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ляция новой учебной информации, однако при создании таких видеороликов важно по-
нимать уровень готовности обучающихся и скорость восприятия информации, что воз-
можно диагностировать через использование соответствующего контролирующего ин-
струментария.  

Таким образом, необходимо отметить, что разработка скринкастов и их активно-
го использование в образовательном процессе будет способствовать визуализации ин-
формации, а значит более качественному ее усвоению. 
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Следует отметить, что настоящее поколение школьников разительно отличается 
от детей, которые обучались в школе лет 15–20 назад. Большинство из этих детей не 
могут обходится без гаджетов, что обуславливает их постоянный контакт с виртуаль-
ным пространством. Школьники и подростки активно осваивают новые технологии, у 
них появляются определенные ценности, которые они готовы отстаивать. Познаватель-
ные процессы меняются под воздействием ускорения темпа жизни, увеличения потока 
информации, роста контактов и социальных ролей. Сейчас многие подростки испыты-
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вают потребность в аффиляции – стремление быть в обществе других людей, общаться. 
Не находя этого в реальной жизни, дети находят интересы и общение в киберпростран-
стве. Причем в интернете дети и подростки часто проявляют себя в активной социаль-
ной роли.  

Цифровизация оказывает влияние на формирование ведущих компетенций у 
старшеклассников как необходимого условия свободы выбора маршрута профессио-
нального самоопределения. Глобализация, динамично развивающиеся ИКТ, новые со-
циальные практики и новые запросы потребителей привели к исчезновению одних и 
появлению других профессий, связанных с цифровой средой [5]. 

Цифровая трансформация образования на основе применения современных тех-
нологий нацелена на достижение образовательных результатов путем перехода к пер-
сонализированному образованию, образовательному процессу, ориентированному на 
результат, дающему возможность развития у обучающихся социальных навыков, удо-
влетворения их образовательных интересов посредством индивидуальных образова-
тельных программ. 

Отечественный ученый-практик А.В. Шуталева отмечает, что самоопределение 
индивида в процессе особого отношения его к самому себе, там где это понимается как 
единство личности и индивидуальности, а единство в свою очередь есть результат ин-
теграции ценностно-смысловой сферы человека. 

Психологические особенности детей поколения Z (родившихся с 2001 года) со-
стоят в том, что их общение, выстраивание личных отношений реализуется в основном 
посредством социальных сетей. Это не интернет зависимость, а новая форма социали-
зации, обусловленная новой социальной ситуацией развития общества. 

Сегодняшняя ситуация такова, что можно говорить об агрессивности информа-
ционной среды, в условиях которой современный подросток не имеет возможности ви-
деть верные культурные контексты времени. Возникает опасность принятия эрзац-
культуры  и искусства за настоящую культуру. Зачастую юный человек не понимает 
разницы между настоящим объектом искусства и пустышкой. Агрессивная информа-
ционная среда воздействуя на формирующуюся личность способна не только исказить 
восприятие классических человеческих ценностей, но и вообще подменить их чуждыми 
и вредными понятиями и представлениями. Здесь можно говорить о токсичности ин-
формационной среды, которая воздействует на личность. 

С одной стороны, образовательная организация – это среда значимая в социаль-
но-культурном развитии человека, а, с другой, цифровизация образовательной среды 
расширяет границы возможностей, коммуникаций обучающихся, что изменяет соци-
альную ситуацию, трансформирует мотивационно-ценностную сферу, влияет на лич-
ностное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Говоря о воспитании учащихся в век цифровых технологий, необходимо учиты-
вать их готовность встрече с цифровыми устройствами. Ребенка можно считать дей-
ствительно готовым к жизни в информационном мире в том случае, когда у него по-
явились его собственные вопросы, цели, тяга к познанию. Ребенку необходимо созреть 
и быть готовым к общению с ровесниками посредством цифровых технологий. Это 
происходит тогда, когда сформированы отношения с родителями, сформирована спо-
собность оставаться собой при общении с ровесниками. 

Следовательно, общение с искусством, художественное образование, как часть 
эстетического, в этом процессе формирования ценностного отношения к окружающему 
миру и тому, что в нем и с ним происходит, играет очень важную роль. Учитывая вы-
шеизложенное, мы обращаем внимание на то, что направленность личности на творче-
скую деятельность является одним из основных элементов формирования эстетической 
позиции, которая действует как побудительная сила в процессе развития личности.  

В современных искусствоведческих исследованиях широко используется термин 
«эстетическая позиция». Под этим понимается сложившаяся система творческих мето-
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дов и взглядов состоявшегося художника. Если говорить о применении данного терми-
на применительно к школьному возрасту, то следует обратить внимание на работы 
А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, где изучается формирование эстетического от-
ношения к действительности на основе литературной деятельности школьников сред-
них классов. Также эту тему поднимают в своих исследованиях Н.П. Петрова, 
В.М. Кардашов и др. 

