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К читателю
Уважаемый читатель, последние годы в учреждениях дополнительного образования 

детей активно развиваются объединения социально-педагогической направленности, 
ориентированные на корректировку и развитие психологических свойств личности, ком-
муникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских ка-
честв, организацию социализирующего досуга детей и подростков. 

Стиль и методы работы учреждений дополнительного образования детей, как прави-
ло, максимально учитывают условия изменяющегося социума, особенно в последнее вре-
мя, когда Россия и весь мир проходят серьезное испытание пандемией. В этой ситуации 
внедрение более эффективных моделей и программ социально-педагогический направ-
ленности. Эти программы призваны обеспечить создание благоприятных условий для 
социального творчества через многообразие форм деятельности, позволяющих обучаю-
щимся осознать себя как самостоятельную и ответственную личность, самоутвердиться в 
процессе реальной деятельности и взаимодействия с различными категориями граждан и 
общественными объединениями, развить интересы и способности в изменяющихся соци-
ально-экономических условиях. При этом важно обеспечивать гармонизацию интересов 
общества и интересов каждой личности. 

Социально-педагогическое направление образования актуально еще и потому, что сей-
час на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 
универсально в зависимости от обстоятельств, владеющей культурой социальной и про-
фессиональной коммуникации, опираясь на универсальные ключевые социальные компе-
тенции.

А педагогам системы дополнительного образования детей необходимо постоянно со-
вершенствовать свои профессиональные компетенции и осваивать новые в области ре-
ализации социально-педагогической направленности в рамках имеющейся квалифика-
ции. Это означает, что следует обновлять содержание и методики реализации программ 
социально-педагогической направленности с детьми посредством дополнительного об-
разования; постоянно изучать опыт коллег и отбирать наиболее эффективные социаль-
но-педагогические методики; конструировать алгоритмы решения конкретных социаль-
но-педагогических задач, учитывая воспитательный потенциал конкретных технологий и 
риски некорректного использования в работе с детьми особыми потребностями в про-
граммах дополнительного образования социально-педагогической направленности.

И наш дружеский совет – изучать и выполнять все нужно только творчески! То есть учи-
тывая все конкретные обстоятельства: традиции вашего учреждения дополнительного об-
разования детей или школы, желание обучающихся принять вашу новую идею, отношение 
родителей и еще много других обстоятельств, о которых нельзя забывать, когда речь идет 
о становлении личности.
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Разрешите представить авторов, работавших над материалами этого пособия. Мы – это 
Педагогическое конструкторское бюро: 

1. Прутченков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, сертифи-
цированный тренер Совета Европы, Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации; Главный технолог «Педагогического конструкторского 
бюро», автор учебных курсов и методических пособий по игровым технологиям и тренин-
гам личностного роста, организации и поддержке советов обучающихся и управляющих 
советов; эксперт в области онлайн-технологий, социального проектирования и финансо-
вого просвещения.

2. Прутченкова Светлана Александровна, магистр педагогического образования по 
специальности «Электронные образовательные технологии»; Генеральный директор 
NewTutor ООО «Дистанционный репетитор»; Руководитель «Педагогического конструк-
торского бюро Прутченковых», автор дистанционных курсов и пособий по современным 
технологиям, разработчик интерактивных конструкторов «Креативный вызов», «Нестан-
дартные занятия», эксперт по технологиям вовлечения. 

3. Павлова Анна Алексеевна, магистрант педагогического образования, преподаватель 
«Педагогического конструкторского бюро Прутченковых», практикующий игротехник, 
специалист по event-менеджменту, организатор массовых мероприятий; эксперт по муль-
тимедиа-технологиям.
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Раздел 1. Уточним определения
В повседневной педагогической практике используются понятия и термины, которые на 

первый взгляд, всем кажутся хорошо знакомыми и не требующими отдельного толкования. 
Но это часто приводит к тому, что в одном и том же коллективе педагоги понимают и глав-
ное - используют базовые термины по-разному.

Сразу подчеркнем, что авторы не претендуют на «истину в последней инстанции», мы 
решили просто напомнить вам юридические термины и ключевые педагогически понятия, 
чтобы в дальнейшем при изучении предложенных технологий и техник лучше понимать 
друг друга.

В самом начале вспомним несколько норм, которые введены Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Начнем 
с определения «дополнительное образование» - это «вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования».1 

Далее в статье 75 Закона «Об образовании в Российской Федерации» конкретизируется 
это базовое для нашей темы определение:  «Дополнительное образование детей и 
взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 
детей».2

Еще важное положение, зафиксированное в этой же статье:  «К освоению 
дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы».

И наконец, принципиальная норма закона,  которая определяет компетенции 
учреждений дополнительного образования детей: «Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

¹ статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, п.14, Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
²  Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых, Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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образовательную деятельность». 
А теперь практически без купюр напомним содержание программ социально-гумани-

тарной (социально-педагогической) направленности. Эт информация размещена на офи-
циальном сайте «Единый национальный портал дополнительного образования детей».3

Цель реализации программ cоциально-гуманитарной направленности: формирование 
готовности к самореализации детей в системе социальных отношений на основе форми-
рования нового уровня социальной компетентности и развития социальной одаренности.

Программы социально-гуманитарной направленности в системе дополнительного об-
разования ориентированы на:

- формирование социальной компетентности как развитие основ социализации (как 
способность к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания 
норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и бы-
стро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире);

- развитие социальных способностей и социальной одаренности как готовности к соци-
альной деятельности (социальный интеллект, социальная активность, готовность к соци-
альному творчеству), формирование реализуемой готовности к межкультурному взаимо-
действию с другими людьми на основе толерантности и веротерпимости;

- создание условий для личностного и профессионального самоопределения (ориента-
ции детей на группу профессий «человек – человек»).

Социально-гуманитарная направленность включает следующие группы программ до-
полнительного образования:  гражданско-правовые (знакомство с правовыми нормами 
отношений в государстве, создание и реализация гражданско-патриотических проектов, 
изучение истории государства, патриотического воспитания), гуманитарные (расшире-
ние знаний по философии, филологии, истории, искусству и др.), социокультурные (ос-
новы психологии личности и группы; лидерские и организаторские практики; практики 
социального творчества и активности; развитие медиа-информационных технологий; 
развитие гибких навыков и современной грамотности; развития волонтерской активно-
сти), управленческие (практикумы управленческой деятельности; основы руководства со-
вместной деятельностью людей; имитационное и практическое решение управленческих 
задач, включая детское самоуправление; персональный менеджмент), финансово-эконо-
мические (знакомство с нормами экономических отношений, включая экономику домаш-
них хозяйств), профессиональной ориентации (профессиональное самоопределение в 
специальностях «человек-человек»; программы детских педагогических отрядов).

Программы гражданско-правовые дополнительного образования направлены на осоз-
нание гражданской идентичности. Знакомят с правовыми нормами отношений в государ-
стве и обществе, формируют патриотическое сознание, чувство верности своему Отече-

³  Единый национальный портал дополнительного образования детей
http://dop.edu.ru/article/28/sotsialnogumanitarnaya-napravlennost
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ству, готовности к выполнению гражданского долга и защите интересов родины. А также 
направлены на воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его тру-
да, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям госу-
дарства и общенародным праздникам.

Программы гуманитарные дополнительного образования (включая этнокультуру) фор-
мируют мировоззрение, осуществляют общее развитие людей, их умственное и нрав-
ственное воспитание. Дают совокупность знаний в области общественных наук (филосо-
фии, истории, филологии, права, экономики, искусствоведения и др.) и связанных с ними 
практическими навыками и умениями.

Программы социокультурные  дополнительного образования направлены на осмыс-
ление себя и окружающее социокультурное пространство, на саморазвитие личности, а 
также возможности реального включения ребенка в социокультурную среду. Формируют 
лидерские и коммуникативные качества, организаторскую грамотность, развивают соци-
альную активность и творчество (в том числе включают программы развития обществен-
ных движений школьников/РДШ, умений исследовательской деятельности, разработку и 
реализацию социальных проектов, включая проекты волонтерской деятельности).

Программы управления дополнительного образования формирует осознанную управ-
ленческую деятельность как организацию внешних процессов (совместная деятельность 
людей), так и внутренних по отношению к личности (самоменеджмент), в соответствии с 
законами и функциями менеджмента. Имитационное и практическое решение управлен-
ческих задач, включая развитие детского самоуправления.

Программы финансово-экономические дополнительного образования направлены на 
развитие финансовой грамотности, формируют рациональное поведение, финансовую 
культуру обучающихся, готовность принимать и реализовывать ответственные решения в 
области управления личными финансами. Создание и реализация экономических проек-
тов.

Программы профессиональной ориентации дополнительного образования направле-
ны на оказание помощи в профессиональном самоопределении с ориентацией на группу 
профессий «человек-человек», на формирование интереса к педагогическим и психоло-
гическим специальностям. Включают программы деятельности педагогических отрядов.

В проекте «Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» за-
фиксированы перспективы развития социально-гуманитарной направленности:4

- усиление практико-ориентированного характера программ, связи содержания с прак-
тиками (социальными, культурными, производственными), реальными проблемами гло-
бального (геополитика, бедность, неравенство, экономические, культурные и религиозные 
⁴ Концепция развития дополнительного образования детей  до 2030 года (проект). Единый национальный 
портал дополнительного образования детей. http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda
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конфликты, войны, терроризм и др.), регионального (демография, экономика, управление, 
образование, преступность, экология, межэтнические отношения и др.) и локального (про-
блемы конкретной территории, местного сообщества) развития; развитие навыков ком-
плексного анализа проблем и разработки программ территориального развития;

- приоритетное внимание к потенциалу направленности в формировании общероссий-
ской гражданской идентичности, патриотизма, укрепления межнациональных отношений, 
в том числе через увеличение числа программ, направленных на изучение истории России, 
политологии;

- разработка и распространение программ (модулей программ), направленных на разви-
тие навыков межкультурной коммуникации, глобальной компетентности, культуры межна-
ционального общения, лидерских навыков (в том числе, управления проектами, тайм-ме-
неджмента), финансовой грамотности, предпринимательских навыков; медиа грамотности;

- включение детей в практики создания новых культурных форм организации жизни, 
принятия управленческих решений относительно ключевых проблем современности 
средствами культуры (продюсерство, организация выставок, дизайн, реклама, PR и др.);

- разработка и распространение программ (модулей программ), направленных на раз-
витие социально-эмоционального интеллекта (способность к саморегулированию, ответ-
ственность, инициативность, осознанность, эмпатийность и др.);

- включение детей в освоение практик развития Человека (включая различные его 
аспекты — эмоциональный, физический, волевой, духовный, интеллектуальный) и на осно-
ве комплексного использования знаний педагогики, психологии, антропологии, валеоло-
гии, современных антропотехник (арт-терапия, тренинги телесного совершенствования, 
интеллектуальные игры, образовательные путешествия и др.),

- расширенное использование игровых форматов и технологий (ролевые игры, модели-
рование ситуаций, различного рода симуляторы и имитационные методы обучения, ком-
пьютерные сетевые стратегические игры), создание Интернет-симуляторов и тренажеров, 
имитирующих проблемные ситуации глобального и локального масштабов, позволяющих 
в игровой форме проигрывать социальные роли, строить взаимоотношения с окружаю-
щим миром, вырабатывать нормы поведения, осуществлять социальные пробы, разраба-
тывать прогнозы, форсайты, сценарии развития будущего;

- расширение использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде 
для решения организаторских задач и социальных проектов, в том числе формирующих 
навыки критического восприятия информации;

- продвижение методов активизации субъектной позиции обучающегося – включение 
в образовательные программы в качестве помощника педагога, консультанта, наставника, 
для младших обучающихся и сверстников;

- использование технологий неформального общения участников образовательных от-
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ношений (конструирование клубных пространств), организация Интернет-сообществ, 
объединенных едиными интересами и проблемами.  

А теперь уточним понятие «Онлайн-технологии». Начнем с Закона «Об образовании 
в Российской Федерации», где под «электронным обучением» понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и исполь-
зуемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также информацион-
но-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников».5  Здесь ключевое слово «на расстоянии», именно 
это и будем брать за основу.

