образовательных программ 

для старшеклассников,мы сочли возможным за ос-

нову взять материал, представленный вфедеральном 

проекте "Цифровая образовательная среда" и Наци-

ональном проекте "Образование". 

Нами предложены следующие ключевые ас-

пекты, которые могут быть использованы при разра-

ботке содержания «знаниевого базиса» контента вне-

зависимости от конкретного предмета и с учетом эф-

фективной интеграциисодержательной компоненты 

материалов: 

– цифровая грамотность: материал должен пред-

полагать такое содержание, которое обуславливает 

овладения основными навыками работы с ИТ-техно-

логиями, включая работу с различными программ-

ными пакетами, интернет-ресурсами и базовыми 

концепциями цифровой безопасности;  

– содержание, которое рассчитано на выполнение 

междисциплинарных проектов и на использования 

знания из различных предметных областей с помо-

щью цифрового инструментария;  

– содержание, способствующее развитию крити-

ческого мышления и навыков решения актуальных 

проблем повседневности, в том числе, противостоя-

нию деструктивному воздействия на повседневные 

практики старших школьников; 

– содержание, способствующее развитию комму-

никативных навыков, креативности, умению рабо-

тать в команде и адаптироваться к любым ситуа-

циям.  

Важным включением в содержания обучения 

старшеклассников является STEAM-образованиеи 

SMART-образование.  
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STEAM-образование представлено в содержании 

какинтеграция дисциплин из области науки, тех-

ники, инженерии, искусства и математики, что мо-

жет стимулировать интерес у школьников к физико-

техническому обучению (что сегодня крайне акту-

ально) и помогает развивать аналитическое и твор-

ческое мышление [1].  

SMART-образования представлено в содержании 

как структурированный учебный материал в соответ-

ствии с такими критериям как специфичность, из-

меримость, достижимость, актуальность и времен-

ные рамки [4]. 

Что касается гуманистической направленности 

содержания, то важным, на наш взгляд, также яв-

ляется включение материала по изучению этических 

аспектов использования технологий, чтобы учащи-

еся могли осознанно и ответственно их применять. 

Основными механизмами последовательного про-

движения в наполнении «знаниевого базиса» для об-

разовательной практикистаршеклассников в усло-

виях цифровой повседневности являются дидактиче-

ские, воспитательные и проектно-исследовательские 

треки, где содержание каждого в свою очередь, опре-

деляет тактическую компоненту в обучении старше-

классника. Ниже представлены треки, содержание 

которых детализирует содержаниеключевых аспек-

тов «знаниевого базиса».  

Дидактический трекдолжен содержать: 

– учебный материал по поиску, фильтрации, си-

стематизации, аргументации и использовании ин-

формации; 

– учебный материал по цифровой грамотности: 

взаимодействие с технологиями, использование циф-

ровых устройств и программного обеспечения, обра-

ботка данных, цифровая безопасность и осведомлен-

ность о новых технологиях; 

– учебный материал, обеспечивающий необходи-

мость анализировать, синтезировать и оценивать ин-

формацию; 

– учебный материал, по коллаборации, способ-

ствующий совместной работе и обмену знаниями 

между учащимися, преподавателями и экспертами 

из разных областей; 

– учебный материал, направленный на развитие 

функциональной грамотности обучающихся; 

– учебный материал, ориентированный на сете-

вые форма обучения и индивидуальные образова-

тельные траектории (программы).  

Воспитательный трекдолжен содержать: 

– учебный материал по гражданско-патриотиче-

скому и духовно-нравственному содержанию на ос-

нове историко-культурологического дискурса, исто-

рической памяти и культурного регионального 

наследия,и наследия России; 

– учебный материал по интегративному исполь-

зованию аудио, видео, подкастов, виртуальной и до-

полненной реальности для иллюстрации и углублён-

ного понимания гуманитарных тем в контексте кон-

структивного педагогического воздействия на повсе-

дневные практики;  

– учебный материал по использованию кросс-дис-

циплинарных исследований, которые объединяют 

гуманитарные науки и технологии, например, по 

цифровая гуманитаристики; 

– учебный материал по влиянию на идентич-

ность: открытость к новым идеям и мнениям; поня-

тие «цифрового я» и проблемы конфиденциальности; 

различие между полом и гендером, значимость ген-

дерной социализации в формировании идентично-

сти; вопросы интеграции и ассимиляции; материал 

по кризисам идентичности; материал для изучения 

стратегий справления и адаптации.  

Изучение материала данных стратегий призвано 

помочь старшеклассникам более эффективно справ-

ляться с вызовами и деструктивными информаци-

онно-манипулятивными влияниями на социальное 

время и социальное пространство старших школьни-

ков. В частности, должен быть материал, способству-

ющей формированию позитивного отношения к 

трудностям и стрессовым ситуациям. Включения по-

добного учебного материала учит управлять стрес-

сом, преодолевать трудности и адаптироваться к из-

менениям в жизни.  

