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Раздел концептуальных статей по теме 
«Позиция тьютора в современном 

образовании»

О понятии тьюторства в современном контексте

Ковалева Татьяна Михайловна 
Московский городской педагогический университет,

профессор, доктор педагогических наук, 
г. Москва,

KovalevaTM@mgpu.ru 

В статье рассматривается процесс постепенного изменения представле-
ний о содержании тьюторской деятельности. Дается характеристика поня-
тия тьюторства в современном контексте, связанная с понятием пережива-
ния как особой деятельности по приращению личностного смысла (определение 
Ф.Е.Василюка) и понятием самообразования как сущностного антропологиче-
ского действия человека.

Тьюторство, тьюторская деятельность, тьютор, тьюторант, пережи-
вание, самоопределение, самообразование

About the concept of tutoring in the modern context

Kovaleva Tatiana Mikhailovna 
Moscow City Pedagogical University,

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, 
Moscow,

KovalevaTM@mgpu.ru 

The article discusses the process of gradual change of ideas about the content of 
tutoring activities. The article describes the concept of tutoring in the modern context, 

related to the concept of experience as a special activity for the increment of personal 
meaning (definition by F.E.Vasilyuk) and the concept of self-education as an essential 
anthropological action of a person. 

Tutoring, tutoring activity, tutor, «tutorant» experience, self-
determination, self-education.

Как мною уже неоднократно обсуждалось ранее в различных ста-
тьях нашего ежегодного сборника тьюторских конференций , тьютор-
ство имеет давнюю историю, начиная с оформления этой практики 
в средневековых английских университетах Оксфорда и Кембрид-
жа [4]. Затем постепенно тьюторская практика достаточно широко рас-
пространилась и закрепилась в Европе не только в системе высшего, 
но также в системе школьного, а позднее и в системе дошкольного об-
разования. Само содержание тьюторской практики изначально было 
представлено очень широко и зафиксировалось в педагогической ли-
тературе в виде таких различных (даже часто соперничающих друг 
с другом) позиций, как наставник, ассистент, помощник учителя, ре-
петитор [1]. С одной стороны, это позволило тьюторской практике стать 
очень объемной, многослойной и разнообразной, иметь в каждой стра-
не и в каждом образовательном учреждении свои традиции, которые 
воспроизводились и до сих пор продолжают воспроизводиться на про-
тяжении уже нескольких веков (как, например, ежегодные байдароч-
ные соревнования, которые до сих пор проводятся ежегодно в Оксфор-
де и Кембридже при активном участии тьюторов) [1]. С другой стороны, 
такое предельно широкое, метафорическое и «научно нестрогое» пред-
ставление о тьюторском сопровождении очень затрудняло исследова-
тельскую работу, связанную с развитием тьюторской практики. 

Поэтому, когда в 2017 году российское тьюторское сообщество, а точ-
нее инициативная научно-практическая исследовательская груп-
па Межрегиональной Тьюторской Ассоциации начала заниматься 
оформлением профессионального стандарта тьюторской деятельно-
сти, то вопрос формулировки конкретного содержания тьюторской де-
ятельности стал чрезвычайно важным. Необходимо было, отталкива-
ясь от прежних широких и во многом метафорических характеристик 
деятельности тьютора, как человека помогающего развитию ребенка, 
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найти «более строгие» характеристики, задающие особое содержание 
тьюторской деятельности. После длительных горячих дискуссий, как 
внутри самого тьюторского коллектива, так и в более широком педаго-
гическом сообществе, было сформулировано современное понимание 
содержания тьюторской деятельности: «тьютор — это педагог, сопро-
вождающий индивидуальную образовательную программу» [5]. Затем 
это представление и было внесено в профессиональный стандарт тью-
торской деятельности. 

Принятый в России профессиональный стандарт тьюторской дея-
тельности послужил хорошей опорой для оформления «новой волны» 
современных отечественных тьюторских практик. Ежегодно на лет-
нем университете тьюторства презентировались и обсуждались раз-
личные тьюторские практики и технологии, которые разрабатывали 
члены Межрегиональной Тьюторской Ассоциации. Но в процессе раз-
вития представлений о создании вариативной и открытой образова-
тельной среды и собственно тьюторской работе по сопровождению 
индивидуальной образовательной программы, представление о рабо-
те тьютора как педагога, сопровождающего индивидуальную образо-
вательную программу, уже не могло соответствовать появляющимся 
все более глубоким вопросам: 

• Каким образом появляется и оформляется индивидуальная об-
разовательная программа?

• В чем заключается процесс сопровождения индивидуальной об-
разовательной программы со стороны тьютора? 

• За что тьютор берет ответственность в процессе этого сопрово-
ждения?

• Что является конкретным продуктом тьюторской работы? 
Перечень этих и многих других сопутствующих вопросов снова 

поставил перед современными разработчиками и исследователями 
тьюторской практики задачу на построение новых понятий, задаю-
щих содержание тьюторской деятельности.

Обсуждение и анализ различных тьюторских практик сопро-
вождения индивидуальной образовательной программы в экс-
пертном тьюторском сообществе показал, что продуктивность и, 
в каком-то смысле, завершенность тьюторского действия про-
исходит тогда, когда тьюторант (так мы называем и ребенка, 

и взрослого — того, с кем работает тьютор) начинает сам видеть воз-
можные образовательные стратегии и осознанно выбирать для себя 
наиболее подходящую. 

Осознанный выбор, в отличие от перебора или стихийного выбора, 
всегда связан для человека с рефлексией оснований этого шага, с приняти-
ем ответственности за реализацию той или иной образовательной страте-
гии. На психологическом уровне, это связано с переживанием, но не толь-
ко как со спонтанной эмоцией, а, в первую очередь, как с особой работой, 
в результате которой происходит приращение нового личностного смысла.

Известный отечественный психолог, ученик А.Н. Леонтьева, 
Ф.Е.  Василюк ввел термин переживание не как «непосредственную 
эмоциональную форму данности субъекту содержаний его сознания, 
а для обозначения особой внутренней деятельности, с помощью кото-
рой человеку удается перенести те или иные тяжелые жизненные со-
бытия и восстановить свое утраченное душевное равновесие…»[3, с. 5]. 
Ф.Е.Василюк назвал эти ситуации критическими. В своей работе 
он показал, что процессом переживания можно в какой-то степени 
управлять — организовывать, создавать специальные условия, чтобы 
этот процесс переживания, действительно, приводил к личностно-
му росту [3]. Таким образом, Федор Ефимович фактически расширил 
понимание деятельностного подхода, введя туда наряду с предмет-
но-практической и познавательной деятельностями, процесс пережи-
вания, как особую деятельность, возникающую в тех ситуациях, в ко-
торых становится невозможным осуществление прежней стратегии. 

Продолжая рассмотрение таких ситуаций в опоре на определение 
Ф.Е. Василюка, но в то же время расширяя предложенное им определе-
ние критических ситуаций не только на ситуации жизненного кризи-
са, но и на ситуации самоопределения, выбора образовательной и ши-
ре-жизненной стратегии, мы начинаем более глубоко мыслить само 
понимание индивидуальной образовательной программы, связывая 
ее как с психологическим понятием деятельности переживания, так 
и с новой интерпретацией педагогического понятия самообразования. 

Представление о самообразовании достаточно часто использова-
лось и ранее в педагогической литературе советского периода, но само 
понятие трактовалось или формально как линейный и в определен-
ной степени «отчужденный» процесс, в котором можно выделить 
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этапы и переходы от одного этапа к другому; или, наоборот, как эпифе-
номен, который иногда случается, но который возможно лишь фикси-
ровать, но невозможно изучать [5]. Связь психологического представ-
ления о переживании как особой деятельности, в результате которой 
происходит приращение личноcтного смысла, и тьюторской задачи 
сопровождения построения тьюторантом индивидуальной образова-
тельной программы, может быть впервые позволяет нам начать рас-
сматривать понятие самообразование в педагогическом контексте 
более объемно — как сущностное антропологическое действие чело-
века, в котором он во всей полноте держит замысел собственного обра-
зования и может сам формулировать заказ на каждом этапе процесса 
своего образования [2]. Для тьютора в этом случае сопровождение свя-
зано в большей степени с возможным ресурсным расширением и ана-
лизом уже существующих ресурсов для реализации образовательной 
программы своего подопечного. Для самого же тьюторанта это связа-
но с реализацией им своей собственной образовательной программы, 
и тем самым реальным осуществлением процесса самообразования. 
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of a tutor: on the formation of a student together with other teachers, assistance in 
situations «here and now» and strategic assistance and initiation.

Education, support, initiation, assistance, influence, formation, 
concept, competence, activity, understanding

1. Интенсивное развитие новых видов образования (открыто-
го, тьюторского, семейного, экосистемного, инклюзивного и др.) 
делает необходимым обсудить не только их специфику и функ-
ции, но и общий план становления педагогики на современном 
этапе. Можно это делать в общем виде, но это очень сложная зада-
ча, но можно с территории отдельных новых видов образования. 
В частности, мы обсудим эту тему с позиции и точки зрения тью-
торского образования, в котором работаем.

Современная педагогика и образование изменяются и реформиру-
ются, с одной стороны, реагируя на критику традиционной парадиг-
мы образования, с другой — стараясь провести в жизнь новый взгляд 
на развивающегося в школе и культуре человека как личности и актив-
ного субъекта. В рамках традиционной парадигмы школа напоминает 
собой армию и социальную машину (принцип дисциплины, единые 
программы обучения, трактовка учащегося как формируемого, подчи-
няющегося общим законам развития, классно-урочная система и пр.), 
что неплохо работало в XIX столетии, но, начиная со второй половины 
ХХ века, себя исчерпало и стало предметом острой критики. Образ шко-
лы как социальной машины уходит на второй план, а на его место по-
степенно встает другой — школа как экосистема и сообщество педагогов 
и детей [1]. Образ учащегося как среднего (в масштабе класса) субъекта 
сменяется образом популятивной личности, разных типов личности, 
которые развиваются по разным траекториям и, тем не менее, осваива-
ют культуру и вырабатывают компетенции для ее продолжения. 

2. Существуют два понимания тьюторства: историческое — тьютор 
как сопровождающий отдельного учащегося (студента) или несколь-
ких молодых человек (по сути, такое понимание не выходит за рамки 
традиционной парадигмы), и новое, которое только складывается  — 
тьютор как новая педагогическая профессия. Ее особенности: не толь-
ко сопровождение учащихся, но и создание культурно-семиотической 

образовательной среды, которая создает возможности для становления 
разных типов личности, разных траекторий развития и эволюции 
молодого человека; не только тьютор и его подопечный, но тьютор-
ский коллектив и сообщество, которые обсуждают цели и содержание 
тьюторской работы и деятельности, способствуют самоопределению 
тьюторов, создают благоприятную атмосферу для их роста и профес-
сионализации; не только тьюторское сообщество и самостоятельная 
тьюторская деятельность, но и тесная кооперация с другими педаго-
гическими профессиями и функциями, что, конечно, должно способ-
ствовать также эволюции и реформированию последних. «При этом 
тьютор стремится, чтобы формируемая им среда была культуросо-
образной и гуманистической. Среда, которую создает тьютор, облада-
ет, по меньшей мере, четырьмя особенностями. 

Во-первых, она должна на определенных этапах развития вы-
водить тьюторанта из равновесия (погружать в проблемные ситуа-
ции), что является условием его активности и дальнейшего развития. 
Во-вторых, такая среда должна предоставлять молодому человеку воз-
можность выбирать и действовать самостоятельно, другими словами, 
это должна быть среда, способствующая формированию его личности. 
В-третьих, как личность тьюторант активен в общении с тьютором, 
обсуждает с ним свои проблемы, спрашивает и отвечает, советуется, 
принимает или нет от него помощь. В-четвертых, это должна быть 
именно образовательная среда, ведущая тьюторанта в определенном 
направлении. Такое направление вырабатывается молодым челове-
ком как совместно с тьютором, так и самостоятельно. 

Куда тьютор должен вести своего подопечного? Молодой человек 
должен быть готов к встрече с основными проблемными ситуациям, 
которые ему готовит жизнь (в семье, школе, в культуре, в социальной 
реальности). В некоторые из таких ситуаций молодой человек попа-
дает сам, с другими его знакомит тьютор. Система проблемных си-
туаций, совместно продумываемых тьютором и тьюторантом, рас-
сматриваемых как ситуации возможные и разрешаемые, а также 
пересматриваемые на следующих шагах развития, — такая система 
и определяет цели и частично содержание тьюторского образова-
ния. При этом тьютор не отказывается от своих ценностей и убежде-
ний в плане понимания современной жизни, он рассказывает о них 
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своему подопечному. Рассказывает и обсуждает, но не навязывает по-
следнему соответствующие ценности и убеждения, свое понимание 
современности и будущего» [1, c. 116–117]. 

Понятно, что в проектировании такой среды в плане коррекции не-
обходимо участие и других педагогов школы (предметников, школьных 
психологов, управленцев). Однако реализуют свой проект тьюторы са-
мостоятельно (также как другие частные проекты реализуют другие со-
общества педагогов; однако, ясно, что и здесь нужна координация). 

3. Формирование среды для развития учащегося — совместная зада-
ча и работа всех педагогов школы, причем каждый участник коопера-
ции решает свои специфические задачи. В частности, тьютор способ-
ствует становлению и развитию личности в рамках особой этической 
реальности. Он активно влияет на своего подопечного (тьюторанта), 
например, выводя его из равновесия, направляя его мысль на решение 
актуальных, с точки зрения тьютора, проблем, но эта его активность 
не навязывается тьюторанту как обязательный императив, а предла-
гается, обсуждается, как один из возможных вариантов действия. 

В работе тьютора, на мой взгляд, можно различить три линии: пер-
вая, его кооперация с другими педагогами в части формирования уча-
щегося, вторая, помощь и соучастие в таких текущих (здесь и сейчас) 
ситуациях, в которых оказывается тьюторант и которые последний 
сам разрешить не может, третья, стратегические влияния на тьюто-
ранта. В первой линии идет совместная работа всех педагогов, рассма-
тривающих учащегося не как личность, а как социального индивида. 
Такой индивид на выходе образования должен обладать определенны-
ми компетенциями¸ которые и формирует школа. Но понятно, что как 
личность он помогает формированию или тормозит его. Кроме того, 
какие-то аспекты формирования могут входить в противоречие с ра-
ботой тьютора в своей области. Отсюда следует, что тьютор должен уча-
ствовать в процессе формирования, корректируя этот процесс, в том 
числе внося в него гуманитарные и культурологические обертоны.

Во второй линии тьютор, общаясь со своим подопечным, выходит 
на ряд проблем, которые они вместе обсуждают с целью выработать 
к ним отношение или наметить их решение. Вот один пример, взя-
тый из книги Эдит Ева Эгерт «Выбор». Хотя Эдит не тьютор, она ин-
туитивно действовала по-тьюторски. Например, Эдит «рассказывает 

об одном своем клиенте, Карлосе, который «борется со своей соци-
офобией и низкой самооценкой. Он так боится быть отвергнутым 
сверстниками, что не рискует заводить дружеские или еще какие-ли-
бо отношения». В университете на втором курсе наставник заставля-
ет Карлоса драить унитаз и носить на посмешище другим огромное 
сомбреро. Эдит вместе с Карросом обсуждают три варианта выхода 
их этой унизительной ситуации, но все они Карлоса не устраива-
ют. «Тщательно рассматривая возможные варианты,  — пишет Ева 
Эгерт,  — Карлос открывает для себя четвертый. Вместо того чтобы 
в открытую противостоять наставнику — есть риск, как он опасает-
ся, что это обернется жестокой дракой, — он может обратиться с жа-
лобой к тому, кто обладает большей властью». [11, с. 317] На этом ва-
рианте и останавливаются. Эдит тренирует Карлоса, каким образом 
он будет говорить, и в результате все завершается благополучно, по-
лучается, как и задумано» [3, c. 84–85]. 

Этот кейс интересен еще и тем, что из него видна условность де-
ления ситуаций на текущие и стратегические. Для тьютора история 
с Карлосом должна навести на мысль, что нужно поработать с моло-
дыми людьми над темами «всегда есть выход из тупиковой ситуа-
ции», «принимая решение, стоит учитывать социальные связи», «чем 
руководствоваться, принимая экзистенциальные решения?». Не все, 
но многие ситуации «здесь и сейчас» выводят к другим темам, на ко-
торыми приходится работать достаточно долго, иногда и не один год. 
Вероятно, тьюторы должны собирать интересные ситуации и их ре-
шения в своеобразные «библиотеки». 

В третьей линии тьютор работает именно стратегически. Но сна-
чала два кейса. Желательно, чтобы современная личность обладала 
критическим мышлением, и рано или поздно тьютор ставит себе за-
дачу  — способствоать формированию у своего подопечного такой 
способности. Но понятно, что, во-первых, постановка этой задачи, как 
правило, идет не от тьюторанта, а тьютора, во-вторых, что для ее реше-
ния потребуется много времени и помощь со стороны педагогов-пред-
метников (математиков, физиков, биологов и пр.). Возможно, придется 
пригласить и специалиста со стороны, например, методолога, логика, 
психолога. Может здесь поучаствовать и сам тьютор, если он облада-
ет нужными компетенциями (как например, автор по отношению 
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к своим аспирантам), но более вероятно, что тьютор выступит органи-
затором. При этом ему придется планировать свою деятельность. 

Второй кейс касается личности. Тоже рано или поздно может встать 
важный вопрос о принятии тьюторантом так сказать экзистенциаль-
ных решений, затрагивающих серьезно его жизнь (их в частности од-
ним из первых обсуждает Сирён Кьеркегор). В этой ситуации автор 
своим «тьюторантам» (студентам и аспирантам) рассказывал историю 
из собственной жизни. «Вот эта история. Диссертацию я писал без науч-
ного руководителя, обобщив исследования, которые вел почти 15 лет. Ра-
бота называлась «Логический анализ математических знаний», и была 
посвящена генезису формирования «Начал Евклида». Защита про-
шла вполне успешно… Как на грех, кажется, за пол года перед защитой 
Г.П.Щедровицкого исключили из партии за то, что он подписал пись-
мо-протест по делу Даниэля и Синявского и, главное, не захотел потом 
покаяться. Хотя Щедровицкий не был моим официальным научным 
руководителем и вообще не видел диссертацию в окончательном виде, 
в тексте диссертации я, естественно, ссылался на работы своего учи-
теля… Буквально за два дня до защиты, меня вызвал ученый секретарь 
диссертационного Совета университета и, отведя его в сторону, сказал. 

— Вадим Маркович, вот Вы здесь в литературе диссертации указы-
ваете Щедровицкого, подряд двенадцать работ. Но ведь, Вы, конечно, 
знаете, что его исключили из партии и мало того, только что в “Правде” 
появилась реплика главного редактора о том, что «марксизм не совме-
стим с щедровитизмом». Мой Вам искренний совет, уберите эту лите-
ратуру, в ВАКе могут быть большие неприятности. 

Как сейчас помню нахлынувшие на меня тогда неприятные ощу-
щения и предчувствия. Подумав, сказал.

— Я один из первых учеников Щедровицкого. Если я сниму эту ли-
тературу и ссылки на Щедровицкого, то открою дорогу другим. Воз-
можно, меня ВАК не утвердит, но лучше уж я буду жить с чистой сове-
стью. Нет, я ничего не изменю. 

Ученый секретарь как в воду смотрел: когда диссертация попала 
в ВАК, ее тут же стали вполне сознательно валить. Началась борьба, 
которая, казалось, закончилась победой ВАК. Через три года после за-
щиты я получил совершенно неграмотное письмо с решением ВАК, 
отказывавшем мне в звании кандидата философских наук. 

В ответ мои официальные оппоненты (это были три известных 
доктора философских наук) написали письмо председателю ВАК про-
фессору Елютину с критикой неграмотной экспертизы. Но, пожалуй, 
решающее значение сыграло другое письмо, подписанное Эвальдом 
Ильенковым, Борисом Грушиным, Василием Давыдовым, Мерабом 
Мамардашвили (не подписал письмо только один человек  — Алек-
сандр Зиновьев). С мнением этих людей ВАК просто не мог не считать-
ся. После этого письма наступил перелом, и события потекли в обрат-
ном направлении… 

Что можно сказать, по поводу этой истории? Я оказался в ситуации, 
которая воспринималась мною как экзистенциальная проблема. Пытался 
разрешить ее рационально: продумывал возможные решения (убрать 
литературу и ссылки на Щедровицкого или оставить все, как есть) и по-
следствия, что будет, если сделаю тот или иной выбор. В ходе этих раз-
мышлений я, образно говоря, добрался до «дна своей души», поняв, что, 
конечно, для меня невозможно сделать то, что настоятельно советовал 
ученый секретарь. «Дно», до которого я добрался, — это уже не действие, 
а некоторое состояние моего бытия (экзистенция), кристаллизовавшееся 
в результате моих рациональных размышлений. Заранее до этих раз-
мышлений данная экзистенция была мне неизвестна и не дана. Полу-
чается, что целым в данном случае выступает работа по разрешению эк-
зистенциальной ситуации, включающая своего рода замышление (решаю 
чему во мне быть, как буду себя вести), обнаружение присущей мне эк-
зистенции (бытия), новую сборку себя (настраиваюсь на новую жизнь, 
предполагающую борьбу с ВАК, возможный отказ, различные связан-
ные с этим проблемы)» [2, c. 175–176]. 

Думаю, понятно, выработать компетенции, позволяющие ре-
шать подобные проблемы нельзя с наскоку, требуется длительная ра-
бота, обсуждения и размышления. Опять же тьютор здесь выступает 
не только как старший товарищ, инициирующий и помогающий, 
но и как организатор. 

Чтобы правильно действовать и планировать по всем трем лини-
ям, тьютор должен опираться на соответствующие, как правило, но-
вые педагогические и образовательные концепции (индивидуализа-
ции, личности, тьюторских компетенций и другие). В определенной 
степени для координации и коррекции с ними должны быть знакомы 
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и другие педагоги (нетьюторы) современной школы. Только совмест-
ными усилиями традиционных и новых педагогических профессий 
можно поддержать происходящую в наше время настоящую револю-
цию в образовании. 
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Teaching practice, individualization of the educational process, the 
role of a tutor, the role of a teacher, ability to make choices.

Внедрение понятия «тьютор» в российскую педагогическую науку 
и педагогическую практику имеет короткую историю по сравнению 
с европейскими странами. Однако для части профессионального со-
общества этот процесс представляет особый интерес, о чем свидетель-
ствуют многочисленные публикации. Так запрос в электронной би-
блиотеке (РИНЦ) по этому понятию за последние пять лет показывает 
2916 публикаций, за последние два года 1457 публикаций, по запросу 
«роль тьютора»  — 114 публикаций. Не претендуя на полный анализ 
всех публикаций за последние два года остановимся на некоторых 
из них, чтобы выявить содержание исследовательских направлений 
в этой проблематике.

Прежде всего, следует отметить, что практически все публикации 
отражают результаты эмпирических исследований. Как правило, ис-
следователи пытаются определить для себя место этой позиции в про-
фессиональном сообществе, ее роль в профессиональной деятельности, 
а далее подтвердить сформулированные выводы результатами соб-
ственной работы. Например, одно из исследований посвящено осведом-
ленности педагогов о должности тьютора. Было выявлено, что степень 
осведомленности недостаточная и нуждается в детализации. При этом 
отмечалось, что педагогами осознается роль тьютора как необходимой 
единицы, обеспечивающей качество образования лиц с ОВЗ [12]. 

Тьюторскому сопровождению этой, в большей степени уязвимой, 
группы детей различного возраста, начиная с дошкольного, уделено 
большое внимание. Обосновывается, что тьютор может выступать как 
связующее звено во взаимодействии специалистов различного про-
филя в процессе обучения детей с ОВЗ. При этом, он «играет важную 
роль и благодаря своим компетенциям, вносит важный вклад в до-
стижение целей коррекционных мероприятий и всестороннего раз-
вития обучающихся, в зависимости от их индивидуальных особен-
ностей развития и образовательных потребностей» [1, с. 1]. В другой 
работе рассматриваются роли тьютора и педагога дополнительного 
образования в таком процессе. Подчеркивается, что «учитель-тьютор 
выполняет благородную миссию, показывая своим примером, как 

нужно относиться к данной категории детей. Здоровые дети переста-
нут прятаться от чужих проблем, научатся помогать людям с ограни-
ченными физическими возможностями, а имеющие недуг смогут по-
нять для себя: они не одиноки и вполне могут самостоятельно выжить 
в этом мире» [11, с. 7]. При этом нет четкого разграничения в деятельно-
сти учителя и тьютора. Это находит отражение в исследовании специ-
фики «работы госпитального педагога-тьютора» [5, с. 58]. 

Отсутствие четкого представления о различиях в деятельности пе-
дагога и тьютора значительно расширяет (судя по публикациям) поле 
приложения усилий тьютора. Он может быть учителем, и не только 
в обычных школах, но и в малокомплектных и кочевых школах севе-
ра [19]. Кроме этого он может быть экскурсоводом [7], осуществлять (как 
и кураторы групп в вузах) воспитательные функции [16], а в проекте «се-
мейный тьютор» выполнять функции психолога, способствуя решению 
внутрисемейных конфликтов, улучшению детско-родительских отно-
шений [13], приобщать обучающихся к технологии выбора и состав-
лению индивидуального расписания, что формирует «субъектность 
и осознанность личности» [2, с. 82]. Этот список можно продолжать. 

Одна из причин сложившейся ситуации состоит в том, что в нор-
мативных документах закреплено положение о необходимости ин-
дивидуализации образовательного процесса, но при этом не указано 
каким образом. В связи с этим каждая образовательная организация 
решает эту проблему с учетом своих возможностей. 

Так, в вузах пытаются определить компетенции тьютора, напри-
мер: [10], стремятся не отстать от других и включиться в движение на-
ставничества, оказывая помощь студентам в ситуациях затруднения 
[6], изучать зарубежный опыт [8; 18] и совершенствовать процесс про-
фессиональной подготовки будущих педагогов при помощи тьютор-
ского сопровождения [17], решать задачи по дальнейшей интернацио-
нализации [9], обновлять содержание образования будущих тьюторов 
и готовить их к работе со взрослыми, поскольку «не только школьники 
и студенты, но и взрослые люди, как правило, не готовы к разработке 
собственной образовательной программы» [4, с. 424], оказывать помощь 
студентам в разработке и осуществлении индивидуальной образова-
тельной траектории [20], создавать свои структуры, реализующие тех-
нологии индивидуализированного обучения [3].
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Следует отметить, что работ, посвященных анализу эмпирического 
материала, немного, среди них: [14; 15]. Возможно, что еще не настало 
время, и процесс накопления эмпирического материала продолжает-
ся. Этого материала должно быть достаточно, чтобы анализировать, 
систематизировать, обобщать и выводить теоретические положения, 
определяющие роль тьютора в образовании.

В работах, попавших в поле моего зрения, отмечена возрастающая 
роль тьютора в следующих видах деятельности, что рассматривается 
как ее воплощение:

•  повышение качества образования лиц с ОВЗ;
•  координация действий в педагогическом сообществе для дости-

жения общих целей;
•  демонстрация посредством личного примера лучших образцов 

общения с детьми;
•  осуществление воспитательных функций;
•  создание условий для успешной социализации детей;
•  предотвращение социального сиротства;
•  сопровождение студентов в создании индивидуальных образо-

вательных траекторий; 
•  формирование умений осуществлять выбор.
Эти роли важные, по мнению авторов, и их воплощение в педагоги-

ческой практике обеспечивает индивидуализированное образование. 
Можно видеть, что в этом списке все роли, за исключением последней, 
являются частью профессиональной деятельности педагога. Такие 
формулировки приводят к недопониманию роли тьютора в образова-
нии. На мой взгляд, основная роль тьютора заключается в формиро-
вании у обучающихся умения осуществлять выбор. На протяжении 
жизни перед человеком растущим и взрослым постоянно возникают 
задачи, в решении которых нужно делать выбор. Этому педагоги учить 
не успевают, поскольку в условиях жестко регламентированной про-
фессиональной деятельности формируют множество других компе-
тенций (обозначенных в образовательных стандартах) и сами крайне 
редко осуществляют выбор. 
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The article discusses the basic concepts of nonlinear tutor optics, which, according to 
the author, is designed to complement linear optics. The education of a tutor is interpreted 
as a consistent stay in stationary educational states and jumps between them. The tutor 
in this process works with a superposition of the tutor’s educational intentions.
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Nonlinear tutor optics, stationary educational states, superposition of educational 
intentions

Тьюторская практика, наблюдаемая нами в ходе супервизии, раз-
бора кейсов, проведения тьюторских интенсивов, зачастую базирует-
ся на неусомневаемых предпосылках, совокупность которых можно 
назвать «линейной тьюторсткой оптикой».

Эти предпосылки явлены в языке тьюторов: индивидуальный обра-
зовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория. 
Само их применение явно или неявно предполагает, что тьюторант дви-
жется в некотором пространстве по некоторой траектории. Для успеш-
ного движения нужен «лоцман» — тьютор, который осуществляет «на-
вигацию». В движении по образовательной траектории тьюторант, 
с помощью или без помощи тьютора обнаруживает ресурсы, которыми 
можно воспользоваться. Словно герой компьютерной игры, тьюторант 
выбирает полезные артефакты (ресурсы). Само слово «сопровождение» 
неявно предполагает, что тьютор находится рядом с тьюторантом, кото-
рый движется по своей образовательной траектории. 

Эти предпосылки появляются в типичном тьюторском высказыва-
нии: «расставь приоритеты!». Предполагается, что подопечный выби-
рает (должен выбрать) один из нескольких путей, одну из нескольких 
целей, один из нескольких способов достижения поставленной цели. 

Эти линейные представления в практике дела встречаются со слож-
ными, а иногда и неразрешимыми головоломками. 

Тьюторант, с той или иной степенью воодушевления, поставил 
цель, сделал выбор, проходит некоторое время — и ничего не происхо-
дит. Цель названа, движения нет. 

В ситуации выбора тьюторант открыто заявляет, что ему нравится 
и то и другое, что он не хочет выбирать. Тьюторант сопротивляется по-
пыткам заставить его расставить приоритеты. Часто встречающаяся 
реакция тьютора на подобное сопротивление — предъявление тьюто-
ранту народной мудрости «За двумя зайцами погонишься — ни одно-
го не поймаешь». 

Представления о том, что человек движется по одной линии, 
что дилеммы/трилеммы нужно решать линейно, укоренено в леген-
дах и сказаниях. «Направо пойдёшь — коня потеряешь, себя спасёшь; 

налево пойдёшь — себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь — 
и себя и коня потеряешь». У героя нет выбора спасти и себя и коня. 
«Выбирай себе, дружок один какой-нибудь кружок».

Попробуем сформулировать предпосылки линейного тьюторства 
в явном виде.

1.  Человек движется в образовательном пространстве по одной 
траектории. В каждый момент времени он находится в опреде-
ленном месте этого пространства.

2.  В определенные интервалы времени становится «видно», 
что дальнейшая траектория разветвляется. В этом случае возни-
кает дилемма/трилемма/ … — по какому пути двинуться?

3.  Эта дилемма решается в ходе движения и остановок (быть мо-
жет рефлексивных) при помощи тьютора или самостоятельно. 
Нужно выбрать один из путей. Выбор одного означает отказ 
от других. 

4.  В процессе выбора нужно расставить приоритеты. Расстановка 
приоритетов определяет направление дальнейшего движения. 

Эти формулировки представляют собой оптику, с помощью кото-
рой «линейный» тьютор интерпретирует ситуацию тьюторанта. Со-
ответствующие «линейной оптике» способы работы неявно или явно 
формируют у тьюторанта схожие представления. 

Линейная тьюторская оптика сталкивается с «упрямой вещью» — 
с фактами. Все, кто сопровождал выбор профиля обучения на стар-
шей ступени школы, знают, что уже после сделанного выбора многие 
старшеклассники начинают менять свои предпочтения. Ученик физи-
ко-математического класса «вдруг» объявляет, что собирается сдавать 
ЕГЭ по обществознанию. Даже в мае 11-классники не могут сказать, 
куда собираются поступать. «Куда баллов хватит, туда и поступлю». 
«Либо на физический факультет, либо на сварку. А еще строительный».

Преподаватели и тьюторы в вузе сталкиваются с типичной про-
блемой: студенты не понимают, куда их ведет образование, которое 
они получают. Некоторые из таких студентов с головой уходят в обще-
ственную деятельность — студенческая весна, профсоюз, социальные 
проекты. Некоторые с тоской пробуют «досидеть до конца срока». 

Выбор сделан и в то же время «не сделан». Индивидуальный учеб-
ный план защищен, и даже подписан, но автор ему не следует. 
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Разумеется речь идет лишь о части тьюторантов. Именно к этой 
части неприменима «линейная тьюторская оптика» и вытекающие 
из нее методы сопровождения.

Если линейные представления в ряде случаев не срабатывают, 
не позволяют решить некоторый класс «тьюторских головоломок», 
требуется разработка новых представлений. Назовем эти представле-
ния «нелинейной тьюторской оптикой».

Прежде всего следует подвергнуть сомнению понятие индивиду-
альной образовательной траектории. Вместо него в «нелинейной тью-
торской оптике» вводится пара взаимосвязанных понятий «стацио-
нарное образовательное состояние — скачок». 

Если ученик учится в школе (университете), то он пребывает 
в определенном образовательном состоянии. Это состояние стацио-
нарное (обладает высокой степенью устойчивости). Это состояние ди-
намическое (с учеником или студентом многое происходит). Но уча-
щийся «движется и не движется». Высокая степень хабитуализации 
классических образовательных систем во многом усиливает стацио-
нарность: ничего не меняется. 

Поясним предыдущее высказывание аналогией. Переход 
от классической механики к квантовой во многом связан с отка-
зом от понятия «траектория». Электрон в атоме пребывает в стаци-
онарном состоянии. При внешнем воздействии он может переско-
чить из одного состояния в другое. Нет воздействия — нет перехода. 
Электрон может сколь угодно долго пребывать в стационарном со-
стоянии. При этом он «движется и не движется». Движение есть, 
а траектории нет. 

Стационарные образовательные состояния в этом смысле отлича-
ются от состояний электрона. Они имеют определенную продолжи-
тельность. Начальная школа  — 4 года, бакалавриат  — 4 года. Это ко-
нечные по времени состояния. С другой стороны, это значительные 
промежутки времени. С точки зрения 5-классника 5 лет, которые ему 
предстоит учиться в основной школе — бесконечное время. 

Переход, скачки между стационарными образовательными состоя-
ниями обусловлены «извне». Это вынужденные переходы. Чем ближе 
«окончание» состояния, тем больше сигналов, увещеваний, призывов. 
«Надо готовиться к ЕГЭ, тебе же в вуз поступать». 

Как и электрон, учащийся осуществляет переход из одного стацио-
нарного состояния в другое. Этот переход — скачок в новую реальность. 
Сам по себе скачок происходит стремительно, время уплотняется, ве-
роятности, баллы, надежды родителей, собственные намерения — все 
это складывается в турбулентный вихрь, и в результате ученик ока-
зывается в другой организации, в другом стационарном состоянии. 
Спустя короткое время хабитуализации появляются новые привычки, 
и снова ученик (студент) «движется и не движется».

Разумеется, студент отличается от электрона. Всякая аналогия име-
ет свои ограничения. Ученик, студент, взрослый человек имеет интере-
сы, увлечения, намерения, цели. Реализуя собственные намерения, сле-
дуя собственным интересам и увлечениям, человек может преодолеть 
цикличность и неподвижность образовательного состояния. Эти преодо-
ления могут по времени не совпадать с заданными социальной машиной 
временными границами стационарных образовательных состояний. 

Именно с этими преодолениями, самодвижениями, связано второе 
важнейшее положение нелинейной тьюторской оптики. У человека 
может быть (и, возможно, должно быть) несколько целей, намерений, 
увлечений. Это нормально. В известной мере субъектность человека 
основывается не на одной цели, а на суперпозиции различных целе-
вых движений, реализуемых одновременно. 

В нелинейной оптике тьютор сопровождает не выбор одного и от-
каз от другого, а движение тьюторанта одновременно в различных на-
правлениях. «За двумя зайцами погонишься — можешь обоих поймать. 
А еще лучше гнаться за зайцем и за уткой — есть шанс поймать обоих». 

Сказанное не означает, что все тьюторанты имеют суперпозицию 
намерений. Разумеется, есть «цельные» тьюторанты (имеющие одну 
цель и последовательно двигающиеся к ней). Вопрос в том, насколько 
им необходимо тьюторское сопровождение. 

Что происходит с суперпозицией намерений после скачка  — по-
ступления в другую образовательную организацию? Картина, баланс 
суперпозиции меняются прежде всего потому, что появляются новые 
интересы и увлечения. То, что в прежнем стационарном состоянии 
было важно и интересно может, подчеркиваю, может оказаться незна-
чительным и неинтересным. В известной мере скачок в новое состоя-
ние — «проверка» прежних намерений «на прочность». 
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Важно подчеркнуть, что речь идет именно о намерениях тьюторан-
та, а не о его целях. Целеполагание, реальное целеполагание — редкий 
феномен. Чтобы намерение преобразовалось в цель, необходимо дли-
тельное волевое напряжение, перестройка себя, собственных привы-
чек, образа жизни. Такого рода события «случаются» в жизни человека. 
Человек перестает жить в ритме стационарных состояний и переходов 
между ними, он начинает строить свое образование самостоятельно. 

В отличие от цели, намерение имеет менее жесткую детермина-
цию. Это лишь устремленность к какому-то виду деятельности, про-
фессии, образованию, месту его получения. 

Нелинейная тьюторская оптика в определенной мере  — отказ 
от жесткой парадигмы целерационального поведения учащихся 
и студентов. Усомнение идеала «цельного человека». Современные 
дети и студенты сопротивляются попыткам взрослых, родителей и пе-
дагогов навязать им эту цельность. Критикуя эту мобилизационную 
установку, Дж. Фаулз писал: «добиваться подлинного развития своего 
интеллекта до тридцати лет очень трудно. Отчасти наслаждение мо-
лодостью и заключается в том, что ты — на пути к самопознанию, что 
ты его еще не достиг. И тем не менее мы считаем, что самое даже луч-
шее общее образование должно заканчиваться в двадцать один год» [1]. 
Эти слова написаны Фаулзом в конце 60-х годов XX века. В XXI веке 
имеет смысл, наконец, признать, что общее образование человека, 
связанное с появлением и суперпозицией намерений, с постановкой 
и достижением собственных целей, то, что Фаулз называет «путь само-
познания», не заканчивается ни после поступления в вуз, ни после его 
окончания. Стационарные образовательные состояния, школы и уни-
верситеты в этом ракурсе представляют питательную среду, в которой 
человек имеет возможность продолжить свой путь самопознания. 
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the tutor in relation to the collective and individual addressee of support at the level 
of the municipal, school team, within the framework of an individual program for the 
professional development of a teacher.

Key words: teacher’s professional development ecosystem; targeted 
methodological support; teacher support infrastructure; tutor support; 
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Профессиональное образование и развитие педагогических кадров 
в нашей стране находится в центре пристального внимания государ-
ственной образовательной политики. Современные вызовы образова-
нию требуют постоянного внесения изменений в условия осущест-
вления образовательной деятельности, а, следовательно, меняются 
задачи, содержание, методы и формы организации обучения и про-
фессионального развития кадров образования, которые эти измене-
ния осуществляют. Эта ситуация вынуждает людей постоянно учить-
ся и переучиваться как на своем рабочем месте, так и в поисках новой 
сферы деятельности, неизбежно востребуют личностный и професси-
ональный рост специалиста. При этом важно понимать, что инстру-
ментарий решения любой педагогической задачи — это сам педагог, 
которому надо формировать замысел, идею, логику движения к цели, 
хорошо овладеть материалом и видами деятельности, на основе кото-
рых он реализует свою профессиональную деятельность [7]. 

Сфера профессионального развития педагогических кадров требу-
ет экосистемного подхода, то есть, создания инфраструктуры, которая 
позволит собрать все ресурсы для развития педагога, а, следователь-
но, может быть представлена как региональными, муниципальными, 
институциональными организациями, так и системой новых усло-
вий (нормативных, инструментальных, организационных, кадровых 
и др.) для адресного методического сопровождения непрерывного 
профессионального развития педагогических работников. Идея со-
провождения профессионального развития педагогических кадров 
предполагает организацию взаимодействия разных участников пе-
дагогического процесса для оказания помощи и поддержки педагогу 
в принятии самостоятельных решений в сложных ситуациях жизнен-
ного выбора, в первую очередь, в принятии решений по реализации 

плана педагогической деятельности, успешного профессионального 
и психологического развития [2]. Следовательно, использование тер-
мина «сопровождение» продиктовано необходимостью дополнитель-
но подчеркнуть, с одной стороны, самостоятельность субъекта в при-
нятии решений о функционировании и развитии, с другой стороны, 
оказание помощи и поддержки субъекту в принятии этого решения. 

Говоря об организации адресного методического сопровождения 
важно понимать, кто является субъектом этого сопровождения. Ана-
лиз современной ситуации в системе образования позволяет выде-
лить в качестве субъектов методического сопровождения, в первую 
очередь, самого педагога. Однако, экосистемный взгляд на процесс его 
профессионального развития указывает на необходимость включать 
в этот процесс муниципальные команды, школьные команды, про-
фессиональные сообщества, в которые входят педагоги для реализа-
ции своих профессиональных целей и задач. 

Создание условий для адресного методического сопровождения 
педагогов требует формирования инфраструктуры и методического 
пространства сопровождения.

Инфраструктура сопровождения непрерывного профессионального раз-
вития педагогических кадров может включать в себя: инфраструктурные 
государственные организации, подведомственные региональному ор-
гану управления образованием; инновационную инфраструктуру, по-
зволяющую нарабатывать новые практики образования средствами 
реализации инновационных проектов, площадок, ресурсных центров 
и др.; инфраструктуру профессиональных сообществ и объединений 
для общественного обсуждения разнообразных вопросов повыше-
ния качества образования в регионе; инфраструктуру реализации 
программ профессионального развития педагогических работников, 
построение которой определяется содержанием профессиональных 
дефицитов педагогов, современным образовательным контентом по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки педа-
гогических кадров и возможностью реализации персонифицирован-
ных моделей развития их профессионального мастерства [1].

