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ные, психологи-практики, педагоги, медицинские работники, реабилитологи, 
работающие в высших и средних учебных заведениях, психологических и соци-
альных службах, медицинских центрах и стационарах, молодые ученые (аспи-
ранты и студенты) факультетов психологии, медицины, социальной работы. 
Множество статей поступило и от людей с инвалидностью (студентов и уже со-
стоявшихся специалистов), которые лучше всех знают о проблеме незащищен-
ности. Особое внимание уделено практическим вопросам применения разноо-
бразных современных технологий в помощи разным категориям населения, в 
том числе людям с инвалидностью. Анализируются вопросы дистанционного 
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По всем его результатам будет вестись дневник наблюдений, и записываться 
результаты. По нашему мнению, после введения данной программы в практиче-
ское применение в четком соответствии с разработанным планом, все сложности, 
связанные с ДО, либо полностью ликвидируются, либо станут минимальными.

Таким образом, основная идея дистанционного обучения —  это учитывать 
возможности и интересы каждого студента с ограниченными возможностями 
здоровья, т. е. оказать помощь в выработке индивидуальной образовательной 
траектории, ориентированной на эффективное сочетание различных форм 
обучения, включая дистанционное. Помимо этого, не менее важной целью 
является обеспечить адаптацию студента с ограниченными возможностями 
здоровья, его социализацию, помочь в развитии творческих способностей 
и навыков самостоятельной деятельности. Ведь образовательная среда должна 
быть нацелена не только на образовательные цели, но и на то, чтобы каждый 
студент с ОВЗ нашел оптимальный для себя способ адаптироваться не только 
в обучении, но и в жизни. А специалистом, который в этом поможет, будет 
являться тьютор со своей программой сопровождения и психолого-педагоги-
ческой поддержки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ И ДЕЛОВЫХ ИГР  
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Аннотация. В очном обучении ролевые и деловые игры достаточно часто 
и давно используются в школьном и профессиональном образовании, однако 
в дистанционном формате для решения учебных задач они пока не получили 
широкого распространения. В данной статье рассматривается использование ро-
левых и деловых игр как отдельного метода создания учебной игровой ситуации 
в контексте гуманистической педагогики.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционная ролевая игра, дис-
танционная деловая игра.
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Сегодня на конференциях, семинарах, в статьях на педагогические темы ча-
сто звучат призывы применять элементы геймификации в образовательном про-
цессе. Считается, что ученик/студент/слушатель больше заинтересуется обучени-
ем, если с ним чаще играть. На конференциях докладывают о том, как здорово 
в учебном процессе применять «очки», звания, медали, бейджи. Однако, как пра-
вило, работает это недолго, поскольку учебный процесс —  неигровая ситуация, 
и цели у педагога тут иные —  не развлечь ученика, а обучать. Другой вопрос —  как 
методически грамотно создать учебную игровую ситуацию для решения образо-
вательных целей?

Подготовка специалиста требует большого количества ресурсов, в том числе 
и методических. Выбор метода обучения всегда остается за конкретным препода-
вателем, который и несет ответственность за качество обучения. С целью глубже 
погрузить обучающегося в проблематику изучаемого материала, педагог может 
использовать обучающие игры, тем самым, создавая игровую ситуацию на заня-
тиях. Это ролевые и деловые игры проблемной направленности, позволяющие 
обучаемому более глубоко, личностно вникнуть в суть проблемы и через драма-
тизацию, проиграть возможные способы решения проблемы, «прожить» ее в сво-
ем персонаже.

Под ролевой игрой понимаются разные виды ролевой деятельности, начи-
ная с чтения по ролям, драматизации, инсценировки, симуляции до собственно 
ролевой игры [1]. Деловая игра может быть рассмотрена как средство развития 
творческого профессионального мышления, средство достижения игровой и по-
знавательной цели, имитация деятельности профессионалов. Выполнение пра-
вил и взаимодействие в рамках отведенной игровой роли позволяет создать 
имитацию конкретных объектов и процессов [2]. Деловые игры способствуют 
формированию необходимых профессиональных компетенций, развитию само-
стоятельного критического мышления, что позволяет принимать в проблемных 
ситуациях взвешенные, профессионально грамотные решения.