Так чем же отличается онлайн-обучение от дистанционного обучения6

 Дистанционное обучение — это форма получения образования, при которой педагог и 
ребенок взаимодействуют на расстоянии с помощью информационных технологий. Еще 
раз обращаемся к тексту статьи 16 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
- на расстоянии. Во время дистанционного обучения ребенок занимается самостоятель-
но по разработанной программе, просматривает записи вебинаров, выполняет задания, 
консультируется с преподавателем в онлайн-чате и периодически отдает ему на проверку 
свои работы. Дистанционное обучение стало популярным с появлением интернета, от-
крыв новые возможности развития для всех обучающихся. В начале дистанционное обуче-
ние воспринималось лишь как дополнительный способ приобретения знаний или как ва-
риант подготовки к экзаменам. Сейчас можно пройти полноценные дистанционные курсы, 
находясь в любой точке страны. Онлайн-обучение - это получение знаний и навыков при 
помощи компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету в режиме «здесь и 
сейчас». Во время онлайн-обучения учащийся смотрит лекции в прямой трансляции (или 
видеозаписи), проходит интерактивные тесты, обменивается файлами с педагогом, рабо-
таем в групе, общается с одноклассниками и преподавателем в чатах, проходит квесты и 
пр. Такое «живое общение» даже с помощью гаджетов позволяет полностью погрузиться 
в образовательную среду и получить максимальную пользу от изучения программа соци-
ально-педагогической направленности. 

⁵ статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»
⁶ Чем отличается онлайн-обучение от дистанционного обучения.  https://finacademy.net/materials/article/
chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-ot-distantsionnogo-obucheniya
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Сходства и различия онлайн-обучения и дистанционного обучения. 
Главное сходство онлайн-обучения и дистанционного - процесс получения новых зна-

ний и навыков вне аудиторий и непосредственного контакта с преподавателями. 
Само понятие «дистанционное обучение» указывает на то, что между обучающимся и 

педагогом существует расстояние.  А «онлайн-обучение» означает, что это обучение про-
исходит при помощи интернет-соединения и гаджетов. 

В остальном - они практически полностью идентичны и обладают целым рядом досто-
инств: 

- индивидуальный темп обучения -  изучать материалы и осваивать новые навыки можно 
по собственному графику, без привязки к группе, времени и месту занятия;

- доступность - учиться можно с любого компьютера в удобное время;
- персональные консультации с педагогом, руководителем кружка или творческой сту-

дии в системе дополнительного образования, с ним легко связаться при помощи чата, по-
чты, форума или  аудио-/видеосвязи;

- эффективная обратная связь от преподавателей в ходе всего периода обучения;
- можно в любой момент пересмотреть материалы проведенного занятия или пропу-

щенный по уважительной причине вебинар в записи, скачать учебные материалы и сдать 
работу на проверку педагогу;

- многим стеснительным школьникам легче отважиться обучаться на онлайн-курсах, при 
этом им даже не обязательно пользоваться камерой для разговора с преподавателем;

- и, разумеется, возможность получить образование для людей с  ограниченными воз-
можностями здоровья.

Вместе с тем у онлайн-обучения есть сложности и у ребенка:
- прежде всего ребенку может не хватать личного контакта с преподавателем или други-

ми учениками.
- чтобы разобраться с материалами и заданиям, которые используются в онлайн-об-

учении, требуется время, особенно на начальном этапе или при переходе на новый он-
лайн-сервис.

- некоторым детям очень трудно сосредоточиться во время онлайн-занятия. Потому что 
всегда есть соблазн заглянуть в социальную сеть или просто закрыть вкладку браузера.

При выборе онлайн-сервисов для организации занятий нужно найти ответы на целый 
ряд важных вопросов: 7

- Есть ли бесплатные форматы доступа к основным функциям сервиса, особенно это ка-
сается обучающихся?

- Есть ли демоверсия курсов и тренингов, которые помогают обучающимся ознакомить-

⁷ Чем отличается онлайн-обучение от дистанционного обучения.  https://finacademy.net/materials/article/
chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-ot-distantsionnogo-obucheniya



Использование онлайн-технологий вовлечения детей с особыми потребностями в программы 
дополнительного образования социально-педагогической направленности. Практическое пособие.10

ся с содержанием курса, способами подачи материала, а главное - понять, подходит ли этот 
курс и предлагаемый формат онлайн-обучения? 

- Есть ли центра, который предлагает использовать онлайн-сервис, аккредитация на ра-
боту с образовательными программами? 

- Какие требования онлайн-сервис предъявляет к обучающимся и самим преподавате-
лям, которые планирует использовать данный сервис? 

-  К кому можно обратиться в случае технических проблем (доступ к материалам, препо-
давателю, загрузка выполненных заданий)? Кто и как быстро их сможет решить? 

- Есть ли у ребенка и преподавателя свой виртуальный кабинет на данном сервисе, где 
проходит все обучение, получение заданий и ответов на них, общение с преподавателем? 

- Каким образом можно связаться с преподавателем для консультации и как часто это 
можно делать? Наличие и частота общения с преподавателем значительно влияет на ка-
чество освоения программы. 

Преимущества онлайн-обучения для педагога.
- Высокая эффективность благодаря использованию удобных инструментов. Прежде 

всего, это презентации, тесты, видео, чат, показ экрана, и возможность многократно пере-
сматривать урок.

- Легче следить за успехами каждого ученика. Потому что программы для обучения 
предлагают для этого удобные тесты и статистику.

- Электронное образование экономит деньги, в том числе за счет сокращения арендной 
платы за использованные помещения.

- Можно проводить обучение из любого места, но при этом всегда выглядеть професси-
онально.

- Никто не опаздывает на лекции – благодаря мобильному приложению, можно подклю-
читься к занятию даже с мобильного.

- На вебинары можно пригласить даже несколько тысяч человек одновременно, что мо-
жет в перспективе увеличить число ребят, желающих обучаться у данного педагога. 

Сложности использования онлайн-технологий для педагога:
Во-первых, каждый педагог должен научиться самостоятельно пользоваться онлайн-сер-

висами. 
Во-вторых, надо овладеть приемами эффективного проведения семинаров онлайн. 
В-третьих, приходится подготовить каждое занятие или задания с учетом специфики он-

лайн-технологий, то есть с технической точки зрения. 
В-четвертых, важно владеть и использовать технологии вовлечения и удержания внима-

ния детей. Иначе они просто уходят с урока, то есть переключаются на другую программу 
или выключают компьютер.

В-пятых, необходимо выбирать оборудование, соответствующее техническим требова-
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ниям онлайн-платформы, которая используется для проведения занятий.
В практической деятельности педагогам системы дополнительного образования следу-

ет использовать смешанный вариант – онлайн и дистанционные технологии. Найти свою 
пропорцию – часть онлайн-форматов, то есть общение «здесь и сейчас», с дистанционны-
ми технологиями (на расстоянии), когда ребенок выполняет творческие задания без непо-
средственного контакта с педагогом. Выбор за вами!
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Раздел 2. Характеристика онлайн-технологий вовлечения с 
учетом содержания программ дополнительного образования 

социально-педагогической направленности
2.1. Вовлечение и вовлеченность. Технологии активизации проведения занятий в систе-

ме дополнительного образования.
Вовлечение в деятельность можно и нужно использовать в обучении.  Вовлечение – это 

создание условий, способствующих возникновению устойчивой мотивации обучающихся. 
Вовлечение – это также интерес и отклик. А любое вовлечение начинается с целей. Под 
вовлечением, с позиции авторов программ дополнительного образования социально-пе-
дагогической направленности, стоит понимать создание условий, мотивирующих обучаю-
щихся к активным действиям в процессе изучения материала, выполнения заданий, полу-
чения обратной связи.

Рассматривая вовлечение как процесс, стоит помнить про термин «вовлеченность» как 
состояние. Для обучающегося важна готовность выделить время на обучение и включить-
ся в деятельность. Таким образом, вовлеченность – это показатель готовности обучающего 
посвящать себя предложенной педагогом или самостоятельно выбранной деятельности, 
выделять время и выстраивать график процесса этой деятельности.

При разработке программы автор должен учитывать, что степень вовлеченности зависит 
от состава и подготовленности обучающихся, целей каждого из них и т.д. При правильной 
постановке целей и адаптации материалов под поставленную цель, при спроектирован-
ной траектории, учитывающей типы обучающихся и их особые потребности, происходит 
вовлечение аудитории в процесс обучения. 

Вовлеченность включает в себя самопознание, самообучение, эмоциональную вклю-
ченность и энтузиазм. Следовательно, вовлеченность в деятельность опирается на инте-
рес, компетентность, волю и желание и приводит к лучшим результатам, чем стратегия, 
основанная на мотивировании к деятельности посредством наград, оценок, санкций и 
других внешних манипуляций, подрывающих вовлеченность в учебную или внеклассную 
деятельность и психологическое благополучие обучающихся.

Но в большинстве образовательных систем обучающиеся страдают от недостаточной 
поддержки автономии и самостоятельности, так как многие преподаватели уверены, что 
постоянный и всеобъемлющий контроль единственный эффективный способ побудить 
учеников заниматься тем, что им «положено освоить», часто недооценивают способности 
обучающихся к самомотивированию и считают, что преодолеть дефицит мотивации, мож-
но лишь используя контролирующие стратегии. 

Чувство неудовлетворённости от обучения и взаимодействия с педагогами и ровесни-
ками превращает учёбу в болезненный процесс. Принудительная обучение приводит к 
психологическому стрессу, который постепенно усиливается. Основные пути вовлечения 
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состоят в том, чтобы стремиться понять точку зрения обучаемых, стимулировать и вдох-
новлять их на проявление инициативы, поддерживать разнообразные ее проявления, обе-
спечивать возможность выбора и содержания программа, и способов освоение материала 
и формирования необходимых компетенций, и даже форматов учета и отчетности, прежде 
всего, перед самим собой.

Виртуальная вовлеченность демонстрируется через готовность к активному получению 
новой и нужной информации - это любопытство, жажда знаний, формирование своей точ-
ки зрения, креативность, умение задавать вопросы. Когда такая реальная, а не формальная 
(для внешней оценки) вовлеченность возникает, то только тогда можно сообщать инфор-
мацию обучающемуся и только ту, которую он сможет освоить.

Важно понять и учитывать в практической работе по реализации программ дополни-
тельного образования социально-педагогической направленности, что вовлеченность – 
это не самоцель. Конечная цель такой постоянной педагогической деятельности или даже 
стиля педагогического общения и взаимодействия, особенно в системе дополнительного 
образования детей - путем вовлеченности помочь обучающихся стать активными участни-
ками процесса обучения. От способности создать такую вовлекающую среду, такой стиль 
общения, в которой дети чувствовали бы себя полностью вовлеченными в процесс обуче-
ния, обеспечить максимально благоприятные условия, способствующие возникновению 
устойчивой мотивации, зависит, удастся ли сделать дополнительное образование детей 
эффективным, поэтому при конструировании учебного процесса следует использовать 
способы поддержки мотивации и действенные и адекватные возрасту и особенностям де-
тей с особыми потребностями технологии вовлечения.  

Процесс вовлечения - это движение, продвижение, естественно возникает вопрос о его 
структуре и о движущих силах. Место движущей силы в процессе обучения много столе-
тий занимало принуждение — всевозможные устрашения, наказание нерадивого ученика, 
лишение его удовольствий, свободы, принцип дефицита и т.д. Всё способы внешнего воз-
действия на мотивацию, побуждающие к освоению учебных программ. В дистанционном 
или онлайн обучении любое принуждение мало эффективно или совсем не эффективно, 
так как ребенку достаточно нажать кнопку «Выход» и все неприятности позади. И педа-
гог, по крайней мере, несколько часов ничего не может сделать, если только не обратится 
напрямую к родителям, чтобы те снова заставили, то есть принудили «повиноваться». По-
этому новые условия, в которых последние несколько месяцев оказалась система обра-
зования России, включая и систему дополнительного образования детей, требуют иные 
форматы вовлечения.