Формирование единого методического пространства позволяет обе-
спечить адресность методического сопровождения на всех уров-
нях: региональном, муниципальном, образовательной организации. 
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В единое методическое пространство региона могут входить: регио-
нальное и муниципальные методические объединения, профессио-
нальные сообщества; — муниципальная методическая служба, муни-
ципальные и тьюторские команды, инновационных инновационные 
или базовые площадки; межмуниципальный координационный со-
вет методических служб; комплекс информационно-методических 
ресурсов (реестров, баз данных, банков лучших практик и опыта, 
методических разработок и публикаций); тьюторские центры непре-
рывного профессионального развития кадров; школы профессиональ-
ного мастерства («Школа методиста», «Школа педагогического лиде-
ра», «Педагогический субботник», «Тьюторская школа» и др.) и др. [1].

К формам поддержки в виде методического сопровождения можно 
отнести: организацию методической поддержки (консультирование, 
тьюторство, помощь в работе творческих групп, общешкольные се-
минары, педагогические советы), при этом, формы поддержки можно 
разделить на активные (дискуссии, деловые игры, тренинги и т.д.) 
и пассивные (выступление на педсовете, конференции; анкетирова-
ние (другие формы опроса); ознакомление с печатной информаци-
ей (книги, учебные пособия) и т. д.); обеспечение организационной 
поддержки участия педагогов в различных мероприятиях: курсах, 
конференциях, методических объединениях, круглых столах, семи-
нарах, практикумах и т. д.; информационная поддержка — создание 
баз, банков, реестров методических материалов, ресурсных кабинетов 
или информационных центров; дистанционное сопровождение как 
удаленное пошаговое индивидуальное обучение [6].

Особое место в системе адресного сопровождения профессиональ-
ного развития педагогов занимает тьюторское сопровождение. Пред-
ставление о тьюторстве как образе новой педагогической деятельно-
сти было серьезно обогащено и в значительной степени осмыслено 
в российской науке благодаря теоретическим разработкам психоло-
гии развития личности (Л.С. Выготского, Б.Д. Эльконина), общей педа-
гогики и профессионального образования (А.Б. Вифлеемский, Т.М. Ко-
валёва, Л.В. Бендова, Т.Я.Шихова, П.Г. Щедровицкий, Н.В. Юняева, 
и др.) [4]. Развитие тьюторства, в большой степени, связано с необхо-
димостью изменить традиционную позицию педагога. Если в тради-
ционной системе образования педагогический работник выполняет 

роль дидакта, носителя и передатчика опыта, воспитателя, оценщика, 
контролера, няньки, руководителя, старшего товарища, а иногда и над-
зирателя, то сегодня от педагога требуется выполнение новых функ-
циональные задач педагогических профессий, рождающие новые 
роли и позиции педагога в сфере образования: «эксперт», «наставник», 
«тренер», «фасилитатор», «консультант», «инструктор», «тьютор» [9]. 

По определению Межрегиональной тьюторской ассоциации 
(Т.  М.  Ковалева), тьютор  — это такая педагогическая позиция, когда 
специалист напрямую работает с процессом индивидуализации. Под 
тьюторским сопровождением понимается метод, обеспечивающий 
создание условий для принятия обучающимся оптимальных реше-
ний в различных ситуациях образовательного выбора [3]. В отличие 
от учителя, тьютор помогает сориентироваться в предметной культу-
ре; он больше практик, чем теоретик, обладающий определенными 
методиками, технологиями. Тьютор может научить ребенка учиться, 
определить его траекторию развития с целью применения в жизни, 
научить определять свое место в разных жизненных обстоятельствах. 
Обучающийся учится самостоятельно, тьютор при этом оказывает ему 
помощь и поддержку, технологически организуя особые пространства 
совместной деятельности; обучение происходит на основе и с включе-
нием в содержание обучения реального опыта обучающихся; обуче-
ние носит сетевой, распределенный характер. Таким образом, педагог 
с тьюторской позицией  — это управленец и организатор образова-
тельной аналитико-рефлексивной деятельности; руководитель и на-
ставник в мире опыта, доступный обучающимся; партнёр эксперт 
и фасилитатор; консультант, который работает с познавательным ин-
тересом, проблемами обучающихся; сопровождающий реализацию 
индивидуальных образовательных программ [4].

В системе адресного методического сопровождения профессио-
нального развития педагогов, особое место занимает вопрос тьютор-
ского сопровождении педагогов [5]. Анализ различных источников 
позволяет определить тьюторское сопровождение профессионального раз-
вития педагога как компонент процесса профессионального роста педа-
гога, предполагающий со-участие наставника в индивидуальном раз-
витии педагога за счет стимулирования потребности в саморазвитии, 
позволяющей самостоятельно решать актуальные задачи деятельности 
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с опорой на собственные ресурсы [8]. Сопровождение профессиональ-
ного развития педагогов может осуществляться одним или нескольки-
ми педагогами конкретного образовательного учреждения, тьютором 
муниципальной методической службы, входящим в тьюторскую ко-
манду, преподавателями, выполняющими функции тьютора. 

Процесс тьюторского сопровождения педагогов должен быть ори-
ентирован на федеральные и региональные требования, личные про-
фессиональные интересы и затруднения педагогов; на результаты 
мониторинга качества образования в региональной системе образо-
вания (анализа ГИА, ВПР и др.); на результаты диагностики профес-
сиональных компетенций педагогов; на результаты мониторинга 
региональных проектов; на запросы регионального, муниципально-
го управлений образования, образовательных организаций. Сопрово-
ждение профессионального развития педагогов наиболее эффективно, 
если мы обеспечиваем его реализацию в условиях разных задач разви-
тия региональной или муниципальной системы образования, образо-
вательной организации, педагогического сообщества. Сопровождение 
муниципальных команд может осуществляться в рамках реализации 
федеральных и региональных проектов; сопровождение школьных 
команд  — в рамках реализации программ инновационных площа-
док, базовых площадок, региональных или губернаторских проектов 
и др.; сопровождение педагогов осуществляется также в процессе до-
полнительного профессионального образования и горизонтального 
обучения. Поэтому есть смысл говорить о тьюторском сопровождении 
профессионального развития педагогов в рамках программ развития 
региональной (муниципальной) системы образования, программ раз-
вития образовательной организации, индивидуальной программы 
профессионального развития педагога. Тогда тьютор занимает пози-
ции куратора, консультанта, аналитика и др.

Например, тьюторское сопровождение в рамках муниципальной ко-
манды может включать в себя: организацию курсов ППК для школьных 
тьюторов; сопровождение деятельности муниципальной тьюторской 
команды, организацию муниципального Совета тьюторов; обобщение 
данных мониторинга деятельности школьных тьюторов в муници-
пальном районе, анализ текущей ситуации реализации индивидуаль-
ных программ профессионального развития педагогов; сопровождение 

формирования планов работы школьных тьюторов и составление пла-
на работы тьюторских команд, поддерживающих индивидуальные 
маршруты педагогов; сопровождение профессиональных обучающих-
ся сообществ педагогов в муниципальном районе и др.

Тьюторское сопровождение в рамках школьной команды тьюторов 
может включать в себя: обобщение данных мониторинга уровня ква-
лификации педагогов образовательной организации; оказание помо-
щи педагогам в осознании профессиональных потребностей и дефи-
цитов и составлении индивидуальных планов их профессионального 
развития; сопровождение процесса конструирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута педагога; организация 
и сопровождает горизонтального обучения педагогов в профессио-
нальных обучающихся сообществах образовательной организации; 
ведение консультативной работы и др.

Таким образом, обеспечение непрерывного профессионально-
го развития педагогических работников в системе их адресного со-
провождения представляет собой взаимосвязанные между собой 
механизмы и предполагает создание единой системы работы с пе-
дагогическими кадрами на разных уровнях (региональном и инсти-
туциональном) с использованием интеграции потенциалов разных 
организаций (высшего, среднего профессионального, дополнительно-
го образования, органов управления образованием, администрации 
образовательных организаций).

Вместе с тем, сегодня еще существует ряд актуальных проблем обе-
спечения непрерывности профессионального развития педагогических 
работников, которые пока не удается решить: неготовность региональ-
ных и муниципальных кадров к построении системы методического 
и профессионального сопровождения развития педагогов; не все про-
фессиональные объединения нацелены на работу с дефицитами обра-
зовательных результатов, разработку предложений по их устранению; 
не выстроена вертикаль методического сопровождения на муници-
пальном и региональном уровнях; низкая мотивация педагогов к обще-
нию, обусловленная большой нагрузкой педагогов и нехваткой времени 
для профессионального общения; дефицит лидеров-профессионалов 
для объединения педагогов и другие проблемы. 
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Современный глобальный мир вынуждает переосмыслить образо-
вание: «…прежде всего, предлагается говорить не столько о «системе 
образования», сколько о «сфере образования», под которой понимает-
ся вся совокупность относительно устойчивых, но постоянно меня-
ющихся форм и практик накопления и развития человеком знаний, 
умений, компетенций, установок и ценностей [4].

Государства озадачились тем, что система образования должна 
обеспечить каждого обучающегося не только минимальным набором 
знаний и умений, но и сформировать базовые навыки для успешной 
жизни в условиях глобального мира. В связи с этим в 2018 году возник 
международный проект «Универсальные компетентности и новая 
грамотность», инициированный Благотворительным фондом «Вклад 
в будущее», в разработке которого приняли участие исследователи 
из ведущих университетов восьми стран.

Анализируя сущность глобальных трансформаций содержания 
школьного образования, с точки зрения универсальных компетент-
ностей, разработчики столкнулась с концептуальной путаницей в си-
нонимичных терминах «ключевые», «универсальные», «компетентно-
сти», «навыки», поэтому международная рабочая группа предложила 
ввести термин «универсальный», то есть, «всеобщий», необходимый 
для всех, характер этих компетентностей, которые не ограничены 
какой-либо особой областью деятельности, то есть, это базовые ком-
петентности, они означают наличие у человека способности действо-
вать определенным образом. Разработчики проекта сформулировали 
следующее определение: «Компетентность — это способность эффек-
тивно мобилизовать (выбирать и использовать наиболее подходящие) 
знания и умения для решения задач, в том числе в новых нестандарт-
ных ситуациях. Формируется постепенно» [6].

Экспертно-аналитическая работа в рамках данного проекта пока-
зала, что наиболее устойчивым является выделение трех целостных 
универсальных компетентностей, воспроизводящихся в существую-
щих классификациях и соответствующих авторитетным теориям де-
ятельности и развития личности.

Компетентность мышления: понимание, анализ и интерпретация 
задачи, поиск и выделение закономерностей в массиве фактов; вы-
страивание причинно-следственных цепочек, выделение главного, 

противоречий, аналогий, построение классификаций; креативное 
мышление, изобретательность; системное мышление, понимание 
и интерпретация эстетики закономерностей и степени универсаль-
ности их применения. 

Компетентность взаимодействия с другими: кооперативность, спо-
собность к сотрудничеству, в том числе в роли лидера и в роли участ-
ника; ответственность и ее распределение; координация действий 
внутри команды; способность договариваться, разрешать конфликты, 
осознавать возможные объективные противоречия в интересах раз-
ных сторон и учитывать их при принятии решений.

Компетентность взаимодействия с собой: саморегуляция, самокон-
троль, в том числе распознавание своих эмоций и управление ими; 
самоорганизация: способность рефлексивно относиться к своей дея-
тельности, мобилизация себя на выполнение задач, способность вы-
бирать стратегию настойчивости или гибкости [6].

Следовательно, результатом такого образования становится вы-
пускник, способный принимать решения, действовать и решать зада-
чи в повседневной реальной жизни и самостоятельно учиться, адапти-
руясь к новым нестандартным ситуациям.

Развитость универсальных компетентностей определяет, насколько 
эффективно человек принимает решения и действует в различных си-
туациях, а также, насколько он способен к саморазвитию («умеет учить-
ся» в узком академическом смысле и в широком смысле овладения 
любыми новыми навыками, в которых возникает профессиональная 
или жизненная необходимость). Задача на овладение компетентно-
стью — это задача на саморазвитие. Но проект «Универсальные компе-
тентности и новая грамотность», сфокусировав внимание на проблеме 
компетентностей, оставляет за пределами анализа важнейший вопрос 
выявления запроса, мотивации, активности, инициативы учащихся. 

В первую очередь это относится к компетенциям, включенным 
в «компетентность взаимодействия с собой»: саморегуляция, самокон-
троль, самоорганизация, саморазвитие. 

Именно с этих позиций значимыми в образовании должны стать 
личностные ценности, индивидуально мотивированное и стимули-
рованное отношение человека к собственному образованию, его уров-
ню и качеству, как «высшая самоценность человека» [2].
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Однако, возникает вопрос, способен ли только учитель в рамках 
предметной деятельности помочь школьнику сформировать такой на-
бор компетенций?

На наш взгляд, учителю, реализующему дидактические цели в рам-
ках предметной деятельности, сложно достичь развития у школьни-
ков целостного блока базовых компетенций. Для предметного обу-
чения наиболее адекватным мотивом является развитие интереса 
к предмету, но для развития компетентности взаимодействия с собой 
адекватный мотив  — это саморазвитие, самостроительство как сози-
дание учащимся самого себя уже в школе, что существенно отличается 
от процесса усвоения знаний и предметных умений.

Этого учащийся сможет достичь с помощью тьютора, педагога 
с тьюторской позицией, владеющего инструментарием выявления 
индивидуального запроса учащегося, его мотивации, активности, про-
явления инициативы к самосовершенствованию, самостроительству.

Поэтому переход к образованию, соответствующему вызовам со-
временного мира, требует изменения привычного образа учителя 
в школе, преподавателя в вузе, иного представления о его професси-
ональной компетентности. Это изменение предполагает концепцию 
преподавания как содействия развитию обучающегося. 

Школьный учитель, преподаватель колледжа, вуза, принявший 
компетентностную парадигму, к привычным канонам мышления, 
для которого характерны анализ, синтез, обобщение, вывод, способен 
погружаться в риск, в котором  — неопределенность, индивидуаль-
ность, сомнение, самостроительство. 

Основная сущностная задача современного педагога — овладение 
самому теми компетенциями, которые он обязан как профессионал 
передать своим ученикам, — построение собственной системы реше-
ния задач с учетом своих возможностей, что в первую очередь связано 
с определением смыслов педагогической деятельности, направлен-
ной на формирование таких личностных качеств обучающихся, как 
рефлексия, самооценка, умение делать осознанный выбор и прогно-
зировать свое будущее. 

В диалоге Т.М. Ковалевой, президентом Межрегиональной тьютор-
ской ассоциации, и ректора Томского государственного университета 
Э. В. Галажинского о том, какие навыки нужны человеку в 21-м веке, 

было отмечено, что «это не будут абсолютные хард и софт, а это бу-
дет какая-то другая зона. Эту зону мы обозначаем как «селф-скиллз», 
или «культура заботы о себе». Важно, что в этом «селф» есть не только 
«софт», но и «хард»; «не определено главное — то, что составляет ядро 
всех компетенций… «селф-» это и есть то самое ядро… выход в self-ком-
петенции  — это смещение фокуса с оболочки внешней на внутрен-
нюю, ядерную, на которую потом все надстраивается: хоть «софт», 
хоть «хард». Это умение работать со своим собственным ядром, то есть 
заниматься самостроительством в себе человека и профессионала. И этим 
нужно заниматься специально, поскольку от природы мы получаемся 
неосознанными пользователями самих себя» [1].

Содержание диалога стало побуждающим мотивом к выявлению 
сущности компетенций hard-, soft-, self-компетенций. Рассматривая 
self-компетенции как «навыки самостроительства человека», «навыки 
построения себя» как синергийного ядра человека, мы провели кон-
тент-анализ данных дефиниций по различным источникам, кото-
рый показал, что hard и soft-компетенции включают характеристики, 
свойственные self-компетенциям (рис. 1).
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к своей деятельно-
сти, мобилизация 

себя на выполнение 
задач, способность 

выбирать стратегию 
настойчивости или 

гибкости

Способность к самоо-
пределению, к са-

мопроектированию, 
самостроительству, 
самомобилизации, 

саморефлексии

Компетенции взаи-
модействия с собой: 

саморегуляция, само-
контроль, в том числе 
распознавание своих 

эмоций
и управление ими.

Способность к само-
стоятельному выбору 

стратегий поведе-
ния и поступков, 

управлению своими 
эмоциями

Рисунок 1. Соотнесение hard-, soft-, self- компетенций  

на основе контент-анализа

Овладевая этими компетенциями, педагог овладевает тьюторской 
компетентностью, позволяющей ему сопровождать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся, программы, индивиду-
альные образовательные траектории [3], обеспечивать взращивание 
self-компетенций в соответствии с профессиональным стандартом 
тьюторской деятельности. В какой бы роли не выступал современный 
преподаватель, он выполняет функцию содействия (сотрудничества 
и сопровождения), а это тьюторские функции. 

Профессиональный портрет тьютора с позиции компетентностного 
подхода, мы рассматриваем через усвоение тьюторантом, будь то школь-
ник или студент, hard-, soft-, self-компетенций, связанных с актуализа-
цией основных механизмов присвоения им социокультурного опыта:

• сотворчество в процессе создания субъективно нового опыта 
или продукта в сотрудничестве с Другим; 

• самостоятельность в исследовательской деятельности, самостоя-
тельность открытия при включении в организационно-деятель-
ностный опыт; 

• самоопределение в личностных смыслах, высоконравственных 
поступках, через переживания и актуализацию личностно раз-
вивающей ситуации; 

• саморазвитие на основе рефлексии и самоанализа собственного 
опыта;

• самообразование и самовоспитание как системные принципы 
самоорганизации личности.

Рассматривая деятельность тьютора как взаимодействие, необходи-
мо уточнить содержание коммуникативной компетенции, опираясь 
на предложения исследовательского центра проблем качества подготов-
ки специалистов в области компетенций социального взаимодействия: 

• умение планировать совместную деятельность, самостоятельно 
развивать сотрудничество;

• вступать во взаимодействие в различных ролях (ограничиваю-
щей, поддерживающей, развивающей), избегая деструктивного 
взаимодействия;

• проявлять в сотрудничестве с другими людьми доверие, толерант-
ность, эмпатию, уважение прав и свобод человека, рефлексию [5]. 

Развивая ключевые компетенции обучающихся, педагог с тьюторской 
позицией проявляет готовность к разработке индивидуализированных об-
учающих программ, ориентированных на развитие hard-, soft-, self-компе-
тенций, выявлению склонностей, интересов и компетенций обучающихся 
и наблюдению за их самореализацией в процессе приобретения опыта. 

Таким образом, с нашей точки зрения, профессиональный портрет тью-
тора с позиции компетентностного подхода включает hard- , soft-, self-ком-
петенции взаимосвязанные между собой на основе системного принци-
па, на разных этапах становления тьюторской позиции, но синергийным 
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ядром компетентности тьютора, учителя, преподавателя с тьюторской по-
зицией, содержанием и спецификой их профессиональной деятельности 
являются self-компетенции. Это компетенции работы человека с самим со-
бой, компетенции самопроектирования, самосозидания, саморефлексии, 
самостроительства как высшей самоценности тьютора.

Литература

1. Базовые компетенции современного педагога [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл 
pdf: 192 с.). — Боровкова Т.И., Булах В.К., Волкова П.В., Волынчук Н.С., 
Константинова И.В., Кравцов В.В., Нажимова К.С., Лавриненко Т.Д., 
Петрова Г.Н., Цзин Вэй. 2020. — Режим доступа: http://scipro.ru/conf/
teachercompetence.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 10’.

2.  Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века: (В поисках 
практико-ориентиров. образоват. концепций).  — М.: ИнтерДиа-
лект+, 1997. — 697 с.

3.  Дьячкова М. А., Томюк О. Н. Тьюторское сопровождение образова-
тельной деятельности: учебное пособие. Практикум / М. А. Дьячко-
ва, О. Н. Томюк; ФГБОУ ВО «УрГПУ». — Екатеринбург, 2016. — 184 c.

4.  Как сделать образование двигателем социально-экономического 
развития? / Я. И. Кузьминов, И. Д. Фрумин, П. С. Сорокин, И. В. Абан-
кина и др. ; под ред. Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина, П. С. Сорокина; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. — 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 284 с.

5. Лаптева М.Д. Компетентность социального взаимодействия: компе-
тентностный состав и подходы к формированию. Проблемы качества 
образования. Кн. 2. Ключевые социальные компетентности студента: 
Материалы XIV Всероссийского совещания М.; Уфа: Исследователь-
ский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. — С. 39–47.

6. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить 
сегодня для успеха завтра. Предварительные выводы международно-
го доклада о тенденциях трансформации школьного образования / 
И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова, К. А. Баранников, И. М. Реморенко; На-
циональный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. — 28 с.

Тьюторство в эпоху метамодерна: 
мастерство или профессия

Лазарева Лада Игоревна 
lada@aladya.ru

Основатель Академии возможностей «LADьЯ»,
Cертифицированный эксперт-антропопрактик,

Руководитель тьюторской службы «#СамСебеСчастье»
Автор инструментов самостроительства «#SelfSkillsSystem»,

г. Москва.

Туйкин Роберт Рамильевич 
robert@vershitel.ru

Основатель и генеральный директор 
тренинговой компании «Вершитешль»,

Автор Разрешительной педагогики, тренингов 
и программ по лидерству, самоопределению, безопасности,

Создатель и руководитель проекта «Сам себе Робинзон»,
Сертифицированный эксперт (коуч, RPT, ТВУ),

Магистр педагогики,
г. Москва.

В статье рассматриваются феномен тьюторства и модель становления 
тьютора, как антропопрактика с опорой на теорию «Метамодерн» и метод 
«Парадигмальный анализ». Кратко описывается взаимосвязь таких позиций, 
как практик, мастер, професиионал и эксперт. А также обозначаются воз-
можные причины, по которым для становления антропопрактика в реалиях 
современного мира требуется освоение особой метапозиции с одновременной 
дифференциацией и интеграцией функционала разных позиций.
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In also discusses the phenomenon of tutoring and the model of tutor formation as 
an anthropopractic based on the theory of «Metamodern» and the method of «Paradigm 
analysis». The interrelation of such positions as practitioner, master, professional and 
expert is briefly described. It also identifies possible reasons why the development of 
an anthropopracticist in the realities of the modern world requires the development 
of a special metaposition with simultaneous differentiation and integration of the 
functional of different positions.
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В настоящее время быстрая смена парадигм порождает новые моде-
ли описания действительности для эффективного «схватывания» смыс-
лов: SPOD, VUCA, BANI. Для выживания необходима способность быстро 
чувствовать происходящее и адаптироваться к нему», что свойственно 

людям с гибкой картиной мира, умением изменять свои ментальные 
модели и быстро адаптироваться [2, с. 331]. В связи с этим возникает ряд 
новых проблем от «чему учиться прежде всего» и «как перестроить себя» 
до «потери себя» и «расчеловечивания» [1, с. 34]. Поэтому актуальным 
становится развитие навыков самостроительства self skills [5], позво-
ляющих в эпоху метамодерна не просто «найти себя», «восстановиться 
в том виде, в котором я себя помню», а «построить себя», т.е. «создать себя 
таким, каким я хочу быть» и при этом выжить [9, с. 348].

Сопровождением становления навыков самостроительства self 
skills [5] занимается тьютор, опираясь на перечень норм, закреплен-
ный в регламентирующей документации (профессиональный стан-
дарт, этический кодекс, должностная инструкция и пр.). Однако уста-
новленные нормы не могут описать всю специфику деятельности 
тьютора. Так характерной особенностью тьюторского действия явля-
ется проявление подлинных интересов и смыслов тьюторанта им са-
мим «без внесения в поле собственных контекстов». Для удержания 
такой позиции тьютор перед каждым тьюториалом мастерски «об-
нуляет своё присутствие» и восстанавливает его во время рефлексии 
и обратной связи. При этом, входя в тьюториал, тьютор-мастер не мо-
жет точно резламентировать алгоритмы и сценарии, а также прогно-
зировать результаты встречи. Другой особенностью деятельности тью-
тора является его глобальная цель «стать ненужным». Поэтому при 
проектировании и обустройстве пространства сопровождения, тью-
тору важно действовать, «мастерски апробируя» собственный инстру-
ментарий, расширяя задачи сопровождения тьюторанта до освоения 
навыков самостроительства и передачи тьюторского инструментария 
подопечному для его самостоятельного движения.

По мнению В.М. Розина еще одна особенность состоит в том, что 
тьютор выступает посредником не только между тьюторантом и педа-
гогами, а, также обществом, в которое тьюторант вливается. При этом 
тьютор исходит из того, что даже в условиях BANI-мира будущее «все 
же можно помыслить, а следовательно, в определенной мере на него 
ориентироваться». Поэтому работа с будущим предполагает адекват-
ное, реалистическое понимание существующей реальности, созна-
тельное выстраивание своей жизни как одной из тенденций будуще-
го и совместные действия в родственных сообществах» [10, с. 15–19]. 
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А «в практике функция тьютора как посредника между тьюторантом 
и окружающим его миром людей, связанных тем или иным образом 
с реализацией его образовательного пути, становится сущностной» т.е. 
не менее значимой, чем непосредственное сопровождение индивиду-
альной образовательной программы. Таким образом, тьютор, сопрово-
ждая ИОП согласно профстандарту, координирует «образовательные 
задачи разных специалистов», удерживая в этой коммуникации обра-
зовательные интересы тьюторанта и выступая «посредником между 
его образовательными запросами и миром» [4, с.10–11].

Для такой формы посредничства тьютору важно чётко понимать гра-
ницы своей деятельности, отделяя себя от других специалистов. И одно-
временно быть осведомленным о возможностях других антропопрак-
тиков, навигируя тьюторанта по внешним ресурсам. Чтобы удерживать 
эту дихотомию, необходимо регулярно «пересобирать» собственную 
деятельность, интегрируя в неё инновационный инструментарий и от-
деляя сущностные характеристики от функционала других специали-
стов, как традиционных практик (педагог, учитель, философ) так и ла-
винно нарастающих новых антропопрактик (дизайнер, коуч, медиатор, 
ментор, продюссер, психолог, трекер, тренер, фасилитатор и др.)

В результате тьютору важно занимать особую метапозицию, в кото-
рой он может наращивать свой арсенал как практик (телесные опоры), 
совершенствовать передачу своего мастерства (эмоциональные опо-
ры), уточнять свой функционал (ментальные опоры) и занимать пози-
цию «сомневающегося эксперта» (смысловые опоры), который наря-
ду с экспертным видением открыт новым рождающимся практикам, 
еще не оформившимся и не имеющим свой язык описания для схва-
тывания и удержания смыслов. Такая интеграция свойствена для ста-
новления разных антропопрактик, если под интеграцией понимает-
ся. объединение в целое «ранее разнородных частей и элементов». При 
этом процессы интеграции должны идти как в рамках уже сложив-
шейся системы, повышая «уровень ее целостности и организованно-
сти, так и при возникновении новой системы из ранее не связанных 
элементов». [6, с. 253]. На основе интегративного подхода соавтором 
данной статьи Лазаревой Л.И. была разработана модель становления 
анторопорактика, помогающая картировать [3] развитие специалиста 
(см. Рисунок 1).

Модель становления антропопрактика соотоит из 4 уровней, каж-
дый из которых, соответствует одному из 4 человеческих типов, про-
являющихся в современном человеке согласно теории «Метамодерн» 
на том или ином этапе жизненного пути, в той или иной ситуации» 
в процессе филогенеза [9, с.267–268]:

1. Практик (Homo naturalis — «человек природный», человек пре-
модерна).

2. Мастер (Homo sapiens — «человек разумный», человек модерна).
3. Профессионал (Homo confuses — «человек смущенный», человек 

постмодерна).
4. #CамСебеСчастье (Homo beatus — «человек счастливый», чело-

век метамодерна).
Представленная модель становления антропопрактика кор-

релирует с моделью становления навыков самостроительства 
«#SelfSkillsSystem», также разработанной соавтором статьи Лазаревой 
Л.И. (см. Рисунок 2):

Рисунок 1. Рамка «Модель становле-
ния антропопрактика»

Рисунок 2. Рамка «Навыки самостро-
ительства «#SelfSkillsSystem»»

 
Амплификация рамки «Модель становления антропопрактика» 

с рамками метода «Парадигмальный анализ», перечисленными ниже, 
«усиливает» смыслы в каждом квадранте (см. Рисунок 3):

1. «Икигай»: умею, востребовано, платят, люблю;
2. «Самоактуализация»: понимание, определение, презентация, 

реализация);
3. «Движение духа» В.В. Козлова: консерватизм, экспансия, транс-

формация, интеграция;
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4. «Видение» Леонардо да Винчи: слепота, вижу, что вижу, вижу, 
что покажут, вижу в тумане;

5. «Модель человека» П.М. Пискарёва: тело, чувства, интел-
лект, душа.

Рисунок 3. Амплификация модели становления антропопрактика 

и рамок метода «Парадигмальный анализ»

Уместность модели подтверждается кейсами из практик, отзывами 
мастеров, документацией профессионалов и экспертными мнениями. 
Кейсы подробнее представлены Копыловой Л.И., Лазаревой Л.И., Ма-
чехиной О.Н., Могилой А.В., Пономаревой П.И., Ростовской А.Е., Туй-
киным Р.А. и др. в рамках работы секции «Тьюторство: мастерство vs 
профессия».

Так соавтором данной статьи и автором «Разрешительной педаго-
гики» Робертом Туйкиным в докладе «Профессионализм и мастерство 
в аспектах безопасности» рассматриваются вопросы профессиональ-
ных границ при работе с клиенами, которыми могут быть как дети 
и родители, так и семья в целом. А Лада Лазарева, соавтор статьи и ав-
тор инструментов самостроительства «#SelfSkillsSystem», в докладе 
«Тьютор и тьюторство в эпоху Метамодерна» подробнее освещает про-
блемы идентификации тьютора и тьюторской услуги для заказчика [7] 
и потребителя [8] на примере кейсов сопровождения по 4 технологиям 
становления навыков «#SelfSkillsSystem». А некоторые суждения экс-
пертов приведены ниже.

«Мастерство от сердца, профессия от ума» (Саар В.С., руководитель 
проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна воз-
можностей», мастер управления в социальном предпринимательстве 
и др.). «Мастерство сильно раньше профессии, мастрество — внутрен-
нее, а профессия — внешнее» (Туйкин Р.Р.). «Без мастерства профессия 
тьютора может выродиться, став пустым местом «дыркой от бублика», 
а без профессиональных стандартов, норм и границ у тьюторского ма-
стерства возникают риски превратиться в «изумительное пироженое 
с утерянной рецептурой», воспроизвести которое не представляется 
возможным». (Лазарева Л.И.).

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
1. В реалиях хрупкого BANI-мира антропопрактик находится 

в ситуации становления, где для успешной самореализации 
важно совершенствовать навык пребывания в метапозиции, 
дифференцируя и интегрируя функционал практика, мастера, 
профессионала и сомневающегося эксперта.

2. Практик, который умело действует в рамках своей практики, 
но недостаточно привержен ей на уровне чувств, рискует остаться 
«невостребованным» на рынке услуг, где «душа общается с душой».

3. Мастер, который мастерски делает своё дело, но не обладает 
навыками презентовать свою специфику в профессиональном 
поле, рискует быть «непринятым» в профессиональном сообще-
стве, лишаясь его поддержки.

4. Профессионал, который технологично выполняет свой фунцио-
нал в соответствии со стандартами без умения выделять «свою 
изюминку» и мыслить за пределами «воспроизводства», риску-
ет быстро «устаревать» и «сливаться» с подобными функционе-
рами в профессиональном поле.

5. Эксперт, который опирается только на существующие меха-
низмы экспертизы (алгоритмы, карты, нормы стандарты и пр.), 
но не обладает «видением в тумане», рискует «ослепнуть», пе-
рестав видеть новые становящиеся практики и др. инновации.

6. Для выполнения глобальной цели «стать ненужным» тьютору 
важно совершенствовать собственные способы освоения навы-
ков самостроительства и передачи тьюторского инструмента-
рия тьюторанту.
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7. Умение удерживать профессиональную позицию, дифференци-
руя собственную деятельность от функционала других антропо-
практиков, и навык регулярной пересборки презентации своих 
услуг с осознанным предъявлением специфики и границ про-
фессиональных действий, позволяет профессионолу стать узна-
ваемым для заказчика и потребителя.

8. Освоение навыка удержания метапозиции с функционалом прак-
тика, мастера, профессионала и сомневающегося эксперта требу-
ет регулярного расширения взаимодействия с представителями 
других антропопрактик для уточнения собственной экспертности, 
понимания зоны ближайшего развития, выстраивания веера воз-
можных маршрутов и конкретизации следующего шага в услови-
ях невероятно неопределенного и хрустально хрупкого мира.
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В статье рассматривается практика проектирования и реализации про-
фессионально-деятельностных проб, помогающая подростком приобретать 
опыт самоопределения. Ее осуществляет тьютор в частной программе 
«Найди свое дело!». Авторы предлагают обоснование принципов и технологии 
организации проб на основе психологических и педагогических исследований.
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The article discusses the practice of designing and implementing professional 
activity tests, which helps a teenager to gain experience of self-determination. It 
is carried out by a tutor in the private program «Find your business!». The authors 
propose a justification of the principles and technology of organizing samples based 
on psychological and pedagogical research.

Tutor, position, role, professional test, activity test, technology of 
activity tests, self-determination

Тема организации профессионально-деятельностных проб тесно 
связана с темой самоопределения подростка. Проблема самоопреде-
ления личности не нова в педагогической теории и практике. Особую 
актуальность она приобрела в связи с переходом на ФГОС ООО, где 
наряду с предметными результатами выделяются результаты мета-
предметные и личностные. Самоопределение личности  — сложный, 
противоречивый и длительный процесс. Исследователи раскрывают 
понятие «самоопределение» как определение субъектом своей инди-
видуальности и своей индивидуальной позиции (Е.А. Климов, И.С. Кон, 



62

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

63

Н.С.  Пряжников и др.). По утверждению А.В. Лученкова в процессе 
самоопределения «человек в результате анализа своих внутренних 
ресурсов и соответствия их требованиям профессии строит личный 
профессиональный план, самостоятельно находит значимые для него 
смыслы в профессиональной деятельности, в жизни вообще» [1]. Вме-
сте с тем, исследователи фиксируют противоречие между возрастны-
ми потребностями подростка в самостоятельности, стремлении к пар-
тнерским отношениям со взрослыми, с одной стороны, и сохранением 
репродуктивных форм передачи знаний, определяющих ролевые от-
ношения в системе «учитель — ученик» как «знающий — не знающий, 
умелый — не умелый» — с другой. Необходимость в самоопределении 
появляется тогда, когда есть много всего, когда необходимо сделать вы-
бор, а для этого надо иметь свою позицию по отношению к каждому эле-
менту этого многообразия. Где можно встретить такое образовательное 
многообразие? В школе? Далеко не в каждой. Как правило, только в тех, 
где проблематика индивидуализации взята как ключевая для реали-
зации образовательной программы школы. Программа «Найди свое 
дело!» призвана восполнить этот дефицит в накоплении подростком 
опыта самостоятельного выбора, проявления своей позиции, поиска 
оснований выбора. Практика реализации программы — 3 года.

Базовым принципом практики является принцип индивидуали-
зации образования. Каждый участник выбирает свое содержание дея-
тельности, создает свой маршрут движения по освоению содержания, 
свои способы освоения этого содержания и инструменты анализа эф-
фективности этого освоения. Модель программы, которая реализуется 
в ходе практики, взята из опыта работы Маргариты Драгиле[2]. Про-
грамма, по сути, является процессом подготовки, реализации и реф-
лексии пробы, совершаемой участником программы. 

Ключевым ценностным ориентиром является пробное действие 
подростка, где смысл пробного действия определяется так, как описы-
вает Б.Д. Эльконин в своей работе «Пробное действие в опосредовании 
и развитии»» «…Возможен и иной подход в понимании пробно-поиско-
вых форм действия. Согласно этому подходу, действие не завершается 
правильным выполнением или, точнее говоря, интересны те действия, 
которые не завершаются правильным выполнением и решением из-
вне поставленной задачи. В этих случаях выполнение открывает новые 

горизонты, становится шагом в большом пространстве и превращает-
ся в способ его «зондирования», то есть снова превращается в пробу»[3]. 
Пробное действие позволяет открывать новое. В пробном действии уче-
ник «примеряет» на себя деятельность, если условно — делает первые 
штрихи в своем портрете самоопределения. Особенность пробного дей-
ствия в том, что не взрослый транслирует как надо, а подросток повто-
ряет. Он пробует сам, но с присутствием взрослого. Пробное действие 
способствует развитию самостоятельности, независимости, ответствен-
ности. Пробное действие нацелено не на результат, а на погружение 
в суть деятельности, механизмы ее осуществления. 

Практика «Найди свое дело!» создавалась на основе изучения опы-
та реализации проб в рамках Тьюторских сейшнов, проводимых МТА 
совместно с сетевым институтом ПрЭСТО. Характеристики пробы 
взяты из статьи Р.А. Губайдуллина «Описание деятельностных проб». 
Четыре тезиса легли в основу создания практики [4].

•  Деятельностная проба  — это «игровая имитация» профессио-
нально-деятельностной ситуации с различной степенью при-
ближения к реальности. Например, «Прием у врача», «Репортаж 
о преступлении», «Диагностика автомобиля», «Один рейс стюар-
дессы» и т.д.

•  Деятельностная проба позволяет чуть-чуть погрузиться в то, что 
вы пробуете первый раз (профессию, деятельность), чтобы у вас 
появился опыт. Даже игровой, «ненастоящий», «невсамделиш-
ный» опыт позволяет человеку испытать настоящие эмоции 
и переживания. Также с помощью пробы ученик может решить, 
хочет ли он продолжать заниматься этим делом.

•  Проба коротка и безопасна, но вызывает большой эмоциональ-
ный отклик. Личный опыт несравним с «теоретическим» зна-
нием о деятельности, он позволяет спроецировать себя в дея-
тельность, а деятельность на себя. 

•  На современном этапе необходимо понимать, что деятельност-
ное самоопределение  — не разовое действие абитуриентов. 
Довольно частая смена области деятельности и профессии  — 
это признак жизни успешного человека, поэтому умение осу-
ществлять деятельностное самоопределение  — это жизненно 
важная компетенция.
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Выявление запроса и зоны ближайшего развития участника про-
исходит в первом модуле программы, который называется «Знакомь-
тесь, это я!» Подростки в ходе специально выстроенной коммуника-
ции, рассказывают о себе, о своих предпочтениях, интересах, идеях 
на будущее. Продуктом этого модуля является «Карта будущего», в ко-
торой на ленте времени отражаются представления подростка о том 
времени в будущем, о котором он способен помыслить. Ключевыми 
вопросами для обсуждения являются: где буду жить, чем занимать-
ся, кто рядом со мной. В ходе тьюторских бесед определяются «белые 
пятна», вопросы, которые требуют углубления в понимании себя ны-
нешнего и будущего. Появляется вторая карта, в которой отражают-
ся миссия, цель, задачи, которые стоит начать обдумывать и решать. 
На этом этапе происходит формирование запроса на изучение трен-
дов в профессиональном мире. Начинается дооформление запроса 
на пробу через модуль «Мир, в котором буду жить». В этом модуле 
обсуждаются видеоролики, небольшие тексты о профессиональном 
мире сегодняшнем и трендах будущего. Продукт этого этапа  — са-
модиагностическая карта «Мои софт- и селф-скиллз». Участники 
фиксируют свое представление об уровне развития мягких навыков 
и навыков самости. В ходе специально выстроенной коммуника-
ции, тьюторских бесед, участники рассказывают о своих примерах 
из жизни, где им приходилось успешно проявлять свои навыки, или 
наоборот, где проявлялись их дефициты. Итогом этапа становится 
индивидуальный запрос на пробу.

После этого тьютор начинает подготовку индивидуальной пробы: 
ищет профессионала, договаривается с профессионалом о возмож-
ной модели пробы. Затем согласует время и место пробы с участни-
ком программы. Прохождение пробы — главный итог данного этапа. 
В практике накоплен богатый опыт проведения проб, как в реальном 
формате, так и в онлайн. Классификация проб взята из опыта совмест-
ного конструирования проб на Всероссийском конкурсе «Тьютор 
года — 22» В частности, все пробы объединены общим названием — 
деятельностные. Внутри этого понятия различаем 

•  профессиональные пробы; 
•  пробы метадеятельности; 
•  пробы образа жизни. 

Кроме того, делим пробы по уровням: 
•  интервью с профессионалом; 
•  мастер-класс с профессионалом; 
•  испытание. 
Каждый участник проходит обязательно одну пробу, бывают слу-

чаи прохождения 2-х проб. Итоги пробы подводятся на индивидуаль-
ных рефлексивных встречах и в ходе групповой рефлексии. Участники 
фиксируют свои приращения в путевом дневнике или в рефлексив-
ном эссе-размышлении.

Завершающим модулем программы, в ходе которого происходит 
масштабирование полученного опыта, является создание и презен-
тация индивидуальных карт личностного или профессионального 
развития. На одной из встреч четвертого модуля участники знако-
мятся с форматом образовательной карты. Осуществляют пробное 
действие в создании карты того процесса, который происходил 
с ними на программе. Обсуждают, какая карта и почему может 
быть полезной. Затем каждый создает свою карту по требованиям, 
предъявляемым к образовательной картографии (авт. Митроши-
на  Т.М.). И на заключительной встрече карты презентуются в при-
сутствии всей группы и родителей подростков. 