Отличие ролевой игры от деловой заключается в том, что деловая игра про-
блемной направленности строится на вполне реальных проблемных ситуациях 
профессиональной деятельности. В результате «разыгрывания» этой ситуации, 
то есть определенных согласованных и обусловленных данной ситуацией дей-
ствий участников игры, должно быть принято компетентное решение, позволя-
ющее решить возникшую проблему в профессиональной сфере наиболее рацио-
нальным путем [2].

В структуре любой игры нужно выделить следующие элементы, каждый из ко-
торых должен быть тщательно продуман и спланирован до начала игры:

– роли, взятые на себя учащимися;
– игровые действия как средство реализации этих ролей;
– игровые средства, замещающие реальные вещи;
– реальные отношения между играющими [1].
Любая игра обязательно предполагает собственную активность участников, 

поскольку в игре человек действует сам так, как он представляет себе возникшую 
ситуацию, и пытается найти из нее выход. Игра —  это значимое для ее участников 
действо. Она обязательно предполагает двойственность отношений игроков: есть 
отношения игровых персонажей (формальные или «производственные») и отно-
шения людей, личностей.

По Л. С. Выготскому, игра —  это средство усвоения социальных установок. 
В игре человек реализует свободу личности через свое воображение, то есть он 
может вести себя так, как он видит себя в роли своего персонажа. В процессе игры 
могут возникать дискуссии, беседы, поиск информации, решение проблемных 
ситуаций, но выигрыша, присущего другим видам игр, здесь нет, однако, при-
сутствует элемент развлекательности, поскольку есть драматизация как опреде-
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ленный вид действа, в котором проигрываются чужие судьбы, характеры, ситуа-
ции [2].

Ролевая и деловая игры могут использоваться как самостоятельные мето-
ды или в качестве компонента другого метода, в частности метода проектов 
или контекстного метода [1]. В очном обучении ролевые игры достаточно часто 
и давно используются как в школьном, так и в вузовском образовании, деловые 
игры —  в профессиональном образовании. В данной статье ролевые и деловые 
игры рассматриваются как самостоятельный метод в контексте гуманистической 
педагогики в дистанционном обучении, где они пока не нашли широкого рас-
пространения.

Методика проведения дистанционной деловой игры представляет собой опи-
сание очередности действий преподавателя и участников игры по ее организа-
ции, проведению и подведению итогов. В качестве примера будет рассмотрена 
деловая игра по проблеме внедрения в школе новой системы выбора педагогов. 
Игра проводилась со студентами 1 курса магистратуры МГПУ «Тьюторство в циф-
ровой образовательной среде» по направлению 44.04.01 Педагогическое образо-
вание в мае 2020 года в дистанционном формате.

Место проведения игры —  «Виртуальная Академия» http://vacademia.com/ 
(разработка под руководством М. Н. Морозова, к. т. н., профессора кафедры ИиСП, 
руководителя лаборатории систем мультимедиа Поволжского государственного 
технологического университета, г. Йошкар-Ола). «Виртуальная Академия» —  это 
образовательный виртуальный мир, в котором можно проводить и посещать учеб-
ные курсы, совещания, презентации, тренинги для групп от одного до несколь-
ких десятков пользователей одновременно. Внешне оболочка представляет собой 
цветущий тропический остров с зонами для общения (локациями), где можно на-
значить встречу своим ученикам (студентам, слушателям), расставить мебель и 
доски, выбрать себе аватара, одежду для него и прическу. При проведении занятия 
можно общаться друг с другом с помощью микрофона и веб-камеры (изображение 
выводится на доску в локации), демонстрировать презентацию, переписываться в 
чате. Главной особенностью «Виртуальной Академии» является возможность 3D 
записи всех проходящих в ней занятий и событий. Если в реальной жизни и в дру-
гих виртуальных мирах занятие заканчивается и остается в прошлом, в «Вирту-
альной Академии» прошедшее интересное занятие всегда можно посетить снова, 
прийти на него с друзьями. Преподаватель может сохранить свои удачные курсы и 
занятия, предоставить доступ к ним новым ученикам и студентам.