Волобуева А.С. , специалист по технологиям корпоративного вовлечения, изучает вов-
лекающий менеджмент как феномен, как насущная необходимость настоящего времени.  
Её система вовлечения сотрудников основывается на четырех драйверах (элементах) вов-



Использование онлайн-технологий вовлечения детей с особыми потребностями в программы 
дополнительного образования социально-педагогической направленности. Практическое пособие.14

лечения: 
- простые – эмоции и действия,  
- сложные – смысл и видение, 

Можно использовать эти элементы для вовлечения обучающихся в деятельность, учиты-
вая цель (видение) и практико-ориентированность (смысл), грамотно задействовать про-
стые драйверы: эмоции, за которыми последуют действия. Вовлечение в этой ситуации 
выстраивается как приглашение к взаимовыгодному сотрудничеству.

Американский исследователь систем обучения Джон Келлер обратил внимание на роль 
мотивации в процессе приобретения знаний, навыков, умений, привычек, модель Дж. Кел-
лера можно использовать для построения вовлекающей системы обучения. Она включает 
в себя 4 этапа: 

- внимание (attention);
- значимость (relevance); 
- уверенность (confidence);
- удовлетворение (satisfaction). 
Дж. Келлер говорил о том, что сначала нужно привлечь внимание обучаемого, затем 

нужно убедить его в важности и значимости обучения, после чего необходимо поддержать 
его уверенность в себе и, в конце концов, добиться удовлетворенности обучающегося. 

Давайте подробнее разберем каждый из четырех этапов вовлечения при построении 
занятий: 

1. Привлечение внимания обучающегося  к материалам занятий важно на протяжении 
всего процесса обучения, мы (как авторы, разработчики и педагогические дизайнеры, в на-
стоящее время все эти функции чаще всего выполняет сам преподаватель) должны пред-
ложить варианты, как завладеть первоначальным вниманием обучаемого и удержать это 
внимание на протяжении всего курса занятий, как постоянно поддерживать мотивацию в 
активном состоянии. Помочь в этом могут: 

- яркое название темы, курса, занятия, игры, квеста и т.д.; 
- изменение способов донесения информации, не только вербальное, но визуальное, 

причем той информации, которую нашел сам ребенок; 
- технологии вовлечения: включение в путешествие длинною в несколько занятий;
- запоминающаяся история (сторителлинг). 
Разнообразие типов контента: тексты со ссылками, иллюстрированные слайды с ги-

перссылками, по которым пользователь может «кликать», аудио, видео, интерактивные ди-
алоги и задания, инфографика, игры и т.д.

Форма подачи материала важна не меньше, чем способ его доставки. Важно заинтриго-
вать обучаемого, «зацепить» его, привлечь внимание нестандартными, или даже парадок-
сальными идеями. 
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Визуализация пути (индивидуального образовательного маршрута) обучающегося - важ-
ный элемент для создания вовлекающей структуры курса (занятия, модулю, практикума), 
который помогает видеть самому школьнику свои достижения (а также его ровесникам, 
родителям, педагогам общеобразовательной школы, одноклассникам) и создать ситуацию 
приятного ожидания. 

2. Значимость - это осознание важности процесса и результата обучения для обучающе-
гося. Необходимо помочь ему увидеть связь между занятиями и его ожиданиями, практиче-
скую ценность обучения для него лично, перспективы использования тех новых навыков, 
которыми ему предлагается овладеть, причем часто прикладывая значительные усилия и 
достаточно много времени. Очень важно «прислушиваться» к реальным, а не надуманным 
(или формально записанным в тексте программы дополнительного образования) потреб-
ностям обучающегося, обеспечивать постоянную и оперативную обратную связь и под-
держивать его появившееся стремление познать новое вопреки существующим преградам. 

Мотивация может стремительно снизиться, если содержание занятий не представляет 
никакой практической ценности для обучающегося в настоящее время, поэтому для вовле-
чения важно наличие в программе занятий алгоритмов конкретных действий, кейсов, он-
лайн-тренажеров, интернет-сервисов, которые можно использовать немедленно, «здесь и 
сейчас», тогда не нужно будет объяснять, в чем практическая значимость занятий. 

3. Уверенность – это способность человека понять, что он в состоянии познать новое 
и успешно применить его в новой обстановке, в тех условиях, в которых он находится. 
Уверенность формируется постепенно, поэтому сложность материалов и заданий должна 
возрастать, варьироваться и быть на уровне оптимальной сложности для каждого, учитыва-
ющей особые потребности детей разных категорий - от одаренных до детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Педагогу системы дополнительного образования важно предусмотреть успешность 
первых шагов обучающихся и поддерживать её на протяжении всего процесса обучения 
и взаимодействия как с отдельным ребенком, так коллективом (клубом, кружком, творче-
ским коллективом). Программа дополнительного образования социально-педагогической 
направленности должна строиться с учетом возможностей обучаемых, создавать для каж-
дого ситуацию успеха. Перед трудным заданием, необходимо дать возможность детям до-
биться положительного промежуточного результата, успешно ответить на вопрос, решить 
задачу. Если задание повышенной сложности, то стоит предусмотреть возможность «вто-
рой попытки» или «функцию подсказки». 

4. Удовлетворение. Основой для удовлетворенности обучением может быть удоволь-
ствие от общения, эмоциональная разгрузка, отвлечение от проблем, существующих за 
пределами школы или учреждения дополнительного образования. А с профессиональной 
точки зрения, удовлетворение - это соответствие ожидаемому результату, применимость 
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на практике освоенных знаний, сформированных навыков, востребованность полученных 
результатов в дальнейшей перспективе. 

Роль удовлетворенности возрастает к концу обучения, к этому времени у школьников, 
естественно, накапливается усталость, требуется время на переосмысление полученной 
информации, оценивается практическая значимость курса, применимость знаний, вос-
требованность полученных навыков и т.д. , необходимо дать обучающимся практические 
рекомендации.  Можно использовать и позитивные мотиваторы в виде активной оценки, 
бейджей, сертификатов, вознаграждений, похвалы и т.д. , но после прохождения предыду-
щих этапов: привлечение внимания, значимость, уверенность. 

Эффект новизны дает свои результаты, но, когда внешние раздражители теряют новиз-
ну, мы не замечаем их. Удивительное привлекает внимание, однообразие утомляет, необ-
ходимо переключение внимания и переключение каналов восприятия. При смене канала 
восприятия внимание мобилизуется. В обучении часто недооценивается эмоциональная 
составляющая.

Перейдем к практическим аспектам и конкретным технологиям.
2.2. Практикум «Занятие как лабиринт, или Проектируем авторское занятие с исполь-

зованием драйверов вовлечения».
Вам предстоит провести занятие, вы ищете что-то новое для своего онлайн-курса? Все 

занятия проектируем в двух форматах: традиционный и онлайн. Начнем с выбора кон-
цепции занятия (курса, мероприятия) через ассоциации, вытягиваем карточку «Занятие как 
лабиринт» (из набора «Нестандартные занятия») подбираем идеи-ассоциации, как пре-
вратить занятие в лабиринт, как создать подходящую атмосферу для реализации такого 
занятия, какие задания предложить.

Чем сложнее и непривычнее метафора, тем интереснее рождаются идеи. Например, для 
«занятия-лабиринта» участники предложили ассоциации: тупики, карта, миф, выбор пути, 
путаница, мышеловка.

Реквизит: нить Ариадны, карта, помощник-эксперт, перестав-
ленная мебель, скотч на полу, указывающий границы лабиринта. 
А дальше родились форматы предложить задания в виде квеста, до-
бавить шифровки, головоломки.

Хотите узнать подробнее, загляните по ссылке  
https://youtu.be/Z6EZFmo1xRo   

Игровая индустрия первой осознала, что для максимального вовлечения нужно выстра-
ивать систему максимально ориентированную на человека. Люди не механизмы, поэто-
му невозможно заставить их выполнять все по инструкции, поведение человека не всегда 
предсказуемо, у человека есть чувства, желания и т.д. Вовлечение, меняющее поведение, 
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приводящее к формированию новых привычек, связывают с геймификацией. Игрофика-
ция, геймификация – применение игровых элементов в неигровом контексте.

Ю-Кай Чоу, американский эксперт по геймификации, более 10 лет исследовал игры и 
поведение игроков, выявлял механизмы вовлечения в игру и применял их к реальной жиз-
ни. Выявил восемь драйверов вовлечения:

- высший смысл, чувство собственной значимости, особая значимость происходящего, 
миссия;

- творчество, креативность, исследования;
- социальная значимость, дружба, признание, влияние, конкуренция;
- непредсказуемость и любопытство, тайна, сюрприз, интрига;
- боязнь потери, избегание негатива, безопасность;
- дефицит, нетерпеливость, желание;
- контроль, чувство собственности, владение и обладание;
- развитие и достижение.
При построении сценария учитываем драйверы вовлечения, у нас появился остров, по-

явился лабиринт, а значит появляется драйвер «высший смысл» – выбраться из лабиринта 
или найти что-то в этом лабиринте. Чаще всего мы выбираем квест, но квесты бывают раз-
ными: веб-квест, квест по станциям, квест «выберись из комнаты», квест на местности и т.д.

Справка. Квест (англ. quest), или приключенческая игра  (англ. adventure game), важ-
нейшим элементом которой является исследование мира через решение заданий, 
требующих от игрока умственных усилий. Обычно во время квеста героям прихо-
дится преодолевать многочисленные трудности в поисках предметов, решать зада-
чи и головоломки, преодолевать различные препятствия.

Квесты имеют длинную историю, помните: 12 Подвигов Геракла, Квесты рыцарей Кру-
глого стола.

А школьникам предстоит преодолевать различные испытания в ходе квеста, преодоле-
вая препятствия на станциях, в комнатах и т.д. Важно продумать четкие маршруты, конкрет-
ные формулировки заданий, критерии их оценки и требования к результату. Предлагая за-
дания, вновь ориентируемся на драйверы вовлечения: 

- задание, связанное с творчеством, с возможностью самореализации (драйвер исследо-
вания, творчества); 

- задания-загадки, кусочки карты, головоломки, шифровки в ограниченное время (драй-
вер любопытства и драйвер дефицита), 

- задания, связанные с необходимостью сделать выбор и отвечать за последствия соб-
ственного выбора, помогают задействовать драйвер безопасности, 

- работа в команде или этап квеста, на котором встречаются две команды и соревнуются 
между собой, запускает драйвер социальной значимости,

- выполняя задания, участники получают баллы или бейджи (драйвер владения и обла-
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дания). 
Игры приносят радость не только потому, что в них задействованы поверхностные игро-

вые механики, а потому что они работают с глубинными потребностями человека. Те же 
человеческие потребности, что вовлекают нас в игры, присутствуют и в процессе обуче-
ния и в реальной жизни. Мозг требует решения задач, обратной связи, работы в условиях 
дефицита времени и т.д. Если вы сделали что-то и в результате получили знак (бейдж), 
чтобы символизировать это достижение, вы чувствуете себя гордым, ваша миссия выпол-
нена, мотивация действует. Бейджи отражают достижения, но не являются сами по себе 
достижениями.

2.3. Практикум «ИZOOMинки к занятиям: изюминки-задания, изюминки-награды, 
изюминки-сюрпризы, изюминки обратной связи»

Иzoomинки и идеи для необычных уроков (онлайн или оффлайн), с помощью карто-
чек-подсказок вы найдете интересные задания для ваших детей и создадите сценарий 
вовлекающего занятия.

Много ли на вашем занятии «аппетитных» заданий, которые так и тянет выполнить? 
Устройте ШВЕДСКИЙ СТОЛ - это отличный прием из книги Нины Джексон «Классный 

учитель: Как работать с трудными учениками, сложными родителями и получать удоволь-
ствие от профессии». На таком шведском столе, каждый сможет найти себе блюдо по вку-
су, взять столько, сколько захочется и при желании можно вернуться за добавкой. Или по-
пробовать другое.

Возможность выбора задания повышает вовлеченность обучающихся. Когда ученикам 
предлагаются задания по выбору, то обязательно найдется хоть одно, которое будет вы-
полнено. Варианты заданий учитывают хобби детей и т.д. В интернет-среде мы можем 
предложить снять свой рассказ на видео, подобрать музыку, сделать мультфильм к уроку в 
Biteable, создать рекламный плакат в Canva, сделать оригами, создать лэпбук (интерактив-
ную аппликацию) и т.д.