Понятие «позиция» в интересующем нас аспекте раскрывает в своем пособии 
Г. С. Абрамова. Она выявляет определенный ряд понятия «позиция» и выстраивает его 
по следующей схеме «позиция или точка зрения, угол зрения, система отсчета, пережи-
вание своего места, обозначение своей индивидуальности, или начало». Автор объяс-
няет с разных позиций проявление психической реальности, так например, «рефлек-
сивная позиция осуществляется по отношению к наличным в сознании качествам, лич-
ностная позиция предполагает отношение к собственному бытию в целом, тогда как 
трансцендентная позиция означает выход человеческого бытия за пределы самого се-
бя» [1, с. 230]. 

Несмотря на существующие различия в определении понятия, эстетическая по-
зиция большинством авторов понимается как некая реализация внутреннего состояния, 
вызванного особым отношением к явлениям действительности, в творческой художе-
ственной деятельности. Эстетическая позиция личности проявляется через систему 
ценностных отношений. Эти отношения проявляются в том, что учащийся способен 
оценивать события окружающей жизни с позиции прекрасного, что характеризует его 
как личность имеющую эстетический вкус. Мы можем предположить, что оценка со-
бытий окружающей действительности как прекрасных или безобразных осуществляет-
ся через восприятие гармонического в них, ведь гармония определяется как «соразмер-
ность и упорядоченность частного и целого, единство многообразия, согласованность 
формы и содержания объекта» [6, с. 358]. 

Н.Б. Крылова отмечает, что культуросообразное воспитание должно основы-
ваться не на отвлеченных понятиях о культуре, а должно быть нацелено на организа-
цию полноценной среды культурного саморазвития ребёнка, где главную роль начина-
ет играть его культурное самоопределение [2, с. 67]. 

Эстетическая позиция объясняется учеными как сложное личностное образова-
ние, отношение творческой личности к жизненным явлениям. Достигается это практи-
ческим опытом изучения объектов культуры от начального уровня до творчески рабо-
тающей личности. «Возможно, – отмечает А. А. Мелик-Пашаев, – в таких случаях це-
лесообразно говорить об «эстетической позиции личности», в отличие от ЭО (эстетиче-
ского отношения) к миру, которое должен развить в себе каждый человек» [3, с. 127].  

Способность откликаться на прекрасное – это не только показатель уровня раз-
вития школьника, но стимул для развития творческих способностей. Чуткость к явле-
ниям прекрасного определяет и то, как школьник относится к своим сверстниками, 
близкими, друзьями. Важно создать такие условия эстетического развития, когда инту-
итивное чувствование и понимание прекрасного переходит со временем в осознанное 
отношение к прекрасному в искусстве и жизни. 

Современное цифровое пространство расширяет возможности обучающихся и в 
сравнении с книгой является более активным собеседником. При этом личность учите-
ля, безусловно, останется стержневой направляющей в обучении. Цифровизация обра-
зовательной среды с неизбежностью влечет за собой обновление целей обучения с уче-
том запросов цифровой экономики на формирование у обучающихся универсальных 
компетентностей как навыков XXI в., потребности в специалистах креативных и кри-
тически мыслящих, владеющих цифровой грамотностью, способами эффективного со-
трудничества. 

В условиях цифровизации меняются и позиции обучающегося, появляются воз-
можности самому управлять собственным образованием, проектируя индивидуальную 
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вариативную образовательную программу с включением ресурсов виртуальной образо-
вательной среды. Учитель в роли тьютора, наставника, используя сервисы и цифровой 
контент, имеет возможность оказывать мобильную помощь обучающимся, консульти-
ровать, организовывать индивидуальную работу, решая проблему согласования личных 
планов обучаемого с достижением требуемых образовательных результатов. 

Цифровая трансформация образования связана с кардинальным изменением пе-
дагогических практик, обновлением и совершенствованием учебного процесса. Как 
следствие, цифровизация образовательной среды, понимание особенностей социализа-
ции обучающихся предполагает изменения целей, содержания и ожидаемых результа-
тов на этапе среднего общего образования. 

Таким образом, цифровые технологии, при всех их рисках и недостатках в обра-
зовательной среде, рассматриваются как перспективные, имеющие много преимуществ 
в процессе решения задач самоопределения старшеклассников. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

ПО ХИМИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

FEATURES OF ORGANIZATION THE LABORATORY PRACTICE 

ON CHEMISTRY IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 

Аннотация. В статье подробно описан ряд наиболее эффективных подходов к реализа-
ции лабораторного практикума по химии в условиях образовательного кластера «школа – вуз – 
предприятие».  

Abstract. The article describes in detail a row of the most effective approaches to the imple-
mentation of a laboratory chemistry workshop in the educational cluster "school - university - enter-
prise". 
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Государственная политика в области образования в последние несколько лет це-
ленаправленно следует курсу консолидации возможностей представителей науки, обра-
зования и бизнеса для подготовки высококвалифицированных специалистов [5]. Одним 


