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школы с использованием инструментов распределённой разработки 

приложений.  
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The article is devoted to the problem of studying the possibilities of social 

media use to support and stimulate the educational activity of young people in the 

electronic environment. The authors consider the conditions for the training of 

future specialists in the field of education for a new way of pedagogical activity in 

the context of the digital economy and the developing knowledge society. This is the 

core problem of the research project “Social Media in the Educational Practice”, 

implemented by the team of authors from the Chair of Methods of Information and 

Technological Education of the Herzen University. 

  

Сегодня актуальна проблема, связанная с поиском путей поддержки и 

стимулирования образовательной активности молодежи в электронной 

среде. Особое внимание уделяется вопросам постоянно возрастающего 
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влияния электронного пространства на образовательную активность 

современной молодежи: расширение поля поиска информации 

(информационных запросов) на основе информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), активное использование социальных 

сервисов web 2.0, автоматизация, алгоритмизация коммуникационной 

деятельности на основе Интернет-сервисов, трансформирование языка, новые 

аспекты психологических взаимодействий в расширенном хронотопе, 

трансформирование коммуникационных процессов [16]. Кроме того, ряд 

исследований связан с описанием психологических, психофизиологических, 

личностных рисков погружения в электронную среду и, в частности, 

социальных медиа [15]. 

С целью детального изучения возможностей применения социальных 

медиа для поддержки и стимулирования образовательной активности 

молодежи в электронной среде коллективом авторов кафедры методики 

информационного и технологического образования реализуется научно-

исследовательский проект «Социальные медиа в образовательной практике». 

Актуальность проекта связана с необходимостью реализации новых 

образовательных стратегий в информационном обществе, обществе знаний, в 

условиях становления шестого технологического уклада. Трудами 

выдающегося отечественного экономиста Н.Д. Кондратьева было 

сформулировано понятие цикличности в экономике [11]. Эта теория получила 

дальнейшее развитие в работах академиков Д. С. Львова и С. Ю. Глазьева под 

современным названием «Технологический уклад» [13]. Технологический 

уклад (волна) – совокупность технологий, характерных для определенного 

уровня развития производства; в связи с научным и технико-технологическим 

прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, 

прогрессивным. В настоящее время различают шесть технологических 

укладов. Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием 

робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной 

биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного 

интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных 

высокоскоростных транспортных систем [7].  

Изменится содержание мира, его восприятие, а с точки зрения 

исследователя Вздоровой Л.П., основой коренных изменений жизни выступит 

– изменение процесса познания и представление о знании как таковом, 

именно последнее будет играть ведущую роль, заключенную в своей 

неизбежной конвергенции [8]. 

Изучение особенностей образовательной активности молодежи в 

социальных медиа позволит определить психолого-педагогические условия 

адекватной адаптации молодежи, создания и развития электронной среды 

современного образования, отвечающей новым образовательным запросам 

молодежи, ориентированной на формирование профессиональных 

компетенций будущего специалиста, который будет работать в условиях 

цифровой экономики. 
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Информационные системы и технологии, в частности социальные медиа 

как один из наиболее активно развивающихся феноменов, преобразуют среду 

обитания современного человека, изменяют условия жизнедеятельности, 

профессиональной и социальной деятельности, запускают новый ход 

информационных и коммуникационных процессов. Под воздействием 

социальных медиа происходит смена технологических укладов производства, 

развивается цифровая экономика, формируется новый запрос рынка труда. 

Изменяя среду обитания, социальные медиа оказывают влияния на 

современного человека. В большей степени этому подвержены новые 

поколения, активно взаимодействующие с электронной средой [5]. Развитие 

современной молодежи происходит в условиях интенсификации влияний 

электронной среды и технологий [4], имеющих как позитивные, так и 

негативные последствия. В первую очередь, взрослых волнуют негативные 

влияния электронных потоков на физическое и психическое здоровье 

ребенка, подростка, вызывающие компьютерные аддикции [14] и проявления 

агрессивного поведения как стереотипа решения проблем в компьютерных 

играх [12; 18]. В то же время, социологи отмечают формирование нового 

информационного и коммуникационного запроса молодежи в электронной 

среде взаимодействий. В образовательной практике важно осознать, что 

происходит изменение процесса социализации. Информационные 

технологии, электронная среда, мобильная связь, доступ к образовательной 

информации, с одной стороны открывают новые возможности развития 

личности, с другой - сопровождаются появлением новых рисков, которые 

необходимо учитывать и предупреждать.  