Подготовка деловой дистанционной игры
Цель проведения данной игры —  изучение методики организации и прове-

дения самой дистанционной деловой игры, которую можно будет применять 
в дальнейшем в тьюторской деятельности. Сюжет игры был выбран по принципу 
близкой всем ситуации для решения.

До начала игры за 1-2 дня всем участникам рассылается информационное 
письмо, в котором поясняется подготовительная работа к игре:

Уважаемые студенты!
Вам как участникам деловой игры необходимо зарегистрироваться в «Вирту-

альной Академии», загрузить на компьютер установочный модуль (следовать ин-
струкции на сайте http://vacademia.com/), при установке ПО «Виртуальной Ака-
демии» ваша антивирусная программа может предлагать заблокировать сайт, 
предостерегать вас и защищать:) Двигайтесь дальше, не обращая внимания). Перед 
участием в игре можно посетить несколько чужих мероприятий или посмотреть 
записи, изучить возможности системы. Настройте микрофон, камеру, наушники 
на том компьютере, с которого предполагается участие в мероприятии. На всю 
эту работу может уйти 1-2 часа.
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Далее вам предстоит организовать групповую работу. В форуме курса договори-
тесь о распределении дел —  кто за что будет отвечать: кто за бронирование ком-
наты и приглашение всех участников, кто за запись игры, кто за написание итого-
вого отчета о проведенной игре и т. д.

Далее нужно выбрать себе аватара, одежду для него, прическу, аксессуары, на-
учиться бронировать локации для занятий, а также расставить мебель в локации 
(выбрать диваны, кресла и т. д.) и доски!

Согласно договоренностям внутри группы, нужно забронировать локацию на опре-
деленную дату и время для проведения групповой ролевой игры: после авторизации 
на сайте «Виртуальной Академии» переходите в раздел «Я учу» —  «Мои занятия» (го-
ризонтальное меню, 4-я слева кнопка). В разделе «Мои занятия» кнопка «Добавить 
занятие», выбираете локацию (место проведения занятия), там же внизу кнопка 
«Сохранить и пригласить». Необходимо пригласить всех слушателей курса (и препо-
давателя) на ролевую игру. Если заседание будет на берегу —  оформить уличный вари-
ант зала для заседаний —  поставить минимум 3 доски для трансляций видео!

В назначенное время необходимо всем прийти на заседание по полученным при-
глашениям заранее, чтобы успеть проверить камеру, микрофон, гарнитуру, офор-
мить локацию для мероприятия, начать заседание и обсудить проблемную ситуа-
цию в режиме реального времени (это займет от 20 до 40 минут онлайн работы).

Проведение деловой дистанционной игры
Для студента цель участия в игре —  разрешить проблемную ситуацию, вы-

брав себе роль, изучить возможности виртуального мира для дальнейшей работы 
с тьюторантами.

Дана ситуация в формулировке педагогической технологии «ситуационный 
анализ»:

В школе вводится новая система свободного посещения при условии, что ученики 
посещают все уроки, но сами выбирают себе педагогов и тьюторов. Директор шко-
лы Владимир Александрович издал приказ о введении системы с 1 сентября, но на-
кануне к нему обратилось несколько человек с сомнениями.

Психолог Ольга Сергеевна:
— Не станет ли выбор учеников большой нагрузкой для тех, кого выбрали? Ведь 

кабинет не сможет вместить более 30 человек на урок… Я против такой системы!
Директор:
— Мы заранее проведем опрос и составим расписание с учетом выбора учеников.
Тьютор Анастасия Владимировна:
— Как хорошо, что будет такая система! Но что будут делать те учителя или 

тьюторы, которых никто не выберет?
Директор:
— Мы проведем дополнительные исследования, выясним причину и при их жела-

нии отправим их на курсы повышения квалификации.
Учитель Елена Александровна:
— Если я считаю себя хорошим учителем и не нуждаюсь в повышении квалифика-

ции, но меня не выберут, потому что я строгая и много требую, что я буду делать? 
Вы же не сможете меня уволить!