По итогам программы все участники получают сертификаты, в ко-
торых указывается, какая именно проба была осуществлена. Родители 
получают «Тьюторские заметки» — это результаты наблюдений тьюто-
ра за подростком и рекомендации по дальнейшему взаимодействию. 
Участники выбирают из своей индивидуальной папки те продукты, 
наработанные в ходе встреч, которые считают важными для себя 
и своего дальнейшего образовательного маршрута. Собранное «Порт-
фолио» забирают с собой.

Реализация данной практики возможна в том случае, если осу-
ществляется тьюторское сопровождение. В ходе всей практики тьютор 
позиционирует себя как посредник. Он работает «экраном» деятель-
ности тьюторанта. Выготский писал о важности «встречи» людей, в ко-
торой они помогают друг другу обнаружить себя». Посредник расстав-
ляет акценты, вырабатывает критерии оценки пробы, а не результата, 
удерживает разноаспектность результата пробы. На этапе реализации 
пробы очень важна еще одна позиция  — «другой». «Другой»  — это 
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человек, который подтверждает эффект действия. Если устраивается 
проба профессии, то другим становится профессионал. Если проба 
метадеятельности  — эксперт. Другой не только помогает воссоздать 
реальные профессиональные условия для проведения пробы, но и экс-
пертно оценить результаты деятельности.

При проектировании пробы тьютор придерживается следующих 
принципов.

1.  Работа с запросом. Проба конструируется на основании запро-
са тьюторанта, а не видения тьютора. Запрос может уточняться, 
корректироваться и даже меняться на этапе подготовки. 

2.  Работа в зоне ближайшего развития. Соблюдение этого принци-
па позволяет тьюторанту принять для себя личный вызов, испы-
тать себя. 

3.  Ограниченность во времени. Длительность пробы определена 
изначально. Проба конечна. Новый для тьюторанта продолжи-
тельный процесс (например, он присматривает за младшей се-
строй) не может восприниматься как проба. 

4.  Безопасность (в т. ч. психологическая). В пробном действии 
нужно минимизировать возможность получения физических 
травм. Психологическая безопасность подразумевает, что ре-
бенок во время пробного действия не будет подвержен трав-
ле и дискриминации по различным признакам, но особенно 
из-за отсутствия недостающих навыков. 

5.  Проговаривание вида пробного действия. Проба — не тем-
ная комната. Вы можете не раскрывать важных ее деталей, 
но тьюторант должен понимать характер складывающейся 
вокруг него ситуации: игровой или реальный. Степень «ре-
альности» действия, оговоренная заранее, в том числе влияет 
на психологическую безопасность и уверенность в своих си-
лах тьюторанта.

Важную роль на этапе рефлексии пробы играет групповая ком-
муникация. В подростковом возрасте, когда ценность интимно-лич-
ностного общения возрастает, рассказы других подростков о своем 
опыте позволяют иначе взглянуть и на свои результаты пробы. От ка-
чественного обсуждения проб в группе зависит глубина рефлексии 
каждого подростка. Важно пройти все этапы рефлексии. Сначала 

реконструировать пробное действие, обсудить вопрос  — Что соб-
ственно происходило? Зафиксировать самочувствие — Как себя чув-
ствовал во время пробы? Как себя чувствуешь сейчас? Обозначить 
эффект, результат с точки зрения личностного роста. Что в итоге? 
В рефлексии важно, чтобы подросток признал за собой авторство 
действия и получившегося результата. Рефлексия завершается об-
суждением эффективности пробы как работы с будущим. Ценно, 
чтобы произошла постановка следующего образовательного намере-
ния, вопроса или задачи. Фокусировку на все эти вопросы осущест-
вляет тьютор. Это — важная функция тьютора — держать рефлексив-
ный фокус в обсуждении.

На основе анализа трехлетней практики реализации программы 
«Найди свое дело!» существенными становятся следующие выводы. 
В моделировании и реализации пробного действия тьюторанта тьютор: 

•  реализует позицию посредника; 
•  решает задачи проектирования пространств  — экранов, про-

странств — проб;
•  функционально удерживает ценность и значимость индиви-

дуальных запросов, целей и активностей тьюторанта в контек-
сте его проб и их рефлексии.
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Начальная школа как пространство деятельности тьютора
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В статье рассматривается специфика начальной школы и ситуаций на-
чинающих учиться в ней детей. Проанализированы особенности самоопреде-
ления и способа действий тьютора в начальной школе. 

Школьный уклад, не адаптированные к школьному укладу дети, 
ситуационное партнерство, способ деятельности тьютора
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The article discusses the specifics of elementary school and the situations of 
children starting to study in it. The features of self-determination and the method 
of action of a tutor in elementary school are analyzed.

School way of life, children not adapted to the school way of life, 
situational partnership, way of the tutor’s activity

Вводная информация
В задачу настоящей статьи входит оформление опыта 2021–2022 гг 

и некоторых результатов образовательного центра «Лицеум». В этот 
период в «Лицеум» была организована группа, которая разрабатывала 
направления деятельности и способы действий тьютора в школе. В ра-
ботах этой группы участвовали: Роман Гиренко, Сергей Котельников, 
Наталья Богачева, Евгения Волошина и Михаил Флямер. Настоящая 
статья раскрывает одно из направлений этой деятельности.
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Школьный уклад
Характерно, что в свое время Гегель так указывал на одну из ос-

новных особенностей школьного обучения: «Своеобразие детей 
терпимо в кругу семьи; но с момента вступления в школу начина-
ется жизнь согласно общему порядку, по одному, для всех одинако-
вому правилу; здесь дух должен быть приведен к отказу от своих 
причуд, к знанию и хотению общего, к усвоению существующего 
общего образования. Это преобразование души  — только и назы-
вается воспитанием. Чем образованнее человек, тем меньше вы-
ступает в его поведении нечто только ему свойственное, и именно 
поэтому случайное» [1]. 

Так кратко и без прикрас описан институт школы задающий 
процесс включения ребенка в общество в качестве нормотипично-
го его элемента.

Психолого-педагогические работы 20-го века подхватывали 
эту тему нормализации и делали предметом своего исследования, 
а далее и организации воплощаемое школой особое социальное ме-
сто, на которое взрослые (родители и помогающие специалисты) 
по сути искусственно «ставили» ребенка определяя его перво-
классником. 

Так, цитируя вышеприведённое и иные высказывания Гегеля, 
Д.Б. Эльконин акцентирует: «В этом высказывании Гегеля заклю-
чены две важные мысли: во-первых, что начало школьного обу-
чения — переход из семьи в гражданское общество и, во-вторых, 
что обучение в школе связано с переходом от непосредственно 
чувственно воспринимаемого к, по терминологии Гегеля, «сверх-
чувственному», т.е. ко все более отвлеченным представлениям 
и понятиям. Если во времена Гегеля поступление в школу пред-
ставляло собой начало новой эпохи в жизни ребенка, то тем вы-
раженнее это происходит сейчас, особенно в нашей стране все-
общего и обязательного школьного обучения. Дети всегда, во все 
времена истории человечества и на всем протяжении своего ин-
дивидуального развития — члены общества. Однако, будучи чле-
нами общества объективно, они могут до определенного возраста 
не являться таковыми субъективно. Поступление в школу, говоря 
словами Гегеля, «переход... в гражданское общество», коренным 

образом изменяет положение ребенка в обществе. Дети начинают 
новую, общественную по своему содержанию и по своей функции 
деятельность — деятельность учения. Их позиция в жизни, все от-
ношения со сверстниками и взрослыми, в семье и вне ее опреде-
ляется теперь тем, как они выполняют свои первые, новые и важ-
ные общественно значимые обязанности.

Л.И. Божович (1968) на основе своих исследований пришла 
к правильному заключению, что готовность к школьному обучению 
определяется прежде всего сформированностью у ребенка тенден-
ции к общественно значимой и общественно оцениваемой дея-
тельности, тенденции к новой социальной позиции» [2].

С другой стороны работы школы Л.С. Выготского утвердили 
мысль о том, что ситуация обучения характеризуется стороной уча-
щегося, как инстанции, обладающей самостоятельным процессом, 
не замещаемым суррогатами педагогического разума и «взрослого 
мира». Л.С.  Выготский «рассматривал учение как овладение осо-
быми внешними «психологическими» орудиями  — знаками, как 
«вращивание» внешних средств вовнутрь и перестройку психиче-
ских актов благодаря употреблению таких средств. Сами психоло-
гические орудия рассматривались как образования чисто «искус-
ственные» … как «культура» человечества, имеющая историческое 
происхождение и требующая историко-генетических методов ана-
лиза». Данная точка зрения получила выражение в конструкции 
учебной деятельности. 

Таким образом в 60-е годы прошлого века институциональный 
взгляд на школу был дополнен технологическим (в смысле педа-
гогических технологий), ученик рассматривался в первую очередь 
как носитель деятельности, а именно — особой учебной деятель-
ности. Такое соединение двух групп норм  — социально-инсти-
туциональной нормировки и технологической породило особую 
форму организации  — школьный уклад. Его ядром стали нормы 
и правила поддерживающие возможность для учителя работать 
с большой группой, правила и нормы, делающие не приемлемы-
ми детские причуды и капризы, которые имеют место и допусти-
мы в семье: 
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яВместе с утверждением школьного уклада и его распростране-
нием в школьной системе1 (пусть даже и в модифицированном виде), 
предметом практических забот в начальной школе стало многообра-
зие ситуаций связанных с неадаптированостью детей к школьному 
укладу, спектр ситуаций интервенции в пространство школы «улич-
ных», «семейных», «детсадовских» укладов. 

О позиции тьютора
Уместно разделить детей на адаптированных и не адаптирован-

ных к школьному укладу. Это некоторое эмпирическое наблюдение 
(см. ниже врезку). Понять это можно так, что ребенок попадает в об-
становку учебного заведения, где реализуется школьный уклад  — 
и с одной стороны, это принимаемый ребенком вызов (многие дети 
стремятся стать школьниками и хотят занять новое для себя положе-
ние), а с другой — это «скачок нагрузки» для детей, как выходящих 
из семейного уклада. И одни дети этот скачок нагрузки легко берут, 
а другие — не справляются. Не все дети исходно обладают соответ-
ствующим уровнем самоорганизации. 

1 Важность понятия «школьный уклад» и дополняющего его понятия «уклад (конкрет-
ной) школы» связана с анализом эволюции специфики учебных заведений, учетом 
в этой эволюции процессов исторического происхождения, модификации и разви-
тия. «Школьный уклад» возникает в процессах происхождения и относится к ним. 
По крайней мере дело обстоит так для самоопределяющегося проектировщика, ко-
торый отрефлектированное нормативное содержание уклада трактует как «прошлое 
учебных заведений» или «прошлое, длящееся естественным образом в настоящем». 
В противоположность этому «уклад (конкретной) школы» относится проектиров-
щиком к будущему и создается благодаря перенормированию вбирающему при-
знаваемые (на момент осуществления проектирования) системные контексты и их 
источники. В данной статье для упрощения рассуждений, для выражения «скелетной 
основы» применяемой логики, мы отвлекаемся от различия этих понятий.

«Адаптированные к школьному укладу дети могут: задавать свои 
вопросы учителю, просить о помощи, предлагать свои идеи, со-
блюдают нормы и требования учителя на занятии.

Дети, не адаптированные к школьному укладу: трудно или совсем 
не принимают и не соблюдают требования и нормы, предъяв-
ляемые учителем, у них они свои. Не умеют просить о помощи, 
не задают вопросы. Часто уходят в отрицание и прямое сопротив-
ление, демонстративное поведение». (Н.Богачева, тьютор)

Иначе говоря: адаптированные и неадаптированные дети 
к школьному укладу различаются применением общих способов 
деятельности. 

Два момента тут важны: 
1. в деятельности учителя институционально заложен разрыв 

между необходимостью продолжения работы с детской группой 
(классом) при обнаруживаемой необходимости учета детской 
индивидуальности. Это было всегда и с этим разрывом учите-
ля живут — с одной стороны они имеют дело с классом, а с дру-
гой — они имеют дело с ребенком;

2. при этом, если смотреть со стороны ребенка при переходе его 
в школу, то для него, как мы писали выше, происходит «скачок 
нагрузки», в связи с чем важно «быть на стороне» такого ребенка. 
Но понимание этого обстоятельства только обостряет противо-
речивое положение учителя (см. выше).

Таков проблемный узел начальной школы и тьютор, в качестве 
поддерживающего детскую самоорганизацию специалиста, уместен 
и призван «расшить» этот проблемный узел, сработать на преодоле-
ние этого разрыва. 

Представленная выше «фигура понимания» определяется нами как 
тьюторская, т.е. она приписывается тому, кто мог бы определить себя в ка-
честве коуча для ребенка «прорывающегося» в учебную деятельность. 

В этой точке важно внести еще одно разделение. Тьютор для ре-
бенка отнюдь не школьный учитель, в силу того опять же институци-
онального обстоятельства, что учитель, «в глазах ребенка выступает 
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не заместителем родителей, как воспитатель в дошкольном учрежде-
нии, а полномочным представителем общества, вооруженным всеми 
средствами контроля и оценки, действующим от имени и по пору-
чению общества ....» [2]. Тьютор, в этом смысле, не учитель, но тьютор 
во взаимодействиях с ребенком не выступает и как заместитель роди-
телей. Как же эту фигуру определить позитивно, хотя бы в языке соци-
альной дистанции (с ребенком)? 

В практике Лицеума мы обращали внимание на феномен и отно-
шения ситуационного партнерства и партнерскую позицию тьютора. 
В качестве поясняющего материала мы приложили описание кейса 
работы тьютора «Лицеум» — Н.Богачевой. Ситуация, описанная в кей-
се, возникла на уроке изобразительного искусства, участниками были 
первоклассница В. и учитель В.М.

Заметки к способу действия
Как показывает кейс — тьютор приняла решение вмешаться в ситуа-

цию на учебном занятии когда ученическое взаимодействие с учителем 
не состоялось, наоборот, между девочкой и учителем возникла напря-
женность. Тьютор сделала две вещи, которые иначе бы не произошли:

• инициировала и выстроила совместно-распределенное с В. дей-
ствие (отмывание стола от краски = приведение своего рабочего 
места к чистоте);

• придала этому действию смысл комплементарный к школьно-
му укладу, приемлющий его (дело не только в придании своему 
рабочему месту чистоты, но и в осуществлении ученического 
взаимодействия с учителем). 

Я обращаю внимание на три момента относящихся к способу дей-
ствия тьютора.

1. Рабочий объект и постановка задач
Рабочий фокус тьютора — поведение не адаптированного к школь-

ному укладу ребенка. В обстановке учебного занятия, то, что В. делает, 
становится не лигитимным, становится «помехой». При этом ребен-
ком не актуализируются способы деятельности, отвечающие школь-
ному укладу, адаптирующие к школьному укладу. Один из них  — 
«коммуникация ребенок-взрослый (учитель)». 

Тьютор, который фокусируется на дефиците/освоении адапти-
рующих к школьному укладу способов деятельности, так или ина-
че подразумевает системный контекст длящегося перехода «ребе-
нок — ученик», и ставит задачи по трансформации самоорганизации 
вплоть до способности к учебным инициативам. 

2. Действие и коммуникация из партнерской позиции
Нам важно было установить благодаря реализации какой и как 

устроенной коммуникации это, т.е. построение ребенком предметно-
го действия, а в дальнейшем позиционного действия, становится воз-
можным. Есть основное соображение в отношении устройства комму-
никации. Речь идет о важности ведения тьюторской коммуникации 
из особой, «партнерской» позиции. Дело в том, что тьютор — не член 
семьи и его коммуникация с ребенком (в том же кейсе с В.) не обе-
спечена семейным контекстом и значимостью близкого родственни-
ка. Этого ресурса для концентрации внимания ребенка на себе/своих 
словах у тьютора нет, и его надо чем-то заменять. Ведение коммуника-
ции из особой позиции — это и есть «замена». 

Быть в «партнерской» позиции: 
а) это значит быть «на стороне ребенка» благодаря рефлексивному 

наблюдению. В том смысле, что использовать положение рефлек-
сивного наблюдателя, чтобы заимствовать точку зрения ребенка, 
восстановить эмоциональные и предметные аспекты ситуации 
ребенка. Это восстановление для себя актуальной ситуации «ре-
бенка-помехи» использовать, чтобы обустраивать свою коммуни-
кацию и не подменять ее дисциплинарным внушением. 

 Для обстановки начальной школы обстоятельствами, ставящи-
ми ребенка в ситуацию, являются решения взрослых (родите-
ли и эксперты) о направлении в школу, где тот, кого определили 
первоклассником столкнется с новым, собственно школьным 
укладом. Именно поэтому работа тьютора с самого начала лежит 
в контексте перехода «ребенок дошкольник — ученик».

б) Содействовать ребенку, исключая для себя роль «экспер-
та» (лучше знающего), т.е. содействовать из роли «партне-
ра», означает инициировать\осуществлять общее с ребенком 
коллективно распределенное действие. Требование к роли 
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«партнера»  — выбирая меру дополнения своими действиями 
действия ребенка ограничиваться частичным действием2 и при 
этом учитывать, знать и представлять себе целый ряд моментов, 
вводить для себя более широкий смысловой контекст, определя-
ющий само коллективное действие и его сообразность и прием-
лемость школьному укладу.

3. Целевая рамка
Тьютор ставит себе цель в следующем языке: «я работаю в данной 

ситуации для того, чтобы у него, у ребенка самого и здесь, в этой об-
становке (что-то определенное) получилось». Такого типа цели озна-
чают, что «действующий» — это сам ребенок, а тьютор же в положении 
«со-действующего». В этом случае, как показывает кейс «Тряпка», мож-
но работать с задачей освоения ребенком норм школьного уклада.

Приложение. Кейс тьюторской деятельности.

2 Сравни с принципом «продуктивной незавершенности действия взрослого»: «…вы-
разительность и адресованность действия взрослого действительно основаны на его 
очень специфичном строении. Принцип этого строения в том, что действие никогда 
не выполняется до конца, в нем всегда оставляется промежуток, место для содействия ребен-
ка. Можно сказать, что здесь зона ближайшего развития строится предельно обнажен-
но, превращаясь в зону ближайшего движения.
Таким образом, удачное действие взрослого двойственно и еще в одном аспекте. 
Взрослый принципиально и сознательно его не завершает, каждый раз заново опре-
деляя меру своего не-действования, «место» своей «остановки», замедления или 
ослабления движения. … Каждый раз заново эту меру надо определять, потому что 
вне и до действия не может быть определено отношение между действием взрослого 
и оставляемым ребенку промежутком. Именно поэтому сама незаконченность, отно-
шение между взрослым действием и недействием (промежутком), граница между 
ними является предметом проб взрослого.
Лишь в этом случае может возникнуть собственно совокупное действие, может состо-
яться включение действия ребенка в действие взрослого с ним.
Наконец, в-третьих, несмотря на свою незавершенность, действие взрослого 
ни в коем случае не является и не выглядит отстраненным и «холодным». Наоборот, 
оно очень энергично и внутренне напряжено. И дело здесь не только в том, что взрос-
лый все время обращен к ребенку. Дело еще и в том, что взрослый крайне заинтересо-
ван в удачном завершении действий. Ему надо все-таки одеть рубашечку и колготки, 
усадить на горшок и добиться того, чтобы кашка была съедена. Не заканчивая дей-
ствие, строя свое недействие, он каждый раз преодолевает сам себя, и поэтому ситуация 
совокупного действия «заряжена энергией» преодоления взрослым своих непосред-
ственных устремлений и импульсов» [4].
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Кейс «Сопровождение и поддержка 
в освоении школьного уклада» 

Н.Богачева, М.Флямер

Преамбула. Данный кейс относится к ситуации первоклассника 
в начальной школе. Предпосылка выделения такого направления ра-
боты связана с тем, что первоклассниками становятся по специально-
му (искусственному) решению взрослых — т.е. этим решением ставят 
ребенка в новое положение, в новую обстановку, причем сам ребе-
нок может быть к этому и не готов. Исходя из этого следует контекст, 
в котором тьютор в школе действует — контекст сложно устроенного 
этапного процесса — перехода от дошкольника к учащемуся. В этом 
переходе ребенок сталкивается с элементами собственно школьного 
уклада, могут стать нужными поддержка и сопровождение ребенка 
в его освоении этой новой для него ситуации. 

Обстановка на занятии ИЗО глазами тьютора
Идет занятие, от начала прошло минут 10. Ученики сидят за сто-

лом и перерисовывают поэтапно с доски за учителем рисунок каран-
дашом. Ученица 1 класса В. сидит за этим же столом и рисует руками 
на листе А4 черной краской, лист полностью закрашен краской. В. ру-
ками красит стол, выходя за пределы своего листа.

Учитель сильно напряжен, и возмущен от происходящего, в расте-
рянности, так как способы, которые использует, не помогают вернуть 
В. к выполнению задания, данного учителем.
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В. находится в состоянии, когда уже не обращает внимания на заме-
чания и комментарии учителя. Не разговаривает, а когда к ней подходят, 
обращаются, она бурчит что-то не внятное, находится «в своем процессе» 
и продолжает заниматься размазыванием рукой по столу черной краской.

Учитель, перепробовав все свои способы вовлечь В. и не получив ре-
зультата, говорит: «Пересядь на другое место за столом».

В этот момент подключается тьютор, понимая, что натуральная си-
туация сейчас может уйти. Тьютор знает о трудности В., что она не мо-
жет встроиться в школьную жизнь, не получается в конструктивной 
форме обратиться к взрослому, контакт с учителем утерян. В. нахо-
диться в ситуации перехода из ребенка в ученицу школы. 

Тьютор работает в организационной форме школы и урока. Тью-
тор вступает в коммуникацию с В. и работает с тем, что есть сейчас. 
Он входит в деятельность В.

Квалификация и принятие решения о действии. 
Постановка задачи
1) У В. свое действие, она в своем процессе, но оно «в себе» фраг-

ментарно или не полноценно. Тьютор: «Смотри, ты рисуешь уже 
на столе, вышла за границы листа, похоже что-то не так.» Учи-
тель начинает возмущаться и говорить: «Да, (не так)…».

2) То, что делает В. включено в пространство урока, но является «не-
легитимным» и стало «помехой».

3) Ребенком не актуализируются способы деятельности, отвеча-
ющие школьному укладу, адаптирующие к школьному укладу. 
Один из них — «коммуникация ребенок-взрослый».

Используем различение: адаптированные и неадаптированные 
дети к школьному укладу различаются применением общих способов 
деятельности. 

Адаптированные ученики к школьному укладу могут: задавать 
свои вопросы учителю, просить о помощи, предлагать свои идеи, со-
блюдают нормы и требования учителя на занятии.

Не адаптированные ученики к школьному укладу: трудно или 
совсем не принимают и не соблюдают требования и нормы, предъ-
являемые учителем, у них они свои. Не умеют просить о помощи, 
не задают вопросы. Часто уходят в отрицание и прямое сопротив-
ление, демонстративное поведение.

Итак, в этом малом масштабе — данного учебного занятия — тью-
тор оценивает возникшее положение дел как возможность продви-
нуться в этом способе деятельности. Это задача Тьютора в ситуации. 
Речь идёт о малом масштабе  — т.к. системный контекст тут  — «сам 
переход ребенок дошкольник — ученик».

Тьютор действует в роли «партнера». Действия
«Партнер» в отличие от внешнего наблюдателя способен восстано-

вить смысловое поле ребенка, а в отличие от эксперта — не «стирает» 
и не обесценивает благодаря знанию действие самого ребенка, а со-
храняет место этих действий и их линию. Таким образом «партнер» 
относится к реализации действования ребенка, и способен своими 
действиями «докручивать», дополнять не завершенные и неполные 
(фрагментарные) действия ребенка.

Тьютор вступив в коммуникацию с В., начал задавать ей вопросы: 
«А что ты делаешь?» Она ничего не отвечала, дальше продолжала мазать 
стол краской, вышла за пределы своего листа. Тьютор обратил внима-
ние, что В. на самом деле рукой рисовала звездочку на черном листе, она 
была в своем процессе, и это было не бессмысленное для нее занятие.

Тьютор понимал, что В. нарушает пространство урока, то есть для учи-
теля является «помехой». Тьютор обратил внимание девочки: «Смотри, 
ты рисуешь на столе, вышла за границы листа, похоже, что-то не так. 
Учитель: начинает возмущаться. Давай подумаем, что нужно сделать, 
чтобы устранить эту грязь со стола?»

Учитель берет лист и выкидывает его в урну.
Тьютор: «Спроси у учителя тряпку, чтобы вытереть со стола».
В. молчит.
Учитель говорит: «Тряпки нет!»
Тьютор: «Давай подумаем, где можем ее найти?
В.: «Я не знаю».
Тьютор: «Давай подумаем, может у Светы есть. (Света  — админи-

стратор) Можно у нее спросить. Ты сама пойдешь? Или вместе?»
В.: «Не пойду»
Тьютор: «Пойдем вместе, я готова помочь тебе.» 
В. соглашается.
Подходим к Администратору спрашиваем, может ли она нам дать 

тряпку. В. стоит рядом.
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Администратор: «У меня тряпки нет».
Тьютор предлагает вариант поиска тряпки на кухне. Идем на кухню. 
Тьютор предлагает В. спросить тряпку у работников кухни. «Если 

хочешь, могу помочь спросить (тьютор вовлекает В., чтобы она сама 
начинала вступать в коммуникацию с другим взрослым и спрашива-
ла)» На кухне тьютор спрашивает тряпку, нам дают не ту тряпку, уточ-
няем, что нам тряпка нужна, чтобы вытереть стол от краски. Находят 
нужную нам тряпку. Тьютор взял в руки тряпку и передал ее В. Идем 
в класс, В. начинает вытирать стол от краски. 

Тьютор: «Смотри, тряпка уже не впитывает. Как думаешь, что нуж-
но сделать?»

Идем к умывальнику, В. стирает тряпку, в более расположенном тоне 
рассказывает тьютору: «Я после бассейна сама стираю свои плавки».

Возвращаемся в класс, дальше вытирает стол. Со второй попытки 
стол становится относительно тех столов, которые есть в классе, чистым.

Так как педагог является держателем пространства занятия, тьютор 
обращается к В.: «Нужно спросить у учителя: достаточно ли чист стол 
сейчас?» Подзываем учителя, В. спрашивает у учителя с поддержкой 
тьютора, устроит ли учителя такая чистота стола?

Учитель говорит: «Да устроит».
Тьютор обращает внимание В.: «Посмотри, ребята уже ушли даль-

ше вперед рисовать свою работу, ты на начальном этапе. Нужно сейчас 
у учителя спросить, что тебе нужно сделать дальше, чтобы доделать 
свой рисунок. (таким образом, тьютор передает В. учителю). В. подхо-
дит к учителю и спрашивает, что ей делать дальше. 

Учитель объясняет В. следующий этап ее рисунка.
Коммуникация между учителем и девочкой сложилась, завершив 

свой процесс «размазывания-рисования» и доведя его до завершения, 
В. смогла включиться в запланированный урок учителя.

Тьютор сопровождает В. в этом переходе показывает как взаимо-
действовать со взрослым, как задавать вопросы, как просить о помощи, 
доводить начатое дело до конца, а так же как предъявить завершенное 
действие в публичном пространстве, то есть в классе.

Приемы:
•  установление контакта с ребенком 
•  опускаюсь на уровень ребенка
•  устанавливаю контакт глаз
•  вступаю в диалог с ним в спокойном тоне, располагающим 

к коммуникации
•  задаю вопросы ребенку, чтобы прояснить для себя, как он пони-

мает, что с ним происходит, как ребенок воспринимает данную 
ситуацию.

Важно: тьютор не оценивает и не обесценивает все, что говорит 
и чувствует ребенок. Он работает на том содержании, которое выдает 
ребенок, если происходит доуточнение тьютором, то только с согласо-
вания с ребенком.
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В статье рассматривается потребность в обособленном личном про-
странстве как одна из значимых потребностей младших школьников 
и подростков; высказывается предположение об одном из аспектов работы 
тьютора как посредника между личным пространством ребенка и требова-
ниями системы образования и социума.
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The article describes nessecity in personal space as a junior schoolchildren and 
teenagers decisive requirement. The article postulates mediational function of a 
tutor in open educational space.

Educational events, junior schoolchildren, teenagers, personal space, tutor.

В основу настоящей статьи положены наблюдения за ходом и ха-
рактером работы детей младшего школьного и младшего подростково-
го возраста, сделанные в процессе проведения сетевых образователь-
ных проектов в период 2021–2022 гг. (г. Владимир). Приведем несколько 
самых характерных эпизодов из заинтересовавшего нас материала: 

1. В рамках проведения Деятельностной Олимапиады для млад-
ших школьников и подростков была осуществлена работа по вы-
явлению образовательных интересов участников и организа-
ции индивидуальных консультаций в этой связи у сотрудников 
ВУЗа-организатора; по результатам полученных консультаций 
часть детей выразила желание создать мини-проекты и пред-
ставить их на научной конференции (включенной в програм-
му Олимпиады), часть детей отказалась от такой возможности, 
подчеркнув, что они вполне удовлетворены проведенными кон-
сультациями, но не считают необходимым публично презенто-
вать результаты своей работы;

2. С целью организации рефлексии по итогам каждого из дней об-
разовательного проекта «Юные исследователи» организаторы 
предложили участникам выполнение письменных работ в про-
извольном жанре, предоставив на выбор публичную форму ра-
боты (с возможностью последующей публикации) либо строго 
индивидуальную (в этом случае ни организаторы, ни тьюто-
ры, сопровождавшие участников проекта, не имели права смо-
треть полученные письменные тексты) — абсолютное большин-
ство участников выбрали второй (закрытый) тип работы; 

3. X cессия проекта “Юные исследователи» была посвящена игре 
как форме досуга и виду деятельности человека; в процессе 
определения специфических свойств игры, отличающих ее 
от других видов деятельности, участники проекта сошлись 
во мнении, что игра — «и вообще любое приятное занятие» — 
не предполагает обязательного и регламентированного видимо-
го результата;

4. По итогам каждой сессии проекта «Юные исследователи» орга-
низаторы традиционно издают книгу с разноплановыми рабо-
тами детей в ходе их участия в проекте (художественными тек-
стами, рассуждениями на предложенную тему, результатами 
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социологических опросов, проведенных детьми, шутками 
и.т.п.); в числе авторов, чьи работы входят в состав сборни-
ка, обязательно находится несколько человек, которые просят 
убрать их имя в связи с опубликованным текстом (сам факт пу-
бликации возражения не вызывает), с заменой этой информа-
ции на оборот «анонимный автор».

Все ситуации описывают младших школьников и подростков — по-
тенциальных участников открытого образовательного пространства. 
Беря за основу в качестве исходного понимания сущности открытого 
образовательного пространства точку зрения Т.М. Ковалевой, рассма-
триваем его как принцип, при котором «не только традиционные ин-
ституты (детский сад, школа, ВУЗ и т.п.) несут на себе образователь-
ные функции, но и каждый элемент социальной и культурной среды 
может нести на себе образовательные функции, если его использовать 
соответствующим для этого образом» [2].

Непременным условием, при котором образовательное простран-
ство может стать действительно открытым, является человек, четко 
осознающий свои запросы, испытывающий потребность быть авто-
ром своей образовательной деятельности и готовый прикладывать 
определенные усилия в этой связи: выходить за рамки, определяемые 
традиционными организациями, с целью поиска важных для него 
сведений и умений.

В условиях значимого характера государственных образовательных 
стандартов в отношении объема и содержания результатов образова-
ния надо говорить об объединении традиционных образовательных 
организаций и иных образовательных предложений в жизненном 
пространстве такого человека.

Специфика образовательной деятельности младших школьников 
и подростков говорит о проблеме, обозначенной В.О. Зинченко, как то, 
что учащиеся этой возрастной категории не обладают еще достаточ-
ной осознанностью и самостоятельностью для построения собствен-
ной образовательной траектории [1; с. 5-6]. Таким образом возникает 
необходимость специального (тьюторского) сопровождения интересов 
детей, где указанный специалист выступает, во-первых, как эксперт 
в области «внешних» образовательного пространства: он информиро-
ван о требованиях в области результатов освоения образовательных 

программ различных ступеней образования, а также в полной мере 
обладает актуальными сведениями об образовательных ресурсах кон-
кретного места (города, поселка…) и цифровой среды в связи с выяв-
ленными запросами тьюторанта и способен сориентировать в них 
ребенка и его родителей.

Намного более сложной является работа тьютора с представления-
ми его подопечных о себе, о сферах их интересов, о привлекательных 
для них сценариях будущего — т.е. с внутренним ядром их личности. 
В число функций тьютора в этой связи входит помощь в определении 
образовательных интересов ребенка, помощь по формулированию 
конкретных образовательных запросов, по-видимому, периодическое 
обновление этой информации (поскольку интересы ребенка изменя-
ются с течением времени).

Приведенные в начале статьи эпизоды  — весьма распространен-
ные в работе с младшими школьниками и подростками — говорят, как 
нам представляется, о нескольких важных моментах в субъективной 
сфере детей: 

•  Мы, безусловно, видим очень выраженную потребность в непри-
косновенности личного пространства (что вполне объяснимо: 
с одной стороны, эта потребность — одна из основополагающих 
для осуществления любого самодостаточного человека, с другой 
стороны  — высокий уровень нагрузок в современной школе, 
возможность тотального контроля за жизнью ребенка у роди-
телей с помощью мобильных приложений и другие подобные 
факторы весьма агрессивно стесняют личное пространство со-
временного школьника, в крайних случаях буквально не дают 
осознать факт его наличия);

•  Также можно говорить о потребности у детей в организован-
ной деятельности (или в организованном времени?) по обжи-
ванию этого пространства. Этот момент нам представляется 
особенно важным, поскольку налицо крайне распространенное 
противоречие между потребностью школьников во «времени 
для себя» и неумением самостоятельно это время найти и осо-
бенно  — структурировать. Высокий темп жизни, специфика 
современной массовой культуры, популярность гаджетов при-
водят к тому, что младшие школьники и особенно подростки 
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буквально не знают, что им делать с самими собой; свободное 
время они предпочитают проводить с мобильником в руках, 
получая массу разнородной, зачастую малосодержательной 
и поверхностно воспринимаемой ими внешней информации. 
Предлагаемые им извне формы работы, направленные на орга-
низацию процесса рефлексии, обычно вызывают выраженный 
и долгосрочный интерес — но навыки самостоятельно находить 
и реализовывать такие формы деятельности почти не присущи 
большинству современных школьников;

•  Результаты реализации индивидуальных образовательных запро-
сов (при условии, что эти запросы были искренними и носили 
личностно значимый характер)  — новые знания, представления, 
образы; удачный содержательный разговор; совместно прослу-
шанная музыка и т.п. — зачастую осознаются младшими школь-
никами и подростками как часть их неприкосновенного личного 
пространства, которую, с их точки зрения, крайне нежелательно 
выносить на всеобщее обозрение (в ряде случаев демонстрация ма-
териальной составляющей их работы осознается детьми как лиш-
няя, искусственная, «показушная»). Можно сказать, что ребенок, 
особенно подросток, как бы балансирует между двумя противопо-
ложными стремлениями: пробовать себя в социуме, демонстрируя 
свои умения, интересы, сильные стороны окружающим, — и, с дру-
гой стороны, оставлять что-то для себя самого, удерживать часть 
наработанного контента как ценную, но скрытую от посторонних 
глаз составляющую их внутреннего мира.

В условиях реализации принципа открытости образовательного 
пространства представляется неизмеримо важным учитывать пере-
численные выше особенности мировосприятия и самовосприятия 
младших школьников и подростков  — ведь открытое образователь-
ное пространство предполагает личную заинтересованность и осоз-
нанность со стороны субъекта образования; а эти характеристики, 
в свою очередь, в полной мере могут быть достигнуты лишь ребен-
ком, обладающим навыками и временем для диалога с самим собой 
и уверенным в значимости и ценности собственного внутреннего «Я». 
Можно предположить, что непубличная, неприкосновенная часть лич-
ности ребенка является той средой, где осознаются и «вызревают» его 

представления о себе самом и собственных интересах  — подобно 
тому, как незаполненное пространство в классической китайской жи-
вописи является условием верного восприятия работы.

В связи с вышесказанным можно говорить о том, что одним из на-
правлений работы тьютора, а, возможно, и одной из составляющих его 
миссии, должна стать помощь ребенку в налаживании контактов с са-
мим собой (что включает со стороны тьютора разработку различных 
приемов, техник рефлексии и периодическую организацию практи-
кумов в этой связи), а также посредничество между «внешними» со-
ставляющими образовательного процесса и внутренними установка-
ми ребенка, включая защиту его личных границ, поиск баланса между 
требованиями педагогов к демонстрации результатов образования 
и готовностью ребенка эти результаты демонстрировать; определение 
сути компромиссов и объяснение их необходимости всем сторонам 
образовательного процесса.
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Опираясь на двадцатилетний опыт в области индивидуализации и тью-
торства, понимая важность, актуальность и значимость в современных ре-
алиях массового распространения гуманистичных образовательных практик, 
основанных на безусловной ценности человека и неприятии насилия, автор де-
лает попытку переосмыслить некоторые подходы к теории и практике тью-
торства и тьюторской деятельности, к миссии, роли и функциям тьютора 
в образовании и ограниченности , а порой и причинении вреда делу выращивания 
массовых тьюторских практик от рассмотрения тьютора как в среде теоре-
тиков, так и особенно с практиками-неофитами, как некой профессиональной 
позиции с жёсткими границами и особыми результатами образования, зача-
стую противопоставляемыми результатам, заданным ФГОС.

Аксиологический стержень тьюторства, актуальный формат педаго-
гической деятельности, гуманизация, внедрение извне, естественное 
выращивание изнутри, непрерывное образование и профессиональ-
но-личностное развитие, тьютор, тьюторская деятельность, тьюторство, 
ценность человека, аксиологический стержень тьюторства
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Based on twenty years of experience in the field of individualization and tutoring, 
understanding the importance, relevance and significance in modern realities of the 
mass dissemination of humanistic educational practices based on the unconditional 
value of a person and the rejection of violence, the author makes an attempt to rethink 
some approaches to the theory and practice of tutoring and tutoring, to the mission, 
role and functions of the tutor in education and limitation, and sometimes causing 
harm to the cause of growing mass  Tutoring practices from the consideration of the 
tutor both among theorists, and especially with neophyte practitioners, as a kind 
of professional position with rigid boundaries and special educational results, often 
opposed to the results given by the GEF.

The axiological core of tutoring, the actual format of pedagogical activity, 
humanization, introduction from the outside, natural cultivation from the 
inside, continuous education and professional and personal development, 
tutor, tutoring, human value, the axiological core of tutoring

Современный мир, текущий этап развития человеческой циви-
лизации, российского общества как части глобальной цивилизации, 
свидетельствуют об обострении ряда жизненно важных вопросов, во-
просов жизни и смерти как отдельного человека, так и человечества 
в целом. Дегуманизация и обесценивание человеческой жизни, свя-
занны, на наш взгляд, не только с дрейфом в тоталитарные способы 
управления, жизни, но и с первопричиной этого — доминированием 
в образовании последние нескольких лет технократического стиля 
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управления и технологического подхода к содержанию и результа-
там образования, к стандартизации, «инжениризации» педагоги-
ческой деятельности, в которой ценностные основания оказались 
либо в зоне второстепенного внимания, либо в зоне декларирования. 
Становящиеся же практики образования, выстроенные на основах 
индивидуализации и ценности человека как в теории , так и в прак-
тике больше всего использовали преимущественно тяжеловесный 
и во-многом искусственный язык определённых методологий в купе 
с акцентом на «развития через жёсткие проблематизации» с опорой 
на умозрительные схемы и концепты, не проверенные или не про-
веряемые на практике сколь-нибудь адекватным и аргументиро-
ванным способом, методикой, экспертными процедурами. В резуль-
тате, и без того немногочисленные образовательные практики, 
построенные на уважении и ценности каждого отдельного человека, 
на индивидуализации оказались «закапсулированными» и не на-
шли ни сколь-нибудь существенного широкого распространения, 
не были тиражированы. Часть известных практик и их описание, 
предъявляемое общественности, ставшее своеобразными кейсами 
при освоении тьюторской профессии, мифологизировалась, истори-
ческие кейсы практик-пионеров становились легендами и все боль-
ше отрывались от действительности не только массового образова-
ния, но и от самих себя в сегодняшней реальной действительности. 
Ситуация усугублялась и усугубляется выбором курса на развитие 
«идеального», близкого к теоретическим конструктам и легендам 
тьюторства, с акцентом на удержание границ тьюторской деятельно-
сти, на профессиональную «чистоту» тьюторских рядов. Дело ослож-
няется ещё и ошибочными, на наш взгляд, поверхностными и упор-
ными разговорами и убеждениями о том, что тьютор не работает 
с проблемами социализации, учения и обучения, мотивации и вос-
питания и ещё с целым рядом проблем, являющихся ключевыми 
для представителей педагогических профессий и для сферы массово-
го образования. Нередко муссировались утверждения о том, что тью-
торству нет места в массовой школе, что оно может существовать и , 
тем более полноценно развиваться, лишь в неинстуциональных фор-
мах, у «свободных тьюторов». В результате мы имеем ту ситуацию, 
которая описана выше, ситуацию существенной недогуманизации 

образования, ситуацию с неширокой по географии и слабой по мас-
штабности и охвату субъектов образования распространенностью 
в массовом образовании — школе, вузе, учреждении СПО, практик 
индивидуализации образования, практик тьюторства.

Однако мы верим в успех и широкое распространение и разви-
тие практик индивидуализации и тьюторства в массовом образо-
вании не путем их «инновационного внедрения» в идеальных мо-
делях по законам «идеального тьюторства» и его развития, а путем 
«взращивания на местной почве» на основе ценностей гуманизма, 
ценностей отдельного человека и ценностей рассмотрения его как 
полноценного субъекта образования не только де юре, но и де факто, 
прорастания и развития в тех моделях, форматах, способах и вари-
антах, которые максимально адекватны потенциалу и возможно-
стям конкретной образовательной организации, региона, этноса, 
сензитивности их индивидуализации и тьюторству. 