Разнообразие блюд привлечет учеников к такому шведскому столу.
Задание в формате «Доска детектива» – задание на сравнение, сопоставление, выстра-

ивание логики. Варианты задания: 
Вариант 1. Представьте себя следователем. На основании полученных фрагментов и па-

раграфа 2 создайте доску детектива! (на фрагментах в конверте могут быть портреты, фо-
тографии, даты и т.д.)

Вариант 2. Изучите страницу 25 (далее источник) и выпишите на карточки информацию, 
которую стоит поместить на доску детектива. Укажите на ней всех действующих лиц пье-
сы, портреты каждого, какие события их связывают. Много текста не нужно, главное - вер-
но указать все связи и участников.
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Задание в формате «Конспект сумасшедшего». Ребята выписывают все даты, события, 
имена из двух недавно пройденных разделов. Выполняем на листе А4 или двойном те-
традном листе, важно делать это в хаотичном порядке. Потом обмениваются тетрадями 
друг с другом. Задача обозначить одним цветом то, что относится к одному периоду, другим 
то, что относится ко второму.

Усложняем - теперь все, что одного цвета, нужно соотнести между собой. Соединить ли-
нией в треугольник (дата, событие, герой) или обозначить цифрами, или присвоить номера 
и рассортировать всю информацию по соответствующим столбикам таблицы.

Во время выполнения задания ребятам можно и нужно использовать тексты и дополни-
тельные материалы.

Задания в формате «Лэпбук». Выбираем тему лэпбука, она может быть совершенно лю-
бой. Но интереснее получаются лэпбуки на узкие темы. Изучаем и собираем материал, 
затем составляем план (лучше на стикерах), какие разделы включаем в работу, выбираем 
варианты представления материала (мини-книжки, кармашки, конвертики, вращающиеся 
круги, оригами и т.д.) и составляем макет, что и где у нас будет, а дальше можно разделить 
части лэпбука между разными ребятами и собрать уже на следующей встрече.

Необычные варианты обратной связи в онлайн-формате можно использовать флажки и 
таблички, а также помогают организовать сервисы Menti, WordWall и другие.  Необычные 
бейджи, сертификаты, купоны позволяют стимулировать вовлечение и вносить игровые 
элементы в обучение.

Раздел 3. Специфика использования онлайн-технологий 
вовлечения одаренных детей.

3.1. Практикум «Занятие как вызов». Моделирование сценария занятия (мероприятия) с 
использованием мотивирующих карточек для педагогов «Креативный вызов».

Что такое Креативный вызов? Креативный вызов – это технология, помогающая спро-
ектировать занятие. Это карточка, на которой четыре вопроса – четыре вызова. Могу ли я 
сделать то-то и то-то на своем занятии? Значки показывают, с чем связан вызов –  рисо-
вание, музыка, тайна, сервисы и приложения, театр, умелые руки и т.д. Вопросы сформули-
рованы так, чтобы включилось любопытство и появился азарт у преподавателя («Могу ли 
я…?», конечно «Могу!»), так легче видеть цель, к которой иду, и представлять результат, к 
которому надо дойти.

Зачем нужны карточки? Карточки мотивируют преподавателей пробовать новое. Роди-
лись они во время онлайн-марафона с одноименным названием, который проводила ком-
пания NewTutor «Дистанционный репетитор» в 2015 году. 

Проектируем занятие с помощью технологии «Креативный вызов».
Готовитесь к занятию? Вытягиваем одну карточку из колоды и принимаем вызов, пробу-
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ем встроить в наш сценарий занятия идею, которая есть на этой карточке. Получилось - за-
мечательно! Мало вызовов? Берем следующую карту!  Уже при знакомстве с карточкой у 
вас возникнет масса неожиданных вариантов, так как сами вопросы мотивируют к рожде-
нию идей и вовлекают в процесс.

Здесь нет правильных или неправильных ответов, каждый вопрос - повод для размыш-
лений. Не бойтесь неудач, всегда можно попробовать заново и найти лучшее решение. 

Алгоритм работы с карточками при проектировании занятия, мероприятия. Можно ис-
пользовать вопросы как источник вдохновения в целом, но мы предлагаем алгоритм соз-
дания вовлекающего сценария занятия (курса, мероприятия). Лучше работать в небольшой 
группе педагогов.

Шаг 1. Определяем тему. Для того чтобы тема зазвучала необычно, в ней появились нео-
жиданные для педагога грани, рекомендуем заглянуть в онлайн-сервис Генератор ассоци-
аций http://sociation.org/graph/.   Вводим ключевое слово в окошко генератора и получаем 
5 слов-ассоциаций, выбираем самое оригинальное  и развиваем эту линию. Кстати, работа 
с генератором ассоциаций может стать завязкой занятия.

Примечание. Пройти шаги педагога и обсудить ассоциации можно вместе с учениками.
Шаг 2. Определяем цель занятия. Казалось бы привычный шаг, но, к сожалению, многие 

педагоги не умеют самостоятельно формулировать цель урока. Реко-
мендуем воспользоваться Конструктором целей http://ode2.susu.ru/
target/, основанным на уточненной таксономии Б.Блума. Преподава-
тель делает свой выбор последовательно на каждой вкладке: Уровни 
целей, Содержание, Ресурсы и т.д. в результате готовая формулировка 
цели в специальном поле. 

Шаг 3. Уточняем целевую аудиторию.  Необходимый шаг для того, чтобы вспомнить воз-
растные особенности школьников. У вас обязательный урок или факультатив? Ученик 5 
класса и ученик 11 класса по-разному воспринимают информацию и их стоит вовлекать и 
удерживать, учитывая психологические особенности.

Шаг 4. Составляем портрет ученика. Просим педагогов вспомнить реального ученика, с 
которым не до конца выстроены взаимоотношения, есть скрытый конфликт или отсутству-
ет взаимопонимание.

Используем технологию Профиль ученика (портрет или Аватар клиента). Заполняем 
представленный ниже профиль, как можно более детально. Когда работаем с педагога-
ми одной образовательной организации, устраиваем игру «Отгадайте, что за ученик?» как 
правило, по такому портрету коллеги с легкостью узнают учеников. Дальше проектируем 
занятие именно для этого ученика.

Шаг 5. Выбираем формат проведения урока. Для любого типа занятия преподаватель 
выбирает удобную форму проведения занятия. 
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- Занятия в форме соревнований и игр: квест, викторина, турнир, дуэль. 
- Занятия на основе нетрадиционной подачи материала: занятие-откровение, заняти-

е-путешествие.
- Занятия, развивающие навыки публичных выступлений: конференция, дискуссия, ре-

портаж, интервью, диспут. 
- Занятия, имитирующие реальную деятельность: деловые игры, ученый совет, суд.
- Занятия в форме мероприятий: экскурсии, прогулки, концерты, ролевые игры. 
Классификация по формам, не имеет четких правил и строгих жанровых границ, все за-

висит от фантазии преподавателя и от поставленных целей для конкретного занятия.
Шаг 6. Тезисно и четко формулируем ответы на вопросы: 
- Чему учите?  
- Какой опыт передаете?
- Как поможете этому научиться?
- Как оцените? 
 - Какой результат станет успехом?
Шаг 7. В поисках идей. Заглядываем в карточки-вызовы «Креативный вызов: Прокачай 

свой урок», достаточно 2-3 карточки. Выбираем и обсуждаем с коллегами, какие из вызовов 
мы могли бы встроить в занятие. В случае необходимости осваиваем интернет-сервисы.

Когда педагог вовлечен в процесс подготовки необычного занятия, то он естественным 
образом стремится преуспеть и добиться результата, а награда - одобрение учеников и 
ожидание каждой встречи с вами. 

Идеи использования карточек в работе преподавателя 
1. Если в процессе подготовки к занятию образовалась непонятная пауза, вас покинуло 

вдохновение, не понимаете, что делать дальше, смело выбирайте карточку и определяй-
тесь, куда двинемся дальше. 

2. Попробуйте видоизменить формулировки заданий для ребят, добавив в них вызов. 
Вместо «изучи материалы на стр. 3-5», «сможешь ли ты изучить материалы на стр.3-5?» и 
т.д. 

3. После окончания четверти (триместра) можно проанализировать свою работу с помо-
щью этих же карточек-вызовов, что было и что стало. Определить дефициты и точки роста.

4. Можно использовать такие карточки-вызовы для свободного письма (фрирайтинга) 
- техника письма, помогающая найти неординарные решения и идеи, в течение опреде-
ленного времени, обычно 10 минут, механически записываем все возникающие в голове 
мысли, не беспокоясь о грамматике, стиле и не редактируя. Записи станут основой, от-
толкнувшись от которой, вы сможете систематизировать ваши мысли, написать статью и 
поделиться опытом с коллегами. 

5. Карточки из набора могут стать хорошим началом для разговоров с коллегами на пед-
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совете или на методическом совете.
6. А ещё можно делать портреты коллег или автопортреты (из каких вопросов состою я: 

«Я (ФИО) преподаватель, который использует инфографику на занятии, создает видеома-
териалы в сервисе Biteable, любит сервис WordArt и т.д.» Такой формат оценки своей де-
ятельности стоит проводить перед участием в профессиональных конкурсах «iУчитель», 
«Учитель года», «Сердце отдаю детям» и т.д. Карточки покажут вам сильные и слабые сто-
роны, то, на чём вы можете выиграть и возможности для роста.

7. Проектируете мероприятие? Вам и карты в руки! Даже стандартная конференция об-
ретет массу «изюминок» с помощью карточек-вызовов. Здесь можно пойти по алгоритму 
представленному ранее. Так педагоги предлагали создавать карту конференции, запускать 
QR-коды для интерактива, использовать Scrum в проекте, применять Plickers для голосо-
вания и т.д.

8. Фокус на день для саморазвития. Вытащите себе утром вопрос дня. Почему бы не по-
работать сегодня над этим вопросом?

9. Можно поиграть с собой в почту – вытащить карточку-вызов, можно даже не смотреть, 
какую именно, отправить почтой себе или коллегам. А когда письмо с карточкой придёт – 
принять вызов.

 
Давайте заглянем в нашу креативную шкатулку и познакомимся с идеями участников, 

которыми они поделились по карточке «Вызов 1».
Вот четыре вопроса-вызова, которые были предложены участникам:
- Можно ли складывать оригами по данной теме?
- Как я могу изменить класс, чтобы создать подходящую атмосферу?
- Могу ли я сделать видеоисторию к уроку?
- Стоит ли задействовать сервис Kahoot?
Елена Шевалдина выбрала оригами и рассказала свою история успеха: «Приняла вызов 

«Можно ли складывать оригами по данной теме?» У меня 4-ый класс. Тема по техноло-
гии «Тепличное хозяйство». Но какое может быть хозяйство, когда нужно делать открытки 
папам? Быстренько разобрав основную тему, решили сделать того, кто ухаживает за те-
плицами - мужчину с помощью оригами! Его и прилепили на открытку! А на 23 февраля 
дома сделали с дочкой для племянника уже из денежных купюр рубашку, галстук, брюки 
- собрали в джентльмена - получилось необычно и креативно! Мама племянника смеялась! 
Можно этого человечка развернуть и пойти в магазин купить что-нибудь для души!»

Суминова Анастасия Геннадьевна делится своими находками: «Я выбрала вызов «Как 
я могу изменить класс, чтобы создать подходящую атмосферу?». Я попыталась изменить 
класс для занятия на тему «Сергей Есенин, лирика». Я потушила свет, зажгла свечу, на инте-
рактивную доску вывела портрет Есенина и иллюстрации к произведениям, и стихи нача-



Использование онлайн-технологий вовлечения детей с особыми потребностями в программы 
дополнительного образования социально-педагогической направленности. Практическое пособие. 23

ли звучать иначе, таинственнее».
Шилова Ольга Николаевна описала свои сомнения и выводы: «Приняла Вызов 1. Вопрос 

4. Стоит ли задействовать сервис Kahoot? Поработала с Kahoot, технологически все по-
нятно, интерфейс простой, осваивается практически сразу. Сделала прикидку викторины 
«Вирусы. Вирусы? Вирусы. . .» из 6-ти заданий. Педагогический взгляд на сделанное под-
твердил заявленный разработчиками смысл – fun learning games. Веселенький такой про-
ектик получился. Вот ссылка на сам проект

https://play.kahoot.it/#/k/bb762d44-58cc-4aad-9cc2-2a9da60d4fb8
Теперь мой ответ на сам вопрос - Стоит ли задействовать сервис Kahoot? Добавлю, при 

работе со студентами. 
1. Первая реакция - не стоит.
2. После размышлений пошла вторая реакция. Несмотря на желаемое творчество и раз-

нообразие в образовательной деятельности, все равно никуда не деться от знания осно-
вополагающих фактов, деталей, понятий, дат. Так почему бы не выучить их играя, уйдя от 
традиционной скучной репродукции?