Директор:
— Мы поручим Вам разрабатывать дистанционные курсы, учитывая Ваш бога-

тый педагогический опыт и навыки методиста.
Поговорив с сотрудниками, директор решил организовать обсуждение на педсо-

вете, чтобы обсудить проблему введения новой системы с разных сторон и учесть 
все интересы. Кроме педагогического состава он решил еще пригласить родителей 
и учеников старших классов, поскольку те высказывали противоречивые суждения 
и было непонятно, чего от них ожидать.
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Задание. Обсудите ситуацию, чтобы все стороны смогли договориться. Необхо-
димо прийти к решению, как организовать работу. Решений может быть несколько, 
но они должны быть обоснованы эффективностью работы школы в целом.

Роли:
Директор школы —  Владимир Александрович
Психолог —  Ольга Сергеевна
Преподаватель —  Елена Александровна
Тьютор —  Анастасия Владимировна
Родитель —  Ирина Евгеньевна
Ученица 11 класса —  Наталия.
Каждый участник заранее выбирает себе роль и обдумывает свою линию по-

ведения в описанной ситуации, готовит выдержки из документов, цитаты из-
вестных людей, эмоциональные фразы для усиления эффектности своих выска-
зываний. Общая задача —  в диалоге решить проблему, договориться так, чтобы 
интересы всех участников были удовлетворены.

Задание выполняется всей группой, сдается один на всех отчет в виде 2-х фай-
лов: видеозаписи заседания и полного сценария игры с решенной проблемой.

Ход игры
Перед началом игры проверяется связь с каждым участником: микрофон, ка-

мера, наушники. Когда все готовы, ведущий (преподаватель) объявляет о начале.
Директор школы поясняет ситуацию согласно сценарию, последовательно 

дает всем слово, чтобы участники не заглушали друг друга в эфире. Каждого обя-
зательно выслушивают до конца. Участники вежливо общаются друг с другом 
от лица героев выбранных ролей, стараясь найти точки непонимания и решить 
проблему.

Ведущий игры не мешает участникам, публикуя необходимые указания 
по ходу игры в чате. Задача каждого игрока —  найти свой интерес в новой ситуа-
ции, согласиться с предложением директора, либо пояснить причину несогласия 
и найти иное решение. В рассуждениях участников игры должна присутствовать 
логика. Если кто-то из участников заявляет, что не хочет соглашаться, а на прось-
бу пояснить отвечает: «Просто не хочу!», такой ответ не может быть принят, по-
скольку он член коллектива, и данная проблема требует командного решения, 
а это означает, что необходимо учитывать интересы других.

Длительность такой игры варьируется от 15 минут до 2 часов в зависимости 
от умения игроков договориться. Если игра длится более часа, а участники еще 
не договорились о решении, которое бы всех устроило, то ведущему стоит начать 
подсказывать в чате некоторые аргументы, чтобы игрокам было легче отстоять 
свой интерес.

Часто игроки начинают «домысливать» отдельные детали ситуации, приду-
мывать на ходу и опираться на них. В этом случае ведущий игры также через чат 
указывает на нарушения исходных правил. Игра заканчивается тогда, когда ди-
ректор школы выносит решение, с которым все присутствующие соглашаются.

Подведение итогов деловой дистанционной игры
После разрешения проблемы, ведущий игры подводит итоги. Ситуация ком-

ментируется как разрешенная, если все стороны достигли согласия. Далее следу-
ют благодарности всем участникам за работу и остановка записи.

После проведения заседания, ответственные за запись, публикуют на ука-
занной преподавателем странице ссылку на видеозапись мероприятия, пред-
варительно обработав ее (при необходимости) в видеоредакторе, ответственные 
за сценарий игры создают в гугл-документах общий файл, описывают там все 
этапы подготовки данной игры, ход ее проведения (включая действия препода-
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вателя во время игры) и подводят итоги. Остальные участники читают сценарий, 
дописывают его по репликам своих героев. Каждый участник выделяет цветом 
свои части в тексте сценария и внизу подписывает свои ФИО, соглашаясь с общим 
текстом сценария, либо дорабатывая его. После завершения работы над сценари-
ем, ответственные за него публикуют на сайте курса рядом с видеозаписью игры 
ссылку на общий файл.

Что дает проведение подобной игры?
Каждый этап игры служит для совершенствования навыков работы студентов 

в команде (таблица 1).