В таком подходе мы рассматриваем тьютора как педагога, осу-
ществляющего педагогическую деятельность на ценностях гуманиз-
ма, субъект-субъектных отношений, «аксиологический тьюторский 
стержень» такого профессионала обеспечивает соблюдение базовых 
принципов современного образования, детерминированных выше 
представленными ценностями  — принципами индивидуализации 
и открытости, вариативности и субъект-субъектных отношений, про-
дуктивности и деятельного подхода в образовании, принципа широ-
кого использования деятельностных проб и рефлексии опыта.

Обеспечение педагогом-тьютором данных принципов позволя-
ет ему успешно осуществлять свою антропопрактическую миссию 
в образовании  — обеспечивать переход каждого обучающегося в са-
мообразование, в непрерывное образование и профессионально-лич-
ностное развитие, обеспечивает становление субъектности каждо-
го человека как в образовании так и в жизни. Важнейшим способом 
и форматом становления субъектности становится проектирование 
и реализация обучающимся-тьюторантом собственного будущего  — 
образовательного, профессионального личного. Стратегическим мас-
штабным проектом такого будущего становится Индивидуальная 
образовательная программа, а местом пробы, становления и оттачива-
ния фьюче-навыков, фьюче-рмаотности становится индивидуальный 
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образовательный маршрут  — проект образовательного будущего 
на понятный и обозримый для возрастных особенностей школьника 
отрезок ближайшего, понятного индивидуального будущего, которое 
можно спроектировать и спрогнозировать. Логично предположить, 
что в структуру ИОП органично вплетаются ИОМ как разные отрезки 
пути по достижению стратегических целей, ориентиров и отдален-
ных результатов.

Своеобразным мостом между тьюторством и массовой школой мо-
жет стать Индивидуальный учебный маршрут ИУМ)  — это отрезок 
учебного пути, часто в каком-либо предмете или нескольких смеж-
ных предметов, например, одного профиля, который спроектировал 
и реализует обучающийся — субъект, он выбирает способы достиже-
ния учебных целей и результатов, пути, форматы и способы учебной 
деятельности, однако основное содержание, целевые ориентиры, ос-
новные результаты определены внешне заданными рамками ФГОС 
и учебных программ. Однако Индивидуальным учебный маршрут 
в этих условиях становится лишь после появления и проявления лич-
ных смыслов и осознания целей, задач, путей и способов.

Траектория  — кинетический термин, имеющий весьма четкую 
коннотацию в физике: след движения тела. Никаких указаний на его 
активность или пассивность нет. В задачах часто фигурируют управ-
ляемые объекты;

Маршрут — логистический термин: предполагаемый вариант движе-
ния. В идеале траектория должна совпасть с маршрутом, но это редко слу-
чается. Кроме того, маршрут не всегда прорабатывается настолько четко, 
чтобы траектория могла с ним совпасть: маршрут может содержать толь-
ко контрольные точки с предполагаемым диапазоном времени;

Программа в традиционном понимании — план действий с опи-
санием ожидаемых результатов и используемых ресурсов. Маршрут 
может быть частным случаем программы.

Траектория  — это ретроспектива движения по образовательной 
среде, а программа и маршрут — перспектива этого движения. 

Причем, чтобы понятия имели разное содержание, имеет смысл 
считать программу подробно прописанным планом действий, 
а маршрут — в виде контрольных точек, оставляя свободу реализации 
движения между ними.

Другими словами, образовательная траектория — это пройденный 
путь в личном образовании, а программа (маршрут) — это планируе-
мый путь.

«Организационным мостом», мостом-форматом между индиви-
дуализированным открытым непрерывным образованием на основе 
самообразования, образовательной самоорганизации становится об-
разовательное событие, обеспечиваемое событийным форматом тью-
торского сопровождения.

Образовательное событие  — это особым образом спроектирован-
ное, подготовленное организаторами –партнерами, и участника-
ми, которые не смотря на включение на разных этапах становятся 
со-организаторами и со-частниками и проведенное мероприятие, 
на котором для каждого участника создаются условия, ресурсы и воз-
можности для индивидуализации, каждый участник является ответ-
ственным и инициативным, деятельным субъектом и это меропри-
ятия становится событием в индивидуальной рефлексии отдельного 
участники либо в специально организованной индивидуально- груп-
повой рефлексии коллектива участников.

Образовательное событие  — это особое мероприятие, на котором 
для каждого участника обеспечиваются (как шанс, возможность) клю-
чевые характеристики мероприятия-события:

• есть возможность идти в мероприятие со своим диагностиро-
ванным, выявленным и зафиксированным интересом, оформ-
ленным образовательным запросом или образовательным зака-
зом познавательным, исследовательским, проектным вопросом;

• каждый имеет возможность осуществить деятельностные про-
бы и отрефлексировать результаты этих проб;

• есть возможность спроектировать и реализовать свой индивиду-
альный маршрут — индивидуальный образовательный маршрут, 
что означает соавторство, со-организацию, со-участие т.к каждый 
привносит свое содержание, проектирует и реализует проект 
своего будущего, привносит свои спроектированные результаты, 
описывает ресурсы и способы достижения целей и результатов, 
определяет варианты графика, форматов и перечня активностей 
для участия, т.к. организаторы обеспечивают избыточность и ва-
риативность, конструктивную правокативность и др.;
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• есть возможность и условия быть активным, деятельным участ-
ником — соавтором, например в нашем случае это может быть 
обеспечено работой с трёхчастным рефлексивным дневником;

• есть возможность на основе знания и понимания общей про-
граммы, примерного сценария мероприятия привносить 
в участие свои нюансы, менять позиции, задавать вопросы, вы-
ступать с экспертными суждениями и конструктивными пред-
ложениями;

• есть возможность проектировать и реализовывать образ свое-
го ближайшего будущего и осваивать способы его достижения 
(таким форматом работы, например, является проектирование 
и реализация ИОМ);

• есть возможность для рефлексии, анализа своего опыта, прожи-
вания в данном мероприятии; 

• каждым участником создаётся авторский образовательный про-
дукт; 

• созданы условия для открытий, инсайтов, интересных и судьбо-
носных встреч с людьми, с организациями, местами, содержа-
нием, с самим собой… с единомышленниками и оппонентами, 
которые могут конструктивно и аргументированно представ-
лять свою и толерантно принимать чужую точку зрения, при 
этом далеко не всегда разделяя её. Это только основные, на наш 
взгляд, характеристики образовательного события.

Интересен тот факт, что определить, стало ли то или иное меропри-
ятие для каждого конкретного участника событием (со-бытием) мо-
жет только сам участник. Которые в результате анализа, сопоставле-
ния и обобщения даст ответы на вопросы, случилось ли ему пережить 
и испытать то, что было описано нами в рабочем определении, поясне-
нии образовательного события.

Таким образом, тьюторство целесообразнее рассматривать 
не только (а пока и не столько) как отдельную профессию, но и как 
гуманный субъект-субъектный способ осуществления педагоги-
ческой деятельности , способ организации и сопровождения об-
разования, обеспечения индивидуализации образования, пе-
рехода тьюторанта-обучающегося в непрерывное образование 
и профессионально-личностное развитие. Этот способ обеспечивает 

достижение обучающимися-тьюторантами таких современных ре-
зультатов образования, которые были определены как Self skills или 
как навыки самостроительства в и через образование. (Рисунок 1). 

Рисунок 1
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В статье рассматривается вопрос о роли и месте тьютора, сопровожда-
ющего семью в процессе проектирования образовательного пространства ре-
бенка. Организация такого рода сопровождения предполагает поиск ответов 
на следующие вопросы: что понимается под образовательным пространством 
младшего школьника? В чем может заключаться сущность процесса проек-
тирования семьей образовательного пространства ребенка? Каковы основания 
выбора родителями образовательных ресурсов для своих детей? Какова роль 
и содержание деятельности тьютора в сопровождении этого процесса?

Образовательное пространство, проектирование образовательного 
пространства младшего школьника, тьюторское сопровождение семьи

To the question of tutor support of the family when designing 
the educational space of a junior high school student

The article deals with the question of the role and place of the tutor accompanying 
the family in the process of designing the educational space of a junior high school 
student. The organization of this kind of support involves the search for answers 
to the following questions: what is meant by the “educational space” of a junior 
high school student? What can be the essence of the process of designing the child’s 
educational space by the family? What is important for parents when choosing 
educational resources for their children? What is the role and content of the tutor’s 
activity in accompanying this process?

Современные родители всё больше начинают участвовать в обра-
зовании своих детей: в поиске образовательных ресурсов, в выстра-
ивании сложной логистики перемещения в образовательной среде 
города, в организации полезного досуга и др. Все это свидетельствует 
о том, что растет количество семей, готовых выступить в роли «проек-
тировщиков» образовательного пространства ребенка.

При этом приходится констатировать, что многие семьи сталкива-
ются с серьезными трудностями при решении этих задач. Если совсем 
недавно большинство исследователей и практиков связывали роди-
тельские затруднения с избыточностью предложений на рынке обра-
зовательных услуг и связанной с этим сложностью выбора, то в свете 
складывающихся социально-экономических событий можно пред-
положить, что к указанной причине добавится то, что многие семьи 
столкнутся с изменением финансовых возможностей, вынужденной 
сменой места жительства и пр. Это потребует от родителей еще более 
осознанной расстановки приоритетов при выборе образовательных 
возможностей, обнаружения и наращивания новых смыслов образо-
вания в условиях непредсказуемого и хрупкого мира.

Практика показывает, что наиболее востребована такая помощь ро-
дителями младших школьников, поскольку в силу возраста ребенка 
основная ответственность за выбор образовательных ресурсов лежит 
на взрослых.

Нам представляется, что одной из форм помощи семье в про-
ектировании образовательного пространства ребенка может стать 
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тьюторское сопровождение, поскольку именно тьюторская практика 
позволяет удерживать данную задачу в контексте открытого образова-
ния и с учетом принципа индивидуализации.

Под «образовательной средой» мы понимаем систему взаимосвязан-
ных между собой условий, влияний и потенциальных возможностей, 
обеспечивающих образование младшего школьника. Для того чтобы ре-
ализовать эти возможности, необходимо взаимодействие ребенка с этой 
средой. Совокупность мест, «охватывающих» ребенка и образовательную сре-
ду в процессе их взаимодействия, и есть, в нашем понимании, индивиду-
альное образовательное пространство. Образовательное пространство 
школьника определяется: 1) наличием потенциальных возможностей 
образовательной среды (чем больше таких возможностей, тем больше 
шансов для создания разнообразного и насыщенного образовательного 
пространства); 2) усилиями и действиями всех заинтересованных ак-
торов (прежде всего семьи), на этапах проектирования и организации 
образовательного пространства; 3) характером взаимодействия ребенка 
с образовательной средой (осознанное/неосознанное; организованное 
извне/не организованное извне).

В силу возраста ребенок младшего школьного возраста еще не готов 
к полноценному самостоятельному проектированию и обогащению 
своего образовательного пространства. Этим объясняется то, что про-
ектировщиком образовательного пространства на данном этапе вы-
ступает семья как коллективный субъект. Проектирование образова-
тельного пространства младшего школьника представляется нам как 
совместная деятельность родителей и ребенка по созданию образа 
желаемого будущего и определению средств его достижения, связан-
ных с превращением потенциальных возможностей образовательной 
среды в реальность детского развития.

Проведенное нами анкетирование родителей (всего в опросе прия-
ли участие 589 респондентов), показало, что большинство семей (78%) 
рассматривают образование школьника преимущественно через ин-
ституциональные формы (школы, кружки, секции и пр.); в то время как 
досуговые формы обучения, культурный потенциал города/семьи/кол-
лектива сверстников и пр. гораздо реже рассматриваются как ресурсы 
для обогащения и расширения образовательного пространства ребенка. 
При выборе образовательных ресурсов родители младших школьников 

обращают внимание на следующие факторы: удаленность от дома, на-
личие хороших педагогов, удобство расписания, оптимальность нагру-
зок, желание ребенка заниматься, доступность по стоимости и др. 48% 
семей не удовлетворено результатами школьного обучения детей. При 
этом вопросы проектирования индивидуального образовательного 
пространства ребенка не всегда отражаются в сознании родителей как 
проблемная часть, требующая деятельностного участия семьи.

Согласно российским исследованиям (К.Н. Поливанова, А.А. Боча-
вер и др.), наиболее выраженным отличием в стратегиях семей при 
организации образовательного пространства для своих детей явля-
ется характер ориентации на разные образовательные результаты — 
на метапредметные компетенции и на узкоспециальные знания и на-
выки [2, с.248–252].

Исследователи В.М. Гребенникова, В.К. Игнатович выделяют три 
направления, на «развилке» выбора которых стоит современная се-
мья: 1) формировать сознание ребенка на основе устоявшихся тради-
ций, собственного опыта прошлого, стараясь защитить его от вредных 
влияний и опасностей среды; 2) предоставить ребенку полную свобо-
ду и передать ему ответственность за свое образование; 3) выстраивать 
с ребенком отношения сотворчества, направленные на совместный 
поиск путей создания образовательного пространства и построения 
образовательной программы. Исследователи отмечают, что в призме 
этой «развилки» формируются установки детей и родителей на обра-
зование: 1) получение в готовом виде учебных дисциплин и прочных 
знаний, умений и навыков, применимость которых в современном 
мире принимается «по умолчанию»; 2) формальное отношение к об-
разованию, не имеющего отношения к решению реальных жизнен-
ных проблем («главное — сдать ЕГЭ и получить аттестат, потому что 
«так положено»); 3) как образ жизни, непрерывный процесс построе-
ния собственного образа, раскрытие своих творческих возможностей 
и сотворение на их основе собственного уникального «Я» [1].

На наш взгляд, в тьюторском сопровождении прежде всего могут 
быть заинтересованы родители, которые разделяют установки на обра-
зование из третьей группы и ориентированы не только на узкоспеци-
альные знания и навыки, но и на метапредметные образовательные 
результаты. Иными словами, тьюторское сопровождение может быть 
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востребовано семьями, готовыми двигаться в логике открытого обра-
зовательного пространства, не ограничиваться установленными госу-
дарством приоритетами, а расставлять их самим на основе ценностей 
семьи и оставляя пространство для проб и выбора самому ребенку.

Для ответа на вопрос о роли и месте тьютора в этом процессе имеет 
смысл проанализировать, какого рода затруднения могут испытывать 
семьи при проектировании образовательного пространства для своих 
детей. Нам представляется, что семьи могут столкнуться с одним или 
несколькими из следующих типов затруднений: 

1. Ценностно-смысловой. Связан с самоопределением членов семьи 
(включая ребенка) в соучастном проектировании его образова-
тельного пространства; осмыслением имеющихся ориентиров/
установок относительно образования; прояснением познава-
тельных интересов. 

2. Когнитивный. Может быть связан с недостаточностью знаний 
и представлений: о сущности образовательного пространства 
младшего школьника, об этапах его проектирования, о суще-
ствующих потенциальных возможностях и ресурсах образо-
вательной среды, о сущности принципа индивидуализации 
и способах его реализации и др. 

3. Организационно-деятельностный. Имеет непосредственное от-
ношение к организации соучастной проектной деятельности 
и управлению ею. Кроме того, данный уровень включает в себя 
способности исследовать и анализировать образовательную сре-
ду, осуществлять осознанный выбор ресурсов, а также волевые 
качества участников проектирования, их способности к самоор-
ганизации и самоуправлению. 

4. Коммуникативный. Отражает готовность семьи к открытому ди-
алогу, равноправному обсуждению образа желаемого будущего, 
умения участников слушать и слышать друг друга, признавать 
за другим право иметь иную точку зрения, договариваться и т.п. 

5. Рефлексивный. Связан с готовностью семьи к рефлексивному ос-
мыслению действий на каждом из этапов проектирования.

В зависимости от типа затруднения, испытываемого семьей при 
проектировании образовательного пространства ребенка, может ме-
няться содержание деятельности тьютора (см. табл. 1).

Таблица 1. Содержание деятельности тьютора в зависимости 

от типа затруднений, испытываемых семьей 

Типы затруднений 
семьи

Деятельность тьютора

Ценностно-
смысловой

Помощь в:
• ценностно-смысловом самоопределении 
к соучастному проектированию образо-
вательного пространства (поиск ответов 
на вопрос: «Зачем?»);
• обнаружении и обогащении смыслов, 
установок и ориентиров, связанных с обра-
зованием;
• прояснении познавательных интересов.

Когнитивный Помощь в расширении представлений 
участников о:
• сущности образовательного пространства 
в контексте открытого образования;
• индивидуализации образовательного 
процесса;
• потенциальных возможностях образова-
тельной среды, способах ее исследования;
• особенностях проектирования образова-
тельного пространства младшего школьника.
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Типы затруднений 
семьи

Деятельность тьютора

Организационно-
деятельностный

Помощь в:
• обсуждении и согласовании образа желае-
мого будущего;
• анализе актуального образовательного 
пространства, выявлении его дефицитов;
• выработке собственных критериев для вы-
бора образовательных ресурсов;
• исследовании образовательной среды, 
имеющихся в ней потенциалов и возможно-
стей для расширения и обогащения образо-
вательного пространства;
• анализе имеющихся ресурсов семьи 
(материального и нематериального харак-
тера) для движения к желаемому будущему; 
в построении ресурсной карты;
• достраивании новых возможностей, 
средств и способов для расширения и обога-
щения образовательного пространства;
• построении плана действий, распреде-
лении посильной ответственности между 
всеми заинтересованными участниками 
по реализации этого плана;
• создании «мест» для самостоятельных 
проб и выбора ребенка.

Коммуникативный Помощь в:
• организации коммуникации;
• удержании «права голоса» ребенка.

Рефлексивный Помощь в рефлексии индивидуальных 
и совместных действий участников проек-
тирования.

Таким образом, содержание деятельности тьютора при сопрово-
ждении семьи в каждом конкретном случае будет определяться теми 

затруднениями, с которыми она сталкивается. При этом основопола-
гающая роль остается неизменной  — это роль посредника, который 
помогает родителям и ребенку согласовывать видение «идеального 
будущего», обнаруживать интересы и удерживать «право голоса» ре-
бенка при выборе образовательных ресурсов, находить «места» для са-
мостоятельных проб и выбора школьника в процессе присвоения эле-
ментов образовательной среды (культуры).
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The article discusses the principle of individualization in education and its 
characteristic features. The history of the emergence of the institute of additional 
education and its analogy with the principle of individualization is partially 
considered.
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knowledge, freedom of choice

Что мы понимаем под словом «индивидуализация»? Обратимся 
к источникам:

• термин индивидуализации обозначает нашу потребность от-
личаться от других людей в определенном отношении, чтобы 
не быть или не чувствовать себя в точности похожими на них [4];

• выделение личности или особи по её индивидуальным свой-
ствам; принятие во внимание особенностей каждого индиви-
дуума [1];

• оборотная сторона социализации, социально-культурный про-
цесс накопления личностью особенного, уникального опыта, 
рост ее масштаба, творческого потенциала, универсальности, 
самостоятельности, свободы и ответственности [3].

Из всех вышеперечисленных определений можно сделать вывод, 
что понятие индивидуализации в первую очередь включает в себя 
определение особенности каждого из нас, а также некую потребность 
в уникальности. Можно ли утверждать, что способность к индивиду-
ализации заложена в нас природой? Или это навык, и мы развиваем 
его в процессе становления личности? Я полагаю, что процесс инди-
видуализации начинается там, где у человека появляется осознанный 
выбор, то есть среда его обитания устроена таким образом, что распо-
лагает его к познанию себя и осознанию своей уникальности по срав-
нению с другими. 

Тогда что означает индивидуализация в образовании? Согласно 
точке зрения Ковалевой Т.М. принцип индивидуализации состоит 
в том, что каждый человек проходит свой собственный путь к освое-
нию того или иного знания, которое именно для него сейчас является 
наиболее важным, и тем самым реально осуществляет свое самообра-
зование [2]. В свою очередь Розин В.М. полагает, что принцип инди-
видуализации обсуждается как оборотная сторона социализации, как 
процесс накопления человеком особого уникального опыта, творче-
ского потенциала, самостоятельности, свободы и ответственности [5].

Характерными признаками индивидуализации в обучении на мой 
взгляд являются:

• анализ навыков и способностей каждого ребенка и составление 
плана обучения согласно полученным результатам (индивиду-
альный подход);

• формирование избыточной среды;
• вариативность в образовательном процессе;
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• большая роль отводится самоподготовке и самообразованию 
ребенка;

• выявление и развитие индивидуальности. 
Также хотелось бы отметить, что индивидуализация в образовании 

является основополагающим залогом успешного формирования ин-
дивидуальности каждого ребенка. 

К сожалению, несмотря на стремительное развитие в сфере образо-
вания, в настоящее время не во всех регионах, преобладает или хотя 
бы в принципе имеется опыт индивидуализации в образовании. Та-
ким образом, опираясь на сложившуюся ситуацию в области обяза-
тельного образования, рассмотрим подробнее процесс индивидуали-
зации в сфере дополнительного (необязательного) образования детей. 

Хотелось бы отметить, что сам по себе термин «дополнительное об-
разование» появился в нашем обиходе лишь в 1992 году в связи с при-
нятием закона РФ «Об образовании», до этого момента данное явление 
носило иное название, а именно «система внешкольного воспитания». 
История возникновения института дополнительного образования 
начинается в 20–30 годах 20 века и одним из факторов, повлиявших 
на его создание, является распад патриархального уклада семьи, в пре-
делах которой осуществлялось основное воспитание и социокультур-
ное образование детей. В связи с этим возникла потребность в спец-
ифическом институте, который бы восполнил недостаток участия 
семьи в трудовой и досуговой социализации детей, в приобщении их 
к непосредственному участию в труде, обеспечил бы профилактику 
безнадзорности несовершеннолетних [7].

Начало становления системы дополнительного образования раз-
бирали и описывали в своих трудах такие советские и российские 
ученые, педагоги и философы как К.Д. Ушинский, М.В. Богуславский, 
В.П. Вахтеров, П.П. Блонский, Е.Н. Медынский, а также С.Т. Щацкий 
и это далеко не весь список. 

В целом для системы дополнительного образования того времени 
были важны следующие принципы:

• акцент на самопознание и саморазвитие;
• выявление и актуализация призвания каждого ребенка;
• свобода выбора;
• творческая направленность деятельности;

• создания среды для развития и поддержания внутренней моти-
вации детей к обучению;

• взращивание навыка самоорганизации;
• учет потребностей и интересов каждого ребенка;
• общедоступность.
Немаловажный вклад в историю развития системы дополнитель-

ного образования внесла Н.К. Крупская — организатор и главный иде-
олог советского образования [6]. Надежда Константиновна выделяла 
следующие принципы внешкольной деятельности детей:

• дополнительное образование должно отличаться от школьной 
программы и не должно быть его продолжением;

• внешкольная деятельность должна распространяться на все ка-
тегории детей;

• педагог внешкольного дополнительного образования обязан вы-
страивать свою работу таким образом, чтобы вся среда влияла 
на формирование индивидуальности детей, а также развитие 
навыка жизни в коллективе; 

• развитие инициативы и самостоятельной работы;
• поддержание творческого характера;
• добровольное посещение внешкольных кружков;
• необходимость четкого разделения способностей и интересов 

каждого ребенка. 
Если говорить о сути и воспитательном потенциале внешкольной 

работы, Н.К. Крупская отмечала, что внешкольная работа способствует 
правильному воспитанию детей и может помочь сформировать среду 
для многогранного развития. Также Н.К. Крупская в своей деятельно-
сти опиралась на тот факт, что одним из основополагающих факторов 
внешкольной деятельности является принцип свободы выбора и сво-
боды проявления инициативы. 

Проводя параллель с настоящим временем, относительно системы 
дополнительного образования, мы наблюдаем что основные принци-
пы данной системы берут свое начало с 20 века. Все основные прин-
ципы внешкольного образования детей были сформулированные 
еще в советское время, а именно принятие во внимание индивиду-
альных особенностей и возрастную дифференциацию, свобода вы-
бора направления для дополнительного образования, добровольное 
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посещение занятий, публичность и открытость системы дополни-
тельного образования, доступность (муниципальные организации, 
льготы, скидки). 

На сегодняшний день, утверждена Концепция развития дополни-
тельного образования детей, согласно которой отмечается ряд потен-
циальных возможностей развития и преобразования современной 
системы дополнительного образования. Опираясь на документ, до-
полнительное образование усиливает вариативную составляющую 
общего образования, также данная система способствует практиче-
ской апробации знаний и навыков, полученных ребенком, стимули-
рует познавательную мотивацию обучающихся и развивает большую 
часть само процессов, таких как самопознание, самоопределение 
и самореализация. Находясь в системе дополнительного образования, 
дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации 
к современному обществу и получают возможность организации сво-
бодного времени исходя из личных предпочтений.

Рассматривая современное дополнительное образование детей, 
опираясь на принципы индивидуализации, следует отметить, что эта 
система в первую очередь направленна на поддержку самореализа-
ции ребенка и удовлетворение его индивидуальных потребностей как 
становящейся личности. Это открытая общеобразовательная среда, 
в которой обеспечиваются и поддерживаются права ребенка на свобо-
ду выбора различных видов деятельности, посредством которых осу-
ществляется личностное и профессиональное самоопределение детей.
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В статье представлен опыт деятельности тьюторской службы Инсти-

тута дополнительного образования Университета Иннополис (далее ИДО 
УИ) по итогам анализа результатов обучения и обратной связи от обучаю-
щихся, а также по деятельности тьюторов института ДО университета 
Иннополиса. Обозначены дальнейшие планы по усовершенствованию систе-
мы тьюторского сопровождения с помощью системы Customer Relationship 
Management (далее CRM).

Lifelong-learning, система тьюторского сопровождения в системе 
дополнительного профессионального образования (ДПО), индивидуа-
лизация, дистанционное обучение

The tutor’s position in the systems of additional education based 
on the experience of Innopolis University

Gulgena Eduardovna Badrutdinova
Moscow State Pedagogical University,

2nd year master student of the 
«Tutor in the field of education» department,

Head of the Department for Attracting 
and Developing Specialists to Support Educational 

Projects of Institute of additional education at Innopolis University

The paper analyzes the experience of the tutoring service of the Institute of 
additional education of Innopolis University. The analysis of the results of the 
training of students of one of the programs of Innopolis University is given. The 
risks of distance learning identified with the help of feedback are shown. Further 
plans to improve the tutor support system using the Customer Relationship 
Management system are outlined.

Lifelong-learning, tutor support system in the system of additional 
professional education (AVE), individualization, distance learning

Происходящие в российском обществе экономические и соци-
окультурные изменения привели к быстрому росту и повышению 
значимости системы дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО). Она существенно потеснила высшую школу на поле про-
фессионального образования и профессионального развития кадров. 
Однако нельзя рассматривать эти системы в противостоянии, продук-
тивнее рассматривать и сопоставлять деятельность этих двух систем 
в контексте повышенной актуальности концепции непрерывного об-
разования Lifelong-learning, которая потребовала дополнительных ус-
ловий для своей реализации. Такими условиями стало совершенство-
вание института тьюторства и распространение его на новые сферы 
образования. Позиция тьютора стала необходимым, ключевым систе-
мообразующим элементом в современной конфигурации системы, 
экосистемы образования.

Естественной реакцией и направлением трансформации си-
стемы образования явилась смена парадигмы образования: пе-
реход от традиционного классно-урочного способа организации 
обучения, образования, которое основывается на объединении об-
учающихся на группы по возрасту и уровню развития к системе 
непрерывного образования, в основе которой такая становящая-
ся институция как Индивидуальная образовательная программа, 
главным субъектом которой является сам слушатель/обучающий-
ся. И хотя старая парадигма еще доминирует, уже сейчас мы явля-
емся свидетелями перехода к непрерывному образованию, распро-
странению моделей и практик, построенных на проектировании 
и реализации обучающимися индивидуальных образовательных 
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программ и индивидуальных образовательных маршрутов. Осо-
бенно это характерно для системы дополнительного профессио-
нального образования.

Суть происходящих изменений заключается в том, что отве-
том системы ДПО, испытывающей на себе значительное влияние 
со стороны современной парадигмы образования, стали изменения 
в организационных и методологических подходах, что породило 
разнообразие форм системы преподавания и привело к широко-
масштабному применению системы тьюторского сопровождения. 
А повсеместное внедрение дистанционных форм обучения сделало 
институт тьюторства неотъемлемой частью системы профессио-
нального образования взрослых. Это особенно актуально при реали-
зации программ, направленных на освоение новых компетенций, 
какими являются цифровые компетенции в широкомасштабных 
проектах профессионального обучения.

В 2018 г. Россия являлась страной с наибольшей долей взрослого 
населения (в возрасте от 25 до 64 лет) с третичным образованием сре-
ди всех стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества 
и развития) и стран — партнеров ОЭСР, по которым имеются данные, 
с почти 59,7% против 37% в среднем по странам ОЭСР и 34% в сред-
нем по странам ЕС-22. Более того, 94% россиян имеют образование 
не ниже полного среднего, что существенно выше среднего показа-
теля для стран ОЭСР (75%).[3]. При этом в России значительно ниже 
по сравнению со странами ОЭСР охват населения дополнительным 
профессиональным и дополнительным социальным образованием. 
Однако, заметим, что, в развитых странах в зачет непрерывного об-
разования включается трудовой опыт работника, учитывается по-
лучение им неформального образования. Особенности российского 
менталитета таковы, что в зачет идет только официальное образова-
ние, подтверждающее документами, которые занесены в Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квали-
фикации, документах об обучении (ФРДО).

В настоящее время более высокий, чем средний (примерно 20% 
работников списочного состава крупных и средних предприятий 
и организаций), охват программами ДПО в основном характерен 
для нефтегазового сектора, атомной промышленности, ряда отраслей 

транспорта и связи, а также сферы ИКТ. В последние годы заметный 
рост охвата программами повышения квалификации и переподготов-
ки происходит также в отраслях социальной сферы, но он во многих 
случаях достаточно формальный [1]. 

Настоящий период можно охарактеризовать как период сложно-
сти определения задач, форм и направлений систем образования всех 
стран. Вопрос будущего образования является крайне острым. Особен-
но принимая во внимание общий тренд на неизвестность — подавля-
ющее количество рабочих мест в 2030 г., в которые войдут поколения 
Z и Alpha, еще не изобретено. [4]. И, более того, согласно отчету Всемир-
ного экономического форума, к 2030 г. 65 % представителей этих поко-
ления будут работать на пока еще не существующих видах работ [5]. 
Без преувеличения можно сказать, что наступили кризисные времена, 
которые несут новые вызовы и требуют реагирования на них.

Еще в 2006 году Майборода Д., доцент Минского государственного 
лингвистического университета, кандидат философских наук в сво-
ей статье «Вызовы и ответы современного образования» [2] указывал 
на то, что прежнее образование находится в кризисе и исчерпало свой 
резерв. И что «только принципиально трансформировавшаяся систе-
ма образования с гибкими инновациями может отвечать сегодняш-
ним вызовам общества. Высокотехнологичное образование ценно 
также и потому, что наделяет человека большей информационной сво-
бодой и позволяет самостоятельно созидать собственную культуру».

Эти инновации проявились в виде открытых моделей, форм непре-
рывного образования. Это значит, что у участников образовательного 
процесса появилась возможность выбора как содержания образова-
ния, так и способов и путей его освоения и применения. Обучение ста-
новится персонифицированным. Однако для поддержания высокой 
планки, которую задает вариативность и персонифицированность об-
учения, недостаточно тех ресурсов, которыми располагает образова-
тельная система. Требуется специально организованное сопровожде-
ние профессионализации и образовательной деятельности взрослых 
обучающихся опытным наставником или тьютором.

В Университете Иннополис система тьюторского сопровождения 
действует с 2020 года. Несмотря на то, что тьюторское сопровожде-
ние в образовательных проектах ИДО УИ действует только 2  года, 
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эта система уже зарекомендовала себя. При этом она претерпела 
существенные изменения. Специалисты, которые были привле-
чены к проектам в качестве тьюторов, прошли обучение по про-
грамме, разработанной совместно со специалистами Московского 
городского педагогического университета и учитывающей специ-
фику дистанционного обучения в цифровой среде. Отдел, созданный 
для сопровождения образовательных программ в рамках ИДО УИ, 
взял на себя методологическую и организационную составляющие 
образовательного процесса всех проектов. Процесс сопровождения 
позволил обеспечить связь индивидуальной образовательной по-
требности обучающихся с образовательной средой, которая имеет 
максимум возможностей для достижения этой потребности. Разра-
ботанная система сопровождения позволила выделить категории 
тьюторов, которые специализировались на двух этапах обучения: 
непосредственно образовательной деятельности и проектной дея-
тельности обучающихся. Надо отметить, что выстроенная система 
организации тьюторского сопровождения способствовала согласо-
ванности действий между тьюторами, оказывающими сопровожде-
ние в образовательной деятельности и тьюторами, оказывающими 
сопровождение проектной деятельности обучающихся.

Анализ деятельности тьюторов позволил сделать выводы, что не-
смотря на то, что на разных этапах обучения роль сопровождения 
осуществляли тьюторы с разными задачами, в своей деятельности 
они реализовывали все основные функции: проектировочная, орга-
низационно-мотивационная, информационно-консультационная, 
аналитическая, рефлексивная. Это подтверждается результатами 
опроса, который после обучения предлагается пройти слушателям/
обучающимся. Обязательными вопросами являются вопросы о воз-
никающих трудностях во время обучения, а также вопросы, кото-
рые позволяют выявить, насколько эффективно было взаимодей-
ствие с тьютором.

На примере проекта Опорный Образовательный Центр (ООЦ) рас-
смотрим результаты опроса и обучения за 2022 год. Данный проект 
направлен на обучение цифровым технологиям преподавателей выс-
шей школы (ВО), средне-профессионального образования (СПО) и до-
полнительного профессионального образования (ДПО).

В 2022 году на этом проекте прошли обучение 15146 преподавателей. 
Из них 5076 (33,5%) дали обратную связь об обучении в проекте.

В частности, на вопрос «Оцените, пожалуйста, качество работы тью-
тора (от 0 до 10, где 0 — не взаимодействовали, 10 — максимально вза-
имодействовали), была выставлена оценка 9,08.

А на вопрос «Оцените, пожалуйста, качество работы тьютора по сопро-
вождению проектной деятельности (от 0 до 10, где 0 — не взаимодейство-
вали, 10 — максимально взаимодействовали), оценка была равна 9,48.

Процент обучающихся, прошедших итоговое тестирование 
и успешно защитивших свои проекты, составил 94,56%.

В то же время опрос выявить слабые места проекта, которые при 
отсутствии тьюторской поддержки могли привести к высоким ри-
скам в вопросах его реализации. Именно тьюторы с первых дней про-
екта стали надежной опорой и проводниками для слушателей, помо-
гали определиться с выбором направления обучения, подсказывали 
решения технических вопросов при заполнении личного кабинета, 
оказывали эмоциональную поддержку, а также способствовали вы-
страиванию персональной траектории обучения каждого слушателя, 
определяя вместе с ним дедлайны.

Зоны риска, которые требовали повышенного внимания тьюторов, это:
•  недостаточность цифровой компетентности слушателей;
•  отсутствие опыта у слушателей в вопросах ориентации и пони-

мания интерфейса на платформах LMS;
•  необходимость прикрепления персональных документов в лич-

ном кабинете для получения удостоверения;
•  неумение пользоваться цифровыми сервисами и приложения-

ми, необходимых для реализации проекта;
•  недостаточная самоорганизация слушателей;
•  отсутствие опыта у слушателей публичного выступления в он-

лайн-пространстве.
Надо сказать, что, несмотря на достаточно высокие показатели ре-

зультативности обучения, выстраивание системы тьюторского сопро-
вождения продолжается.

На это нас побуждают несколько вызовов:
1.  необходимость оптимизации работы тьюторов, обусловленная 

особенностями работы в дистанционном формате;
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2.  необходимость автоматизации контроля взаимодействия всех 
участников каждого этапа всех образовательных проектов;

3.  необходимость выстраивания системы выявления тьюторских 
дефицитов и создания системы обучения тьюторов с целью лик-
видации этих дефицитов.

На данном организационном этапе все тьюторы «заведены» на кор-
поративный портал «Битрикс», который имеет модуль CRM (Customer 
Relationship Management, дословно переводится как «система управле-
ния взаимоотношениями с клиентом»). Теперь все звонки тьютор мо-
жет осуществлять в CRM, что позволяет сохранять запись звонка и при 
необходимости прослушать ее еще раз. Подключение мессенджеров 
позволяет осуществить распределение слушателей между тьюторами, 
экономить время за счёт автоматизации диалогов, подключение ботов 
для автоматизации процессов, определять наличие мессенджеров у слу-
шателя, общаться со слушателем, ставить задачи прямо в чате.

Введение данного инструмента будет не только способствовать 
более полному проявлению компетенций тьюторов, но и позволит 
осуществлять контроллинг за работой тьюторов (просматривать ди-
алоги тьюторов, прослушивать аудиозаписи звонков со слушателями 
для улучшения SLA — Service Level Agreement — уровня предоставле-
ния/оказания услуги).

Использование модуля CRM также позволит своевременно полу-
чать аналитические данные об эффективности реализации образо-
вательных проектов всеми участниками, своевременно выявлять ри-
ски реализации этих проектов, а также позволит определить метрики 
и критерии эффективности работы тьюторов.

В заключении хотим отметить, что в современных условиях роль 
тьютора может и должна занять центральное место в образовательном 
процессе. Именно тьютор аккумулирует в себе те компетенции, которые 
присущи и преподавателю, и организатору обучения. Тьютор — это кон-
сультант в организации и выстраивании индивидуального трека обу-
чающегося. Тьютор — это мотиватор, способный вдохнуть в обучающе-
гося новые силы для получения образовательного контента и освоения 

новых компетенций. Тьютор  — это специалист, способный выстро-
ить диалог между всеми участниками образовательного процесса.

Считаем, что высокий процент слушателей/обучающихся, успеш-
но закончивших программы обучения Университета Иннополис под-
тверждает правильность выбранного пути в выстраивании системы 
тьюторского сопровождения обучающихся, а в сочетании с другими 
составляющими элементами образовательного процесса является хо-
рошей основой для выстраивания экосистемы образовательного про-
цесса Университета Иннополис.
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Гибкость современного пространства влияет на сферу образования де-
тей и взрослых. Современные образовательные технологии, инструменты 
и сервисы требуют иных форм обучения и сопровождения педагогов. В ста-
тье рассматриваются вопросы неформального образования педагогов через 
организацию онлайн-марафонов и виртуальных стажировок. 
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The flexibility of modern space affects the education of children and adults. 
Modern educational technologies, tools and services require other forms of training 
and support for teachers. The article discusses the issues of informal education of 
teachers through the organization of online marathons and virtual internships.

Tutor, virtual reality, digital environment, immersive, marathons, internships

Одной из характеристик современного пространства является его 
гибкость. Зоны для коворкинга, смарт-офисы, системы конференцсвя-
зи, сети, мессенджеры, тренажеры. Относительность времени и про-
странства диктует развитие форматов, позволяющих обучаться и ра-
ботать в удобном месте, удобное время и удобном темпе. Виртуальные 
площадки, симуляторы дополненной и виртуальной реальности уве-
ренно входят в нашу жизнь.
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Так ведущие корпорации уже не первый год работают над созда-
нием виртуальных экскурсий, туров, классов, проектов. И с каждым 
годом их число будет только расти.

В России, начиная с 2018 года, запущен целый ряд крупных обра-
зовательных проектов, в числе которых проект «Цифровая школа». 
По данным инициаторов, уже к 2024 году планируется внедрить его 
в 25% всех «пилотных» учебных учреждений.

Вопрос готовности педагогов к работе в цифровой среде  — один 
из ключевых современного образования.

Проектируя образовательное пространство нашей практики, мы ис-
ходили из определения виртуальной реальности, и смоделировали циф-
ровое образовательное пространство с эффектом максимального вклю-
чения в процесс посредством общедоступных цифровых технологий.

За последние три года нами апробированы такие форматы со-
провождения педагогов как виртуальные стажировки, мобильные 
марафоны, онлайн-кружки. Их еще нельзя назвать виртуальной ре-
альностью, но совершенно уверенно — первыми шагами в освоении 
сервисов цифрового пространства. Проживание педагогами подобных 
форматов позволяет снять страхи и барьеры, сблизить педагогов и де-
тей в вопросах принятия цифрового мира, перенести освоенные ре-
сурсы и форматы в практику образовательной деятельности с детьми, 
коллегами, родителями.

В основе перечисленных форматов лежат иммерсивные техноло-
гии. По мнению Корнилова Ю.В., «Иммерсивные технологии подра-
зумевают трансформацию роли педагога, выставляя акцент на проек-
тировании многомодальной виртуальной среды, создания сценариев 
погружения» [Иммерсивный подход в образовании].

Поясним их преимущества через характеристики одного из фор-
матов работы — стажировочной сессии. 

1. Наглядность. Пространство «виртуальной стажировки» не по-
зволяет детально рассмотреть объекты и процессы, которые не-
возможно или сложно проследить в реальном мире. Но оно дает 
возможность видеть целостность процесса обучения, выполнять 
задания с использованием наглядных инструментов (формы, 
графики, мишени, программы), визуализировать результаты 
своего продвижения по маршруту и возможные эффекты.

2. Сосредоточенность. В виртуальном мире на человека практиче-
ски не воздействуют внешние раздражители. Стажер может все-
цело сконцентрироваться на материале и лучше усваивать его.

3. Вовлеченность. Стажеры могут экспериментировать, фантази-
ровать, проигрывать разные сценарии, решать сложные задачи 
в более увлекательной и понятной игровой форме.

4. Безопасность. В виртуальной реальности можно совершить не-
сколько проб и по каждой получить развернутую обратную 
связь. Независимо от сложности сценария стажер не нанесет 
вреда себе и другим.

5. Эффективность. Опираясь на уже реализованные сценарии, 
можно утверждать, что результативность обучения с примене-
нием цифровых технологий выше, чем классического формата.