Учащимся предлагается материал, помогающий 

им научиться находить в сложностях возможности 

для роста; для избегания зацикливания на негатив-

ных аспектах ситуации через переключение на дру-

гие задачи или увлечения. В программы должен 

быть включен материал по управлению своим време-

нем, планированию задач и устанавливанию приори-

тетов. Все это — важные навыки для успешного обу-

чения и личных предпочтений учащихся. Важно, 

чтобы старшеклассники осознавали своё право на ис-

пользование различных подходов к справлению с 

трудностями и научились выбирать наиболее эффек-

тивные для себя стратегии. 

Деструктивные информационно-манипулятивные 

влияния можно минимизировать, включив в содер-

жание программ материал о возможностях негатив-

ных влияний социальных сетейна самооценку и пси-

хическом здоровье старшеклассников, о технологиях 

распространенияфейковых новостей и пропаганды, о 

способах дискриминации. Важно информировать 

учащихся об анонимности и легкости в распростра-

нении информации для кибербуллинга, который мо-

жет иметь разрушительные последствия для психи-

ческого здоровья старшеклассников. Необходимо 

изучать влияние виртуальной среды, которая может 

поспособствовать формированию идеализированных 

и искаженных представлений о жизни, что создает 

разрыв между реальной и виртуальной идентично-

стью. Необходим учебный материал и по изучению 

влияния на политические взгляды: манипуляции че-

рез социальные сети могут искажать восприятие по-

литических событий, мотивировать поляризацию 

мнений и приводить к дезинформированию.  

Кроме того, при разработке содержания обучения 

в системе гуманитарного знания необходимо вклю-

чать материал, способствующей осознаниюреализа-

ции личностного потенциала в интересах поступа-

тельного развития России. Этот материал необходим 

для понимание культурного наследия, истории и 

традиций России, изучение современных социаль-

ных и политических процессов, а также для форми-

рования навыков межкультурной коммуникации. 

Важно также акцентировать внимание на формиро-

вании ценностей гражданственности, ответственно-

сти и солидарности, что будет способствовать более 

глубокому осознанию роли каждого в обществе и 

значимости личного вклада в общее благо. Такие 

подходы могут стимулировать учашихсяк активному 

участию в жизни страны, укреплению ее позиций на 

мировой арене и личностному росту. Не менее зна-

чимой в данном контексте является учение о «семи 

интеллектах» психолога ГовардаГарднера, который 
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обращает наше внимание на разные возможности ин-

теллекта для творческого и личностного развития 

[6]. В частности, он акцентирует внимание на том, 

что, развивая «Внутриличностный» интеллекте, мы 

учим старшеклассников понимать свой собственный 

внутренний мир, учим понимать собственные чув-

ства, установки и предрассудки, понимать, как 

можно и нужно ориентировать собственное поведе-

ние на обдуманные и осознанные нравственные ре-

шения. В конечном итоге это способствует личност-

ному росту и развитию такого нравственного потен-

циала, который обеспечит понимания старшекласс-

никамиглубокой гуманистической идеи подхода 

«Обучение служением». 

Проектно-исследовательский трек должен содер-

жать:. 

В обучении старшеклассниковинтенсифициру-

ется проектная и исследовательская деятельность, 

которая непременно должна присутствовать, в таких 

предметах как: 

1. Математика: исследовательские задачи и 

проекты по математическому моделированию, стати-

стике и анализу данных; 

2. Физика: экспериментальные проекты, моде-

лирование физических процессов, разработка 

устройств; 

3. Химия: лабораторные исследования, про-

екты по синтезу новых веществ или материалов, изу-

чение химических реакций; 

4. Биология: исследовательские работы по эко-

логии, генетике, биохимии, эпигенетики, геномики, 

протеомики, биобезопасности и др. 

5. Информатика: создание программных про-

ектов, веб-дизайн, разработка приложений, работа с 

большими данными. 

6. География: проекты по изучению географи-

ческих процессов, исследование воздействия на 

окружающую среду, климатические изменения. 

7. История: исследовательские работы по исто-

рическим событиям, анализ источников, проектиро-

вание исторических реконструкций. 

8. Литература: анализ произведений, создание 

авторских текстов, литературоведческие исследова-

ния. 

9. Искусство и музыка: проекты по созданию 

арт-объектов, музыкальные композиции, исследова-

ние культурных явлений. 

10. Обществознание: исследования социальных 

процессов и явлений, социологические опросы, про-

екты по праву и экономике. 

Выводы 

По нашему мнению, обновлениетребований Феде-

ральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС) и содержания Федеральных образова-

тельных программ в контексте методологии персона-

лизации учебного процесса, предложенных содержа-

тельных концептов может оказать конструктивное 

педагогическое воздействие на процесс и результат 

обучения старших школьников в условиях лич-

ностно-ориентированного цифрового образователь-

ного пространстваи значительно обогатить, разнооб-

разить и оптимизировать учебные повседневные 

практики, снизить уровень стресса из-за учебных 

нагрузоку старшеклассников. 
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