Резюме: стоит задействовать сервис Kahoot, или хотя бы попробовать!» 
Мартышовой  Екатерины Владимировны: «Приняла 1 Вызов, задав себе четвертый во-

прос, а стоит ли задействовать сервис Kahoot и для чего? «Прокачав свой урок» в теории, 
пришла к выводу о том, что данный сервис именно то, что крайне мне необходимо для 
проведения быстрых нескучных опросов, мини «срезов» в виде игры по ходу изучения ма-
териала, тестов и заданий с выбором ответа. Уверена, что студенты будут в восторге, так 
как для работы с этими опросами/тестами и т.д. обучающимся будет предложено восполь-
зоваться своими мобильными телефонами (отличный сервис для m-learning). Безусловный 
плюс Kahoot в том, что в сервис встроена такая функция, как система рейтингования, то 
есть при выполнении задания первым, система обозначит лидера, что автоматически дела-
ет опрос привлекательным и игрофицированным. В опрос можно добавлять графические 
изображения и видеоролики с YouTube. Доступ к номеру виртуальной комнаты для прове-
дения блиц-опроса студенты получат в виде QR-кода, что еще больше заинтригует моих 
студентов». 

Способность к обучению кроется в любопытстве и умении удивлять и удивляться. 
Интерес преподавателей на входе в марафон был связан с необычной формой и же-
ланием попробовать, затем стало очевидным, что предлагаемые им новые техноло-
гии легко встраиваются в привычный процесс обучения, вносят новизну, у педагогов 
появился азарт, почувствовав полезность применения знаний на практике, участни-
ки активнее включились в марафон и сфокусировали свое внимание на карточках-вы-
зовах, некоторые даже стали принимать не один вызов из четырех, а два или три сразу.  
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Любые инновации - это результат воплощения креативных идей:
- креативное мышление - это вход;
- инновации – это выход.
Все мы можем развивать свое креативное мышление. Качество образования в будущем 

будет все больше зависеть от способности комбинировать, рассчитывать на уже получен-
ные знания и рождать новые креативные идеи. Мы предлагаем пробовать разные техники, 
искать нестандартные решения там, где вы привыкли ходить по проторенным дорожкам. 
Творите вместе с нами.

3.2.  «Конструктор социальных проектов»  как гибка технология разработки и 
реализации проекта

Педагогическое конструкторское бюро разработало технологию, позволяющую решать 
несколько важных задач, которые встают перед любой группой, занимающейся разработ-
кой социального проекта. 

В состав Конструктора входят два набора специальных карточек. 
Первый набор «Этапы проекта» содержит 20 карточек, на которых обозначены основ-

ные этапы разработки и реализации социального проекта. На лицевой стороне карточ-
ки - название этапа, а на тыльной - список контрольных вопросов, которые используются 
группой для уточнения смысла данного этапа, а также для экспертизы материалов, подго-
товленных проектной группой на этой стадии разработки.

Второй набор карточек «Технологии» - содержит по 4 конкретных технологии для каж-
дого из 20 этапов, то есть 80 карточек, которые целесообразно использовать при рабо-
те с материалами проекта над очередным этапом проектирования. На лицевой стороне 
каждой технологической карточки дается название данной технологии, ее краткое опи-
сание, приводится схема (таблица) для работы с информацией, которая помогает группе 
разобраться в деталях данного этапа.  А на тыльной стороне - пошаговая инструкция и ожи-
даемый результат.     

Алгоритм работы с Конструктором. В процессе работы над социальным проектом груп-
па последовательно проходит несколько стадий, используя разные наборы карточек. 

1. Знакомство с карточками этапов и составление схемы разработки социального про-
екта. Задача группы - выстроить этапы работы над проектом в логическую последователь-
ность, используя все 20 карточек из набора «Этапы проекта». Для уточнения понимания 
сути конкретного этапа, участники могут переворачивать карточки и изучать экспертные 
вопросы. К этим же вопросам можно обращаться и в дальнейшем на этапах реализации 
проекта. В случае разногласий и споров каждый участник проектной группы находит ар-
гументы для защиты своей точки зрения, а окончательное решение принимает команда.

Работа заканчивается тогда, когда все карточки с этапами проекта нашли свое место в 
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логической цепочке. У команды есть возможность убрать те карточки, которые не нужны 
для реализации проекта или добавить этапы, карточки которых участники не нашли в на-
боре «Этапы проекта». Для этого в «Конструкторе» есть чистые карточки, которые можно 
оформить, вписав название нового этапа, не предусмотренного авторами конструктора.

Основной результат первого этапа - сформированная из карточек «Этапы проекта» ло-
гическая схема будущего социального проекта. Обычно это выглядит как лента из двадцати 
карточек, расположенных на столе именно в той очередности, в которой группа планирует 
разработку своего проекта.

Очень важно зафиксировать логическую цепочку - сфотографировать на смартфон для 
дальнейшего оформления логики проекта в визуальной форме (на ватмане, на листе флип-
чарта или в одной из компьютерных программ).

2. Визуальное оформление логической схемы работы над проектом.  Основная цель 
этой стадии - наглядно оформить результаты работы с карточками «Этапы», то есть подго-
товленную схему визуализировать на листе флипчарта (ватмана), используя стикеры, на ко-
торых кратко записывается название очередного этапа. Визуальное оформление оживляет 
процесс работы над логической схемой проекта. Именно на стадии визуализации члены 
проектной группы еще раз могут обсудить уже разработанную логику проекта, а поскольку 
она оформляется с помощью стикеров (свободно перемещаемых на флипчарте или ват-
мане), в любой момент группа может изменить уже принятое решение и внести правки в 
процессе оформления.

Не менее важным аспектом является и то, что визуальный вариант логики проекта помо-
гает группе более наглядно представить результаты своей работы другим группам и экс-
пертам. Во время презентации своего замысла авторы социального проекта могут нагляд-
но продемонстрировать свое понимание важности каждого этапа и логику его разработки. 
А по итогам обсуждения с другими проектными группами и экспертами, по их совету или 
рекомендациям, еще раз внести правки в окончательный вариант составленной схемы.

Основной результат второй стадии - оформленная с помощью различных визуальных 
образов схема, на которой наглядно видна логика работы данной проектной группы над 
своим социальным проектом. И лучше, если она прошла серьезную и конструктивную экс-
пертизу, а при наличии возможности с привлечением профессионалов.  

3. Выделение самого сложного этапа для тщательной проработки. После визуального 
представления и защиты логики своего социального проекта каждая группа выделяет один 
из самых сложных именно для нее этапов проектирования. При этом проектная группа 
должна объяснить, в чем сложность работы именно над этим этапом? Какие аспекты вызы-
вают больше всего затруднений? С чем связаны эти затруднения или опасения команды? 
Какие риски видит группа, и почему именно они стали самыми сложными для понимания и 
дальнейшей работы над данным этапом?
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Такой осознанный подход позволяет команде определить «направление главного уда-
ра», чтобы начать тщательную подготовку материалов проекта с детальной проработки 
этого этапа. Если начинать работу сразу по нескольким направлениям (этапам), то у группы 
просто может не хватить сил (да и времени), поэтому целесообразно действовать, концен-
трируя свои усилия на одном из этапов, а после решения основных вопросов по данному 
этапу, переходить к следующему и т.д. 

Решение о том, какой этап проектирования является для команды самым сложным, при-
нимается после обсуждения нескольких вариантов, предлагаемых членами проектной 
группы. Это связано с тем, какой опыт участия в разработке и реализации социальных про-
ектов есть у каждого из них, причем не всегда успешный. А для кого-то из ребят это может 
быть первый в жизни социальный проект, вернее, его разработка и планирование основ-
ных этапов. Для таких ребят любой из этапов может показаться сложным, поэтому более 
опытные и старшие члены группы должны аргументировать свои предложения о начале 
работы над новым проектом с детальной проработки конкретного этапа. Или начинать 
последовательно с этапа 1 и далее.

Основной результат третьего этапа - решение проектной группы о том, с какого из ос-
новных этапов они готовы начать детальную подготовку материалов своего проектного 
замысла.

4. Знакомство и работа с набором карточек «Технологии».
Выделив самый сложный этап работы над своим социальным проектом, каждая группа 

получает комплект карточек с технологиями именно для этого этапа. Напомним, что для 
каждого из двадцати этапов в Конструкторе есть по четыре варианта технологии. Если 
группа считает, что самым сложным этапом является формирование команды будущего 
социального проекта - она получает именно набор карточек «Команда проекта», в кото-
ром четыре карточки с описанием конкретных технологий: «Колесо команды»; «Функци-
ональные роли в команде», «Четыре этапа команды»; «Эффективная команда».

Получив весь комплект, группа внимательно изучает все имеющиеся в наборе по данно-
му этапу технологии, обращая внимание на схему работы по представленной на карточке 
технологии.  Участники смены решают для себя вопрос, какой из предложенных техноло-
гий воспользоваться, чтобы детально подготовить материалы по этому этапу. Все карточки 
«Технологии» гарантируют получение нужного результата при соблюдении приведенного 
алгоритма работы с ней. Группе нужно выбрать самостоятельно одну карточку, опираясь на 
свое представление о будущем социальном проекте.

Следует отметить, что такая возможность - выбрать из нескольких технологий ту, кото-
рая в наибольшей степени соответствует опыту команды, проектному замыслу, особен-
ностям целевой аудитории и т.д. , повышает интерес членов группы к работе над своими 
первичными материалами.
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Результаты работы команды обязательно оформляются либо на ватмане (флипчарте), 
либо в мультимедиа-форматах, чтобы представить другим командам и экспертам.

5. Представление результатов работы с набором карточек технологий к конкретному 
выбранному этапу. После завершения работы по выбранной технологии и оформления ре-
зультатов каждая команда представляет их другим командам и/или экспертам. Это одно из 
самых важных условий, особенно в условиях летнего лагеря, поскольку все команды имеют 
возможность проверить качество разработанного социального проекта практически по 
каждому этапу его дальнейшей реализации. Такая конструктивная критика положительно 
воспринимается школьниками как поддержка, поскольку она исходит от ровесников.

6. Выбор для работы следующего сложного этапа для детальной проработки. Команды 
возвращаются к своим логическим схемам работы над социальным проектом и выделяют 
второй сложный (важный) для них этап. Процедура с выбором технологии и работы над 
одной их них повторяется. Затем - работа над третьим этапом из блок-схемы и т.д.

Таким образом, технология «Конструктор социальных проектов» обладает нескольки-
ми преимуществами перед обычной типовой схемой работы над проектами, когда группы 
участников летней образовательной смены получают заранее составленную специалиста-
ми структуру и вынуждены следовать жестко заданной логике.

Во-первых, все основные элементы - карточки этапов и технологий Конструктора - пол-
ностью автономны, то есть формально не зависят друг от друга и могут быть использованы 
в любой комбинации. Это гибкий подход.  

Во-вторых, во время работы над схемой проекта группа несколько раз может возвра-
щаться к обсуждению логики проектирования и, если возникает новое понимание осо-
бенностей разрабатываемого проекта, последовательность этапов изменяется непосред-
ственно в схеме проекта.  

В-третьих, большой выбор технологий, как минимум, по четыре для проработки каждого 
этапа проектирования, то есть восемьдесят карточек с технологиями, которые в полной 
мере охватывают весь спектр проблем, связанных с разработкой и оформлением проект-
ного замысла.