Так, стажировочная сессия «Сетевое взаимодействие ММС как ре-
сурс для достижения стратегических ориентиров национального про-
екта «Образование», реализованная нашим центром в рамках проекта 
«Взаимообучение городов» и региональной «Школы методиста» в 2020 
году, проходила на специально разработанной площадке (конструктор 
сайтов Wix) в режиме трехдневного интенсива.

Участники интенсива знакомились, прокачивали свои профессио-
нальные компетенции, получали обратную связь, рефлексировали. 

Первые два дня стажеры работали в режиме оff-line, выполняя зада-
ния с использованием инструментов Padlet и сервисов Google, писали 
текстовый вызов, решали кейсы, квесты и примеряли роль эксперта. 

В третий день стажировки состоялась онлайн встреча (корпоратив-
ная платформа Microsoft Teams) организаторов и стажеров, на которой 
были проанализированы выполненные задания, представлены проекты 
и события, реализованные в рамках сетевого взаимодействия муници-
пальных методических служб города Братска, Томска и Ленинградской 
области за последние пару лет, анонсированы новые ресурсы. «Виртуаль-
ный проектный офис» объединил участников в группы для возможно-
сти дальнейшего проектирования и выстраивания связей. 

Еще одним востребованным среди педагогов форматом обучения 
является мобильный онлайн-марафон «Цифровая трансформация 
педагога». Это череда интерактивных заданий, для выполнения ко-
торых достаточно иметь мобильный телефон с доступом в интернет. 
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Выполнять задания можно в любое время, установленное регламен-
том марафона. Каждый марафон посвящен изучению отдельного ин-
струмента, сервиса, платформы. 

Обычно марафон проводится в течение трех дней: первый день  — 
знакомство участников марафона друг с другом, знакомство с изуча-
емым ресурсом, второй день — апробация его в образовательной дея-
тельности, третий день  — рефлексия. Продолжительность марафона 
можно увеличить в зависимости от сложности ресурса и решаемых за-
дач. За три года педагоги познакомились с онлайн досками, квестами, 
интерактивными рабочими листами и презентациями, а также сер-
висами, направленными на проверку учебных достижений. Задания 
для марафонов составляют методисты Центра развития образования 
и сами педагоги. Для проведения марафона создается группа в соци-
альных сетях (мессенджеры Viber, WhatsApp), задания представляются 
в виде кратких текстовых инструкций, а также в форме видео заданий. 

Марафоны стартуют один раз в четверть, участники имеют воз-
можность выбора тематики. Данный формат интересен педагогам, 
легок в освоении и без труда трансформируем. После участия в таких 
онлайн-марафонах педагоги с легкостью могут перенести данный 
формат для организации деятельности с участниками образователь-
ных отношений.

Нами реализовано уже 13 марафонов, готовится к старту марафон 
«Новичкам о тьюторстве» и каждый раз — это новое пространство, но-
вый сценарий и новые результаты. 

Участники высоко оценивают данные форматы, отмечая глубину 
и разнообразие содержания, новизну использованных форм, возмож-
ность работать в удобное время с любого устройства. 

Очевидно, что подобные подходы к обучению будут менять и тью-
торскую деятельность. 

Уже сегодня тьюторское сообщество активно использует разноо-
бразные инструменты для проектирования и обсуждения индивиду-
альных образовательных маршрутов. Расширяются временные и тер-
риториальные возможности взаимодействия. География проживания 
перестала быть непреодолимым препятствием. Сегодня тьютор и тью-
торант успешно взаимодействует из разных уголков страны, не теряя 
визуального и эмоционального контакта друг с другом.

Тьюторские команды регионов объединяются для реализации се-
тевых программ повышения квалификации и переподготовки тью-
торов. Яркие примеры тому  — национальный проект «Демография» 
и сетевая форма организации Летнего университета тьюторства-2022.

Проектирование среды будет выглядеть иначе, как для организа-
ции сопровождения тьюторантов, так и для обучения тьюторов. На-
пример, как вам идея выбора виртуального тьютора или тьюторанта 
и проведение виртуального тьюториала? А симулятор по проектиро-
ванию деятельностных или профессиональных проб? Примерить бы 
еще виртуальные очки для проживания Летнего университета тью-
торства, на который не смог попасть в очном формате…

Мы с вами стоим на пороге совершенно нового этапа в развитии 
всей образовательной сферы. Технологичного, эффективного и по-на-
стоящему увлекательного. И первые шаги навстречу этому будущему 
совершаются уже сейчас.
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В статье рассматриваются принципы и способы становления составля-
ющих проактивности: самосознания, воображения, совести и независимой 
воли в младшем школьном возрасте. Показано, что эффективный резуль-
тат будет в случае объединённых усилий всех взрослых, участвующих в об-
разовании ребёнка. 
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The article discusses the principles and methods of formation of the components 
of proactivity in primary school age: self awareness, conscience, independent will 
and creative imagination. It is shown that an effective result will be in the case of 
the combined efforts of all adults involved in the child’s education. 

Proactivity, self awareness, conscience, independent will, creative 
imaginatio, primary school age

Одной из главных проблем современного образования школь-
ников является то, что в образовании накопилось много… проблем. 
Содержание образования отстаёт от стремительно ускорившихся 
темпов развития науки и технологий. Школа, вместо того чтобы го-
товить детей к завтрашней сложной вероятностной неопределён-
ной жизни, по-прежнему готовит их к жизни вчерашней — медлен-
ной и предсказуемой. Многообразие проблем затрудняет развитие 
системы образования. Ресурсы ограничены, попытка закрыть все 
вопросы сразу малоэффективна. С подобной проблемой сталки-
ваются и родители. Желание помочь детям есть, но с чего начать, 
за что ухватиться? Где то звено, потянув за которое, мы сможем вы-
тянуть всю цепь?
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В соответствии с теорией гуманитарных систем начинать нужно 
с пересмотра философских оснований образования, с вопроса «зачем?» 
Зачем мы занимаемся образованием детей? Затем, чтобы подготовить 
их к вхождению во взрослую жизнь, реализовать себя, своё предназна-
чение, стать счастливым человеком. Наш предыдущий формат, когда 
для достижения этих целей мы передавали новому поколению нако-
пленный человечеством опыт, становится всё более неэффективным. 
Нужно передавать что-то иное. Нужно найти новое содержание обра-
зования, которое станет опорой для людей в новом изменчивом мире. 
А новое содержание потребует пересмотра инструментария, техноло-
гий, системы подготовки специалистов и т. д.

В предыдущих статьях [1, 2] мы показали, что таким новым содер-
жанием может быть проактивность человека. Напомним, что термин 
«проактивность» австрийский психотерапевт Виктор Франкл ввёл 
для обозначения личности, «принимающей ответственность за себя 
и свою жизнь, а не ищущей причин для происходящих с ним собы-
тий в окружающих людях и обстоятельствах». Франкл открыл фун-
даментальный принцип человеческой природы: между событием 
и реакцией на него человек имеет свободу выбора и поэтому в самой 
сложной ситуации, столкнувшись с большими проблемами, он может 
«подняться над ними и таким образом открыться и войти в челове-
ческое измерение» [5]. Проактивность есть суперпозиция четырёх со-
ставляющих: 1) самосознания человека; 2) его совести; 3) развитого 
воображения и 4) независимой воли. Эти составляющие и являются 
внутренними опорами для поиска человеком адекватного решения 
в ситуациях неопределённости сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Темой этой нашей статьи является вопрос формирования проактив-
ности у младших школьников, в том числе в системе семейного обра-
зования. Обсудим пути и средства развития составляющих проактив-
ности на этом этапе развития человека и роль тьютора в этом процессе.

Развитие самосознания ребенка  — задача, которая стоит пе-
ред специалистами, работающими с детьми и родителями. С точ-
ки зрения В. С. Мерлина, самосознание  — это особая форма созна-
ния, способность человека осознавать себя субъектом деятельности 
и одновременно субъектом со специфическими социально-нрав-
ственными и психологическими характеристиками [4]. В каждом 

возрастном периоде происходит развитие определенных структур 
с точки зрения развития самосознания. Младший школьный возраст 
характеризуется становлением образа «Я», способности к самооце-
ниванию, освоению новых социальных ролей. Для развития самосо-
знания в этом возрасте необходимо помогать ребенку осваивать но-
вые социальные роли, развивать навыки рефлексии, организовывать 
и поддерживать пробу в различных видах деятельности. Освоение 
новых видов деятельности неизбежно сопровождается трудностями, 
успехами, ошибками, победами, неудачами. Рефлексия этих момен-
тов помогает ребенку лучше понять себя, подойти к следующей про-
бе с большим осознанием.

Способами развития самосознания выступают активное слуша-
ние, анализ прожитого события, мысленное и реальное, в том числе 
и театральное проживание различных ситуаций и другие. 

Нами также сделано предположение, что в момент принятия ре-
шения в нестандартной ситуации эффективно работают не все зна-
ния, а только те, которые были получены осознанно, по запросу, 
по внутреннему интересу, были присвоены ребёнком («живые» зна-
ния), а не те, которые были выучены без личного отношения ребёнка, 
по внешнему принуждению («мёртвые» знания). Если предположение 
верно (что требует дополнительного исследования), то цель развития 
проактивности — повышать долю «живых» знаний через вовлечение 
школьника в процесс обучения, развитие его субъектности при помо-
щи тьюторской технологии.

Воображение является основой для развития образного мышления, 
которое даёт человеку возможность расширять горизонт представле-
ния о мире, ориентироваться в нестандартных ситуациях, моделиро-
вать возможные варианты развития событий, прогнозировать послед-
ствия планируемых решений. 

Базовые принципы формирования воображения следующие: со-
здание образов из собственных эмоций; составление образов из эле-
ментов действительности; создание сложных образов на основе чужо-
го или социального опыта; создание совершенно новых образов.

Приёмами развития воображения могут быть сочинение и отга-
дывание загадок; развитие критического мышления в спорах и дис-
куссиях; написание фантастических рассказов; использование таких 
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методов ТРИЗ, как фантограмма и метод фокальных объектов; расска-
зывание известных сказок и историй от имени разных героев; сочине-
ние различных концовок к уже известным сказкам; сказка наоборот; 
создание как образовательных квестов для детей, так и сопровожде-
ние их при создании ими образовательных квестов для сверстников.

Одним из важнейших способов развития воображения являет-
ся чтение книг. Много говорится и пишется о том, что дети не любят 
читать, электронные гаджеты вытеснили из жизни детей бумажную 
книгу, картинка  — текст. Это говорит только о том, что традицион-
ные способы приобщения к чтению не срабатывают. Дело не в утра-
те книгой свих позиций, они незыблемы. Дело в способах работы 
с детьми. Доктор психологических наук профессор Лобок Александр 
Михайлович разработал способ обучения пятилетних детей родному 
языку с помощью создания собственных поэтических текстов. Опи-
раясь на идеи Л. С. Выготского, он доказал, что маленьких детей нуж-
но учить вначале письму, а затем чтению. «Развивает ребенка письмо, 
а не чтение: читает малыш чужое, а пишет — свое», — подчёркивает 
А. М. Лобок. В основу предложенной автором системы положена идея 
формирования письма как способа личного самоутверждения и само-
выражения ребенка [3]. Такой подход дал поразительные результаты 
и может стать мощным средством развития воображения детей.

Трудно переоценить важность воспитания совестливого человека. 
«Совесть — это правда, живущая между людьми и в каждом человеке. 
Она одна на всех, мы воспринимаем ее с языком, с воспитанием, в об-
щении друг с другом. Не нужно спрашивать, что же такое правда, она 
так же невыразима в словах, как и свобода. Но мы узнаем ее по чувству 
справедливости, которое каждый из нас испытывает, когда жизнь идет 
по правде. И каждый страдает, когда справедливость нарушается  — 
когда попирается правда»,  — писал Симон Соловейчик. Основные 
принципы в становлении совести младшего школьника заключаются 
в развитии нравственного сознания добра и зла, воспитании стрем-
ления поступать правильно, адекватно реагировать самому на свой 
неправильный поступок. А к способам становления совестливого че-
ловека можно отнести знакомство с традициями семьи и своего рода, 
создание собственных правил отношения к людям, которые нужда-
ются в помощи и оказание такой помощи, приобщение через книгу 

и кино к личностям великих людей, беседы с ребёнком по осмысле-
нию совершённых им поступков, как совестливых, так и ошибочных. 
Такая работа требует бережного отношения к чувствам ребёнка, дели-
катного разговора о его душевных переживаниях.

Перечисленные составляющие проактивности необходимы 
для того, чтобы находить адекватные решения возникающих за-
дач и проблем. Но как автомобиль не может ехать без топлива, так 
и для реализации найденного решения нужна энергия. Нужны воле-
вые усилия человека, причём независимые, собственные, не навязан-
ные извне. Нужна независимая воля. Она делает эффективное самоу-
правление возможным. Это способность принимать решения, делать 
выбор и действовать в соответствии с этими решениями и выбором. 
Это способность действовать самому, а не подпадать под чье-то воздей-
ствие, способность выполнять программу, разработанную благодаря 
остальным трем опорам.

Как развивать волю в младшем школьном возрасте? Базовый 
способ  — это рефлексия своих успехов и затруднений, поэтому 
важно с ребёнком проговаривать результаты его действий, причём 
в том числе и самых небольших — бытовых, учебных. Что получи-
лось или не получилось, почему, чего не хватило, зачем это нужно. 
Нацеливать его на то, что каждое начатое дело надо стараться дово-
дить до результата. Волевые усилия неразрывно связаны с терпени-
ем, усидчивостью, концентрацией внимания, физической вынос-
ливостью. Существует масса приёмов и способов, которые работают 
на развитие перечисленных качеств и которые находятся за рамка-
ми этой статьи. Важна систематическая, вдумчивая работа по раз-
витию независимой воли, которая, конечно, должна быть интерес-
ной для ребёнка, вдохновляющей, радостной.

Задача развития проактивности на этапе младшего школьного воз-
раста, как и на каждом этапе детства, будет эффективной, если реша-
ется объединением усилий всех взрослых: родителей, других членов 
семьи, друзей, педагогов, психологов, наставников, тьюторов. У тью-
тора или человека, несущего эту функцию, особая роль: удерживать 
стратегическую задачу развития проактивности как основы станов-
ления успешного человека, которому жить в нестабильном противо-
речивом мире, а также роль координации действий всех взрослых, 
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согласования подходов и принципов в их образовательных иници-
ативах, содействия снятию возможных противоречий, поддержки 
и сопровождения ребёнка на его пути к самосознанию, совестливости, 
творческому воображению и независимой воле. Таким образом, тью-
тор становится ведущей фигурой в организации становления проак-
тивности ребёнка, ибо именно он занимает философскую позицию 
в гуманитарной системе образования школьника и помогает родите-
лям и педагогам сверять свои действия по основной образовательной 
цели  — проактивность необходима, чтобы человек сам выстраивал 
свой жизненный путь, нёс ответственность за принятые решения, 
а значит, был самостоятельным и свободным.

В заключение отметим, что родителям и педагогам крайне важно 
развивать личную проактивность. Мы не можем помочь детям сфор-
мировать свою проактивную позицию, если не станем для них живы-
ми примерами такой деятельности и такого мировоззрения.
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Соучаствующее проектирование как способ формирования 
в образовательной среде дошкольного учреждения 

субъектной позиции у всех участников образовательных 
отношений
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности создания дошколь-
ной образовательной среды в формате партиципации. Представлены успеш-
ные варианты формирования образовательной среды, которая соответству-
ет меняющимся запросам всем субъектам образовательных отношений.
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Annotation. The article discusses the possibilities of creating a preschool 
educational environment in the format of parties. Successful options for the 
formation of an educational environment are presented, which corresponds to 
changing requests to all subjects of educational relations.

Subjectivity, preschooler, complicity, event, community, practice

Участие на протяжении нескольких лет в различных мероприятиях, 
предполагающих раскрытие роли тьютора заставило задуматься наш 
педагогический коллектив над вопросом «Что же является содержанием 
и спецификой тьюторской деятельности в современном образовании?». 
Для нас эти размышления попадают в актуальное пространство, так как 
мы, как педагоги с тьюторской позицией, ищем возможности для соз-
дания условий для формирования субъектной позиции дошкольни-
ка в образовательном учреждении. Исходя из логики соучаствующего 
проектирования образовательной среды, мы стремимся обеспечить 
учет мнений всех заинтересованных лиц, своевременно реагировать 
на вновь возникающие пожелания, организовывать дискуссии по пои-
ску и выработке совместных решений, организации ключевых положе-
ний деятельности образовательного учреждения.

Результатом дискуссий, послесобытийных рефлексий, анализа за-
просов воспитанников, их родителей и социальных партнёров стала 
разработка практики, которую мы назвали «Матрица соучастия». 

Оптимальные сроки для качественной реализации практики  — 
13 месяцев и более. Данный период предполагает следующие деятель-
ностные пробы:

•  Создание сообщества: 1–3 месяца, поддержка сообщества — по-
стоянно.

•  Разработка, подготовка и реализация образовательных событий 
в формате соучастия — 2–12 месяцев

•  Рефлексивные события, анализ реализации практики — 1 месяц.
Для реализации практики возможны несколько форматов. Каждое 

учреждение, группа, сообщество могут выбрать и апробировать одно 
или несколько разнообразных событий. Все разработанные нами ва-
рианты предполагают разные точки и входа, и повтора, и заверше-
ния. Нам важно, что участники могли договориться об общем деле, 

определить особенности организации и проведения событий. Таким 
образом, сроки реализации практики определяются непосредственно 
группой участников, в зависимости от выбранных элементов, пред-
ставленных в Матрице соучастия. 

Каждый член сообщества понимает, что он может влиять на проис-
ходящее, выступать с инициативой, продвигать свои идеи, договари-
ваться с другими участниками о реализации своей концепции. 

Матрица соучастия
Все идеи мероприятий появились во время дискуссий между 

участниками образовательных отношений. Одни мероприятия уже 
прошли апробацию, другие находятся в процессе поиска алгоритмов 
реализации. Выстроена общая система взаимодействия в режиме со-
участия. Различные мероприятия курируют разные представители 
сообщества соучастия.
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

1 раз 
в квартал

Киноклуб. Выбирается фильм и при-
глашаются желающие для просмотра 
и последующей дискуссии. Любой 
участник может предложить свой 
фильм и стать ведущим. Пример-
ный список фильмов: «Сотворившая 
чудо», «Звездочки на земле», «Сорня-
ки», «Надо мною солнце не садится», 
«Саммерхилл» и др.

+ + +
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

1 раз 
в месяц

«Бодрое утро — двигайся –тан-
цуй-зажигай». 1 раз в месяц с 7 
до 8 утра на площадке перед детским 
садом — проходят тематические 
«Денс утро» — в разных танцеваль-
ных ритмах.

+ + + +

1 раз 
в месяц

Украшаем «Город Детства — 
Усть-Илимск». Творческие ра-
боты детей, как индивидуальные, так 
и коллективные, будут размещаться 
в специальных точках города (по до-
говоренности): витрины магазинов, 
стенды в социальных учреждениях 
города. Могут создаваться баннеры 
по эскизам детских творческих работ. 
(по разрешению)

+* + +* +

1-2 раза 
в год

Фестиваль «Я свой талант открою 
миру». Это событие по выявле-
нию и сопровождению реализации 
образовательного запроса ребенка 
дошкольного образования.

+* + + +* +

1-2 раза 
в год

Со-настройка — последние дни ав-
густа. Общий день, когда воспитанни-
ки, родители, педагоги, социальные 
партнеры создают общее информа-
ционное пространство, определяют 
направления на предстоящий учеб-
ный год.

+ + + + +
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

1-2 раза 
в год

Семейный квест «Маршруты 
Усть-Илимска». Социальные пар-
тнеры, педагоги и родители создают 
общий квест для семей сотрудни-
ков и воспитанников детского сада, 
направленный на ознакомление 
с городом, а также на укрепление 
семейных традиций.

+* + + +* +

1 раз 
в квартал

Галерея мастер-классов. Ху-
дожники, танцоры, музыканты, 
актеры театра, писатели, спортсме-
ны и т. д проводят на территории 
детского сада мастер-классы, на них 
приглашаются воспитанники и их 
родители, сотрудники детского сада, 
жители микрорайона

+ + + + +
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

часто

Пространство «Хочу-могу-делаю» 
(в детском саду, на территории сада, 
в специальном здании по договорен-
ности). В детском саду специальная 
комната, где находится различные 
неструктурированные материалы. 
На территории сада есть специальная 
беседка, где находится различные 
неструктурированные материалы, 
безопасные строительные матери-
алы. Партнеры по взаимодействию 
предоставляют помещения, которые 
дети могут исследовать и изучать 
в свободном режиме.

+ + + + +

часто

Пятничные ходилки-бродилки. 
Вторая половина пятницы — все 
групповые, учебные и игровые поме-
щения открыты для воспитанников. 
В кабинетах находятся специали-
сты детского сада, волонтеры, роди-
тели. Каждый воспитанник (с 4 лет, 
соблюдая установленные правила) 
может пойти в открытые помещения, 
где сам выбирает себе дело по душе. 
Взрослые обеспечивают безопасность 
и при необходимости помогают реа-
лизовать идеи детей.

+ + +
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

1 раз 
в квартал

Фестиваль игр. Летний фестиваль 
подвижных игр, Зимний фестиваль 
подвижных игр, Весенний и Осен-
ний фестиваль сюжетно-ролевых 
игр — все пространство детского сада 
открыто для воспитанников, выпуск-
ников детского сада, волонтеров- 
старших школьников.

+ + + + +

1-2 раза 
в год

Туристический слет. На тер-
ритории детского сада находится 
кемпинговая зона, которой могут 
воспользоваться участники сообще-
ства. Ежегодно прокладывается тури-
стическая тропа на территории д/с, 
ставятся палатки, все дети приходят 
с рюкзаками. 

+ + + + +

часто
Утренний и вечерний сбор. Еже-
дневно проходит сбор, на котором 
обговариваются общие дела.

+ + +

часто

Клубы по интересам. Благодаря 
специальному опросу выстраивается 
связи между участниками сообще-
ства со схожими интересами и увле-
чениями. Детский сад предоставляет 
помещения для встреч, а также орга-
низует икт-пространство 

+ + + +
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

1 раз 
в год

Ночная пижамная вечеринка. 
Детский сад на время с 20.00 до 21.30 
открывает все помещения для вос-
питанников, их братьев и сестер, 
родителей. Каждая группа становится 
особой локацией со специальными 
заданиями. Все участники вечеринки 
приходят в пижмах, тапочках и с фо-
нариками, потому что свет в учреж-
дении и приглушен.

+ + +

1 раз 
в месяц

Игровые вечеринки.
1 вариант. Открывает физкультурный 
и музыкальный зал, размещаются 
мягкие модули, коробки, неструкту-
рированные материалы, ткани, мате-
риалы для творчества и объявляется 
время свободной игры
2 вариант. В физкультурном и музы-
кальном зале расставляются столы 
и стулья, на столах размещаются на-
стольные игры, все желающие играю 
в предлагаемые игры, могут также 
создать свою игру.

+ + + +
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

часто

Семейный передатчик. Перед цен-
тральным детским садом находится 
стенд, где размещаются интересные 
книги и настольные игры, которые 
приносят семьи воспитанников, 
лежит Летопись. В летописи фотогра-
фии тех, кто принес свою игру/книгу 
и краткая реклама, чем хороша эта 
книга/игра. Те, кто желает взять книгу/
игру — записывают в Летописи день, 
когда взяли и день, когда вернули, так-
же по желанию оставляют отзыв. 

+ + + +

1-2 раза 
в год

Неделя семейных мастер-классов. 
Предлагается возможность любой 
семье провести семейную мастер-
скую (как онлайн, так и офлайн), 
подключиться могут и другие семьи, 
и сотрудники учреждения и жители 
микрорайона.

+ + + +
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

1-2 раза 
в год

Событие «Книжные приключе-
ния». Каждая группа детского сада 
выбирает любое художественное про-
изведение (или несколько произведе-
ний одного писателя) и выстраивают 
свою недельную жизнь в этой логике. 
В пятницу, завершающий день, всем 
участникам сообщества, в том числе 
и гостям, можно выбрать путеше-
ствие в любое книжное пространство.

+ + + +

1-2 раза 
в год

Событие «Тропа в исчезнувший 
мир». Весь детский сад превраща-
ется в древний мир: эпоху динозав-
ров, стоянку первобытного человека, 
Древнюю Грецию, Рим и т. д. Образо-
вательный процесс выстраивается во-
круг выбранного события. В пятницу, 
завершающий день можно путеше-
ствовать по всему детском саду.

1 раз 
в месяц

Утро радостных встреч. Каждый 
месяц на площадке перед централь-
ным входом с 7 до 8.30 проходит 
специальная тематическая интерак-
тивная встреча воспитанников и их 
родителей, им предлагаются общие 
активности на 3–5 минут.

+ + +
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Сообщество соучастия

Д П Р Ж С

1 раз 
в месяц

Открытая галерея. Много талант-
ливых людей живет вокруг нас, 
но мы не знаем об их талантах. 
На территории детского сада есть 
стенд — открытая галерея, где твор-
чество наших детей, их родителей, 
сотрудников детского сада, жителей 
микрорайона будут открыты всем 
желающим.

+ + + + +

1-2 раза 
в год

Круг песен. Детско-взрослые по-
сиделки с гитарой. В течение часа 
дети и взрослые в большом кругу 
поют общие песни, сочиняют новые, 
танцуют.

+ + + +* +

1-2 раза 
в год

Приятного аппетита. Приглаша-
ются все желающие и готовят общие 
блюда, например, пиццу, потом все 
вместе ее съедают.

+ + + + +

1 раз 
в месяц

Ужин с гостем. Столы ставятся в круг, 
приглашается гость, все ужинают и об-
щаются на выбранную тему.

+ + + + +

Успешная реализация практики «Матрица соучастия» позволила 
нам сформировать такие навыки у воспитанников как здоровая само-
оценка, способность слушать и понимать другого, умение не только вы-
ступить с инициативой, но и доводить дело до конца, способность сооб-
ща находить решение проблемы. Промежуточный анализ реализации 
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практики уже сейчас позволяет говорить о позитивной динамике твор-
ческой инициативы детей, инициативы как целеполагания и волевого 
усилия, коммуникативной инициативы и познавательной инициати-
вы. Также улучшились показатели по самооценке детей.

Для эффективной реализации практики важны личная заинте-
ресованность каждого члена команды, нацеленность на процесс, 
а не на результат. Для того, чтобы партнерство было по-настоящему ка-
чественным, важно, чтобы все участники сообщества были вовлечены 
в принятие решений, стали активными участниками планирования, 
организации, внедрения и оценивания на всех этапах реализации 
практики. Важно создать теплую, свободную атмосферу, способствую-
щую обмену идеями и принятию решений. И, напротив, важно пом-
нить, что формализм будет губителен для поддержки инициативы 
всех участников сообщества, а значит, будет препятствовать реализа-
ции практики.
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Автор статьи констатирует, что для успешного формирования науч-
но-исследовательских компетенций студентов в современном казахстан-
ском университете назрела необходимость в изменении позиции преподава-
теля в процессе учебно-предметного взаимодействия со студентами. Такое 
взаимодействие со стороны преподавателя должно наполняться качества-
ми тьютора, который, обладая высоким уровнем научно-исследовательских 
компетенций, должен уметь формировать их у обучающихся, выстраивая 
индивидуальную научно-образовательную траекторию. 

Формирование научно-исследовательских компетенций студентов в совре-
менном университете осуществляется и во внеучебной деятельности, кото-
рая также должна быть наполнена сопровождением со стороны тьютора-ис-
следователя, совместно с преподавателем-предметником выстраивающего 
индивидуальную научно-образовательную траекторию обучающегося.

Научно-исследовательские компетенции, тьютор-исследователь, 
тьюторство, тьюторское сопровождение, инновационное развитие
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The author of the article states that for the successful formation of research 

competencies of students in a modern Kazakhstani university, there is a need to 
change the position of the teacher in the process of educational and subject interaction 
with students. Such interaction on the part of the teacher should be filled with the 
qualities of a tutor, who, having a high level of research competencies, should be able 
to form them in students, building an individual scientific and educational trajectory.

The formation of research competencies of students at a modern university is also 
carried out in extracurricular activities, which should also be accompanied by a tutor-
researcher, who, together with a subject teacher, builds an individual scientific and 
educational trajectory of the student.

Research competencies, tutor-researcher, tutorship, tutor support, 
innovative development

Сегодня для современного специалиста особенно важным является 
умение ориентироваться в потоке научной информации, овладение 
фундаментальными знаниями, составляющими теоретические ос-
новы профессиональной деятельности, освоение и применение науч-
ных знаний на практике. 

В таких условиях особо значимый характер приобретает науч-
но-исследовательская составляющая профессиональной деятельно-
сти выпускника высшего учебного заведения, который должен быть 
готов быстро решать качественно сложные задачи, уметь видеть и ре-
шать проблему, предлагая творческие варианты ее решения, опираясь 
на научно-исследовательские навыки.

Приобретение и развитие таковых навыков осуществляется в про-
цессе профессиональной подготовки студентов, начиная с программы 
бакалавриата, затем магистратуры и докторантуры. При этом, каждый 
уровень образовательной подготовки предусматривает формирование 
определенных профессиональных компетенций, среди которых науч-
но-исследовательские компетенции занимают важное место. 

Формирование научно-исследовательских компетенций начина-
ется в вузах Республики Казахстан с изучения учебных дисциплин, 
что предусмотрено ГОСО РК, который нацеливают любого выпускни-
ка высшего учебного заведения, овладеть определенными результата-
ми, включая научно-исследовательские компетенции.

Университеты Казахстана, руководствуясь, прежде всего ГОСО РК, 
а также мнением работодателей, ориентируют образовательный про-
цесс на формирование специальных научно-исследовательских ком-
петенций, которые прописываются в собственных вузовских Модуль-
ных образовательных программах (МОП) всех уровней подготовки 
кадров (бакалавриат-магистратура-докторантура). 

В структуре МОП предусматривается матрица достижимости фор-
мируемых результатов обучения по образовательной программе с по-
мощью учебных дисциплин, где и отражаются основные результаты 
научно-иследовательской деятельности. При этом, результаты обучения 
формируются как на уровне модульной образовательной программы, 
так и на уровне учебной дисциплины, каждая из которых направлена 
на формирование научно-исследовательских компетенций, что отра-
жается в силлабусе. Другими словами, изучая дисциплины как блока 
ООД, студенты должны овладеть как общими навыками научно-ис-
следовательской работы, так и специальными, которые формируются 
на уровне профессиональных дисциплин блока БД и ПД. 

Анализ силлабусов с позиции включения в них научно-исследо-
вательских компетенций показал наличие таких форм работы как 
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изучение и анализ научной литературы (статей, диссертаций, моно-
графий и т.п.), подготовку научных рефератов, докладов, эссе, курсо-
вых работ. Есть примеры силлабусов, которые направлены на форми-
рование результатов, которые связаны с научно-исследовательской 
составляющей профессиональной деятельности студентов. 

Включенные в учебный процесс разнообразные формы НИР, ори-
ентированные на результаты, способствуют формированию науч-
но-исследовательских компетенций, которые, в свою очередь, носят 
учебно-исследовательский характер, обусловленный, прежде всего, 
спецификой каждого учебного предмета. 

В целях анализа уровня сформированности таковых компетенций, 
мы провели небольшое анкетирование среди студентов 3-го курса 
КАСУ и ВКУ им. С. Аманжолова, состоящее из 10 вопросов: 

В контексте нашего исследования на вопрос №5, связанный с форми-
рованием навыков научно-исследовательской деятельности студентов 
через учебные дисциплины, анкетирование показало, что только 32,4% 
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студентов подтвердили, что учебные дисциплины способствуют разви-
тию таковых навыков, 47 % студентов затрудняются ответить на этот во-
прос, а 20,6% считают, что учебные дисциплины вообще не способству-
ют формированию навыков научно-исследовательской деятельности.

Отсюда следует, что даже на третьем курсе в вузах превалирует ис-
полнительская деятельность обучающихся. В рамках аудиторной ра-
боты преподаватели, по мнению респондентов, не уделяют должного 
внимания формированию у студентов умений и навыков исследова-
тельского характера. 

Опираясь также на результаты анкетирования, приведем еще один аргу-
мент, подтверждающий этот вывод: почти половина опрошенных студен-
тов (41,2%) отмечают в качестве главной трудности, с которыми они сталки-
вались во время научно-исследовательской деятельности отсутствие, либо 
недостаточное владение навыками научно-исследовательской работы.

 

Таким образом, можно констатировать недостаточный уровень 
сформированности учебно-исследовательских компетенций студен-
тов через учебные дисциплины, что приводит к тому, что ожидаемые 
результаты, прописанные в силлабусах, имеют формальный характер. 

По нашему мнению, ППС должны особо обратить внимание на эту 
проблему и направить усилия на формирование реальных учебно-ис-
следовательских компетенций студентов, «погружая» каждого сту-
дента в систематическую научную деятельность именно в процессе 
изучения учебных дисциплин. Преподаватели должны понимать, что 
именно в процессе аудиторной работы формируется обязательный 
базовый минимум исследовательских компетенций, которые являют-
ся основой как для успешного участия во внеаудиторной НИРС, так 
и основой для написания дипломной работы (проекта). Тем более, 
как демонстрирует тот же опрос, 71,4% студентов считают необходи-
мым заниматься научно-исследовательской деятельностью, что под-
тверждает наличие у студентов мотивационной составляющей. 

В таких условиях преподаватель-предметник должен занять такую 
профессиональную педагогическую позицию, которая в российской 
практике педагогической деятельности именуются как тьюторство. 
И хотя, по мнению большинства российских ученых тьютор  — это 
не педагог-предметник, для преподавателя-предметника казахстан-
ской высшей школы очень важно обладать качествами тьютора, ко-
торый выражает интересы студентов, расширяя возможности об-
разовательного пространства (Т.М. Ковалева, А.П. Махов), включая 
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научно-исследовательскую составляющую через учебный предмет. 
Особое значение в этом контексте имеет не просто научно-иссле-

довательские компетенции самого преподавателя, к которым предъ-
являются высокие требования, а именно те, которые сопровождают 
«..научно — исследовательскую коллективную деятельность препода-
вателя вуза совместно со студентами» [1]. Речь идет прежде всего о про-
цессе передачи таких компетенций от преподавателя студенту через 
учебную дисциплину. Отметим наиболее важные, но не исчерпыва-
ющие научные компетенции, которые предлагают Сидорина М.С. 
и Малькина О.В.: владение умениями строить совместный образова-
тельно — исследовательский процесс, включать студентов в выстраи-
вание архитектуры, платформы, технологии, систему методов и ин-
струментов построения технологических, образовательных и других 
систем в комплексном эксперименте,….владение умениями оказы-
вать адекватную методологии исследовательской деятельности по-
мощь студентам в обнаружении научно  — практической новизны, 
в выстраивании научного аппарата и методов исследования, обеспе-
чивать условия для самостоятельности и инициативы студента — ис-
следователя, исключающих боязнь перед научным руководителем [1].

Как показывает практика высшей школы, формирование всех выше 
обозначенных компетенций вряд ли под силу только педагогу-предмет-
нику, который, в первую очередь, будет нацелен на овладение студента-
ми содержания предмета и формирование у них учебных компетенций. 
Поэтому существует объективная необходимость в оказании помощи 
преподавателю-предметнику, занимающему позицию тьютора-на-
ставника (заимств. Беляева Т.К., Никишина О.А….) со стороны специ-
ального лица, обладающего «широкими знаниями в области научной 
специальности, которые позволяют оценить возможности и склонности 
учащихся в освоении образовательной программы» [3]. Таковым лицом 
может стать тьютор-исследователь, работающий не просто параллельно, 
а в тесной взаимосвязи с преподавателями-предметниками, и способ-
ный поддерживать индивидуальную научную траекторию студента 
в зависимости от его способностей и интересов. 

Еще одним направлением НИР является участие студентов 
во внеучебной научной работе, основными формами которой явля-
ются студенческие научные кружки, массовые научные мероприятия 

(конференции, круглые столы, форумы, мастер-классы, научные семи-
нары), научно-теоретические мероприятия состязательного характе-
ра (дебаты, олимпиады, конкурсы научных проектов и т.п.).

Такие формы работы способствуют непосредственно формирова-
нию научно-исследовательских компетенций, отличающихся творче-
ским характером. При этом, анализ эффективности форм и методов, 
применяемых в практике внеаудиторной научно-исследовательской 
работы студентов, продемонстрировал, что в этом направлении также 
имеются неиспользованные резервы, о чем также свидетельствуют ре-
зультаты проведенного анкетирования студентов.

Несмотря на неплохой уровень внутренней мотивации, 31,4% сту-
дентов подтвердили недостаточный уровень информированности о на-
правлениях и формах внеаудиторной научной деятельности. Остальные 
68,6% обучающихся имеют отличный и хороший уровень информиро-
ванности. Однако, всего четверть студентов подтвердили свое участие 
в различных формах внеаудиторной научно-исследовательской работы. 
Примерно такие же количественные показатели, касающиеся участия 
в НИР студентов, отражаются в ежегодных отчетах кафедр по науч-
но-исследовательской деятельности. 

Очевидно, что существует необходимость вовлекать как можно 
большее количество студентов во внеаудиторную научную рабо-
ту, но при этом нужно признавать, что высокий научно-исследова-
тельский уровень способны достичь наиболее одаренные студен-
ты в области научно-исследовательской деятельности. В последнем 
случае речь идет о возможном резерве кандидатов, которым может 
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быть дана рекомендация на продолжение образования на уровне ма-
гистратуры, а в дальнейшем, возможно, и докторантуры.

Вовлечение во внеучебную научную деятельность способны осу-
ществлять тьюторы-исследователи, которые должны помогать студен-
там уже с первого курса формировать исследовательские компетенции, 
при этом самим обладая технологией тьюторского сопровождения на-
учно-исследовательской деятельности студента.

Сегодня в вузах может существовать множество организационных 
моделей тьюторского сопровождения формирования научно-исследо-
вательских компетенций студентов в зависимости от условий кадрово-
го, финансового, организационно-структурного обеспечения универ-
ситета. Однако в каждом университете тьютор-исследователь должен 
занять ключевую фигуру в вузе, как связующее звено между всеми 
участниками образовательного процесса, в целях построения серьезной 
комплексной системы обеспечения формирования научных компетен-
ций студентов в условиях инновационного развития.
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Международный бакалавриат  — это организация, которая реали-
зует образовательные программы для детей от 3 до 18 лет. Под эгидой 
организации работают школы во всем мире. Программа разрабатыва-
лась с 20-х годов XX века и предназначалась для успешного обучения 
студентов, поступающих в лучшие университеты мира. 

Раньше в западных школах не существовало единой, универсаль-
ной системы подготовки обучающихся к обучению в университетах. 
Международная школа в Женеве и школа ООН были инициаторами 
формирования стандартов программ Международного бакалавриата, 
а в 1968 году создана организация Международного бакалавриата (IB). 
Программы IB делятся на следующие уровни: 

1.  PYP предназначена для обучающихся от 3 до 12 лет и подразуме-
вает обучение по шести междисциплинарным темам «Кто мы», 
«Где мы во времени и пространстве», «Как мы организуем себя», 
«Как устроен мир», “Как мы проявляем себя», «Забота о планете». 
Главным в этой программе является ориентирование на проек-
тно-исследовательскую деятельность, на формирование успеш-
ной и любознательной личности. 

2.  MYP  — для обучающихся 11–16 лет. Особенностями этой про-
граммы являются персонализации обучения с учетом инди-
видуальных особенностей, организация совместной учебной 
деятельности между детьми, между педагогом и обучающимся, 
между группой детей и педагогом, формирование ATL-навыков, 
междисциплинарность исследований и создание инструментов 
обратной связи, таких как критериальное оценивание, фикса-
ции прогресса, рефлексии обучающегося. 

3. DYP  — для обучающихся 16–18 лет. В данной программе 
каждый обучающийся формирует свой индивидуальную 
программу, которая должна состоять из шести курсов. Три 

изучаются на профильном уровне и три на стандартном (high 
level, standard level). Образовательный процесс проходит на ра-
бочем языке IB. По окончанию программы обучающийся пи-
шет эссе и сдаёт экзамены [4].

В системе отечественного образования накоплен большой опыт 
реализации программ Международного бакалавриата. При этом речь 
идет прежде всего об интеграции программ Международного бака-
лавриата, которое предполагает применение Стандартов и практик 
программ. Основным нормативным документом программы Между-
народного бакалавриата является Programme standarts and practices 
(Стандарты и практики программ). Стандарты являются основами 
деятельности школ Международного бакалавриата, их принципами, 
а практики представляют собой ориентиры школ для выполнения со-
ответствующих стандартов.

Остановимся на основных характеристиках и ориентиры про-
граммы Международного бакалавриата [2].

1. Любознательность:
• Ученики активно развивают мыслительные и исследователь-

ские навыки;
• Ученики реализуют возможности для исследования;
• Учителя используют исследование, действие и рефлексию 

для развития природной любознательности.
2. Настойчивость:
• Ученики практикуют необходимую гибкость, настойчивость 

и уверенность для внесения позитивных изменений в более 
широком обществе и за его пределами;

• Ученики несут ответственность за своё обучение ставя перед со-
бой сложные цели и работая над своими исследованиями;

• Учителя отодвигают рамки обучения, чтобы дать детям возмож-
ность развиваться, определять и достигать трудные, но интерес-
ные учебные цели.

3. Воображение:
• Ученики пользуются возможностями задавать вопросы и рабо-

тать над личными исследованиями и действиями;
• Учителя фокусируются на концептуальном понимании, чтобы 

поддержать учеников в развитии их идей
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• Учителя поощряют учеников применять их концептуальное по-
нимание в незнакомом контексте.