Таблица 1
Деятельность студентов в ходе деловой игры

Название этапа игры Деятельность студентов по этапу игры

I этап.
Подготовка деловой 
дистанционной игры.

1. Договориться о распределении функций:
– кто занимается бронированием локации для группы;
– кто отвечает за запись и сценарий мероприятия по итогам.
2. Изучить новое программное обеспе-
чение «Виртуальная Академия».
3. Изучить ситуацию для обсуждения.
4. Распределить роли в игре.
5. Продумать линию поведения своего героя. Подгото-
вить дополнительный материал для реплик героя.

II этап.  
Проведение деловой 
дистанционной игры.

1. Принять участие в групповом обсуждении с точки зре-
ния своего героя, найти оптимальное решение проблемы.
2. Помочь однокурсникам при проведении игры 
(технический, содержательный аспект).

III этап.  
Подведение 
итогов деловой 
дистанционной игры.

1. Выполнить свою работу согласно договоренностям (сде-
лать запись игры, обработать видео, загрузить на сайт 
курса, написать или отредактировать сценарий).
2. Выполнить рефлексию по итогам участия в игре. 

Результатом деловой игры являются не только эффективные решения участ-
ников, но и оценка их деятельности, которая может быть индивидуальная и груп-
повая. В качестве критериев могут выступать педагогические, технические и ор-
ганизационные показатели.

1. Педагогический аспект:
− активность студентов в ходе деловой игры;
− использование интеллектуальных умений критического мышления в ходе 

рассуждений и убеждения оппонентов;
− гибкое реагирование на новые идеи, рассмотрение альтернативных подхо-

дов, возможных способов решения;
− решение поставленной проблемы наиболее рациональным способом с уче-

том профессиональной специфики;
− оригинальность, творческий подход к поиску решения выхода из создав-

шейся проблемной ситуации;
− достоверность моделируемой ситуации, предпринимаемых действий 

участников игры, их взаимодействие в контексте данной ситуации;
− предвидение последствий принимаемого решения.
2. Технический и организационный аспект:
− техническая компетентность участников игры;
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− затраченное время всей командой на поиск решения;
− индивидуальная трудоемкость и в составе работы команды.
Таким образом, погружение студентов в новую учебную игровую среду с це-

лью выполнения организационных, технических и методических функций позво-
лит им не только овладеть методикой проведения деловых игр в дистанционном 
формате, но и увидеть в действии механизм решения педагогических проблем.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ТЬЮТОРСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИХ 
КРЕАТИВНОСТИ

Глуховская О. С.
Московский городской педагогический университет, г. Москва

Аннотация. В работе описывается деятельность тьютора по сопровождению 
обучающихся начальных классов, рассматриваются особенности работы тьюто-
ра в условиях дистанционного обучения, предложена структура дистанционного 
курса по развитию креативности младших школьников.

Ключевые слова: Тьютор, тьюторант, тьтюториал, дистанционное тьюторское 
сопровождение обучающихся, дистанционный курс, креативность.

В соответствии с «Концепцией модернизации российского образования», «Фе-
деральным государственным образовательным стандартом» и «Федеральной 
программой «Развитие образования» до 2030 года», в школе необходимо «создать 
условия для индивидуальной образовательной активности каждого учащегося 
в процессе становления его способностей к самоопределению, самоорганизации, 
осмыслению своих образовательных перспектив» [3, 6, 10]. Это возможно сделать 
эффективно, если в образовательном пространстве школы на всех ступенях обра-
зовательного процесса будет обеспечено тьюторское сопровождение учащихся, 
которое позволит выстроить связь индивидуальной образовательной потребно-
сти учащегося и поля возможностей его достижений.

Деятельность тьютора —  это педагогическая деятельность по индивидуализа-
ции образования, направленная на прояснение образовательных мотивов и ин-
тересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивиду-
альной образовательной программы (ИОП), работа с образовательным заказом 
семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося [1].

По мнению М. П. Черемных, важной функцией профессиональной деятельно-
сти тьютора является расширение пространства социальной реализации тьюто-
рантов, которое обеспечивается включением их в различные формы публичных 
презентаций (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты 
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