В-четвертых, право проектной группы предложить самостоятельное решение практи-
чески на любом из этапов работы над проектом. Например, использовать не все двадцать 
карт «Этапы проекта», отказавшись от того или иного этапа, если в процессе проектирова-
ния становится ясным, что его можно не включать в описание проекта.

В-пятых, визуализация (оформление) материалов проекта помогает самой группе более 
рельефно представить свой замысел и более убедительно представить свои материалы 
перед экспертами и/или другими проектными группами. Особенно полезен обмен полу-
ченными идеями, даже в плане оформления схемы, во время представления оформленных 
материалов.
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В-шестых, возможность получить экспертное мнение на любом из этапов работы и 
очень быстро (путем перемещения карточек или стикеров) внести правки и изменения в 
схему работы над проектом.

3.3. Практикум «Занятие как магнит». Использование технологии «Чек-лист» для оцен-
ки вовлекающего потенциала занятия (мероприятия).

Что такое чек-лист — известно каждому пилоту. Собственно, авиация — это и есть, как 
принято считать, та отрасль, которая дала миру чек-листы. В своё время авиаторы поняли — 
процесс управления летательными аппаратами настолько усложнился, что для обеспече-
ния безопасности полётов просто необходимо дополнительное средство контроля даже 
малейших процедур. 

До сих пор использование чек-листов или, на русский манер, контрольных карт - обязан-
ность пилотов, в то время как подавляющее большинство специалистов может позволить 
себе роскошь пренебрегать ими. Отдельные карты на запуск двигателей, руление, взлёт и 
так далее — необходимое условие обеспечения сохранности человеческих жизней. То же 
можно сказать и про хирургов, в работе которых приходится учитывать десятки критиче-
ски важных факторов подготовки и проведения операций.

Что такое чек-лист. Что это всё-таки за предмет, который отвечает за жизни людей? Чек-
лист — это список пунктов, составленный в произвольном виде — в блокноте, на смартфо-
не или маркерной доске, то есть словесное описание процедуры и отметка «сделано». 
Перед выполнением процедур, галочка ещё не проставлена, есть только список. По мере 
выполнения задач или проверки условий из списка, вы отмечаете пункты удобным для 
себя знаком, свидетельствующим о том, что проверка пройдена, действие совершено.

Причём, как можно понять из уточнений, существует много различных видов чекли-
стов. В контексте сферы применения бывают бытовые и профессиональные списки дел. 
По типу пунктов можно выделить проверку условий и постановку задач для выполнения. 
Один пункт — одна задача, так как именно в целях концентрации внимания используются 
подобные списки.

Область применения. Среди бытовых примеров легко подобрать несколько, только 
вспомнив себя и свою семью. Например, чек-листы сбора портфеля для ребёнка: Днев-
ник, Пенал, Папка с тетрадями, Учебники, Сменная обувь. Чек-лист выхода из квартиры 
для делового человека: Кошелёк, Ключи, Паспорт, Ручка, Визитки, Гарнитура. Такой подход 
помогает быть более организованным и собранным.

Чек-листы применяются в качестве:
1. Руководства к действию. Если для достижения какого-либо результата вам необ-

ходимо проделать последовательность действий, может пригодиться план. Пошаговый 
план действий, записанный на носителе, будь то смартфон или блокнот, станет отличным 
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чек-листом. Для домохозяйки это может быть рецепт приготовления обеда. Листок бумаги, 
на котором записан алгоритм действий — «залить воду в кастрюлю», «томить в духовке 
полчаса» и другие — наиболее знакомый и проверенный временем подход. Команда ин-
женеров на линии сборки сложной техники обязательно пользуется инструкцией, где про-
писана последовательность действий. Когда речь идёт о высокотехнологичных проектах, 
ошибки недопустимы.

2. Средства контроля параметров. Разница может быть едва уловимой, но всё же суще-
ствует своя специфика у процессов, которые требуют не выполнения чётких действий для 
получения конкретного итога, а, скорее, проверки состояния систем. Чаще это касается 
чек-листов, в которых последовательность выполнения пунктов может не быть критичной, 
как, например, со списком продуктов в магазине — вам не обязательно покупать их в стро-
гом порядке. Основное назначение таких чек-листов — напомнить, что именно нужно сде-
лать, или в каком состоянии должна находиться та или иная система.

3. Инструмента мотивации. Немало людей чувствительных, да и вполне обычных знают 
на собственном опыте, как тяжело и временами страшно приступать к одной большой за-
даче. Тем не менее, как говорится, слона надо есть по кусочкам. Чек-лист, в котором задача 
декомпозирована на более мелкие, помогает решиться и мотивировать себя поэтапным 
прогрессом. Задача становится всё более лёгкой и менее пугающей по мере того, как стро-
ки с микро-задачами заполняются галочками.

4. Для выработки полезных привычек. Составьте себе ежедневный план по правильно-
му питанию или физической активности. Так будет легче контролировать себя и достигать 
успехов. 

Внедрение чек-листов часто встречает сопротивление со стороны исполнителей, кото-
рые не хотят чувствовать себя роботами. Идеально сначала «продать» им идею использо-
вания чек-листов. Пояснить, что чек-лист не автоматизирует их деятельность и не прини-
жает опыт, профессионализм и компетенции, а наоборот освобождает мозг исполнителя 
от рутинных действия, позволяя сконцентрироваться на более сложных или творческих 
задачах.

Ситуации применения. 
1. Выполнение задач. Самый распространённый вид чек-листов. Используются, чтобы 

описать порядок шагов, ведущих к достижению цели. Не годятся для экстренных ситуаций.
2. Экстренные. Для критических событий используются специфические чек-листы. Го-

воря, опять же, о знакомых нам пилотах гражданской и военной авиации, можно упомянуть, 
что у них есть не только взлётно-посадочные чек-листы, но и алгоритмы действий на слу-
чай отказа двигателя или ухода на второй круг при неудавшейся посадке.

3. Координация. Такие чек-листы пригодятся, чтобы помочь сработаться команде, не зна-
комой с процессом и в которой люди могут не знать друг друга.
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4. Выработка дисциплины. Выше уже упомянуты чек-листы мотивации — собственно, 
речь о том же.

5. Срочные действия. Так называемые To-Do листы для экспресс-выполнения задач.
Преимущества использования чек-листов. Чек-листы позволяют освободить «опера-

тивную память» мозга от рутинных задач и процессов. Если постоянно держать в голове 
много мелочей, это отнимает много энергии, снижает концентрацию внимания, приводит 
к расфокусировке и бессилию.

Явными преимуществами данного метода являются:
1. Существенное повышение производительности. Вы экономите массу времени и не 

задействуете собственные ресурсы, чтобы постоянно держать в голове второстепенные 
детали. Все усилия направлены на выполнение основной задачи, поэтому всё удаётся бы-
стрее и с большим коэффициентов полезного действия.

2. Исключение или уменьшение количества ошибок. Если последовательность дей-
ствий зафиксирована, то большая часть работы уже выполнена. На этапе планирования 
уже не может произойти ошибки — план закреплён в чек-листе, по которому вы двигае-
тесь. Всё внимание сосредоточено на процессе выполнения важнейшей части проекта.

3. Упрощение процесса делегирования. Вместо того, чтобы вытаскивать из памяти и за-
ново формулировать порядок выполнения одной или многих процедур, вы передаёте кол-
легам или подчинённым готовый алгоритм, где всё учтено. Вы не тратите время и силы на 
интернирование кадров, а продолжаете заниматься насущными делами в то время, как те 
успешно вливаются в процесс с помощью чек-листов.

4. Формирование дисциплины. Чёткий выверенный алгоритм подстёгивает к регуляр-
ной активности, помогает быть продуктивным.

5. Облегчение контроля исполнения задач. Помимо того, что вы понимаете, как ставить 
задачи, с чек-листом вы также ясно видите, как проверять результат их выполнения.

Как правильно оформить чек-лист.
- Важно определить тип чек-листа.
- Желательно использовать 3 колонки. В первой — порядковый номер, во второй — фор-

мулировка задачи, в третьей — отметка о выполнении либо статусе проверки.
- Один пункт включает в себя одно простое действие.
- Каждый пункт формулируется лаконично из 2-3 слов.
- В один чек-лист оптимально включать от 5 до 20 пунктов. Если требуется больше, то 

лучше разбить процесс на этапы и для каждого этапа разработать отдельный чек-лист.
- Размещать чек-лист лучше всего на одном листе или на одном экране компьютера, 

планшета или смартфона без необходимости прокрутки.
- Пункты должны быть расположены в логичной последовательности.
- Можно устанавливать временные рамки для выполнения отдельных пунктов или их 
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групп.
- Нет необходимости стараться указать абсолютно всё. Достаточно включать самое важ-

ное, что непосредственно влияет на достижение результата или его качество.
- При оформлении желательно использовать не более двух цветов. Для выделения тек-

ста и расстановки акцентов лучше использовать заглавные и курсивные буквы, а не разные 
цвета, чтобы пёстрое оформление не отвлекало внимание.

Чек-листы, имеющие отношение к определённым поведенческим стимулам, лучше всего 
располагать там, где эти самые стимулы чаще всего срабатывают. Например, напоминание 
о том, что нужно сделать зарядку до завтрака, можно разместить возле чайника на кухне. 
Личные - в смартфоне, на рабочем столе компьютера, ноутбука, планшета или в ежеднев-
нике. Рабочие - на видном месте или рабочем столе компьютера сотрудника. Доступ к кол-
лективным чек-листам должен быть быстрым и удобным для скачивания и распечатывания. 
Рекомендуем использовать облачные хранилища. Например, в Calltouch есть специаль-
ные доски как раз для этой цели, в которые вы можете вывести ключевые показатели в 
наглядном виде. 

3.4. Практикум «Занятие на скрам-доске». Использование технологии пошагового 
контроля индивидуальной работы и проектной группы. Знакомство с онлайн-сервисом 
YouGile»

Yougile8 – это удачное объединение Trello и Telegram, где каждая задача – чат на привычных 
Agile-досках. Проектная команда школьников общается и постоянно знакомится с актуаль-
ными задачами по ходу подготовки и реализации своего социального или исследователь-
ского проекта. И еще одно важное преимущество - до 10 человек все функции бесплатно 
и без ограничений.

Краткая характеристика функций системы, предназначенных непосредственно для 
разработки и реализации проекта.

1. Максимально наглядные agile-доски. В мире самый успешный инструмент для на-
глядного работы с проектом - это Agile-доска. Принцип наглядных, понятных каждому чле-
ну проектной группы досок - основной в YouGile. Группа может создать любое количество 
проектов, в проекте — любое количество досок и т.д. 

2. Назначение исполнителей. Для назначения исполнителя по любой задаче текущего 
или разрабатываемого проекта или конкретному этапу достаточно просто перебросить 
карточку пользователя на эту задачу. Назначенный на задачу член проектной группы будет 
автоматически оповещаться по всем сообщениям в чате этой задачи, если что-то будет не 
прочитано, то информация дублируется на его личную почту. 

3. Мои задачи. В отдельном разделе сервиса можно посмотреть все текущие и выпол-
ненные задачи, по которым данный член проектной команды являетесь ответственным. 
⁸ https://ru.yougile.com/product
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Все личные задачи этого школьника можно отсортировать по сроку выполнения, посмо-
треть по ним информацию, а также перейти по ссылке в доску, где расположена задача. 

4. Права пользователей. Эта функция позволяет гибко настроить права для всех членов 
проектной группы, закрыв все основные потребности. Команда может создать группу прав 
с одним или несколькими пользователями и настроить, что каждому члену группы можно 
делать в выбранном проекте, доске, колонке или задаче. Важно, что система позволяет 
запретить 27 действий, включая просмотр чужих задач, возможность писать в чате, удалять 
или закрывать задачи, перетаскивать их, пользоваться стикерами и менять описания зада-
чи. 

5. Удобный принцип Drag&Drop для всех элементов. Данная опция позволяет та-
скать и перебрасывать на экране: задачи, колонки, доски, проекты, исполнителей, дедлай-
ны, подзадачи, приоритет, сложность, назначать администраторов проекта и т.д. Освоив 
один самый естественный принцип перемещения информации, обучающиеся понимают 
всю систему YouGile. При использовании в небольшой команде школьников это экономит 
много времени и главное – поддерживает мотивацию работы над проектом. 