4. Желание взаимодействовать с другими людьми:
• Ученики активно развивают коммуникативные, социальные 

навыки и навыки самоуправления;
• Ученики определяют и продвигают здоровые отношения, понима-

ние общей ответственности и умение эффективно сотрудничать;
• Дисциплинированность;
• Ученики развивают свою способность делать информированные,
• Обоснованные, этические суждения;
• Ученики и учителя выполняют требования академической;
• Честности;
• Учителя обсуждают с учениками важность и значимость созда-

ния аутентичной и оригинальной работы.
Достижение данных ориентиров предполагает реализации прин-

ципа индивидуализации. Все перечисленные выше характеристику 
предполагают сопровождение и мониторинг уровня их сформиро-
ванности, выявление трудностей и имеющихся ресурсов. Поэтому 
большое значение при реализации интегрированных программ Меж-
дународного бакалавриата в условиях отечественного образования яв-
ляется организация тьюторсокго сопровождения обучающихся.

В основе современной интеграции элементов программы Между-
народного бакалавриата, в отличие от традиционной передачи «гото-
вой информации», стоят компетентностный и деятельностный подхо-
ды, акцент на подготовку творческой и социализированной личности 
в качестве основного результата образовательной деятельности в рам-
ках открытого образовательного пространства.

Наряду с основными принципами, приемами и технологиями Меж-
дународного бакалавриата, активно внедряется практика по наставниче-
скому сопровождению обучающихся: развития творческой активности 
личности, участию в формировании ценностных ориентиров, способ-
ствованию успешному социальному взрослению и профессиональной 
самореализации через внедрение тьюторского сопровождения обучаю-
щихся. Именно данную практику хотелось бы подробнее рассмотреть.

Подобный подход вполне можно назвать достаточно новым 
для российских образовательных организаций, однако понятия 

«наставничество», «тьюторское сопровождение» являются вполне тра-
диционными для европейской образовательной системы. Наставни-
чество как оригинальная философия образования и основной подход 
к организации образовательного процесса зародилась еще в средневе-
ковых европейских университетах.

Наставничество же, как самостоятельная педагогическая модель, 
была выделена в Великобритании, в Оксфорде и Кембридже: тьютор, на-
ставник — это тот, кто организует условия для конструирования и реа-
лизации индивидуальной образовательной траектории обучающегося.

В рамках реализации программ Международного бакалавриата 
в форме интеграции отдельных элементов большое имеют следующие 
функции: составление индивидуального учебного плана в системе 
дополнительного образования и внеурочной деятельности в соответ-
ствии с познавательными интересами и образовательными запро-
сами, подготовка и участие в образовательных событиях и проектах, 
мотивирование на достижение максимальных результатов, а также 
выявление образовательных дефицитов и картирование ресурсов. из-
вестной степени контроль поведения и образа жизни подопечного.

При реализации интегрированных программ Международного ба-
калавриата могут быть реализованы следующие виды наставничества.

— Тьютор-куратор
Данный вид наставничества реализуется через введение позиции 

тьютора-куратора. В роли может выступать классный руководитель 
с тьюторской компетентностью. В данном случае тьютор фокусирует-
ся главным образом на вопросах, так или иначе связанных с академи-
ческими успехами подопечного, а также вопросах, имеющих влияние 
на данные успехи. Тьютор помогает обучающемуся в составлении его 
индивидуального образовательного маршрута на основании познава-
тельных интересов и образовательных запросов. Тьютор помогает обу-
чающемуся собирать портфолио достижений, а также выявлять имею-
щиеся дефициты и ресурсы. 

— Тьютор-учитель
Данный вид наставничества подразумевает наличие тьюторской 

компетентности у учителей- предметников. Наставничество пред-
полагает индивидуализацию при изучении конкретного учебно-
го предмета, курса по выбору или курса внеурочной деятельности, 
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взаимодействие учителя- тьютора в рамках проектно-исследователь-
ской деятельности, помощь и поддержку со стороны учителя-тью-
тора как в решении всех вопросов и трудностей академического 
характера, так и развития мотивации обучающихся, подготовки 
к олимпиадам и конкурсам различных уровней. В случае подобного 
вида наставничества происходит активное и существенное преобра-
жение рабочей программы в соответствии с индивидуальным виде-
нием и программой обучающегося.

Роль тьютора в данном случае состоит в контроле соответствия ин-
дивидуальной стратегии обучения, выбранной обучающимся при из-
учении данного предмета (курса) существующим требованиям и вы-
явление ресурсов достижения их соответствия.

Описанные виды наставничества взаимно дополнят друг друга 
при реализации интегрированных программ Международного ба-
калавриата. При этом роль тьютора- классного руководителя очень 
велика в условиях междисциплинарного образования на всех уров-
нях, особенно на уровне MYP и DP, в этом случае тьютор-классный 
руководитель выступает в роли координатора учителей-предметни-
ков с тьюторской компетентностью. Таким образом, в данной статье 
мы рассмотрели в качестве иллюстрации лишь один из возможных 
вариантов организации тьюторского сопровождения при условии на-
личия у классных руководителей и учителей- предметников тьютор-
ской компетентности в рамках реализации интегрированных про-
грамм Международного бакалавриата.
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В статье описана модель тьюторского сопровождения образовательных 
решений старшеклассников, которая реализуется в муниципальной общеоб-
разовательной школе «Мастерград» г.Перми. Модель включает в себя опи-
сание пространства выбора, структуры тьюторской службы и основных 
тьюторских практик.

Пространство выбора, сопровождение образовательных решений, 
образовательная зрелость
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 This article describes the model of the tutor’s support of high school students’ 
educational decisions which are organized in Municipal State School “Mastergrad” 
in Perm. The model includes the description of main tutor’s practices, the structure 
of the tutor’s service and the space of choice for students.

the space of choice for students, support of educational decisions, 
educational maturity

Перед выпускниками средней школы стоит важная задача выбора 
направления профессионального образования и подготовки к обу-
чению в конкретной образовательной организации. Профильное об-
учение на старшей ступени среднего образования (10–11 класс) при-
звано обеспечить решение данной задачи. К сожалению, выпускники 
основной ступени среднего образования часто не могут воспользо-
ваться этими возможностями в силу своей иждивенческой образо-
вательной позиции («образовательной незрелости»). Они не готовы 
выбирать профили обучения, а в случае произведенного выбора не го-
товы брать на себя ответственность за выполнение требований и ре-
зультаты образовательного процесса. Отметим, что подобная незре-
лость часто присутствует и у студентов, и у молодых специалистов.

Мы считаем, что образовательная зрелость  — способность вы-
бирать главное для себя в образовательном процессе, принимать 
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образовательные решения, самостоятельно достигать личных обра-
зовательных результатов, проживать удачи и неудачи и нести за них 
ответственность — может быть сформирована только в специально ор-
ганизованном образовательном пространстве. Пространстве, которое 
бросает образовательный «вызов» учащемуся, требует от него образо-
вательного самоопределения и личного самостоятельного действия. 
Существенным элементом такого пространства являются процессы 
тьюторского сопровождения принятия и реализации образователь-
ных решений. Образовательная зрелость в этом контексте — результат 
тьюторского сопровождения.

Статья описывает опыт школы в реализации модели тьюторской 
службы, спроектированной на принципах формирования субъектной 
позиции учащихся на основе деятельностного самоопределения.

Краткое описание образовательной модели. Школа «Мастерград» рас-
положена в отдалённом микрорайоне Перми. 2500 обучающихся, 
120  педагогов, 3 здания. Образовательная организация имеет бренд 
«Школа урбанистики». В каждой параллели старшей школы обучается 
от 60 до 80 учащихся, в параллели отсутствует деление на классы, ор-
ганизационной единицей является тьюторская группа (до 12 человек). 
Образовательный процесс разбит на триместры.

Школа предлагает старшеклассникам (9–11 класс) избыточное ко-
личество видов образовательной деятельности, что приводит учащих-
ся к необходимости выбирать. Выбор фиксируется и разворачивается 
в плане личных действий и результатов — принятие решения, его реа-
лизация, рефлексия и переход к следующему решению.

Опишем пространство выбора школы в 9–11 классах.
Базовые и профильные предметы.
Базовые предметы проходятся модулями в одном из триместров 

10 класса. По завершению модуля выставляется оценка, идущая в аттестат. 
Предлагаются две формы изучения — очная и заочная. В каком именно 
триместре учащийся будет изучать базовый предмет он выбирает сам, 
и тем самым у него формируется индивидуальное расписание (ИР). 

Профильные предметы ведутся единым годовым курсом по школь-
ному расписанию в профильных группах. Профильные предметы до-
полнены профильными курсами и курсами, подтягивающими к про-
филю в элективном пространстве.

Элективное пространство реализуется по трем направлениям: ака-
демическое, метапредметное, деятельностное.

Академическое направление связано с профильными предметами 
и включает в себя: профильные авторские курсы педагогов, вузовские 
практики, исследовательские проекты, конференции. Метапредметное 
направление ориентировано на достижение метапредметных резуль-
татов во ФГОС: авторские курсы по формированию конкретных компе-
тенций, практики их использования в академических предметах, мета-
предметные олимпиады. Деятельностное направление сфокусировано 
на получение практического опыта в различных сферах профессио-
нальной деятельности: пробы, практики, стажировки, проекты, работа.

Индивидуальный проект. Учащиеся могут реализовать четыре 
вида проектов на выбор: из направлений элективного пространства 
и из внеурочной деятельности. Проект может быть индивидуальным 
или групповым. Обсуждение замысла проекта и предъявление резуль-
татов происходит в экспертном совете. 

Образовательное пространство школы включает в себя внеурочную 
деятельность, которая организуется через проявление и сопровождение 
детских инициатив в проектном офисе. Внеурочная деятельность в стар-
шей школе  — это социальное, технологическое и бизнес проектирова-
ние, клубы по интересам, деятельностные практики в ВУЗах, колледжах 
и предприятиях, городские социальные проекты, образовательное путе-
шествие, летний стажировочный лагерь, актив старшеклассников.

Структура тьюторской службы. Руководитель тьюторской службы, 
стажёр-заместитель (будущий кадровый резерв), тьюторы по паралле-
лям 5–7 человек. Общий состав службы до 15 человек.

Тьюторская служба сопровождает все элементы пространства вы-
бора старшей школы и организует работу экспертного совета и дет-
ского проектного офиса.

Тьютор закрепляется за определённой группой школьников. Тью-
торские группы формируются заново каждый триместр. Выбор тью-
тора осуществляют учащиеся по определённой процедуре. Огра-
ничения: в тьюторской группе обязательно должны быть мальчики 
и девочки, состав группы не более 10 человек. 

Тьюторская деятельность  — это дополнительный (оплачиваемый) 
функционал у части работников школы. Вся психологическая служба 
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(пять человек) выполняет тьюторский функционал. «Своего» помеще-
ния нет. Для совещаний и семинаров используется одно из помеще-
ний психологической службы. 

Повышение квалификации (переподготовка) тьюторов осущест-
вляется в проектно-деятельностной форме. Перед каждой точкой дет-
ского выбора или образовательным событием проводится семинар 
для тьюторов: теория, тренинг, проектирование организации точки 
выбора, консультации и сопровождение во время реализации, рефлек-
сия по окончании. Семинар проводится одним их «опытных» тьюторов. 
На время события за каждым начинающим тьтором закрепляется тью-
тор-наставник. Всего около 25 педагогов школы прошли тьторское повы-
шение квалификации, у шести человек — тьюторская переподготовка.

Тьюторские процессы (формы деятельности)
•  Событийные тьюториалы. Обязательны! Проводятся перед точ-

ками принятия решений или образовательными событиями 
(работа с замыслом), во время точек принятия решений (работа 
с реализацией замысла) и по их окончанию (рефлексия реали-
зации). В среднем для учащегося — до 20 тьюториалов в год.

•  Тематические тьюториалы (тьюторские практики). Факульта-
тивны. Проводятся для всей старшей школы, 2 тьюториала в не-
делю. Состав группы не более 15 человек. Список тем формируется 
учащимися и тьюторами совместно. Сценарий каждого темати-
ческого тьюториала проектируется всей тьюторской службой.

•  Тьюторские консультации. Индивидуально. По запросу учаще-
гося у «своего» тьютора.

•  Психологические консультации. По запросу учащегося или ре-
комендации тьютора у любого психолога школы по выбору уча-
щегося. 

•  Составление образовательного портрета тьюторанта. Документ 
только для тьюторов и психологов.

•  Представление интересов учащегося на педагогических конси-
лиумах.

•  Наставничество для задолжников. По кураторскому решению — 
для не справляющихся с учебным планом  — в помощь уча-
щемуся на ряду с тьютором назначается наставник. Учащиеся 
чаще всего выбирают в наставники другого «тьютора».

В процессе деятельности нами был разработан ряд тьюторских 
практик. 

Академические пробы. Игровое погружение в будущее. Все девя-
тиклассники «поступают» в старшую школу или колледж, «обучают-
ся» по условиям выбранной образовательной организации, «прохо-
дят» промежуточную аттестацию по профильным предметам или 
специальностям, рефлексируют опыт, принимают образовательное 
решение о своей траектории после 9 класса. 

Деятельностные пробы. Игровая имитация для 9–11 классов профес-
сиональной деятельности с профессионалами по индивидуальному 
сценарию для каждого учащегося. Аналог  — тренажёры реальности 
в профессиональном образовании. По итогам обратной связи от про-
фессионала и рефлексии, учащийся планирует дальнейшие самосто-
ятельные действия по уточнению своего профессионального статуса.

Семинар «Стратегия выпускника». Обсуждение и принятие решения 
об образовательной траектории после 9, 11 класса. 

Семинар «Индивидуальная образовательная программа» (ИОП). Разра-
ботка элементов ИОП десятиклассников перед началом обучения. 

Взаимодействие с другими позициями.
Общие правила. Представитель тьюторской службы участвует 

в проектировании всех элементов образовательного пространства 
школы. Если образовательное событие организовано тьюторами, 
то тьюторская служба проводит обучающий семинар для педагогов, 
вовлечённых в реализацию события. 

Кураторы. Совместное проектирование образовательного процесса 
в параллели. Обязательные ежетриместровые совещания по образова-
тельной ситуации в тьюторских группах.

Администрация. Авторский надзор над воплощением субъект-
ных принципов в образовательном пространстве школы. Участие 
в педагогических консилиумах. Рекомендации администрации при 
принятии решений.

Психологи/социальный педагог. Взаимное информирование о воз-
можных психологических/социальных затруднениях конкретных 
обучающихся. Распределение действий по отношению к этим обуча-
ющимся. Повышение психологической/социальной компетентности 
тьюторов в рамках КПК или на конкретных кейсах.
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Предварительные результаты и эффекты. По результатам выпуска 
2022 года школа «Мастерград» вошла в рейтинг лучших школ г. Пер-
ми по предметным результатам ЕГЭ. Тьютор-психолог школы Евгения 
Антропова в 2022 году стала победителем всероссийского конкурса 
«Тьютор года».
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В статье изложены результаты исследования проблемы профилактики 
деструктивного поведения учащихся в образовательных организациях При-
морского края. Предложены инструменты тьюторского сопровождения 
в качестве средства профилактики деструктивного поведения учащихся, 
включающие в себя ресурсную схему тьюторского сопровождения, методику 
создания личностно-ресурсной карты, рефлексивный SWOT-анализ.
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The article presents the study results of problem of prevention destructive 
behavior problem of students in educational institutions of Primorye Territory. The 
tools of tutor support are proposed as a means of preventing destructive students 
behavior, including a resource scheme of tutor support, a methodology for creating a 
personal resource map, reflexive SWOT analysis.

Destructive behavior, prevention, tutor support, tutor tools

В условиях реализации ФГОС актуализируются проблемы психо-
лого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса. Большой потенциал в этом аспекте содержит в себе институт 
тьюторства. Реализация системно-деятельностного подхода как методо-
логической основы ФГОС вполне сочетаема с теми целями и задачами, 
которые возлагаются на институт тьюторства. Требования, предъявля-
емые к современному образованию, воспитательному процессу — ин-
дивидуализация субъекта воспитания. Тьюторство в этой ситуации 
активно берет на себя ответственность за воспитание субъекта, тем са-
мым становясь весьма эффективной и ресурсной практикой.

Одним из направлений тьюторской деятельности является соци-
альное тьюторство, направленное на профилактику деcтруктивного 
поведения детей и подростков [3]. 

В настоящее время вопросы профилактики деструктивных форм 
поведения детей и подростков приобретают особую актуальность, так 
как с каждым годом возрастает численность несовершеннолетних 
с особыми образовательными потребностями, в социуме происходит 
неуклонный рост подростковой деструкции, возникают все более раз-
нообразные и усложняющиеся формы её проявлений, усиливаются 
негативные последствия асоциального поведения как для самих под-
ростков, так и всего общества.

Деструктивное поведение  — это поведение, не соответствующее 
общепринятым нормам, которое отличается разрушительностью, не-
гативным воздействием на окружающий мир и самого себя, что в ре-
зультате приводит к возникновению социальных проблем у человека 
и нарушению его физического здоровья [2, с. 10].

С целью оценки состояния данной проблемы в Приморском крае 
было проведено исследование среди представителей образовательных 
организаций региона. В опросе приняло участие 257 человек (педагоги 
и руководители организаций общего, среднего и дополнительного об-
разования). Результаты опросы представлены на рисунках 1–5.

На рисунке 1 показаны различные проблемные ситуации и случаи 
деструктивного поведения у детей и подростков, с которыми прихо-
дилось сталкиваться педагогам в своей практике.

Рисунок 1. Анализ проблемных ситуаций и случаев деструктивного поведения 

у детей и подростков (%)

Как видно из рисунка 1, большинство опрошенных педагогов 
(82,5%) педагогов выделили деструктивное (отклоняющееся поведе-
ние в целом). 47% педагогов отметили случаи буллинга, включая ки-
бербуллинг. Только менее 5% педагогов в своей практике не фиксиро-
вали проблемных ситуаций.

На рисунке 2 представлены причины деструктивного поведения.
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Рисунок 2. Причины деструктивного поведения у детей и подростков (%)

Как видно из рисунка 2, среди главных причин были выделены се-
мейно-бытовые проблемы (81,7%), влияние Интернета и социальных 
сетей (75,4%), способ привлечь к себе внимание (70,2%), отрицательное 
влияние других людей (60,9%), отсутствие мотивации (52,3%), месть 
(48,1%), уход от реальных проблем (45,1%). 23% опрошенных также от-
метили нездоровое любопытство (например, в случае пристрастия ку-
рению и употреблению алкогольных напитков и т.д.).

На рисунке 3 представлены методы для эффективного решения 
кризисных ситуаций.

Рисунок 3. Анализ методов для эффективного решения  

кризисных ситуаций

Как видно из рисунка 3, к наиболее действенным способам разре-
шения кризисных ситуаций педагоги отнесли комплексную систему 
мероприятий, включая разговоры с родителями, беседы с проблемны-
ми детьми, вовлечение тьютора и психолога, организация проведения 
тренингов и консультаций, пресечение и воздействие на лидера.

На рисунке 4 представлены эффективные инструменты профилак-
тики деструктивного поведения несовершеннолетних.

Рисунок 4. Эффективные инструменты профилактики деструктивного 

поведения несовершеннолетних (%)

Как видно из рисунка 4, к наиболее эффективным инструментам 
профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних педа-
гоги отнесли индивидуальные и групповые занятия в области проблем-
но-разрешающего поведения, разработку модели взаимодействия семьи 
и образовательной организации, создание психологически безопасной 
образовательной среды, вовлечение детей в воспитательную деятельность, 
психологическое консультирование, организация и проведение темати-
ческих обучающих мероприятий (конференций, круглых столов) и др.
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Таким образом, проведенное исследование подтвердило актуальность 
обозначенной проблемы, выявило виды проблемных ситуаций и случаев 
деструктивного поведения у детей и подростков, его причины и позволи-
ло сформировать перечень эффективных мероприятий и инструментов 
для его профилактики.

В качестве практических рекомендаций для тьюторов и психологов 
предлагается рекомендовать следующие инструменты:

• ресурсную схему тьюторского сопровождения (рисунок 5);
• личностно-ресурсную карту (рисунок 6);
• рефлексивный SWOT-анализ (таблица 1). 

Социальный вектор
Внешняя среда (сообщества, эксперты, мастера своего дела), 
участие в значимых со-бытиях, освоение ресурсов открытой 

образовательной среды

Культурно-предметный вектор
Психические и телесные 

возможности самого человека, 
его компетенции

Антропологический вектор
Накопленные знания, научная 

информация, культурные 
образцы

Рисунок 5. Ресурсная схема тьюторского сопровождения

В таблице 1 представлены этапы тьюторского сопровождения с ука-
занием целей и результатов достижений по каждому этапу.

Таблица 1 — Этапы и сроки тьюторского сопровождения

Этапы проекта Цели Итоги этапов
Этап № 1. 
Диагностический
(до 1 месяца)

Знакомство с целевой 
аудиторией и изучение ее 
потребностей, выявление 
запросов тьюторантов. Со-
ставление графика мест 
и времени проведения 
тьюториалов с возможно-
стью выбора маршрута.

Диагностический 
инструментарий, 
план-график прове-
дения тьюториалов.

Этапы проекта Цели Итоги этапов
Этап № 2.
Проектировочный
(до 1 месяца)

Составление совместного 
плана работы, определе-
ние сроков, основных ме-
роприятий, проведение 
тьюториалов согласно 
графику с возможностью 
выбора маршрута, переч-
ня достижения основных 
результатов тьюторского 
сопровождения.

Составление ре-
сурсной схемы 
тьюторского сопро-
вождения, личност-
но-ресурсное карти-
рование, построение 
индивидуального 
образовательного 
маршрута.

Этап № 3.
Реализационный
(6–7 месяцев)

Процесс активного 
вхождения в ресурсы 
открытой образователь-
ной среды, выбор образо-
вательных активностей, 
определение целевых 
образовательных резуль-
татов тьюторского со-
провождения Оказание 
помощи и поддержки 
тьюторантам в пони-
мании своих реальных 
возможностей, выявле-
ние трудностей в освое-
нии поставленных целей 
и задач, подбор полезных 
ресурсов.

Составление отчет-
ной документации 
(для тьюторантов 
и для тьютора), про-
ведение супервизии. 
Получение эксперт-
ной оценки.

Этап № 4.
Рефлексивный
(до 1 месяца)

Анализ тьюторантами 
своего пройденного пути 
и достигнутых на дан-
ном этапе результатов, 
а также их фиксация.

Рефлексивный 
дневник, получе-
ние обратной связи 
от участников про-
екта, аналитический 
отчет.
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Далее рассмотрим такой инструмент тьюторского сопровождения, 
как личностно-ресурсная карта (рисунок 6). Она строится по принци-
пу интеллект-карты (mind-map) и имеет пространственную топику 
(места интересов, ресурсы, события), векторность (навигация, марш-
руты, приоритетные задачи), масштаб (пространство и время реали-
зации образовательных событий) [1, c. 155].

Рисунок 6. Технология создания личностно-ресурсной карты

SWOT-анализ представляет собой индивидуальную рефлексию, ко-
торую каждый тьюторант команды проводит самостоятельно. Эта реф-
лексия направлена на получение понимания 

• своих сильных и слабых сторон, возможностей, которые они мо-
гут использовать в своей дальнейшей личной и профессиональ-
ной жизни;

• угроз/барьеров, которые перед ними стоят как перед личностя-
ми. По форме данный анализ представляет собой развернутый 
ответ на следующие вопросы (таблица 2).

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа как инструмента рефлексии

Сила Слабости
Вопросы для самоанализа:

– что мне легко было делать 
в ходе совместной деятельности?
– что мне нравилось делать?
– в какой области у меня хоро-
шие знания? 
– какие у меня есть достижения, 
чем я горжусь?

Вопросы для самоанализа:
– есть ли у меня вредные при-
вычки?
– в чем у меня возникают труд-
ности и почему?
– что мне не нравится делать?
– с чем мне нужно бороться?
– что я мог бы делать лучше?

Возможности Угрозы/барьеры
Вопросы для самоанализа:

– какие я вижу возможно-
сти для своего развития?
– что я сам могу сделать для раз-
вития своих компетенций и на-
выков в дальнейшем?
– что я могу сделать, чтобы стать 
более уверенным в областях, 
в которых у меня слабости?
– кого я могу попросить о помощи?

Вопросы для самоанализа:
– что, по моему мнению, препят-
ствует моему личному разви-
тию?
– кто или что демотивирует меня 
в области моего развития?
– как я могу предотвратить 
эту демотивацию?
– что я могу сделать, чтобы до-
стичь успеха в жизни, в профес-
сиональной деятельности?

В заключении обозначим организационные условия, необходимые 
для внедрения тьюторского сопровождения в образовательную орга-
низацию:

• утверждение (введение) должности тьютора и в перспективе создание 
Центра тьюторского сопровождения (ЦТС) как самостоятельной ака-
демической единицы в структуре образовательной организации;

• кадровое обеспечение, обучение тьюторов, их профессиональная 
подготовка и повышение квалификации;

• апробация введения тьюторских технологий и практик индивидуа-
лизации в учебный процесс;

• информационно-методическое обеспечение тьюторской деятель-
ности.
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Таким образом, сопровождение профилактики деструктивного 
поведение на основе тьюторского инструментария можно рассма-
тривать как эффективную практику индивидуализации, которая на-
правлена на развитие личностных интерес ов обучающихся с учетом 
их индивидуальных возможностей и запросов. Инструменты тьютор-
ского сопровождения для обучающихся обеспечивают реализацию 
самоопределения, осмысленного и ответственного отношения форми-
рующейся личности к собственной жизни, своему будущему, личност-
ному и профессиональному продвижению и самоопределению.

Литература

1.  Данченко С.А., Гуремина Н.В. Использование технологии картиро-
вания в деятельности психолога// Russian Journal of Education and 
Psychology. 2022. Т. 13. № 1–2. С. 150–159.

2.  Шиляева И.Ф., Федорова Ю.А. Профилактика деструктивного пове-
дения в молодежной среде. — Уфа: Изд-во БГПУ, 2019. — 169 с.

Интернет-документы

1.  Макеева К. Тьюторство как эффективная технология работы, на-
правленная на профилактику девиантного поведения учащих-
ся. URL: https://pandia.ru/text/83/636/16478.php (дата обращения: 
12.09.2022).

Развивающий потенциал профессиональных педагогических 
конкурсов: тьюторский аспект

Данилова Анна Викторовна
Московский городской педагогический университет,

магистрант,
направление образовательной программы

«Тьюторство в сфере образования»
Г.Москва

79212467584@yandex.ru

В статье рассматриваются вопросы профессионального и личностного разви-
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Очевидно, вопрос о том, что участие в профессиональных педагоги-
ческих конкурсах способствует развитию педагогов. Мы хотели бы рас-
смотреть концепт такого развития в двух ракурсах. Во-первых проана-
лизировать определение, а во-вторых рассмотреть собственно развитие 
в контексте прироста профессиональных компетенций. Общепринятым 
считается представление о том, что конкурс — это мероприятие, направ-
ленное на выявление лучших, а профессиональный конкурс — меропри-
ятие, направленное на выявление лучших в определённой сфере. При 
этом Стекленёва С. Ю. обращает внимание на то, что «конкурсы профес-
сионального мастерства стабильно остаются эффективной формой по-
вышения профессионального мастерства педагогических работников 
и являются средством творческой самореализации педагогов» [3, с.14]. 
А.И. Семке пишет о том, что педагогические конкурсы — это не о победе 
и лаврах, это о повышении роли и престижа профессии, уровня образова-
ния, о статусе учителя (воспитателя), о новых подходах и трендах в совре-
менном образовательном и воспитательном пространстве.[1]

Обратимся к пониманию профессионального развития. М. М. По-
ташник считает, что — это цель и процесс получения учителем зна-
ний и умений, благодаря которым у него получится выполнить своё 
предназначение, а именно, решить поставленные задачи. Речь, конеч-
но же, идёт об обучении, воспитании, развитии, социализации и со-
хранении здоровья учащихся. В то время как Е.А. Ямбург полагает, 
что «... профессиональный рост педагога — это стремление к самосо-
вершенствованию.[2] Природная потребность в творчестве и работе 
с детьми стоит в основе самосовершенствования». 

А какие задачи позволяет решать различные конкурсы? Ведь их ве-
ликое множество и предложение можно назвать избыточным, но каж-
дый конкурс позволяет: 

• выявить лучших педагогов; 
• оценить профессиональные качества педагога — участника; 
• открывает возможности для профессионального общения и об-

мена опытом;

• демонстрирует популярные и инновационные идеи по обуче-
нию и воспитанию обучающихся; 

• стимулирует личностный и профессиональный рост педагогов. 
Наиболее популярными конкурсами являются такие как: 
• Всероссийский конкурс «Учитель года России»;
• Всероссийский конкурс профессионального мастерства работни-

ков сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;
• Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспи-

тать человека»;
• Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Ма-

стер года».
В образовательных организациях выбирают и направляют на кон-

курс педагогов, которые успешно проявляют себя в профессиональной 
деятельности, поддерживают педагогов  — участников профессиональ-
ных конкурсов, создавая рабочие группы для подготовки конкурсанта, 
куда входят методисты, бывшие участники конкурсов, наставники, опыт-
ные педагоги и другие. Между тем у участников конкурса наблюдаются 
профессиональные, личностные дефициты во время конкурса, которые 
безусловно влияют на итоговую оценку членов жюри. Анализ литерату-
ры, положений о профессиональных конкурсах и критериев оценки кон-
курсных испытаний позволил определить, что оценивают в конкурсных 
испытаниях и с какими дефицитами сталкиваются педагоги-участники. 

Прежде всего в конкурсе оценивают профессиональные качества 
педагога: предметные знания, методика преподавания, использова-
ние современных средств в учебной деятельности и др. По мнению 
Т.М.Ковалёвой подобные компетенции можно отнести к hard и soft 
skills компетенциям. Также ведётся оценка и личностных качеств, 
что проявляется через демонстрацию собственной позиции педагога 
по современным проблемам образования, самопрезентацию и само-
организацию в новой среде. Эти компетенции Т.М.Ковалёва относит 
к self skills компетенциям. [4] Следовательно, можно предположить, 
что педагог на конкурсе демонстрирует сформированность вышепе-
речисленных компетенций. Тогда подготовку к конкурсу нужно стро-
ить таким образом, чтобы эти компетенции были продемонстриро-
ваны в полной мере. Именно здесь педагоги-участники встречаются 
с дефицитами, которые восполняются через сопровождение педагогов 
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наставниками, методистами, другими педагогами. Здесь существуют 
особенности, которые важно учитывать для того чтобы педагог, уча-
ствующий в конкурсе, прочувствовал свой потенциал. Хотелось бы вы-
делить три аспекта, на которые следует обратить внимание при под-
готовке к конкурсу: сам конкурс и конкурсные испытания; команда, 
готовящая педагога  — участника; личностные и профессиональные 
качества участника. Остановимся более подробно на каждом.

Анализ литературы и *+положений о профессиональных педагоги-
ческих конкурсах позволил сделать вывод, что разнообразные этапы 
и конкурсные испытания позволяют продемонстрировать педагогу-у-
частнику профессиональные и личностные качества, через такие кон-
курсные испытание, как урок, мастер-класс, представление проекта, 
разбор кейсов и многие другие. Во время самого конкурса, а именно в его 
начале, с участниками проводятся групповые тренинги на знакомство, 
на снятие напряжения перед конкурсом. Но в конкурсе, как нам кажет-
ся, не хватает рефлексивных этапов, позволяющих определить личност-
но-значимые смыслы участников, проанализировать сильные стороны 
и дефициты педагога — участника. Недостаточно обратной связи от чле-
нов жюри, поэтому педагоги-участники после конкурса испытывают 
неудовлетворённость, а порой даже и обиду, что их недооценили или 
не поняли. Решением данной проблемы может послужить введение 
в конкурс этапов саморефлексии и/или формирующего оценивания. 
Если внести изменения в конкурс невозможно, то самим участникам 
или команде, готовящей конкурсанта, важно учитывать данный факт. 

Следующий аспект, на который стоит обратить внимание  — это 
команда или методист, наставник, бывший участник, готовящие кон-
курсанта. Порой богатый опыт и знание наставника или команды, 
перерастают в навязывание педагогу-участнику своего опыты, своих 
ценностей, своих смыслов. В такой ситуации участники на конкурсе 
демонстрируют не свою субъектность, а представляют опыт и интересы 
других педагогов. В таком случае, у педагога-участника возникают осо-
бые трудности на этапах, где нужно продемонстрировать своё отноше-
ние к какой-либо педагогической проблеме. А у членов жюри возникает 
не соответствие позиций педагога-участника на различных этапах кон-
курса. Для решения этой проблемы, педагогу-участнику, а также коман-
де, готовящей конкурсанта, важно акцентировать внимание на опыт 

и личностные качества участника. Помочь выявить сильные стороны 
педагога, выявить интересный профессиональный опыт, определить 
значимые смыслы, ценности участника, не навязывать свой опыт, а по-
мочь подготовиться к конкурсным испытаниям так, чтобы педагог про-
демонстрировал свою субъектность. 

Порой педагог  — участник готовится к конкурсу самостоятельно, 
не обращаясь за помощью к коллегам. Чаще всего самостоятельная 
подготовка сводится к просматриванию конкурсный испытаний, изу-
чению опыты участников прошлых лет. Особенно часто просматрива-
ются видеозаписи победителей конкурсов. Так будущий конкурсант 
примеряет на себя модели поведения и опыт победителей, в таком 
случае на конкурсе мы наблюдаем изменённые копии методических 
наработок и личностных смыслов победителей прошлых лет. Чтобы 
избежать данной проблемы педагогу-участнику стоит провести глу-
бокий самоанализ своей профессиональной деятельности. Выявить 
сильные личностные стороны, свои ценности, свои смыслы, свои 
профессиональные достижения. Проанализировать критерии оценки 
конкурсных испытаний, соотнести свои сильные и дефицитные сто-
роны с критериями оценки, продумать на каких испытаниях и каким 
образом продемонстрировать свои сильные стороны. 

При подготовке к профессиональному конкурсу педагогу, методистам, 
наставникам, команде стоит учитывать вышеперечисленные аспекты. 
При подобном подходе педагог сможет не только ощутить и оценить свой 
прирост, но и выявить собственные дефициты в hard, soft, self skils компе-
тенциях, наметить шаги по саморазвитию и выстроить индивидуальный 
образовательный маршрут. Остаётся не решённым вопросы: сами педа-
гоги рассматривают участие в конкурсе как потенциал саморазвития? 
Нам кажется, что педагог-участик, во время конкурса, настолько занят 
подготовкой к конкурсным испытаниям, что у него не остаётся време-
ни на саморефлексию (заботу о себе). Следовательно, во время конкурса, 
участнику сложно перестроиться с испытаний на себя, собственные де-
фициты, на образовательный маршрут. Решение этой проблемы мы ви-
дим,через тьюторское сопровождение педагогов-участников професси-
ональных конкурсов. Тьюторское сопровождение позволит участникам 
конкурса, не только продемонстрировать компетенции, но и проявить 
субъектность, выявить дефициты и выстроить маршрут саморазвития. 
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Аннотация: в статье рассматривается обновление педагогической 
практики студентов на основании использования образовательного про-
странства города, его инновационного потенциала. Это связано с потреб-
ностью изменений педагогического образования в направлении индивидуали-
зации, антропологических ценностей и профессионального самоопределения 
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Актуальность организации нового типа педагогической практики 
в педагогическом университете связана с несколькими факторами: си-
стема общего образования меняет свои ориентиры на более свободные 
форматы взаимодействия учащихся и педагогов, особенно это заметно 
в инновационных школах (средовая педагогика, использование иннова-
ционных технологий, индивидуальные программы учащихся, семейное 
и он-лайн образование). «Смена традиционной парадигмы образования, 
хотя медленно, она все же происходит. … на первый план выходят осмыс-
ления, опирающиеся на антропологию, социологию, философию образо-
вания, органон педагогического знания (дидактика, методика, учебные 
предметы) перестает восприниматься как эффективный» [1].

Следовательно, и студенту, будущему педагогу, нужно получить лич-
ный образовательный и экзистенциальный опыт, чтобы адекватно по-
могать в будущем ученику в построении своего образа и его реализации 
в образовании. Педагогика сдвигается к процессам индивидуализации 
и персонализации образования, ориентируется на антропологические 
ценности, педагогические системы в школах включают в свою деятель-
ность антропопрактики. «Постепенно завоевывает право взгляд на обра-
зование как «популятивный» феномен — разные типы и практики об-
разовании, разные типы учащихся (разные личности, группы, детские 
и подростковые сообщества), разные образовательные концепции» [2].

Педагогическая практика студентов, их профессиональная подго-
товка должны так же ориентироваться на индивидуализацию обра-
зования: включать возможность студентам проявить свои профессио-
нальные интересы через выбор педагогических систем и технологий, 
пробы своей деятельности, тьюторское сопровождение, рефлексию. 

Традиционные способы подготовки педагогических кадров ве-
дут к тому, что в последние годы всё меньшее количество выпускни-
ков вузов идут в школы, их не привлекает работа с детьми, так как 
не случилось их самоопределение в педагогической профессии в пе-
риод обучения в ВУЗе. Это связано с формальными, способами работы 
со студентами в педуниверситетах, ориентацией только на методи-
ческий уровень работы студента во время практики, без знакомства 

с онтологическим и ценностным уровнями. Важная задача  — прео-
долеть отчуждение будущего педагога от своего профессионального 
образования, вернуть ему ощущение «личного присутствия человека 
в образовании» [3]. Очень важно, чтобы педагогическая практика дава-
ла позитивный опыт встречи студентов с увлечёнными педагогами, 
работающими в разных образовательных системах, понимание объ-
ёмности гуманитарных педагогических систем от онтологии до мето-
дики. Индивидуализация педпрактики становится опытом индиви-
дуализации образования студентов.

Новый формат педагогической практики создавался в соответ-
ствии с Программой развития Томского государственного педагоги-
ческого университета (ТГПУ), целевой программой «Кадры для общего 
образования», в рамках Научно-образовательного междисциплинар-
ного центра «Педагогические технологии развития человеческого по-
тенциала» (НОМЦ) университета. В проекте «Обновление педпракти-
ки» содержатся следующие этапы работы: создание инновационной 
образовательной карты города (выявление инновационных практик 
и проектов дошкольного и начального образования ), взаимодействие 
с группой управленцев инновационных образовательных организа-
ций, проведение презентации инновационных практик лидерами 
этих практик со студентами, выбор студентами на основе личного ин-
тереса мест посещения, организация экскурсий как событий осмыс-
ленного знакомства с инновационными организациями, системами 
и программами, сопровождение студентов в процессе их знакомства 
с образовательными практиками посредством Дневника практикан-
та, рефлексия нового опыта.

Наш опыт работы со студентами показывает, что как бы ни была бо-
гата образовательная среда педагогического университета, только обра-
зовательное пространство города может показать все образовательные 
возможности в действии. «Образовательное пространство представляет 
собой вид пространства, место, охватывающее человека и среду в про-
цессе их взаимодействия, результатом которого выступает приращение 
индивидуальной культуры образующегося» [4]. Добавим, что образо-
вательное пространство может способствовать приращению индиви-
дуального образовательного потенциала человека. Основные характе-
ристики образовательного пространства: открытость, вариативность, 
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избыточность. Это свободное образовательное пространство, но если 
акцентировать его содержание, то оно может рассматриваться как про-
странство развития будущего педагога, становления его профессио-
нального самоопределения через самостоятельность и ответственность 
выбора мест и содержания практического действия. «Мы полагаем, что 
форма организации тогда является собственно формой, когда становит-
ся способом выделения и акцентирования некоего содержания. Это по-
лучается в том случае, когда способ организации выстроен и, главное, 
выражен как отделяющий «это» от «не этого», причем это ограничение 
систематически и канонически повторяется. Способ организации дол-
жен являть содержание, должен быть той явной и выраженной грани-
цей, переходя которую человек попадает в иной мир, т. е. должен порож-
дать событийность бытия, событийность движения в мире» [5]. 

Структура и содержание работы со студентами во время образо-
вательной экскурсии по выбранным студентами инновационным 
образовательным практикам, которая длится 4 часа, обсуждалась 
организаторами проекта с каждой образовательной организацией 
с целью использования эффективных средств для знакомства с онто-
логическим содержанием педагогической системы, проявлением сту-
дентами ценностей организации, спецификой организации среды, 
особенностями взаимодействия с детьми и учащимися. Для выбора 
первокурсниками факультета дошкольного и начального образования 
(ФДиНО) Института детства и артпедагогики ТГПУ мест образователь-
ных экскурсий была предоставлена карта образовательного простран-
ства города, на которой были обозначены инновационные педагоги-
ческие системы и практики: педагогика Совместной деятельности 
(муниципальная школа), практика тьюторского сопровождения (в до-
школьных учреждениях и общеобразовательной школе), Развивающее 
обучение Эльконина-Давыдова (частная и муниципальная школы), 
педагогика Монтессори (муниципальный детский сад, муниципаль-
ная школа), Вальдорфская педагогика (группы в муниципальных дет-
ских садах), Свободная школа Толстого (муниципальная школа), част-
ные образовательные практики (2 школы неформального образования, 
4 студии для дошкольников, оборудованные Монтессори-средой) и т.п. 

Во время образовательных экскурсий студенты знакомились 
с образовательной организацией, содержательными основаниями 

практики, наблюдали деятельность педагогов и учащихся в образо-
вательном пространстве разных педагогических систем, задавали 
вопросы. Педагоги представляли студентам следующие уровни пе-
дагогических систем: онтологические представления, теоретические 
основания, технологии (технологические модули), практику (прак-
тическая позиция: цели, средства, ситуации). Возникшее понимание 
студентами педагогических систем, сравнение их содержания меж-
ду собой и с традиционной практикой, соотнесение с собственными 
ценностями, — стало основанием для формирования представления 
о полноте педагогической деятельности.