Система образования своевременно реагирует на возрастание роли и 

значимости информационных технологий в жизни общества. В России это 

отражается в законе «Об образовании» (2012) [19] и в государственной 

программе «Информационное общество 2011-2020») [9]. В Европе документ 

«Europe 2020 Strategy» декларирует множество возможностей, 

открывающихся в эпоху цифровых технологий для создания новых 

образовательных сценариев и стратегий [1]. В ежегодном отчете Horizon 

подчеркивается, что образование нуждается в большей адаптации к 

цифровым технологиям [2]. Учреждения образования повсеместно 

оснащаются компьютерной техникой, расширяется доступ в Интернет, 

осуществляется повышение квалификации преподавателей в области ИКТ, 

что приводит к расширению новых форм и методов деятельности 

(электронное обучение, дистанционные технологии). Однако, учитывая 

динамику развития информационных технологий и их влияний на общество, 

необходимо вводить опережение в этот процесс. Одним из таких направлений 

является использование образовательных возможностей социальных медиа. 

Это, во-первых, сетевые образовательные проекты, например, Википедия, 

Летописи [17]. Во-вторых, использование научных электронных сетей, 

например, ResearchGate - динамично развивающаяся академическая 

социальная сеть. В-третьих, инновационные учителя, обменивающиеся 

опытом в социальных сетях: например, участники конференции 
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«Информационные технологии для Новой школы» (Санкт-Петербург) для 

обмена опытом взаимодействуют на сетевых площадках (YouTube, Google+). 

В-четвертых, применение технологий извлечения данных из ресурсов 

социальных медиа, создаваемых обучающимися, для анализа их 

образовательных взаимодействий, интересов, предпочтений [3]. Социальные 

медиа активно применяются для образовательной коллаборации [6] (Top 100 

ICT tools - http://c4lpt.co.uk/top100tools/). В образовательных практиках 

применяются и масс коммуникационные приемы, например, цифровое 

повествование - digital storytelling [10].  

Таким образом, необходима систематизация уже накопленного опыта, а 

также внедрение новейших разработок в образовательные практики с целью 

подготовки будущих специалистов к новому укладу педагогической 

деятельности. Сегодня уже есть практические примеры подготовки 

специалистов применением передовых тенденций, реализованных в 

электронных образовательных средах. Характерными примерами являются 

новые образовательные программы вузов Санкт-Петербурга: 

«Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», «Лазерные и 

аддитивные производственные технологии» (СПбПУ Петра Великого 

«Политех»); «Суперкомпьютерные технологии в междисциплинарных 

исследованиях», «Облачные технологии разработки и сопровождения 

образовательных программ с применением инновационных решений» 

(Университет ИТМО); «Автоматизация научных исследований», 

«Информационная бизнес-аналитика» (СПбГУ); «Психология в 

информационных системах», «Педагогика дистанционного образовательного 

взаимодействия» (РГПУ им. А.И. Герцена).  

Проект «Социальные медиа в образовательной практике» ориентирован, 

прежде всего, на магистрантов направления «Педагогическое образование», 

которым предстоит овладеть современными подходами к применению 

технологий социальных медиа в своей профессиональной деятельности. Ведь 

в число компетенций, которыми должен обладать выпускник магистратуры 

входит ряд компетенций, которые непосредственно связаны с условиями 

современного цифрового пространства, когда нужно действовать в условиях 

неопределенности, гибко реагировать на изменяющиеся условия 

деятельности, а также осознавать риски цифровой среды и готовить 

обучающихся к их преодолению. Например, это такие компетенции, как: ОК-

2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; ПК-20 – готовность к 

использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-

просветительских задач и др. С этой целью планируется разработка 

электронного курса как прототипа электронной образовательной среды для 

магистрантов, направленной на овладение современными подходами к 

применению технологий социальных медиа в образовательной практике.  

Результаты исследования могут быть использованы в образовательной 

практике, в практике повышения квалификации педагогов и психологов в 
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области применения социальных медиа для решения профессиональных 

задач. 
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The applying of case study approach and IT in Maths lessons as one of the 

ways to overcome the problem of "mosaic thinking" of students. 
 

Summary. These days "mosaic thinking" is one of the main problems of 

students. This article describes the characteristics and peculiarities in their 

behaviour and describes one of the ways to solve this problem, i.e. applying case 

studies approach and IT in teaching Mathematics at school. 
 

«Клиповое мышление» – это поверхностный процесс восприятия, на 

основе которого строится деятельность центральной нервной системы 

школьника, позволяющий давать быструю ответную реакцию на 

стремительно изменяющуюся обстановку или информацию [1]. Такое 

мышление характерно для современных школьников, которые воспринимают 

мир через короткие яркие образы и послания, например, плакаты, баннеры, 

небольшие заметки и короткие видеоклипы. 

Особенности обучаемых с «клиповым мышление». 

1) испытывают сложности с анализом текста задачи, совершают 

ошибки в построении цепочки логических рассуждений; 

2) преобладает кратковременная память; 
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