6. Гибкая система напоминаний. Эта опция решает важнейшую задачу, чтобы никто не 
забыл про намеченный срок, к которому запланировано выполнение задачи. Можно полу-
чить напоминание на телефон и почту. Можно получить напоминание заранее, например, 
за 3 часа. Напоминание может помочь вспомнить о планерке — информация отправляется 
всем подписанным на задачу. 

7. Стикер «таймер» на задачу. Отличный способ видеть, как истекает время, отведен-
ное для закрытия задачи. Стикер «Таймер» можно набросить на любую задачу и начнется 
обратный отсчет установленного времени. Удобно использовать при командной работе и 
постоянно видеть, что до завершения осталось, например, 1 день 15 часов 7 минут. 

8. Цветовая дифференциация столбиков на доске. Колонки можно разметить разными 
цветами. Например, столбик с задачами в работе в данный момент может быть красным, а 
с выполненными — зеленым.

9. Таскание столбцов с задачами между досками. Иногда требуется полностью поме-
нять структуру проекта, переместив целые столбцы с задачами в другие доски. Достаточ-
но потащить столбик на соседнюю доску и поставить в нужное место. Удобно, например, 
собрать все желания в столбце на доске отдела поддержки, а затем просто перенести его 
на доску отдела разработки. 

10. Поиск. Поиск осуществляется по названию задач, именам, описанию задач, чекли-
стам, по чату задач, по доступным личным и групповым перепискам и по названиям файлов 
в чатах. Поиск расположен сверху в проектах и сверху списка ваших чатов в правой панели.

11. Редактирование сообщений в чате. Последнее сообщение в чате можно редактиро-
вать. Достаточно нажать на клавиатуре стрелку вверх. После редактирования нажать Enter.
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12. Групповые чаты. Каждый пользователь может создать групповой чат и добавить в 
него всех членов проектной группы. Групповые чаты приватны и видны только участникам 
чата. Можно создавать неограниченное количество чатов, при необходимости — их можно 
переименовать, а также изменить в них состав пользователей.

13. Личная переписка. В системе есть полнофункциональный мессенджер, что осо-
бенно интересно именно для школьников. Личная переписка сделана также удобно, как в 
привычном Telegram, но со всеми корпоративными стандартами. Потоки чатов по задачам 
и личных сообщений выглядят одинаково, но при этом удобно распределены по разным 
категориям. 

14. Выкладывание в чат документов, файлов, картинок. Конечно, в чат можно выклады-
вать документы, фотографии, файлы. Пользуясь мобильным приложением, легко добавлять 
фотографии с места событий, например, на строительной площадке.

15. Создание своих стикеров: приоритет, сложность и др. Можно создать стикер с 
произвольными текстовыми значениями, присвоить разные цвета и выбрать иконку. В ито-
ге на доске задачи наглядно разделены по приоритетам, сложности и любым другим пара-
метрам характерным для конкретного проекта. Простой, гибкий и наглядный инструмент.

Десять ошибок при работе со стикерами.
Многие недооценивают работу со стикерами. Одним кажется, что это напрасная трата 

времени и проще общаться, чем писать. Другие - пишут и клеят все на стикерах без раз-
бора. Перечислим несколько наиболее типичных ошибок, которые допускают проектные 
группы, работая над проектами, используя различные сервисы или обычные скрам-доски.

1. Писать так же, как говоришь.   Когда мы говорим, мы формулируем мысль в самом 
процессе. При письме же надо сначала обдумать мысль, а затем её изложить. Формулируйте 
смысл до написания.

2. Писать ручкой и прописными буквами.   Суть работы со стикерами - быстро считать 
смысл написанного. Используйте перманентный маркер разной толщины (зависит от 
размера стикера). Пишите прописными буквами, чтобы другие смогли физически прочитать.

3. Излишняя или недостаточная детализация смыслов.   Выбирайте уровень точности 
и ясности исходя из задачи и так, чтобы другие могли понять смысл без избыточных 
словесных уточнений. Оптимально 3-9 слов на стикер.

4. Использовать разные цвета и размеры стикеров для однородной информации. 
Скорость обработки мозгом информации зависит от однообразия подачи смыслов. 
Выделяйте группы и категории разными цветами, размерами и формами стикеров.

5. Писать повторяющиеся сведения на однородных стикерах.   Упрощайте восприятие 
информации. Не нужно дублировать одно и тоже на каждом стикере. Выносите повторы в 
группы и уровни. Кодируйте их цветом, формой стикера или сортировкой в пространстве.

6. Писать несколько разных смыслов на одну карточку.  При работе со стикерами важна 
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мобильность: взял стикер и переклеил в другое место, когда надо. Пишите одну мысль на 
один стикер, чтобы облегчить перемещение стикеров в пространстве.

7. Клеить стикеры молча от других.   Суть методов визуализации - быстро поделиться 
мыслями с другими и создать общее видение и понимание. Когда вы клеите стикеры, то 
сразу проговаривайте смыслы для окружающих. Не клейте пока другие не будут готовы 
вас услышать.

8. Не использовать картинки и символы.  Изображения могут сказать больше, чем слова. 
Вставляйте рисунки в стикеры. Иллюстрируйте сложные смыслы схематично. Подбирайте 
визуальные метафоры. Рисуйте простых человечков.

9. Отказываться от стикеров, если нет доски или стены.  Стикеры - это универсальный 
инструмент. Их можно разложить на полу или на столе, приклеить на любую гладкую 
поверхность: стекло, мебель, межкомнатные двери, на дверцу холодильника и экран 
телевизора.

10. Не документировать процесс и итоги.  Стикеры - это всегда динамичный процесс. 
Каждый час общая структура и их порядок могут меняться в пространстве. Регулярно 
фотографируйте текущее состояние стикеров, чтобы иметь возможность откатиться назад 
или поделиться результатами с другими. 

Раздел 4. Специфика использования онлайн-технологий 
вовлечения детей с ОВЗ и коррекционных школ.

4.1. Zoom-игра «Занятие как чашка кофе». Гадаем на кофейной гуще. Проектируем сце-
нарий занятия с помощью карточек «Мультимедийный бариста».

Каждый педагог похож на бариста. Только мастер кофейных дел смешивает сорта, типы 
обжарки зерен, экспериментирует с водой, температурой, разными ингредиентами, а мы 
комбинируем различные задания, стили подачи информации и чередуем мультимедийные 
форматы. 

При подготовке занятия по данной технологии педагог отвечает на следующие вопро-
сы:

- Как использовать потенциал различных форматов подачи информации, как находить 
оригинальные идеи для занятий и проектировать сценарий с помощью карточек-подска-
зок.

- Как выбрать формат подачи информации из всего многообразия вариантов?
Визуальные решения. Придумайте три темы, которые не стоит рассказывать, а стоит по-

казывать визуальными средствами. Какими именно? Инфографика? Линия времени?  На-
пример, формат «Было/Стало».

Выберите то, что можно сравнить во времени. Здания, людей, время года, озеро… Срав-
ниваем прошлое и настоящее, настоящее и будущее, планы с реальностью, один проект с 
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другим. Рисуем сами, подбираем фото или используем слайдер для показа в дистанцион-
ном варианте.

Во время zoom-игры «Занятие как чашка кофе» проектируются занятия с использовани-
ем карточки «Мультимедийный бариста», осваиваются рецепты необычной подачи инфор-
мации, а благодаря кофейным зернам ощущаем всю глубину вкуса свежеприготовленного 
занятия.

Такой «кулинарный» подход помогает установить теплые отношения с любой детской 
аудиторией, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Практикум «Проектируем вовлекающий сценарий, используя драйверы вовлече-
ния, с помощью карточек «Нестандартные занятия».

Мария Ивановна, героиня игры, весной была в отчаянии и даже хотела уйти из школы. 
Как и многие коллеги, столкнувшись с необходимостью неожиданно перейти работать в 
дистант, она испытывала дискомфорт от неумения пользоваться интернет-сервисами и 
непонимания, как обеспечить обратную связь каждому ученику в онлайн-формате. То, что 
она использовала в обычном классе, вдруг перестало работать в дистанте, но напряжение 
и усталость мешают сменить фокус, а многочисленные вебинары не дают понимания, как 
делать иначе.

В «Педагогическом конструкторском бюро» мы давно играем с педагогами при проек-
тировании вовлекающих сценариев, но перевод игр в zoom-формат позволил решить две 
задачи: познакомить педагогов с новым подходом к проектированию сценариев занятий и 
с интернет-сервисами, обеспечивающими взаимодействие в онлайн-формате. 

Весной 2020 педагоги считали, что миссия невыполнима? Мы задавались вопросом: 
«Как педагогу работать дальше?» Во время игры мы помогали Марии Ивановне перейти в 
дистант, а сейчас проектируем вовлекающие сценарии и для онлайн-уроков, и для тради-
ционных уроков в классе. Вместе находим рецепты, как с удовольствием идти на каждый 
урок, удивляться, радоваться и удивлять учеников. 

В zoom-игре «Мария Ивановна теряет профессию» рождаются идеи занятий, которые 
хочется воплощать, и уже не важно онлайн или в очном формате. Игра без долгих всту-
плений и скучной теории позволяет на практике испытать себя, проанализировать свой 
подход к проектированию занятий и взять эффективные подсказки от Марии Ивановны и 
коллег по игре.

Сама история про Марию Ивановну, про трудности перехода и желание уйти, близка 
многим педагогам и потому запускает драйвер вовлечения «высший смысл, миссия» – 
истории об опыте других вызывают эмоциональный отклик, мотивируют помочь. 

В детстве каждый из нас играл в школу и чувствовал себя настоящим учителем. Ценность 
игры с Марией Ивановной в том, что герои виртуальные, а идеи реальные!
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Во время игры педагоги раскрывают свои скрытые ресурсы, не боятся создавать нео-
бычные уроки, придумывать креативные задания, которые захочется выполнить всем уче-
никам. Ведь игра предлагает задания по вкусу, она не только знакомит с драйверами вов-
лечения, но и запускает их в участниках во время игры. 

Игра проходит в Zoom, преподаватели работают в командах по 4-5 человек. Так включа-
ется еще один важный драйвер «социальная значимость» – возможность обменяться опы-
том, совместно решить какую-либо проблему, получить обратную связь от коллег. 

Первый этап проектирования – выбор концепции занятия (курса, мероприятия). Сразу 
запускаются два драйвера «любопытство» и «творчество». Участники вытягивают из сун-
дука или из волшебного мешочка карточки «Занятие как…»: занятие как паутина, занятие 
как воздушный шар, занятие как магазин и др. Используя карточки «Нестандартные заня-
тия» или «Необычные уроки», начав с ассоциаций, педагоги размышляют, как создать под-
ходящую атмосферу для реализации такого занятия, какие задания предложить.

Вот примерная инструкция для участников:
- Запишите все ассоциации к этой карточке.
- Подумайте, как создать соответствующую атмосферу в классе.
- Подберите креативные форматы подачи информации.
- Придумайте задания именно для такого занятия. 
- Подготовьте реквизит для этого занятия.
- Продумайте, что унесут ученики с собой, что усилит их впечатления от занятия.

Так рождается концепция занятия.  Чем сложнее и непривычнее метафора, тем интерес-
нее рождаются идеи. Например, для «занятия-магазина» участники придумали реквизит: 
прилавок, корзины для покупок. А дальше родились форматы предложить задания в виде 
списка покупок, добавить рекламные плакаты к заданиям и т.д. , а Мария Ивановна (та са-
мая, которая весной боялась, что теряет профессию) уже готова устроить аукцион и выби-
рать самые интересные задания, придуманные учениками. 

На следующем этапе задача усложняется - появляются виртуальные ученики, несколько 
мальчишек и девчонок, которые похожи на обычных ребят со своими особенностями.  В 
глубине души каждый ученик (и педагог) хочет испытывать гордость и чувствовать свою 
значимость - именно в этом кроется возможность влияния на него, так запускается драй-
вер «Ценности развития и достижений». Педагоги должны найти этот ключик к каждому, 
им предлагается спроектировать урок для одного единственного ученика - формат «Ми-
нута славы» – но так, чтобы на нем было интересно и другим ученикам.