Для осмысления студентами увиденного содержания им было пред-
ложено вносить свои впечатления и наблюдения в «Дневник практи-
канта», который стал электронной формой тьюторского сопровождения 
во время образовательных экскурсий. В структуре Дневника 4 раздела, 
в каждом содержаться вопросы, на которые надо ответить или незакон-
ченные фразы, которые надо дополнить. Разделы Дневника: Я в ТГПУ, 
Рефлексия впечатлений от экскурсии, Результаты моих образователь-
ных экскурсий, Мой дальнейший образовательный запрос.

Рефлексивные итоги знакомства с инновационной образователь-
ной картой Томска были подведены с первокурсниками в Научной 
библиотеке ТГПУ. Студенты говорили о том, что впервые узнали 
о таком большом разнообразии педагогических практик, увидели 
эффективное взаимодействие детей в разновозрастных группах, без-
отметочное обучение, оформление образовательной среды под раз-
ные педагогические задачи, работу тьюторов. Сотрудники Научной 
библиотеки представили студентам сформированный ими «педа-
гогический портфель», в который поместили электронные издания 
по инновационному образованию. 

К результатам индивидуализации педагогической практики через уча-
стие студентов в образовательных экскурсиях, полученным на основе 
анализа заполнения студентами Дневника практиканта и на основе 
опросника обратной связи можно отнести следующие моменты:

•   появление у студентов новых оснований для выбора мест пе-
дагогической практики: кроме прагматичных (пойду туда, где 
учился), — содержательных (интересно увидеть, любопытно по-
нять, как это возможно, хочу попробовать так работать) 
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•   опыт складывания собственной индивидуальной профессио-
нально-образовательной программы 

•   проба себя в педагогическом взаимодействии с детьми в рам-
ках инновационных систем, желание быть волонтёрами в этих 
организациях 

•   развитие самостоятельности и ответственности студентов (через 
личный выбор образовательных организаций, взаимодействие 
с профессионалами, участие в рефлексии своего опыта) как осно-
вания профессионального самоопределения будущих педагогов 

•  понимание образовательного пространства города (его поля-
ризации по образовательным подходам, пограничности инно-
вационного сектора с педагогическим университетом по спо-
собам взаимодействия со студентами) как главного ресурса 
для профессионального развития 

•  анализ возможностей профессионального выбора: от муници-
пальной системы образования с традиционным и инноваци-
онным содержанием практик до частных образовательных ор-
ганизаций (общеобразовательных школ, Школ неформального 
образования, детских садов и студий раннего развития) 

•   опыт самоопределения в педагогической профессии: выбор 
антропологических ценностей, концепций образовательных 
организаций и содержания педагогических систем, опыт со-
трудничества и совместной деятельности с профессионалами 
инновационного сектора, с тьюторами и наставниками.
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программы и ее тьюторского сопровождения для реализации научно-обосно-
ванного и закрепленного в нормативно-правовой базе инклюзивного подхода 
и включения детей с ОВЗ в общеобразовательную школу. 
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tutor support for the implementation of a scientifically based and enshrined in the 
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Целью статьи является анализ профессиональной деятельности 
тьюторов при сопровождении ИОМ подростков в инклюзивных шко-
лах г. Москвы и выделение специфических компонентов в функцио-
нальных обязанностях и инструментах тьюторов. 

Одним из важнейших институтов и ответом на вызовы современ-
ности становится инклюзивная школа. Инклюзивная модель образо-
вания соответствует новым вызовам времени, когда школа движется 
в сторону гуманизации, вариативности, непрерывного обучения, ин-
дивидуализации. развития мягких навыков (soft skills). Кроме того, 
инклюзивная образовательная среда предоставляет обучающимся 
с особыми возможностями развития как краткосрочные, так и долго-
срочные преимущества.

Согласно официальной статистике, в России на данный момент 
(к 1 января 2022 года) насчитывается 5,6% детей с инвалидностью, при-
чем число таких детей с каждым годом стабильно растет. Основным за-
коном, в соответствии с которым осуществляется образование в нашей 
стране, является Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Закон утверждает право 
каждого человека на образование и недопустимость дискриминации 
в этой сфере. В законе закрепляется понятие инклюзивного образова-
ния (п. 27 ст. 2), которое трактуется как «обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [3]. 

Рассмотрим инклюзивное образование в фокусировке индивиду-
ализации. Здесь важно учитывать проблему субъектности ученика 
с инвалидностью. В инклюзивном образовании актуализация и ис-
пользование личностно-ориентированных образовательных техноло-
гий произошла одновременно с принципом индивидуализации. У об-
учающихся с ОВЗ есть как личностные и индивидуальные различия, 
так и общие и типологические особенности. Принцип индивидуали-
зации позволяет субъектно включить ребенка с ОВЗ в образовательное 
пространство. Одним из таких способов включения является индиви-
дуальная образовательная программа. 
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В проекте профессионального стандарта «Тьюторское сопровождение 
индивидуальной образовательной программы (ИОП)» под индивидуаль-
ной образовательной программой понимается совокупность индивиду-
альных образовательных целей, средств и действий по их достижению [1].

Однако, несмотря на законодательно закрепленный переход 
к инклюзивной модели школы, в России сопровождение индивиду-
альной образовательной программы имеет ряд противоречий. Обуча-
ющийся вместе со своей семьей имеет право на создание специаль-
ных условий, сопровождение и работу со специалистами: психологом, 
дефектологом, логопедом, коррекционным педагогом и тьютором. 
На практике тьюторская позиция зачастую не реализуется полностью: 
тьютор выступает либо как помощник учителя, либо как ассистирую-
щий специалист. Важная работа по удержанию субьектной позиции, 
координации специалистов и, собственно, сопровождению индивиду-
альной образовательной программы, имеет риск остаться нереализо-
ванной. Эта проблема усугубляется кадровым дефицитом: тьютором 
может выступать помогающий специалист школы (логопед, психолог 
и др.) без соответствующей базы образования, либо вовсе родитель или 
другой представитель семьи ребенка (например, няня). Даже в успеш-
ных кейсах реализации инклюзивной модели в России роль тьютора 
зачастую сводится к ограниченному числу функций, несмотря на су-
ществующий закрепленный профессиональный стандарт. 

Таким образом, для эффективной реализации научно-обоснован-
ного и закрепленного в нормативно-правовой базе инклюзивного 
подхода и включения детей с ОВЗ в общеобразовательную школу необ-
ходима разработка индивидуальной образовательной программы и ее 
тьюторское сопровождение. Сегодня же есть разрыв между существу-
ющим запросом на социализацию, индивидуализацию (разработку 
ИОП и ее сопровождение тьютором), законодательной базой — и воз-
можностями образовательной системы на данный момент. Кроме того, 
есть определенный риск. Тьюторское сопровождение может носить 
формальный характер, включающий лишь помощь в усвоении обще-
образовательной программы. 

Рассмотрим должностные обязанности, формы работы, техно-
логии, используемые тьюторами Москвы для сопровождения ИОМ 
в инклюзивной школе. 

В 2018 году было опубликовано большое исследование, посвящен-
ное развитию инклюзивного образования в г. Москве. Оно показало, 
что этот процесс не является системным, а распадается на несколько 
моделей. На основе распределения мнений экспертов были выделены 
и описаны три основные модели развития инклюзивного образова-
ния: государственная модель, общественная и образовательная. 

Говорить о конкретном количестве инклюзивных школ и содержа-
тельном наполнении в Москве можно лишь исходя из того, что именно 
понимается под этими понятиями. Школа с ресурсным классом (ре-
сурсной зоной), ресурсная школа, общеобразовательная школа с соз-
даваемыми специальными условиями и даже коррекционная школа 
с организацией тьюторского сопровождения и разработкой индиви-
дуальных траекторий — все эти образовательные учреждения Москвы 
могут потенциально иметь компонент инклюзии, включения, разви-
тия самостоятельной позиции младшего подростка. В настоящее время 
в г. Москве функционируют 316 школ, работающие по данной системе. 

Обратимся и изучению опыта современной инклюзивной практи-
ки некоторых школ Москвы.

Рисунок 1. Образовательные учреждения города Москвы, реализующие 

проект Департамента образования г. Москвы «Инклюзивная молекула»
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Проанализировав деятельность инклюзивных школ, можно систе-
матизировать их следующим образом (Таблица 1).

Таблица 1. Систематизация моделей школ с инклюзивной практикой

Государственная 
модель

Общественная 
модель

Образовательная 
модель

Запрос формирует 
государство

Запрос формируют 
некоммерческие 
и благотворительные 
общественные орга-
низации, сообщества 
родителей

Сохранение кор-
рекционной школы 
в сотрудничестве с об-
щеобразовательной

Массовая школа: 
по заключению 
ЦПМПК и запросу; 
316 школ, официаль-
но реализующих 
инклюзивную прак-
тику

12 школ с ресурсны-
ми классами. Школа 
с ресурсной зоной, 
которая является 
транзитом в общеоб-
разовательный класс; 
программы «Инклю-
зивная молекула», 
«Включи меня»

58 школ в округах 
Москвы с офици-
альным статусом 
«ресурсная школа»; 
Специальные (кор-
рекционные) школы; 
ресурсные центры, 
центры психоло-
го-педагогической 
реабилитации и кор-
рекции, Городской 
ресурсный центр

Школы: 508, 215 и др., 
а также общеобра-
зовательные школы 
по запросу

Школы: 1536, 1321 
«Ковчег», 1206, 192, 
2009, 1465 им. Адми-
рала Кузнецова и др.

Школы: 1708, 830, 532, 
359 и др.

В инклюзивных школах применяются как специфические образова-
тельные технологии (визуальная поддержка детей с ОВЗ (расписания, 
свод правил, помощников, подсказок, советов); коммуникационные 
системы (взаимный обмен изображениями, система жестов, комму-
никативные доски, электронные коммуникаторы и др.); анализ пове-
дения (коррекция дезадаптивных форм поведения и формирование 

замещающих форм); взаимообучение, обучение через одноклассников 
(сверстники-наставники); безошибочное обучение и адаптация ин-
струкций), так и открытые образовательные технологии (критические 
мышление, кейс-стади, портфолио и др.) [2], [5], [4]. 

В некоторых учреждениях для обучающихся составляют инди-
видуальную образовательную программу. Изучив особенности ИОП 
подростков в инклюзивных школах г. Москвы, можно сделать вывод 
о том, что успешность образовательной деятельности ребенка с ОВЗ 
зависит не только от готовности педагогического коллектива и адми-
нистрации школы, но и от наличия в учреждении специфических ус-
ловий, специалистов, способных сопровождать эту работу.

Подводя итог анализу моделей и подходов к реализации инклю-
зивной практики образования в школах г. Москвы, следует отме-
тить, что выбор образовательного учреждения для ребенка с ОВЗ 
остается за родителями. Семья может выбрать и семейную форму 
обучения. Тогда вся ответственность за образование ребенка будет 
лежать на семье. Поэтому многие родители выбирают образователь-
ные учреждения, зная, что важно не только образование, но и соци-
ализация таких детей.

По наблюдениям следует отметить, что на многих сайтах обра-
зовательных учреждений города Москвы дается только упоминание 
о реализации инклюзивной практики, но не отражаются ни содер-
жание программ, технологий работы с детьми, нет результатов тью-
торского сопровождения в системе образования, что свидетельству-
ет о необходимости налаживания системы открытого образования 
и взаимодействия тьютора с педколлективом и администрацией. 
В инклюзивных школах Москвы есть педагогическое и тьюторское 
сопровождение детей с ОВЗ. Однако данный опыт представлен край-
не скудно, отрывочно, бессистемно.

Обобщая собранный материал о реализации инклюзивного обра-
зования в московских школах, изучив должностные инструкции и ос-
новные документы учебной поддержки для ИОП, мы можем предста-
вить опыт инклюзивных школ с помощью Таблицы 2.
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Таблица 2. Образовательные модели индивидуальных образовательных про-

грамм подростков в образовательных учреждениях г. Москвы

Классическая 
модель

Ресурсный класс /
Ресурсные зоны

Автономный класс

Зачисление в обще-
образовательный 
класс. Посещение 
всех уроков без вы-
бора

Зачисление в регу-
лярный класс. От-
дельные уроки в ре-
сурсном классе

Зачисление в авто-
номный класс. От-
дельные уроки 
проводятся в обще-
образовательном 
классе.

Дети одного года 
обучения

В ресурсной зоне мо-
гут находится дети 
разного возраста, раз-
ных годов обучения

Дети одного года 
обучения

Сопровождение ребенка специалистами 
психолого-педагогической службы школы

Тьюторское сопрово-
ждение по необходи-
мости, по запросу

Тьюторское сопро-
вождение с каждым 
обучающимся

Тьюторское сопро-
вождение класса, 
по запросу индиви-
дуальное тьюторское 
сопровождение

Каждая модель обучения представлена в каждой параллели шко-
лы. Перевод по параллели из одной модели в другую осуществляется 
с согласия родителей и на основании подтверждающих документов 
ЦПМПК или решения и рекомендаций ППК школы. 

Поводя итог, необходимо отметить, что инклюзивная модель обра-
зования соответствует новым вызовам времени, когда школа движет-
ся в сторону гуманизации, вариативности, непрерывного обучения, 
развития мягких навыков (soft-skills) и индивидуализации. 

Специфика тьюторского сопровождения, учитывающего возраст-
ные характеристики подростков с ограниченными возможностями, 
раскрывается в стимулировании у подростков познавательной дея-
тельности, в стремлении самосовершенствования, рализации ИОП, 
открытия и освоения мира.

Анализ ИОП подростков в инклюзивных школах в Москве выя-
вили множество проблем при внедрении инклюзивной практики, 
а именно: на многих сайтах образовательных учреждений упомина-
ется только внедрение инклюзивной практики, но не раскрывается 
ни содержание программ, ни технологий для работы с детьми, отсут-
ствуют результаты тьюторского сопровождения в системе образова-
ния, что свидетельствует о необходимости создания открытой систе-
мы образования и взаимодействия тьютора с педагогами, родителями 
для совместной работы по коррекции и реализации индивидуального 
учебного плана учащегося. Только при реализации индивидуально 
дифференцированного подхода в процессе обучения ребенка в классе 
можно успешно освоить учебную программу, адаптироваться и соци-
ализироваться в обществе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки и основания 
для развития тьюторских компетенций у учителя музыки и обосновывает-
ся возможность и целесообразность использования тьюторских инструмен-
тов, в частности технологии образовательного путешествия для решения 
ключевых проблем в преподавании данного предмета.
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Abstract: The article examines the prerequisites and grounds for the development 
of tutor competencies of a music teacher and substantiates the possibility and 
expediency of using tutor tools, in particular the technology of educational travel to 
solve key problems in teaching this discipline.

Keywords: music lessons, education, tutor competencies, educational journey

Если посмотреть на развитие педагогики с точки зрения основ-
ных вопросов дидактики (чему, зачем и как учить?), то станет очевид-
но, что в разные времена главный фокус внимания в большей степе-
ни был на одном смысловом центре. Если сегодня образование всё 
больше стремится если не к унификации, то к определённой согласо-
ванности программ, то чем глубже мы будем погружаться в прошлое, 
тем больше особенностей и отличий в обучении в разных странах 
и цивилизациях обнаружим. Более того, внутри каждой цивилиза-
ции образование не будет однородным. Особенность обучения ре-
бёнка определялась тем, какое место ему суждено занять в обществе. 
Для одних обучение заключалось в освоении ключевых навыков той 
или иной деятельности, другие осваивали языки и академические 
знания. Ключевым вопросом, определявшим вид образовательной 
программы, был — «зачем учить?».

Постепенно, по мере накопления знаний (от древнейших циви-
лизаций и до периода Великих географических открытий) фокус 
внимания с вопроса «зачем?» плавно перемещался к вопросу «чему 
учить?». Период Нового времени соединил в себе несколько факто-
ров, обеспечивших своеобразный переворот в образовании и полно-
ценное формирование дидактики как науки. Внимание к земному 
человеку в эпоху Возрождения, а также появление гелиоцентриче-
ской модели мира и последующие астрономические открытия под-
толкнули человечество к идее движения как основного состояния 
физического мира, возможности различных точек зрения, систем 
координат (которую подхватит и раскроет позже Альберт Эйнштейн). 
Поэтому центральным вопросом педагогики Нового времени можно 
по праву считать вопрос «как учить?».

С периода Нового времени и по сегодняшний день в мире появля-
лись всё новые и новые ответы на этот вопрос. Масштаб их различен: 
от отдельных рекомендаций до целых педагогических систем. Выбор 
среди них — дело не самое простое. Несмотря на очевидную проти-
воположность современного мира древнейшему (открытые границы 
вместо яркой географической и цивилизационной обусловленно-
сти, обилие и доступность информации вместо острого её дефицита 
и сложности «добывания»), сегодня общество подошло к тому же во-
просу, на который оно искало ответ на заре своего развития: «зачем 
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учить?». Видимо, дремучий лес незнания чем-то близок бушующе-
му морю информационной доступности, превращающей знания 
из ценности в белый шум. Свою лепту в этот процесс вносит кризис 
или даже крушение ценностных основ в 20–21 веках (переосмыс-
ление роли индивидуальности в истории, как и возможностей об-
щественного, социалистического устройства цивилизации, войны, 
революции и кризисы, породившее ощущение хрупкости, неустой-
чивости и постоянной изменчивости мира).

Таким образом, течение исторического процесса — первый фактор, 
заставляющий учителя подходить к проектированию образователь-
ной программы с вопроса о смысле обучения. Вторым важным факто-
ром является нормативная документация, определяющая объём и осо-
бенности образовательной программы. Прежде всего это, разумеется, 
федеральный образовательный стандарт. На данный момент принято 
выделять три поколения стандарта (2004, 2009–2010 и 2021 года). Чтобы 
понимать тренды и современные требования, полезно понять, чем эти 
варианты отличаются.

Стандарты первого поколения были ориентированы на знания, их 
передачу учителем и усвоение учеником, они обозначили обязатель-
ный минимум для программ общего образования и основные тре-
бования по обеспечению образовательного процесса. Ученику в этом 
варианте отводилось место пассивного «приёмника» знаний. Он вы-
ступал в качестве объекта деятельности учителя.

Второе поколение стандартов было уже в большей степени ориен-
тировано на практику и предполагало различные варианты взаимо-
действия учителя и ученика. Отражает углубление курса на индиви-
дуализацию и субъектную активность ученика появление таких форм 
работы, как портфолио и проектная деятельность.

В обновлённых образовательных стандартах результаты освоения 
образовательной программы представлены в виде трёх групп: личност-
ные, предметные и метапредметные. При этом их формулировка под-
чёркивает высокую степень самостоятельности ученика (умеет, при-
меняет, руководствуется ценностями и т.д.). Наряду с максимально 
конкретными требованиями ко всем предметам школьной програм-
мы, обновлённые стандарты предусматривают различные способы 
реализации вариативности в путях достижения этих результатов: 

от различного объёма программ (базовый и углубленный уровень, пра-
во образовательной организации на определение годовой нагрузки 
по каждому предмету, выбор варианта оценивания по неакадемиче-
ским дисциплинам: оценка или зачёт) до формирования индивиду-
альных образовательных программ. Таким образом, позиция ученика, 
начиная со второго поколения стандартов, и ещё в большей степени 
в обновлённом варианте становится всё более активной и сознательной.

С другой стороны, при выборе педагогических стратегий и отдель-
ных приёмов учителю стоит учитывать особенности самих детей. 
Современные школьники растут в условиях информационной пере-
насыщенности: за их внимание борются множество каналов от ро-
дителей и учителей до телевидения, соцсетей и других электронных 
ресурсов и массмедиа. Такая ситуация, очевидно, формирует взаимо-
дополняющие процессы: ценность информации в силу её доступно-
сти у детей очень низкая (особенно это касается академических зна-
ний, так как они в меньшей степени несут компонент развлечения 
и удовольствия), иерархия статусов информационных источников 
у них не сформирована (они в равной степени готовы доверять или 
сомневаться во всём, не разделяют источники на авторитетные и со-
мнительные), доступность информации и других ресурсов снижает 
способность ждать и планировать что-то в долгосрочной перспективе 
(если ребёнок не видит реальной пользы или быстрого удовольствия 
от информационного канала, он очень быстро переключается на дру-
гой). Среда накладывает существенный отпечаток на ожидания и вос-
приятие образования. В эпоху таргетированной рекламы и гибких на-
строек «потому, что надо» и «как у всех» уже не работает.

Для полноты картины стоит добавить пару слов о специфике му-
зыки как школьного предмета. Дисциплины предметной области 
«искусство» обладают рядом особенностей. Они в большей степени 
направлены не на развитие академических знаний и навыков, а на мо-
рально-нравственное развитие и воспитание (о признании важности 
этих процессов говорит то, что в образовательных стандартах 2021 
года линия прописана достаточно подробно, структурно и имеет ста-
тус обязательной). Дети воспринимают это отличие как несерьёзность, 
в определённой степени как необязательность музыки в ряду других 
более важных дисциплин. Это формирует у них соответствующее 
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отношение. Ситуацию осложняет также то, что музыка взаимодей-
ствует с такой категорией как эстетический вкус, который носит субъ-
ективный характер. То есть для учеников аргумент «мне не нравится» 
в отношении музыки имеет весомый характер.

В свою очередь присутствие музыки в учебном плане с 1 по 8 класс 
(что довольно долго) не случайно и может быть объяснено её важной 
ролью не только в нравственном развитии, но и во влиянии на мозг 
ребёнка. Музыка, напрямую воздействуя на эмоциональную сферу, 
стимулирует правое полушарие мозга и способствует его развитию. 
Богатая тембровая и звуковысотная палитра звучания музыкальных 
инструментов (звучащих в акустике, «живьём») стимулирует ви-
сочную долю мозга, отвечающую за понимание языка. Если учесть, 
что для функционирования и развития левого полушария необхо-
димо полноценно (для каждого возрастного этапа) сформированное 
правое полушарие, то выходит, что музыка способствует улучшению 
способностей к академическим предметам. В процессе же изучения 
(а не только слушания) музыки происходит взаимодействие и синхро-
низация обоих полушарий мозга, что является крайне важным эта-
пом в развитии мозга и способствует качественному скачку во многих 
психических процессах. 

Но парадокс заключается в том, что польза музыки очевидна 
для специалистов и музыкантов, но находится за границей понима-
ния для детей и (большей частью) их родителей. Влияние массовой 
культуры много способствовало тому, что музыка сегодня восприни-
мается большинством как развлечение или ненавязчивый звуковой 
фон. Как же разобраться учителю со всем этим клубком трудностей? 
Раз уж индивидуализация прописана в стандартах, а каждый ученик 
заинтересован в обучении, ориентированном лично на него, то самый 
логичный выход видится в обращении к тьюторству.

Отличительной чертой искусства является его способность пере-
носить человека в другой мир (грез, фантазий, эмоций и творчества). 
Вероятно, поэтому при разработке проекта для магистерской диссер-
тации в качестве модели и ориентира была выбрана тьюторская техно-
логия образовательного путешествия. Особенностью этой технологии 
является то, что каждый из участников до основного этапа (собствен-
но, путешествия) с помощью тьютора формирует и формулирует свой 

запрос, что делает его траекторию внутри групповой программы ин-
дивидуальной. Во время путешествия он отмечает и собирает в днев-
ник то, что ему самому важно и ценно, чтобы потом поделиться свои-
ми находками и открытиями с другими.

В рассматриваемом варианте этот запрос совсем не обязательно 
должен быть связан с музыкой. Это может быть желание лучше понять 
или почувствовать себя (эмоции, тело, интересы, ощущение красоты, 
гармонии и т.д.), ответить на вопросы, связанные с коммуникацией 
и самопрезентацией, погрузиться в историческую эпоху, лучше ра-
зобраться с такими категориями, как успех, самореализация, творче-
ство, единство и т.д. Просто музыка на уроке, дома или на концерте 
будет рассматриваться через призму запроса ученика.

Тьюторская задача учителя в этом случае состоит в том, чтобы по-
мочь каждому такой запрос сформировать, организовать путешестви-
е-погружение в мир музыки (или серию таких погружений), подо-
брав материал, адекватный запросам тьюторантов, создать условия 
для представления результатов путешествия всеми его участниками 
и провести совместную рефлексию.

Ожидается, что использование этой технологии увеличит мотива-
цию и вовлечённость учеников, сделает освоение программы по музы-
ке более эффективным, стимулирует творческий и исследовательский 
подход и у школьников (возможно, кто-то даже решит продолжить ра-
боту, начатую на уроках музыки, расширив её до собственного проек-
та, и представить результаты на творческом экзамене), и у самого учи-
теля (стать своеобразной защитой от профессионального выгорания).

Разработка и первая реализация проекта планируются на базе 
школы «Эврика-развитие» города Томска в 2022-2023 учебном году 
в 6-8 классах, а описание станет основой для выпускной квалифика-
ционной работы в тьюторской магистратуре МГПУ.
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О связи смысложизненных ориентаций студентов СПО 
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В статье рассматривается важность формирования смысложизнен-
ных ориентаций в юношеском возрасте в ситуации обучения в СПО, их связь 
с уровнем волевой регуляции и уровнем прокрастинации, сложности, с ко-
торыми сталкиваются студенты СПО в процессе их формирования. Рас-
смотрена роль тьютора в выстраивании персональной системы ценностей 
студента, сопровождении ИОМ, основанного на личных ценностях и помощь 
в отслеживании снижения уровня прокрастинации студента. 

Прокрастинация, волевая регуляция, ценности, юношеский воз-
раст, смысложизненные ориентиры, тьютор 

On the connection of life-meaning orientations of students 
of secondary vocational education with volitional regulation 

and the level of procrastination. The position of a tutor 
in the formation of meaningful life orientations of students 

of secondary vocational education

Zaborskikh Xenia Alexandrovna, 
teacher College of Architecture, 

Design and Reengineering №26, 
Moscow

happytea4er@gmail.com



206

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

207

The article discusses the importance of the formation of life sense orientations 
in adolescence in the situation of college education, the relation of it with the level 
of volitional regulation and the level of procrastination, the difficulties that college 
students face in the process of their formation. It also considers the role of a tutor in 
molding a student’s personal value system, maintenance of individual educational 
route based on personal values and help with tracking a decrease in the student’s 
procrastination level.

Procrastination, volitional regulation, values, adolescence, life sense 
orientations, tutor

В настоящее время вопрос о ценностях и смысложизненных ори-
ентациях постепенно выходит на первый план. Для юношеского воз-
раста вопрос о ценностном отношении к жизни, определению себя, 
своих ценностей и смыслов стоит особо остро. Несмотря на всю про-
тиворечиивость и неоднозначность данного периода развития лично-
сти, ценности, сложившиеся в данном возрасте, во многом обуславли-
вают дальнейшую жизнь человека. Переход к данному периоду часто 
сопровождается глобальными изменениями условий, которые влияют 
на становление личности. Отдельного внимания требует вопрос об об-
учении молодых людей в СПО, поскольку именно этот возрастной пе-
риод, связанный со становлением жизненных ценностей, протекает 
у них в новой среде и подвергается изменениям и корректировкам 
на этапе профессионального становления.

 Обучение в колледже  — серьёзный этап в жизни студента. 
В течение всего периода обучения молодые люди промысливают 
возможные дальнейшие варианты своего будущего, в т.ч. профес-
сионального. Л.И. Божович рассматривает самоопределение как 
центральную задачу данного возраста. Потребность в самоопреде-
лении здесь  — это желание сформировать систему смыслов, кото-
рая включала бы в себя представление о мире, о себе, о смысле сво-
его существования [2].

Серьёзную «смуту» в формирование данных процессов могут вне-
сти неудачи в процессе обучения, не доведение дел до конца, про-
крастинация. В 2010 г. Варваричева Я.И. опубликовала первую работу 
в России, посвященную теме прокрастинации. В своей статье автор 

отмечает, что прокрастинация является осознанным откладыванием 
намеченных действий, несмотря на то, что это может повлечь за собой 
определённые проблемы [3].

Особым видом прокрастинации является прокрастнация академи-
ческая. Академическая прокрастинация — это намеренная задержка 
выполнения академических заданий, при этом прокрастинирующий 
осознаёт отрицательные последствия этой задержки. Проявления дан-
ного феномена отрицательно сказываются на успеваемости студентов 
и негативно влияют на их психологическое состояние [5].

К. Лэй отмечал, что феномен прокрастинации негативно воздей-
ствует не только на успешность выполнения работы, но также на спектр 
эмоций, которые при этом испытывает прокрастинирующий. Эмо-
циональные переживания могут принимать довольно острую форму, 
прокрастинатор испытывает чувство вины и неудоволетворённость 
в важной для него сфере деятельности [4].

И несмотря на то, что феномен прокрастинации гораздо шире, чем 
тайм-менеджмент, существует немало научных исследований, рас-
сматривающих прокрастинацию как слабость воли и срыв волевой 
регуляции. (Тимоти А. Пичил и Гордон Л. Флетт в 2012 году, Барабан-
щикова В.В., Останина М.В., Климова О.А. в 2015, Барабанов Д.Д в 2018, 
Заборских К.А. в 2022). 

В исследовании Заборских К.А. о связи самоконтроля и прокрасти-
нации на студентах СПО (n=200), была установлена отрицательная 
корреляция между прокрастинацией и самоконтролем. 

Барабанов Д.Д. в своей диссертации заключает, что существует 
устойчивая взаимосвязь между общим показателем осмысленности 
жизни, индивидуальной стратегией волевой регуляцией, волей, уве-
ренностью и смелостью. В 2018 г. Барабанов Д.Д. также представил ре-
зультаты эмпирического исследования о взаимосвязи волевой регуля-
ции, смысложизненных ориентаций и прокрастинации [1].

На основе данных исследований мы можем сделать предположение, 
что причиной индивидуального срыва волевой регуляции может быть от-
сутствие чётких смысложизненных ориентаций и непонимание ценно-
сти конкретной задачи или деятельности, и её места в своей картине мира. 

Прокрастинирующий студент может испытывать проблемы 
с самоопределением. При этом социум может оказывать негативное 
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давление на прокрастинатора мнением, что он «безвольный», «сла-
бак», что необходимо «проявить силу воли и довести дело до конца», 
что он «всех подводит» и т.п. При этом оказывается, что, не видя ценно-
сти, «взять себя в руки» и продемонстрировать свои волевые качества, 
не так-то просто. Если человек прикладывает серьёзные волевые уси-
лия, ему необходим смысл деятельности, мотив. Прикладывать серьёз-
ные усилия в то, в чём не видишь смысла и ценности, бессмысленно. 
У студента возникает необходимость разобраться, что для него ценно 
и как та или иная задача или предлагаемая ему деятельность вписы-
вается в картину его мира. Можно предположить, что если данная кар-
тинка складывается, волевая регуляция может наладиться за счёт того, 
что теперь студенту понятно куда прикладывать усилия и зачем. Уро-
вень прокрастинации также снижается. 

Однако разобраться во всей этой ситуации самостоятельно в юно-
шеском возрасте очень непросто. В системе образования необходима 
фигура, которая поможет «распутать» клубок из страхов, сомнений, 
эмоций, непониманий, не до конца сформированных ценностей 
и жизненных ориентиров. 

Данную позицию может занять тьютор или педагог/классный ру-
ководитель с тьюторской позицией. Тьютор может помочь студенту 
определиться со своими ценностями, сформировать смысложизнен-
ные ориентации, разобрать как та или иная деятельность внутри кол-
леджа вписывается в картину мира студента, выстроить индивиду-
альный образовательный маршрут, наполненный смыслом, помогать 
студенту выходить в рефлексивную позицию, «отслеживать» прогресс 
в волевой регуляции, оказывать поддержку на каждом этапе. 

Качество получаемого студентом образования сильно возрас-
тёт, если студент будет подходить ко всему происходящему с ним 
в колледже осмысленно. И тогда на выходе будут получаться совер-
шенно другого рода профессионалы. Не просто исполнители своего 
дела, а субъекты, умеющие профессионально планировать и мыслить, 
подходить к задачам осознанно, видеть картинку целиком, творче-
ски подходить к своей деятельности, уметь чётко её организовывать 
и быть за неё ответственным. 
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В данной статье рассматриваются различные существующие подходы 
педагогики в решении задач профессионального самоопределения подростков 
16–18 лет. Профессиональное самоопределение как этап профессионального 
становления человека, и роль тьютора в этом процессе. 
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This article examines the different pedagogical approaches that exist in 
addressing the tasks of professional self-determination of 16–18-year-olds. 
Professional self-determination as a stage of a person’s professional development 
and the role of the tutor in this process. 
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Изучением вопросов профессионального самоопределения занимает-
ся широкий круг учёных, среди отечественных специалистов можно вы-
делить: А. К. Маркова, Г. С. Прыгина, Е. К. Климова, Н.С. Среди зарубежных 
специалистов на данную тематику есть работы П.С. Лернера, Л. Хьёлла. 

Процесс принятия решения о выборе своей будущей профессии 
и своего образовательного маршрута обычно осуществляется подрост-
ками в возрасте 16–18 лет, то есть непосредственно перед выпуском 
из общеобразовательной школы. На процесс выбора влияет огромное 
количество факторов, чаще всего специалисты разбивают их на 8 групп: 

• Позиция семьи. Чаще всего роль семьи является главным факто-
ром при выборе подростком своей профессиональной траектории. 
Семья может по-разному отнестись к выбору как направления об-
учения, так и непосредственно самого вуза. Родственники могут 
воздействовать разнообразными методами, от простых пожеланий 
и рекомендации вплоть до принятия решения без учёта интересов; 

• Образовательная среда. В пространстве, где проживает подро-
сток, может быть, как недостаточное количество учебных заведе-
ний, а следовательно, и направлений обучения, так и их полное 
отсутствие. При такой ситуации нужно искать альтернативные 
варианты, а также изыскивать возможности обучения в других 
регионах (т. е. готовиться к переезду); 

• Позиция окружения. Также на выбор может повлиять позиция 
друзей, знакомых, одноклассников. Нередко возникает ситуа-
ция, что подросток основывает свой выбор учебного заведения 
или специальности опираясь только на личные мотивы; 

• Престижность. Чаще всего большинство стремиться выбирать 
то направление, которое считается приоритетнее остальных. На-
пример, несмотря на тренд увеличения IT-сектора экономики 
и обширные преференции, которые выделяется государством 
популярность таких направлений как юриспруденция не снижа-
ется. Подросток выбирает направление без учитывания фактора 
востребованности на рынке труда и карьерных перспектив; 

• Позиция специалиста, педагога, тьютора. Профессионалы 
в образовательной среде подростков смогут увидеть задатки 
и склонности подростка, но, к сожалению, не всегда ими приме-
няемые им технологии могут отвечать запросам;
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• Информированность. Наличие достаточного количества доступ-
ной информации и умение с ней работать; 

• Личные профессиональные планы (только если они уже сфор-
мированы). Совокупность представлений самого выпускника 
школы о том, чем же он хочет заниматься в дальнейшем; 

• Способности, склонности. Наличие особых черт личности, ко-
торые помогают ей в той или иной деятельности, способствуют 
наиболее эффективно справляться с поставленными задачами, 
порождает особый интерес к деятельности3. 

У подростков 16–18 лет есть потребность к проявлению своей: са-
мостоятельности, самоутверждении и самореализации. Всё это ведет 
к укреплению и углублению интереса принимать участие в соци-
ально признаваемых и общественно нужных делах, который будут 
способствовать занятию важной позиции в социуме. Как раз эта тен-
денция носит определяющее значение в развитии социальной вовле-
ченности выпускников, актуализируя эмоциональную роль полезной 
обществу добровольческой (волонтёрской) деятельности как условие 
становления его социальной зрелости. Если же шире рассматривать 
этот вопрос, то нужно учитывать, что потребность участвовать в об-
щественных делах может носить разные цели. Например, участвуя 
в добровольческом движении подростки могут руководствоваться 
не столько гуманистическими воззрениями, а мотивами извлечения 
для себя дополнительных возможностей при поступлении в вуз. 

Глобальные кризисы и проблемы оказывают всё большое влияние 
на происходящие процессы. Направление профессионального самоо-
пределения подростков, условия, факторы и инструменты становить-
ся одним из важнейших направлений. Окружающая среда меняется 
с огромной скоростью, и задача специалистов, педагогов быть готовым 
в новых условиях. Профессиональная деятельность в жизни человека 
является основной в обеспечении его социальных притязаний, само-
утверждений и самореализации. 

3 Формирование у обучающихся готовности к осознанному выбору профессии и про-
фессиональному самоопределению: Методическое пособие по профориентационной 
работе для учителей общеобразовательных школ / Сост.: Зеленская Н.А., Ливн М.В., Аф-
рикян Т.Г., Петрова Г.А. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. — 178 с

Анализ различных данных4 показывает, что подростки 16–18 лет ис-
пытывают значительные трудности при выборе будущей профессии 
и при формировании картины своего будущего. Естественно, что боль-
шинство молодых людей не обладают технологиями профессиональ-
ного самоопределения, а также не занимаются проектированием своей 
образовательной траектории и профессионального маршрута. Действия 
выпускников не носят системный характер, а траектория личностного 
движения не отвечает потребностям социума с одной стороны, потреб-
ностям общества, а с другой, их личностным качествам. 

Группа подростов 16–18 лет характеризуется активным формирова-
нием, так называемого чувства взрослости, являющееся показателем 
определенного уровня самосознания и играет главную роль в форми-
ровании ценностных ориентаций. 

Выбор профессии можно отнести к категории так именуемых ба-
зисных решений в личной жизни человека, потому ошибки, которые 
совершаются подростками в профессиональном самоопределении, 
повлияют не только негативное влияние на индивидуальном уровне, 
но и снижают потенциал развития общества, экономики государства. 
Так по данным исследования Росстата, проведенного в 2019 году, 31% 
(634,5 тысячи) выпускников вузов работают не по специальности. Сре-
ди окончивших колледжи — 43% (389,3 тыс. чел.)5. 

Чаще всего с вопросами самоопределения работают психологи 
и педагоги. Реже встречаются профориентологи. Причем важно учи-
тывать тот факт, что далеко не в каждой организации есть специалист 
в данной области. В отдельно взятой организации вообще может от-
сутствовать специалист, работающий с подростками и их профессио-
нальным самоопределением. Также вся деятельность в это направле-
нии может иметь только формальный характер, например, потому что 
у школы есть более насущные задачи, а ресурсы ограничены. Даже ор-
ганизованная работа в учебном заведении происходит внутри, а взаи-
модействие на локальном уровне либо имеет несистемный характер, 
либо и вовсе отсутствует. 

4 Исследование WorldSkills Russia за 2019 год, опрос старшеклассников — https://worldskills.
ru/media-czentr/novosti/kak-vyibirayut-professiyu-rossijskie-shkolniki-itogi-testirovaniya-
worldskills-russia-v-ramkax-proekta-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB.html

5 https://rosstat.gov.ru/folder/70843/document/88401
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Решить задачу в формировании и коррекции профессиональных 
планов подростков, в поиске новых решений в вопросе сопровожде-
ния процесса профессионального становления может позиция тьюто-
ра. В этой связи крайне важна наиболее полная информированность 
о способах и методах работы тьюторов, видение картины целиком 
со всеми деталями. 

Уровень профессионального самоопределения у подростков 16–
18  лет можно оценивать, применяя следующие метрики: наличие 
личных профессиональных планов и целей; устойчивость професси-
онального интереса; преобладание содержательных мотивов выбора 
профессии; информированность подростка; практический опыт в вы-
бранной сфере трудовой деятельности. Данные факторы при наличии 
запроса позволяют развернуть тьюторское сопровождение подростка6. 

Зачастую редко где встречается избыточная образовательная среда. 
И даже так, где она сформирована, например: при большом количестве 
учебных заведений сложно простроить свой маршрут (сделать пра-
вильный выбор вуза, будущей профессии). Такая ситуация может воз-
никнуть из-за отсутствия работы тьютора — запрос имеется, но исполь-
зуемые методы и форматы работы с подростками носят утилитарный 
характер. Самостоятельно определить направления, которые достаточ-
но сложно для подростка. Элементарный дефицит информации являет-
ся серьёзным препятствием при работе со своим запросом. 

При таком ходе событий, выбор учебного заведения и специальности 
не будет основываться на личных особенностях и возможностях подрост-
ка. Решающие значение приобретут субъективные факторы, и выбор бу-
дет базироваться на таких компонентах как: меньший конкурс, близость 
к постоянном месту жительства, наличие знакомых, которые уже учатся 
на этом направлении, рекомендации родственников и так далее. 

В этом случае подросток теряет время и ресурсы, и даже если 
специальность ему понравится, и он будет прилежно учиться, в про-
цессе теряет и сам вуз  — студент не желает учиться или «учиться» 
только для получения документа об образовании. Часто происходит 
так, что в процессе сдачи ЕГЭ (когда уже сложно влиять на выбранный 

6 Болучевская, В.В. Профессиональное самоопределение будущих специалистов по-
могающих профессий: Монография.  — Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2010.  — 264 с.  — 
http://www.medpsy.ru/library/library066.php

маршрут) или сразу после получения результатов, потенциальный 
абитуриент не знает, куда ему подавать документы и, зачастую, подает 
документы в первый попавшийся вуз. Такой подход негативно повли-
яет на подростка, как на формирующегося специалиста и отразится 
на его жизненной траектории. 

Одним из вариантов решения проблемы самоопределения может 
выступать тьюторское сопровождение. Оно в свою очередь направле-
но на «формирование и развитие индивидуального образовательного 
запроса, путем выявления и фиксации значимых для обучающегося 
отраслей образования, науки, производства, культуры, жизнеустрой-
ства», о чем сказано в профессиональном стандарте тьютора. Тьютор-
ское сопровождение ориентировано на «развитие и самореализацию 
человека в качестве субъекта собственной жизни и деятельности, ха-
рактеризующееся накоплением особенного, уникального опыта, ро-
стом творческого потенциала личности, ее универсальности, самосто-
ятельности, осознанности, свободы и ответственности»7. 