На третьем этапе в игре используются карточки-выбора, на каждой два варианта зада-
ний, и педагоги должны выбрать одно из двух именно для своего ученика, в рамках вы-
бранной концепции урока «Занятие как…» 

В zoom-игре сознательно ограничено время обсуждения в группах, чтобы сработал еще 
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один драйвер вовлечения «Дефицит» - ограничение во времени или в ресурсах. Он по-
могает обеспечить ощущение срочности, так как решения необходимо принимать здесь и 
сейчас. А необходимость выбора одного из двух привлекательных заданий запускает драй-
вер «Безопасность» – боязнь потери, необходимость выбора стратегии и, главное, - важно 
отвечать за собственный выбор.

Следующий этап - соотнести выбранное задание с драйверами вовлечения, какой из 
драйверов каждой команде удалось запустить, предлагая этому ученику то или иное зада-
ние. Во время игры участники стремятся запустить все восемь драйверов вовлечения из 
колеса октализ (Ю. Кай-Чоу)

Несколько раундов с выбором заданий помогают наполнить шкатулку педагогического 
мастерства не только вариантами интересных заданий, но и усиливают понимание, какое 
из заданий, как влияет на вовлечение. Все эти идеи остаются с педагогами надолго - тем 
самым включается еще один драйвер вовлечения – «Владение и обладание».

Конечно, во время игры участники только знакомятся с драйверами вовлечения и с про-
ектированием, ориентированным на них, но в дальнейшем педагоги все чаще и чаще воз-
вращаются к волшебному колесу.

Что дает игра педагогу? Подводя итоги, участники говорят, что из игры они возьмут с 
собой в реальную педагогическую практику.

Помимо идеи «Нестандартных занятий» и «Необычных уроков», педагоги «забирают» 
с собой формат проектирования «Минута славы» с учетом личных особенностей каждо-
го ученика, конкретные приемы и задания из карточек выбора заданий, колесо драйверов 
вовлечения. И каждый педагог уносит с собой новый образовательный опыт и самые цен-
ные открытия и инсайты, возникающие во время игры.

Сила игры именно в личном «живом» участии, в идеях и опыте участников, которые они 
приносят с собой и заново открывают в процессе проектирования. Каждая игра уникаль-
на и повторить этот процесс взаимообмена невозможно, но можно сыграть заново. Игра 
притягивает, и есть педагоги, которые многократно возвращаются за новыми идеями и за 
возможностями сотворчества.

Вот что об этом говорят сами участники: «Возможность «прокачать» в себе «Марью Ива-
новну», проанализировать педагогические ситуации с разных сторон, учиться слышать и 
слушать друг друга. . .» - учитель начальных классов, Наталья Вьюн.

«Мария Ивановна». Это было настоящее человеческое и профессиональное удоволь-
ствие! Уровень организации, содержание, идеи - всё достойно высшей оценки! Теперь с 
нетерпением жду выхода полного набора карточек, очень хочется повторить в своём кол-
лективе, хотя бы на уровне методического объединения)» – Катерина Румбах.
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4.3. Практикум «Занятие как шкатулка с историями. Вовлечение через сторителлинг. 
Сочини свою историю. Ассоциативные метафорические карты и кубики историй в обуче-
нии. Интернет-сервисы для цифровых историй: Biteable и другие».

Мы поговорим о том, как сочинять истории и использовать их на занятиях. Зачем нужны 
истории в обучении? Какие истории эффективны при формировании у детей полезных 
привычек и навыков? Может ли сторителлинг стать стратегией преподавания?

Сторителлинг (storytelling) – это способ передачи информации,  средство вовлечения 
аудитории и нахождение смыслов через рассказывание историй. Истории помогают со-
здать связь с аудиторией не только на рациональном, но больше на эмоциональном уров-
не. 

Сторителлинг уходит корнями в мифы, ритуалы.  Story (миф, история) и telling (ритуал, 
представление). История позволяет рассматривать события и их влияние на других, в до-
ступной форме излагая их взаимосвязи. Благодаря историям ответы на любые вопросы 
становятся очевидными.

История, по словам литературоведа Кеннета Бёрка, – это средство существования. Мы 
постоянно рассказываем истории, на работе, за едой и погружаемся в них в своих снах 
и мечтах. Представление фактов сквозь призму личного опыта помогает активизировать 
жизненный опыт обучающегося и включить в процесс обучения ассоциативное мышле-
ние. Истории придают фактам смысл, делают новые и неожиданные идеи узнаваемыми, 
помогают окружить факты контекстом, добавить к изложению фактов человеческие пере-
живания. 

Мы будем использовать метафорические ассоциативные карты, кубики-историй и кар-
точки-слова.

Знаете ли Вы, что в нашем мозгу есть специальный отдел долговременной памяти, хра-
нящий истории? Люди любят рассказывать друг другу истории, слушать их и делиться са-
мыми любимыми. В мире историй мы находим самих себя, обнаруживая собственные чер-
ты у героев истории. Мы хотим оказаться в новом, захватывающем мире, прожить кусочек 
другой жизни, занять место совсем не похожего на нас человека, но в глубине души мы 
стремимся найти с ним нечто общее. В глубине души даже самого сурового взрослого есть 
внутренний ребёнок. А все дети любят мультики. Благодаря мультипликационной форме 
подачи информации, цифровые истории «обходят» психологических стражников челове-
ка, недоверчивых и критически настроенных.

Эффект новизны. Истории создают благоприятную психологическую обстановку и 
формируют доверие. История изменяет способ изложения фактов и предоставляет ауди-
тории альтернативный вариант обучения. Можно рассказывать и показывать истории на 
занятиях, а еще интереснее создавать их вместе.

Сочинить историю может каждый, но, дав задание, напишите историю, не стоит рассчи-
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тывать на результат. Начинающего автора стоит направлять, поэтому задание нужно мак-
симально конкретизировать.

Необходимо предоставить аудитории структуру и инструменты, позволяющие самосто-
ятельно довести работу до конца. Вспомните детскую книжку, в которой любили соединять 
разбросанные по листу точки, в результате чего появлялось изображение. Кто-то приду-
мал последовательность, соединяя точки, мы создавали целостный образ. Самое приятное 
в этом занятии — ощущение причастности к созданию рисунка. При этом нам не нужно 
было обладать какими-то значительными художественными способностями.

Создавая истории по алгоритму, мы постепенно вовлекаем наших учеников в создание 
своей истории, а вовремя подбрасывая необходимую информацию, мы получаем обучаю-
щие истории.

Система карточек и контрольных вопросов позволяет алгоритмизировать процесс соз-
дания сценария истории.  Не стоит бояться шаблона, его следы сможет заметить только 
участник подобной работы.

Шаг 1. Выбираем ГЕРОЯ. В зависимости от предмета преподавания на карточках могут 
быть имена великих ученых (Дмитрий Менделеев и др.), социальные роли (бабушка, мама 
и др.), сказочные персонажи (фея, волшебник и др.), неживые предметы (сундук, лампочка и 
др.) Можно использовать метафорические (ассоциативные) карты. Сценарный лист.

Шаг 2. Выбираем МЕСТО ДЕЙСТВИЯ. Карточка со словом или метафорическая карта.
Шаг 3. Предлагаем определенный вид деятельности или конкретное событие, которое 

обязательно должно быть в истории. Кубики историй. Метафорические карты или карточ-
ки-слова.

Шаг 4. Даем основную учебную информацию (параграф учебника, дополнительные ма-
териалы по изучаемой теме и т.д.).

Шаг 5. Задаем мотив поведения героя. Задаем контрольные вопросы, уточняем обяза-
тельные задачи.

 Следующий этап работы предполагает создание цифровых историй с помощью удоб-
ных инструментов. Они помогают быстро получить результат – готовую цифровую исто-
рию, что очень ценно для современного мира. Освоение этих инструментов несложное, а 
возможности для самовыражения безграничны: PowToon, «Носки», «Объясняшки», Инте-
рактивные плакаты.

Media storytelling — технология сторителлинга, в которой для развития истории задей-
ствованы все современные виды медиа и цифровые платформы. Мультимедийный стори-
теллинг — это мастерство рассказать историю, используя возможности мультимедийных 
технологий.

В Калифорнийском университете в Беркли на одном из лучших в мире факультетов жур-
налистики, обязательным предметом является мультимедийный сторителлинг.
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Текстовая история и цифровая история разные форматы преподнесения информации, 
требующие разного подхода. Нелинейный формат истории позволяет пользователю вы-
бирать те элементы истории, которые ему наиболее интересны. 

Идеи заданий с сочинением истории: Путешествие на машине времени. Ожившие кар-
тины. Натюрморт. Мир глазами предмета. Путаница. Рассказы очевидцев. Дневник. Сце-
нарный лист.

Повествование – это старейший способ передачи знаний. Долгое время люди исполь-
зовали рассказы, чтобы передавать историю, традиции, жизненные уроки и мораль. В дет-
стве мы любили рассказчиков, поскольку можно было использовать воображение, чтобы 
истории стали реальными, и ассоциировать себя с героями. Рассказы стимулируют мышле-
ние, привлекают внимание и помогают сохранить информацию. Поэтому их использова-
ние может быть весьма благотворно для практики дистанционного обучения: голые факты 
становятся более запоминающимися, а процесс обучения  - более увлекательным.

Есть четыре типа сторителлинга, которые можно использовать:
1. Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в качестве примера используются ситуа-

ции, которые необходимо разрешить. Сторителлинг на основе реальных ситуаций исполь-
зуется в случаях, когда понимание проблемы важнее, чем правильное решение. Как вести 
себя в определенных ситуациях? Как применять навыки и знания, а не заучивать факты? 
Этот метод является отличным инструментом сплочения коллектива, поскольку его можно 
применять для групповых обсуждений и обмена мнениями. 

2. Сторителлинг на основе повествования: вымышленный или реальный рассказчик 
предоставляет требующуюся для обучения информацию. Данный метод используется для 
повышения интереса учащихся к теме. Персонаж украсит как традиционное, так и дистан-
ционное занятие.

3. Сторителлинг на основе сценария: учащийся становится частью истории и достигает 
различных результатов в зависимости от того, какие решения принимает. Метод хорошо 
подходит для нечасто случающихся или небезопасных ситуаций, или когда вы хотите, что-
бы учащиеся применяли ранее приобретенные знания и опыт. Использование сценариев 
добавляет смысла знаниям учащихся и помогает применять их в реальном мире.

4. Сторителлинг на основе проблемных ситуаций: способ научить решать проблемы с 
наилучшими результатами. Данный метод помогает развить навыки решения проблемных 
ситуаций и применять знания на практике. Методики на основе проблемных ситуаций, 
равно как и сценариев, широко применяются в медицинских учреждениях, а в данном слу-
чае, эффективно работает при общении с особыми потребностями, включая ограничен-
ные возможности здоровья и коррекционные классы и школы.

Независимо от типа сторителлинга, эта технология затрагивает все драйверы вовлече-
ния. Выбирая идею, всегда принимайте во внимание ситуацию. Свяжите историю с про-
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блемой, которую хотите осветить. Пусть истории будут короткими и четкими, стоит упоми-
нать только релевантные факты.

Попытайтесь привлечь внимание пользователей вашей историей.
Сделайте историю запоминающейся: избегайте сложных терминов и фраз.
Сторителлинг – это отличная и широко распространенная технология; однако, есть си-

туации, когда данный метод не подойдет: например, когда процесс обучения требует ана-
литики, критического мышления и точных цифр. Чтобы не сделать ошибку и не потратить 
время зря, мы советуем тщательно анализировать и планировать процесс обучения.

В заключении еще раз повторим - в практической деятельности педагогам системы до-
полнительного образования следует использовать смешанный вариант – онлайн и дистан-
ционные технологии. Найти свою пропорцию – часть онлайн-форматов, то есть общение 
«здесь и сейчас», с дистанционными технологиями (на расстоянии), когда ребенок выпол-
няет творческие задания без непосредственного контакта с педагогом.  Выбор за вами!
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