Для эффективной работы тьютору важно использовать широкий 
спектр инструментов, который позволит ему решать вопрос ком-
плексно. Среди используемых технологий можно выделить несколь-
ко базовых, которые задействуются при работе с профессиональным 
самоопределением подростков, это: консультирование, вопрошание, 
активное слушание, портфолио, работа с интересом, проект, кейс-ме-
тод, групповая работа, образовательное путешествие. Стоит отметить, 
что тьютор также может применять технологии из смежных сфер или 
использовать альтернативные инструменты, в том числе и те, кото-
рые он разработал самостоятельно или в результате совместной рабо-
ты. Поиск новых инструментов и ресурсов не только задача тьютора, 
но и его преимущество8. 

Благодаря научно-техническом прогрессу, а также массовой циф-
ровизации значительно изменился круг выбора профессии. При про-
стом анализе «Атласов профессий» за последние 6 лет можно выделить 

7 Профессиональный стандарт «Тьюторское сопровождение индивидуальной образо-
вательной программы (ИОП)» URL: http://pspu.ru/upload/pages/15203/PS_tutora.doc

8 Дудчик С. В., Ковалева Т. М. Технологическая подготовка тьютора: содержание, техно-
логии и методики освоения технологий // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 3 (44). 
С. 369–375.
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закономерность, что процесс «рождения» и исчезновения специаль-
ностей значительно ускорился. Однако даже широкий выбор может 
принести больше вреда чем пользы. При недостаточном количестве 
информации или же наоборот при её избытке важно иметь навыки 
работы с массивом данных, обладать развитым критическим мышле-
нием. Иначе может произойти ситуация, когда у подростка сложиться 
абсолютно неверное представление о выбранной профессии9. 

Также при выборе у подростка может произойти обратная ситуа-
ция, когда какое-то одно из направлений может занять доминирую-
щие положение и сильно увлечь. Тогда подросток перестанет зани-
маться выбором других направлений. В этом случае задача тьютора 
обратить внимание подростков на те профессии, которые им реально 
интересны, прочертить траектории, проработать запросы как можно 
чётче. Помимо вариативности важно организовать пространство проб 
для подростка. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать следующий вывод. Лич-
ные профессиональные планы подростков 16–18 лет, их способности 
и сфера интересов часто не учитываются при выборе специальности. 
Вывести подростка на оптимальную траекторию задача любого тьюто-
ра, но она крайне сложно выполняется без рабочего инструментария. 
Из чего можно сделать вывод, что самостоятельный и осознанный вы-
бор может сделать не каждый и при благоприятных условиях. 

Однако, стоит отметить, что выбор профессии основывается не толь-
ко личных способностях подростка. Профессиональное самоопределе-
ние является элементом личностного самоопределения. При выборе 
профессии человек основывается также на представления о самом 
себе, и поиск направления деятельности, где он сможет достичь успе-
ха и самореализоваться. Также на выбор подростка будут оказывать 
существующие в социуме стереотипы, что может создать препятствия 
при выборе своей будущей профессии. Различные препятствия, воз-
никающие при работе с профессиональным самоопределением, пред-
полагают о тьютора работать с вариативностью и искать различные 
форматы работы. 

Профессиональное самоопределение  — процесс, который оказывает 
воздействие не только на трудовой и образовательный компонент. Его 

9 https://atlas100.ru/catalog/ — Проект «Атлас профессий»

траектория развития влияет на все факторы жизнедеятельности чело-
века. Материальное положение, роль и место семьи, психологической 
и физическое здоровье — напрямую влияют на жизнь. Сложно обозна-
чить какой-либо процесс в становлении личности который не взаи-
мосвязан с данным понятием. 

Профессиональное самоопределение  — продолжительный и систем-
ный процесс. Результат определяется через соотнесение профессио-
нальных требований с возможностями и ресурсами человека. Способ-
ность личности работать со своими профессиональными дефицитами 
позволит лучше адаптироваться к постоянном меняющимся обстоя-
тельствам. 

Чтобы сделать корректный выбор в профессиональной деятельно-
сти, подростку важно соотносить требования своей будущей профес-
сии со своими возможностями. Если будет сделана необъективная 
оценка своих ресурсов дальнейшие действия приведут к негативному 
влиянию на дальнейшую жизнь. Именно поэтому в момент выбора 
своего профессионального будущего подросткам сложно сделать зре-
лый, самостоятельный и осознанный выбор.

Таким образом, выбор профессии — это сложный и системный во-
прос. Выбор профессии зависит от ряда факторов, в том числе зависит 
и от особенностей подростков. В процессе самоопределения и фор-
мирования картины будущего важна активная роль тьютора. Тьютор 
в свою очередь основывает свою деятельность использовании различ-
ных технологий, опирается на научные данные и исследования. Про-
фессиональное самоопределение — сложный процесс, в ходе которого 
человек не только формирует своё отношение к профессиональной 
деятельности, но и развивает свои навыки, формирует личностные 
планы и цели, именно через этот процесс происходит индицирования 
своего образа профессионала в своей отрасли. 

Литература

1. Болучевская, В.В. Профессиональное самоопределение будущих 
специалистов помогающих профессий: Монография. — Волгоград: 
Изд-во ВолГМУ, 2010. С. 264. 



218

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

219

2. Дудчик С. В., Ковалева Т. М. Технологическая подготовка тьютора: 
содержание, технологии и методики освоения технологий // Биз-
нес. Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 369–375.

3. Е. А. Климов — Психология профессионального самоопределения / 
М.: «Academica», 2010. — С. 304. 

4. Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория 
и практика / М.: «Академия», 2007. — С. 205.

5. Третьякова С. А. Фалей М.В. — Основы профессионального самоо-
пределения старшеклассников. — Евразийский совет учёных (ЕСУ) 
№1–22. 2016 — С. 98

Интернет-документы

1. «Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей 
и профессий на ближайшие 15–20 лет. 2022. URL: [ https://atlas100.ru/
catalog/] (дата обращения: 01.09.22).

2. Исследование WorldSkills Russia в рамках проекта «Билет 
в будущее», итоговые результаты. URL: [https://worldskills.ru/media-
czentr/novosti/kak-vyibirayut-professiyu-rossijskie-shkolniki-itogi-
testirovaniya-worldskills-russia-v-ramkax-proekta-%C2%ABbilet-v-
budushhee%C2%BB.html] (дата обращения: 01.09.22).

Федеральная служба государственной статистики. «Три факта 
о трудоустройстве выпускников 2016–2018 годов». URL: [https://rosstat.
gov.ru/folder/70843/document/88401] (дата обращения: 01.09.22).

Основы профессионального самоопределения старшеклассни-
ков — статья Третьякова С. А. и Фалей М.В. URL:

[https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-professionalnogo-
samoopredeleniya-starsheklassnikov/viewer] (дата обращения: 01.09.22).

Международный опыт сопровождения практик 
здоровьесбережения школьников (на примере Германии)

Змушко Наталья Сергеевна,
специалист ресурсного центра ИНО МГПУ,

член правления Московского тьюторского центра,
аспирант
г.Москва

nessaulova@bk.ru

В статье представлен актуальный опыт Германии в вопросах взаимо-
действия семьи и школы, связанных с формированием навыков сохранения 
и укрепления здоровья детей. Приведенные статистические данные очер-
чивают круг ключевых направлений развития данной сферы деятельности 
и определяют возможности тьюторского сопровождения по формированию 
ИОМ здоровьесбережения.
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The article presents the current experience of Germany in the issues of 
interaction between family and school, related to the formation of skills to preserve 
and strengthen the health of children. The given statistical data outline the range of 
key areas of development of this field of activity and determine the possibilities of 
tutor support for the formation of health-saving IOM.
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Health care, healthy lifestyle, tutor support, individualization

Вопросы сохранения и укрепления здоровья в настоящее время яв-
ляются наиболее важными и актуальными во всем мире. В последние 
десятилетия мир существенным образом изменился и человечеству 
явлены новые вызовы. Это, прежде всего, многозадачность, овладе-
ние новыми компетенциями, связанными в том числе со всеобщей 
цифровизацией, новые форматы общения, изменение условий труда 
и жизни. С одной стороны человечество получило новые технологи-
ческие инструменты, позволяющие существенным образом снизить 
тяжелые физические нагрузки, но, с другой стороны, явило новые фак-
торы, препятствующие поддержанию здоровья человека. 

Учеными выделен ряд факторов, препятствующих формированию 
ЗОЖ у населения:

1.  Чрезмерное употребление спиртных напитков, табакокурение 
и принятие наркотических препаратов занимает примерно 
треть существующих факторов;

2.  Также примерно третью часть факторов занимает низкая двига-
тельная активность человека;

3.  Особенности пищевого поведения также являются ключевым 
фактором в вопросах здоровья личности;

4.  Еще одним серьезным фактором, препятствующим сохранению 
здоровья, является стресс, который в современном мире неопре-
деленности проявляется у людей все чаще.

Таким образом, важно понимать, что задачу, связанную с сохранени-
ем и укреплением здоровья необходимо решать на различных уровнях. 
Предполагается, что работу по формированию здорового образа жизни 
необходимо вести в различных возрастных группах. Приоритетной 
в этой связи является работа с детьми, так как именно в детстве долж-
ны быть заложены основные принципы сохранения и укрепления соб-
ственного здоровья. И здесь можно проанализировать также опыт зару-
бежных стран. В Англии и Германии продвижением и популяризацией 
здорового образа жизни среди школьников занимаются социальные 
работники, которые анализируют среду обитания ребенка, работают 
с семьей, предлагают ребенку заняться каким-либо видом деятельно-
сти. Важно заметить, что в США и Англии при составлении учебных 

программ специалисты ориентируются на сохранение соматического 
здоровья и эмоциональную стабильность учащихся. Также в этих стра-
нах существуют специальные «школы содействия здоровью», где клю-
чевую роль играет формирование навыков содействия здоровому обра-
зу жизни. Образовательная политика в данном контексте во главу угла 
ставит симбиоз здоровьесбережения и социализации особенно под-
ростков, так как замечено, что, выходя из-под опеки взрослых, подро-
сток попадает зачастую в неэкологичную, деструктурированную среду, 
к которой оказывается не готов. Отсюда формирование вредных привы-
чек, которые очень быстро сказываются на здоровье ребенка. Основой 
для концепций, стратегий и направлений деятельности по укреплению 
здоровья являются рекомендации «Оттавской хартии» Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ, 1986) и ее дальнейшие разработки 
за последние три десятилетия.

В данном ключе рассмотрим опыт Германии. Формулировка 
конкретных целей и мероприятий в области укрепления здоровья 
и профилактики основывается на исследованиях и данных о здоровье 
детей. Одним из наиболее всеобъемлющих репрезентативных иссле-
дований является «Исследование здоровья детей и подростков в Гер-
мании» (KiGGS Study) в возрасте от 0 до 17 лет.

Данные показывают, что дети — самая здоровая группа населения 
в Германии. По оценке родителей, почти 96 процентов детей и под-
ростков показывают очень хорошее или хорошее общее состояние здо-
ровья. Однако данные также показывают, что есть признаки психоло-
гических отклонений примерно у 17 процентов девочек и мальчиков. 
Как на благополучие, так и на частоту нарушений здоровья и болез-
ней сильно влияет социальный статус. Это отражено, например, в ре-
зультатах KiGGS по оценке собственного состояния здоровья, данных 
о питании, физическом поведении и возникновении эмоциональных 
и психологических проблем.

Курс на здоровое развитие и сохранение физического и психиче-
ского здоровья закладывается в раннем возрасте. Шансы детей на здо-
ровый образ жизни и их способность развивать защитные факторы 
и избегать рисков для здоровья зависят от того, какое поведение и отно-
шение, связанные со здоровьем, они развивают в первые годы жизни 
и в какой степени они растут в благоприятных условиях жизни. Дети 
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вовлечены в семьи, игровые группы, детские сады, районы и группы 
друзей. Таким образом, помимо укрепления индивидуальных ресур-
сов самих детей, укрепление здоровья направлено на укрепление 
навыков родителей, семей и окружающей среды, особенно дневного 
ухода. В первые годы жизни дети получают поддержку в решении за-
дач развития, особенно от родителей и ближайших опекунов. Роди-
тели, иногда сознательно, а иногда бессознательно, передают важные 
ресурсы, такие как позитивные жизненные планы, эмоциональные 
и социальные навыки, например, через привязанность и поведение 
родителей. Конкретно, семьи решающим образом определяют рас-
порядок дня и образ жизни детей и являются образцом для подража-
ния в образе жизни и поведении, связанном со здоровьем. Поэтому 
родители и ближайшие опекуны являются важной целевой группой 
для укрепления здоровья детей. Их нужно поддерживать и укреплять 
в их навыках и воспитании детей.

В целом, укрепление здоровья уделяет меньше внимания четко раз-
граниченным предметным областям и больше  — всестороннему со-
действию социальному, психологическому и физическому развитию, 
собственному благополучию и здоровью. В соответствии с этим основ-
ными характеристиками укрепления здоровья являются:

• Ориентация на защитные факторы, навыки и ресурсы, 
а не на риски, недостатки и профилактику заболеваний.

• Здоровье как способность самостоятельно определять свою 
жизнь и управлять ею. Укрепление здоровья на индивидуаль-
ном уровне.

• Общее понимание обществом здоровья и сильная ориентация 
на политическое формирование релевантных для здоровья фак-
торов и условий, в том числе в сотрудничестве с участниками 
вне системы здравоохранения.

• Участие всех пострадавших и вовлеченных, а также поддержка 
деятельности по самопомощи.

• Ориентация на среду обитания и возраст, а также реализация 
в «условиях», таких как детский сад или семья, а также обще-
ственная работа, связанная со здоровьем.

• Учет равных возможностей для здоровья и особое внимание 
к социально незащищенным людям.

В условиях, в которых растут дети и подростки, жизненная среда 
также должна быть спроектирована более ориентированной на здо-
ровье, чтобы дети и подростки получали поддержку в достижении 
национальных целей в области здравоохранения, для достижения на-
циональных рекомендаций по физической активности и здоровому 
питанию. Результаты исследования дают представление об отдельных 
показателях, связанных с уровнем физической активности, правиль-
ного питания и стрессоустойчивости. Например, результаты по физи-
ческой активности свидетельствуют о том, что более 70% детей и под-
ростков сообщают, что у мальчиков она чаще, чем у девочек, а старших 
детей чаще, чем у младших. Это может свидетельствовать, что суще-
ствуют различные индивидуальные, межличностные факторы, свя-
занные с участием детей и подростков в спорте. Участие родителей 
в спорте положительно связано с участием детей и подростков в спорте. 
Социальная среда — особенно спортивная площадка в пределах легкой 
досягаемости оказывает положительное влияние на участие в спорте.

Специалисты ВОЗ считают, что именно школа с ее многообразием 
возможностей, и является необходимым инструментом для формиро-
вания ЗОЖ у детей. Однако в данном контексте важная роль отводит-
ся также и семье, так как именно там начинает формироваться лич-
ность ребенка. Семья и школа в данном случае, являются ключевыми 
партнерами в формировании навыков здоровьесбережения ребенка. 
Считается, что при раннем подходе здоровое питание и физическая 
активность должны быть включены в школьные учебные программы 
и среду, а также должны быть разработаны возможности для поддерж-
ки детей в употреблении здоровой пищи и ежедневной активности. 
Это также требует поддержки учителей и воспитателей в осуществле-
нии мер по укреплению здоровья и поддержка родителей мотивиро-
вать детей быть более активными, меньше сидеть и принимать сбалан-
сированное питание. Необходимо взаимодействие соответствующих 
мер, обеспечить достижение детьми и подростками национальных 
рекомендаций по физической активности и здоровому питанию.

Таким образом, мы видим, что власти Германии главную роль в фор-
мировании здорового образа жизни ребенка отводят именно семье. 
Однако не все родители сами придерживаются данных принципов, 
а, следовательно, не готовы к формированию навыков по сохранению 
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и укреплению здоровья собственных детей. Часть функций передаются 
детским образовательным учреждениям, в рамках которых каждый ре-
бенок получает индивидуальный подход. Детский сад и школа занима-
ют позиции тьютора/наставника, который объединяет всех участников 
образовательного процесса. Для достижения наиболее эффективного 
результата педагоги проводят информационно-просветительскую ра-
боту по формированию навыков ЗОЖ с одной стороны, с родителями, 
с другой стороны, с детьми, выявляют личностные особенности здоро-
вья каждого конкретного ребенка и совместно с медицинскими работ-
никами, психологической службой, родителями помогают сформиро-
вать индивидуальный маршрут здоровьесбережения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема субъектности за-
местителей директоров школ (завучей). Организованная традиционными 
способами методическая работа с завучами не работает на становление 
и развитие self-компетенций, не берет во внимание уникальность челове-
ка, не нацелена на проявление субъектной позиции по преобразованию своей 
педагогической деятельности. А сам завуч испытывает дефицит техник 
и средств по осмыслению себя, своей деятельности, понимания собственного 
шага развития у завуча. Автор предлагает программу тьюторского сопрово-
ждения по развитию субъектности у заместителей директоров школ.

Ключевые слова: субъектность, self-компетенции, тьюторское сопро-
вождение, ценности и смыслы, личностно-профессиональное развитие
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Annotation: The article deals with the problem of subjectivity of the deputy 
directors of schools (head teachers). Methodological work with head teachers 
organized in traditional ways does not work for the formation and development 
of self-competencies, does not take into account the uniqueness of a person, and 
is not aimed at manifesting a subjective position to transform one’s pedagogical 
activity. And the head teacher himself is experiencing a shortage of techniques and 
means to comprehend himself, his activities, understanding his own step in the 
development of the head teacher. The author proposes a program of tutor support for 
the development of subjectivity among deputy directors of schools.

Key words: subjectivity, self-competencies, tutor support, values and 
meanings, personal and professional development

Стремительно меняющийся мир ставит множество вызовов перед 
современной школой, предъявляет требования к освоению новых ролей 
и целого пула новых компетенций педагогами и управленцами школы, 
к их непрерывному профессиональному развитию. Сегодня на первый 
план выходит «цифровой интеллект» педагога, самостоятельный ана-
лиз данных, эмоциональный интеллект, как условие гибкой коммуни-
кации с учениками, организация эффективной работы в группе или 
в индивидуальной работе, нацеленность на результат требует развитых 
организационных навыков и проектного мышления.
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Еще около 100 лет назад известный британский шахматист Уильям 
Артур Уорд сказал: «Средний учитель рассказывает. Хороший учитель 
объясняет. Очень хороший учитель демонстрирует. Великий учитель 
вдохновляет». В контексте современного образования, среднему учите-
лю уже не осталось места. Думается, что и «среднего» управленца, «сред-
него» заместителя директора в современной школе быть не должно. 

Адаптироваться к новому, понять, обучиться, принять, начать при-
менять в своей работе учителю чаще всего помогает заместитель ди-
ректора по УВР (завуч). 

Деятельность заместителя директора школы сегодня это не толь-
ко организация и контроль за ходом учебного процесса, выпол-
нением учебных планов и программ, качеством преподавания 
и качеством знаний учащихся, руководство методической работой 
в школе и аттестацией педагогов. Среди основных целей и задач 
работы заместителей директора  — разработка Программы разви-
тия, проектирование инновационного содержания образования 
в школе, освоение современных образовательных технологий кол-
лективом, просвещение родителей и пр. Завуч сегодня  — «двига-
тель», усилия которого направлены на обеспечение рабочего рит-
ма и поддержание положительного микроклимата в коллективе, 
создание условий для продуктивного и приятного взаимодействия 
педагогов. Достичь результата в решение профессиональных про-
блем в управленческой деятельности невозможно без активного 
включения личностного потенциала. 

«Забота о других» не возможна без хорошего здоровья физического 
и эмоционального, умения управлять коммуникацией, постоянного 
самообразования, самоорганизации и рефлексии, умения делегиро-
вать и отстаивать личные границы, без проектирования себя. т.е., «за-
боты о себе». Иными словами, завуч должен обладать таким свойством 
как субъектность. Для нас — это открытость миру, ориентация на свои 
личные и профессиональные ценности и смыслы, готовность к само-
развитию и решению новых профессиональных задач, творческое от-
ношение к деятельности как «выход за ее пределы», активность по от-
ношению к себе и миру.

Проблематика субъектности глубоко и качественно исследуется 
в отечественной педагогике, психологии и философии.

В настоящее время существует большое количество научных ра-
бот, авторы которых исследуют субъектность: Л. И. Анцыферова, 
К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Т. Г.Дулинец, B.C. Мер-
лин, Рубинштейн, Е. И. Иссаев , В.И. Слободчиков, И. С. Якиманская, 
и др. Каждый из авторов привносит свои аспекты в понимание и рас-
крытие сущности «субъектность».

И.С. Якиманская определяет субъектность как «приобретаемое, фор-
мируемое свойство, но существующее благодаря сложившейся природе 
жизнедеятельности человека, кристаллизованного в потенциях учаще-
гося» и указывает на разнообразие активности субъекта [3].

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев рассматривают субъектность как 
способность преобразовывать собственную жизнедеятельность, отно-
ситься к самому себе, оценивать, изменять, контролировать выполне-
ние деятельности [4].

Л.И. Анцыферова исследует личность как субъекта индивидуаль-
ной истории, жизненных выборов и целеполагания и выделяет та-
кие характеристики субъектности, высокий уровень организации 
личности, способность «осуществлять себя в более сложной системе 
жизненных отношений», способность воспринимать мир, как струк-
турированный, интегрированный, содержательный, расширение го-
ризонтов сознания и самосознания, совершенствование искусства 
жить, способность «подняться над собой, признать свою несостоятель-
ность в определенных отношениях, оценить ранее достигнутое, пони-
зить или подчеркнуть значимость того, что недавно высоко ценилось 
и др.[1, С.27–42]. Т.е., обосновывается важная роль субъекта в преобра-
зовании своей жизни.

В.А. Петровский, развивая идеи А.Н. Леонтьева, отмечает, что субъ-
ект появляется, развивается, исчезает в деятельности. Личность пере-
стает быть субъектом, …когда его деятельность направляется извне. 
Таким образом, В. А. Петровский понимает субъектность не как некую 
данность, …а как прерывистую, появляющуюся и уходящую в опреде-
ленные моменты деятельности. Те моменты, когда человек бессубъек-
тен, В.А. Петровский называет «феноменом транссубъектности» [3]. 

Субъектность, как отмечает Дулинец Т. Г., «выражается в способности 
к самостоятельному осмыслению и трактовке происходящих процес-
сов, то есть в целесообразности, целенаправленности, обоснованности, 



230

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

231

свободе действий в различных ситуациях, в условиях выбора средств 
и форм своей деятельности, в умении осознанно оценивать границы 
и результаты деятельности и своевременно её корректировать», [2. С.9] 

Практически все исследователи феномена «субъектность» выделя-
ют такие обобщенные характеристики как: активность, самообразо-
вание, автономность, самоорганизация, целостность, рефлексивность, 
опосредованность, креативность, самоценность, позиция в межлич-
ностных отношениях, сознательность, инициативность, самоопреде-
ление. На компетентностном языке — self-skills (self-компетенции).

С этой точки зрения нам интересны такие self-компетенции завуча 
как «самообразование», «рефлексивность», «самоорганизация», «пози-
ция», «субъектная позиция». В деятельности завучей они кажутся нам ба-
зисными, основополагающими, т.к., позволяют максимально экологично 
по отношению к себе достигать поставленных профессиональных це-
лей. Однако организованная традиционными способами методическая 
работа с завучами не работает на становление субъектности, развитие 
self-компетенции с учетом уникальности человека, на проявление субъ-
ектной позиции по преобразованию своей педагогической деятельности, 
т.к наблюдается дефицит техник и средств по осмыслению себя, своей де-
ятельности, понимания собственного шага развития у завуча. 

Наш практический опыт показывает, что завучи испытывают ко-
лоссальные дефициты в рефлексии, самоорганизации, эффективной 
коммуникации с коллегами, делегировании полномочий. Ресурсы 
завучей по включению их в процесс проектирования интегративного 
содержания собственного образования [6] недостаточно раскрыты.

В связи с этим можно выделить следующие противоречия:
• между реальными профессионально-личностными потребно-

стями развития завуча с качественными приростами и тради-
ционными способами «развития» профессионализма управлен-
ца (КПК, метод.семинары, и пр.), которые малоэффективны, т.к. 
обычно либо информативные, либо технологично-прикладные;

• между наличием реальных значимых профессиональных self-де-
фицитов завучей и формальным содержанием КИМов незави-
симой оценки квалификаций педагогов и руководителей обра-
зовательных организаций, где акцент делается на отраслевую 
«предметную» и управленческую компетентность, т.е., hard-skills; 

• между формальным государственным требованием создания ИОМ 
педагога/руководителя и отсутствием широкодоступных ресурсов 
и инструментов для создания ИОМ и его сопровождения. 

Помочь в становлении субъектности завуча может тьюторское 
сопровождение, направленное на понимание себя, своих личност-
но-профессиональных потребностей; организацию рефлексии; про-
ектирование своего профессионального шага развития, выход на ИОП, 
как способ самореализации.

Новое понимание деятельности профессионала как субъекта соб-
ственной деятельности требует такой организации деятельности, при 
которой у завуча есть возможность и желание находится в простран-
стве образовательного и личностного выбора, видеть потенциальные 
возможности, которые могут стать ресурсом при решении управлен-
ческих, профессональных задач. Субъектный завуч создаст субъек-
тно-ориентированную среду для педагога, выполняя тем самым одну 
из задач своей административной деятельности.

Результаты диагностики по оценке компетенций работников обра-
зовательных организаций могут стать отличным стартом для содер-
жательного профессионального диалога заместителя директора и тью-
тора, а затем педагога и завуча.

Тьюторское сопровождение — процесс, создающий условия для приня-
тия субъектом решения в различных ситуациях жизненного выбора. Оно 
направлено на актуализацию ресурсов и способностей человека, позволяю-
щих ему выбирать оптимальные стратегии жизненного пути; проявление 
инициативы и ответственности; обеспечение возможностей для личност-
но-профессионального роста, самоопределения, самореализации; созда-
ние условий для самостроительства, саморазвития, самоактуализации.[5] 

Автором разрабатывается «Программа тьюторского сопровожде-
ния развития субъектности заместителей директоров школ средства-
ми self — компетенций», которая будет реализована в 2022 г. с командой 
завучей школ г. Чайковский. Инструментами программы выступают 
техники и приемы интерактивного вопрошания, событийно-лич-
ностное картирование, кейс-задания, рефлексивные практики. При 
тьюторском сопровождении в рамках реализации программы лич-
ность завуча выступает как самоорганизующийся субъект, наделен-
ный следующими характеристиками;
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• способен производить новые идеи и преобразовывать мир во-
круг себя;

• принимает задачи деятельности, способен самостоятельно их 
определять;

• осознает значимость себя для других людей; 
• способен к рефлексии, как условию осознанного регулирования 

своего поведения, деятельности в соответствии с желаниями 
и принятыми целями, с одной стороны, «осознанием пределов 
собственной несвободы», с другой;

• направлен на реализацию самообразования, самооценки, само-
анализа, саморазвития, самоопределения, самоидентификации 
и и др.;

• способен самостоятельно вносить коррективы в свою деятель-
ность с учетом поставленной цели, внутренняя независимость 
от «внешнего мира» благодаря устойчивости взглядов, убежде-
ний, смыслов;

• уникален и неповторим, что является основой для эффективно-
го взаимодействия, сотрудничества, общения с коллегами. [5] 

Таким образом, программа станет средством для нахождения участ-
никами личностных профессиональных смыслов, построения индиви-
дуального профессионального профиля, выхода на реальный ИОМ, изме-
нения подходов в своей управленческой деятельности, т.е., будет работать 
на развитие субъектности и субъектной позиции завучей школ.
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Зачем и как делать личную стратегию на основе 
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В статье предложено описание техники «Биографическая инициатива» 
по созданию личной стратегии в условиях неопределенности. Предлагают-
ся два измерения личной стратегии: «горизонтальное» и «вертикальное». 
В статье показано, каким образом можно выстраивать личную стратегию 
в рамках взаимодействия тьютора и тьюторанта.
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Why and how to make a personal strategy based on interactive 
questioning?
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The article offers a description of the ‘Biographical Initiative’ technique for 
creating a personal strategy in the face of uncertainty. Two dimensions of personal 
strategy are proposed: ‘horizontal’ and ‘vertical’. The article shows how you can build a 
personal strategy within the framework of the interaction between a tutor and a tutor.

Questioning, initiative, strategy, tutor

Философ Бертран Рассел писал: «Наука говорит нам, что мы спо-
собны познавать, но то, что мы способны познать, ограничено, и если 
мы забудем, как много лежит за этими границами, то утратим вос-
приимчивость ко многим важным вещам. Теология, с другой стороны, 
вводит догматическую веру в то, что мы обладаем знаниями там, где 
фактически мы невежественны, и тем самым порождает некоторого 
рода неуважение к Вселенной. Неуверенность перед лицом живых на-
дежд и страхов мучительна, но она должна сохраняться, если мы хо-
тим жить без поддержки утешающих басен. Нехорошо и то и другое: 
забывать задаваемые философией вопросы и убеждать себя, что мы на-
шли бесспорные ответы на них. Учить тому, как жить без уверенности 
и в то же время не быть парализованным нерешительностью, — это, 
пожалуй, главное, что может сделать философия в наш век для тех, кто 
занимается ею» [7, с.18].

Эта цитата справедлива не только в отношении науки и философии, 
но и образования, взаимодействия между тьютором и тьюторантом. 
Однако важно понять, с помощью каких приемов, техник, принципов 
можно обеспечить ситуацию, когда в условиях неопределенности че-
ловек не будет впадать в ступор, а сможет принимать осмысленные 
решения — как в отношении своего сообщества или организации, так 
и по отношению к своей жизни — а также сумеет выстраивать и реа-
лизовывать личную стратегию.

Профессор НИУ ВШЭ Геннадий Константинов считает, что «личная 
стратегия — это: осознание своего внутреннего мира, его рациональное 
соотнесение с внешним миром и стратегическими горизонтами; по-
нимание своей роли и места в будущем потоке событий, позволяющее 
сформировать интегрированный набор действий, направленных на до-
стижение успеха; результат гармонизации временной перспективы, 
позволяющий сформулировать актуальные стратегические задачи» [9].

Разные мыслители уже давно обращали внимание на важность во-
просов в современном образовании. Так ведущий ученый в области ис-
кусственного интеллекта Роджер Шенк в статье «Станем ли мы умнее?» 
утверждал: «Главным будет четко сформулировать вопрос, а уж за отве-
том дело не станет. И более умным будет считаться не тот, кто умеет от-
вечать, а тот, кто способен вразумительно спросить… Мы слишком дол-
го жили в обществе, основанном на ответах… Школы обучают отвечать, 
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но не учат задавать вопросы…Мы поймем, что именно оставшиеся без 
ответа вопросы и способность критически относиться к себе являются 
истинными мерилами интеллекта» [8, с. 178, 182]. 

Идею использовать вопросы особым образом при создании личных 
стратегий предложили два нидерландских практика Йос ван дер Брюг 
и Кеес Лохер в книге «Инициатива в биографии. Путь к инспирации 
и обновлению в профессиональной жизни» они пишут: «Искусство 
жить с вопросами состоит в том, чтобы дорожить вопросом. Иначе го-
воря, не отмахиваться от вопроса, а «допустить» его, не превращать его 
в проблему, которую надо быстро решить, а сделать мотивом поисков, 
инициативы, совершения открытий» [1, c.22].

На «допущении» и работе с вопросами, удержании от рефлекторных 
ответов, обмене вопросами с другими и вскрытии смысла вопросов 
построены техники интерактивного вопрошания. В основание инте-
рактивного вопрошания положена идея культивирования трех типов 
вопросов: вопросы к содержанию групповой работы, вопросы к другим 
участникам и вопросы к себе. Кроме того, важным является генерация 
вопросов без ответов и комментариев, работа с массивами вопросов [2].

Ранее в контексте разработки личных стратегий нами уже была 
описана хорошо зарекомендовавшая себя техника «Дырявое зерка-
ло», которую тьютор может использовать как для индивидуальной, 
так и для групповой работы, а также в онлайн и офлайн-форматах [3]. 
Далее предлагается новая техника работы «Биографическая инициа-
тива», но прежде надо сделать 4 важных замечания относительно ее 
контекста и содержания.

1. В конце ХХ века Генри Минцберг, Брюс Альтстранд и Жозеф Лам-
пель провели обширный сравнительный анализ того, каким образом 
в бизнесе понимают стратегию. Авторы выделили десять различных 
подходов к пониманию стратегии, которые они назвали «школы стра-
тегий»: Школа дизайна, Школа планирования, Школа позиционирова-
ния, Школа научения, Школа власти, Школа культуры, Школа внешней 
среды, Школа конфигурации, Школа предпринимательства, Когнитив-
ная школа [6]. Последняя «пытается проникнуть более глубоко в мысли 
стратега и трактует стратегический процесс в большей мере как мыс-
лительный процесс, пытаясь очертить границы того, что в последнее 
время называют стратегическим мышлением» [4, с. 13]. Наша установка 

заключается в том, чтобы построить принципиально другой тип жиз-
ненного стратегирования, которое было бы, с одной стороны, ориенти-
ровано на отдельного человека, семью, сообщество, с другой стороны, 
отправной точкой была бы разумная инициатива самого человека, 
а не внешнее принуждение или трудности, с третьей стороны, было бы 
построено на основании метода интерактивного вопрошания.

2. Известнейший современный специалист по военной стратегии 
и геополитике Эдвард Люттвак предложил два измерения страте-
гии: горизонтальное и вертикальное. В предисловии к книге «Страте-
гия. Логика войны и мира» он пишет: «Видение стратегии возникло 
из массы прочитанных слов, изученных ситуаций и реально прожи-
тых военных событий, и я обнаружил, что в этом видении присутству-
ет вовсе не прозаический набор банальностей, а обилие парадоксов, 
ироний и противоречий. Более того, логика стратегии как будто разво-
рачивалась в двух измерениях — это «горизонтальные» противоречия 
тех, кто стремился одолеть, сдержать и победить друг друга (благодаря 
чему стратегия и стала парадоксальной), и «вертикальное» взаимодей-
ствие на различных уровнях конфликтов — техническое, тактическое, 
оперативное, стратегическое и еще более высокое, лишенное есте-
ственной гармонии» [5, с. 6–7].

3. Идея двух измерений стратегии представляется продуктивной 
и в нашем случае мы также различаем горизонтальное измерение  — 
это линия времени, состоящая из трех частей: 90 дней, 1 год и предста-
вимое будущее (отсчет времени ведется с момента начала реализации 
стратегии). Представимое будущее человек определяет самостоятельно, 
по нашему опыту, взрослые определяют его в 2–3 года, а старшеклассни-
ки временем поступления в учебное заведение, на работу или в армию, 
хотя у многих горизонт реального планирования не превышает один 
месяц или учебную четверть. Вертикальное измерение содержит как 
минимум три уровня, которые различаются по степени соответствия 
ожиданий и реальности: План  А «Нормальный» (все идет привычно, 
по-старому); План Б «Форс-мажор» (требуются существенные измене-
ния); План В «Черный лебедь» (произошло то, что казалось невозмож-
ным то, о чем никогда не думал раньше); План Г «Поток» (что прои-
зойдет и что не произойдет, если ничего не делать). Дополнительно 
к планам еще может оказаться очень важным находить и обезвреживать 
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контрпродуктивные стереотипы, особенно при резких изменениях 
в карьерном и социальном статусах, предпенсионном возрасте. Пред-
ставленная ниже техника «Биографическая инициатива» может быть 
реализована как в полном, так и в сокращенном варианте (представлен 
далее), когда пропускаются уровни составления планов Б и Г.

4. Международная консалтинговая компания, специализирующа-
яся на решении задач, связанных со стратегическим управлением 
McKinsey & Company предлагает руководствоваться четырем прави-
лам стратегического мышления [10]:

• Ищет достоверную, опирающуюся на факты, логичную инфор-
мацию; 

• Ставит под вопрос предположения, которые считаются несо-
мненными;

• Во всех ситуациях стремится сохранять ресурсы; 
• Является скорее опосредованным и неожиданным, чем прямо-

линейным и предсказуемым.
При разработке представленной ниже техники мы руководство-

вались данными правилами, но сами ведущие, прежде всего, должны 
следовать им.

Далее представлена пошаговая инструкция для групповой работы, 
но она, может быть адаптирована как для индивидуальной работы с од-
ним тьюторантом, так и для самостоятельной работы. Длительность про-
ведения примерно 90 минут в полном объеме и 60 минут в сокращен-
ном, в случае нескольких групп время определяется по ситуации.

Этап 1. Подготовка к работе.
Найдите в интернете картинки, которые представляют из себя 

альтернативу разумной личной инициативности и придумайте на-
звание, которое выражает смысл картинки (для онлайн-формата) или 
просто описание (для офлайн-формата).

Комментарий. На данном этапе важно, с одной стороны, осуще-
ствить противопоставление  — определить, что будет прямой противо-
положностью разумной личной инициативности, с другой стороны, 
визуализировать найденное противопоставление, с третьей стороны, 
совместно создать широкий спектр альтернатив. Примеры альтернатив: 
безынициативность, следовать указанию авторитета (толпы), сверхак-
тивность без рефлексии последствий своих действий и т.д. 

Этап 2. Создание карты ожиданий и опасений (См. рис. 1).
1. Ответьте на вопрос «Какова моя деловая/карьерная перспектива 

в представимом будущем?». Представимое будущее каждый участ-
ник выбирает сам и обозначает на шкале времени количеством лет. 
В ответе предусмотреть альтернативу, например, преподаватель-про-
фессор по контракту с международной онлайн-школой (План А — все 
идет привычно, по-старому) или медсестра в связи с вынужденной 
релокацией в другую страну (План В — произошло то, что казалось не-
возможным, о чем никогда не думал раньше; необходимо, как мини-
мум, ответить на вопрос — что вы будете стремиться сохранить в сво-
ей жизни, если произойдет нечто непредставимое).

2. Сформулируйте ваши ожидания и опасения по поводу деловой/
карьерной перспективы на линии времени, имеющей три части: 
90  дней, 365 дней, представимое будущее. Размещение начинайте 
с конца, т.е. сначала самые далекие ожидания и опасения. 

3. Посмотрите, что написали двое других участников и задайте 
вопросы на стимулирование их дальнейшего поиска. Вопросы запи-
сываются на стикерах. В офлайн-формате при индивидуальной или 
самостоятельной работе участник сам формулирует вопросы к своим 
ожиданиям и опасениям, вопросы также записываются на стикерах.

4. Вернитесь к своей карте и прочитайте вопросы, запишите на от-
дельных стикерах предположение, о чем были заданы вопросы други-
ми участниками по поводу ваших ожиданий и опасений. Выберите 
самый интересный вопрос и определите его тип: закрытый или откры-
тый (закрытые вопросы: «Ты попадал в ураган?»; открытые вопросы: 
«Какие бывают ураганы?»). Переведите самый интересный открытый 
(или закрытый) вопрос в 3 закрытых (или открытых). Из всех вопросов 
на своей карте отметьте любым знаком вопросы, которые участник счи-
тает продвигающими. При индивидуальной или самостоятельной ра-
боте участник осуществляет данный шаг проделывает следующим об-
разом: выбирает самый интересный вопрос и определяет его тип, затем 
переводит его из открытого в три закрытых или наоборот.

Комментарий. Логическая операция по переводу вопросов из от-
крытых в закрытый дает важный эффект по конкретизации идеи, 
а перевод вопросов из закрытых в открытые может открыть новые 
горизонты.
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Рисунок 1. Карта ожиданий и опасений

Этап 3. Групповая или индивидуальная рефлексия.
1. Прочитайте карты ожиданий и опасений членов группы и най-

дите вопросы, отмеченные как продвигающие, разместите их на от-
дельном листе, сделайте предположение о том, что делает выбранные 
вопросы продвигающими. 

2. Какие важные аспекты в построении личной стратегии вы обна-
ружили? 

3. Выберите представителя от группы, который представит резуль-
таты. 

Этап 4. Оценка и самооценка.
Поставьте себе и другим членам своей команды отметку за работу 

над личными стратегиями, объединившись в команды, обсудите вы-
ставленные оценки и представьте всем согласованные в команде от-
метки и их обоснование. 

Комментарий. Данный этап представляет важность, особенно 
для взрослых, во время обучения. Однако он также может быть поле-
зен и при разовом применении, например на мастер-классе. В случае 
дефицита времени этап можно пропустить. Данный этап может ис-
пользоваться во время занятий в рамках учебного заведения и не яв-
ляется необходимым для индивидуальной работы.

Следующим этапом может быть задание на выстраивание личных 
или индивидуальных стратегий, которые включают в себя миссию, 
видение, стратегию и тактику. 

Приведем пример выстроенной стратегии на индивидуальном 
уровне, который предлагает в своей статье «Что такое стратегическое 
мышление? Определение и полезные примеры» бизнес-аналитик 
Д  Дизела (D.Disela): «Видение: отец хотел снова участвовать в жиз-
ни своих детей, чтобы они могли проводить больше времени вместе. 
Стратегия: он решил найти способы участвовать в мероприятиях, ко-
торые нравились его детям. Тактика: он вызвался тренировать по фут-
болу, чтобы проводить больше времени со своим сыном» [11].

В данном примере отсутствует миссия, которая понимается нами 
как нечто большее, ради чего стоит осуществлять задуманное (виде-
ние) и обычно выходит за рамки потребления материальных благ 
и представляет из себя «окно» в идеальное содержание, которое может 
открыть тьютор для тьюторанта.

Опыт проведения техник интерактивного вопрошания, применитель-
но к выстраиванию личных стратегий показывает, что уровень тревож-
ности, относительно неопределенности в отношении угроз значительно 
снижается и участники могут осмысленно выстраивать свое будущее.

Описанная техника использовалась в рамках учебного курса 
«Стратегическое мышление» и при подготовке тьюторов, обучающих-
ся на магистерских программах Московского городского педагогиче-
ского университета.
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В статье рассматривается проблема развития необходимых компетен-
ций у тьюторов, работающих в инклюзивном образовании. Описывается иссле-
дование, проведенное специалистами Научно-методического центра Инсти-
тута проблем инклюзивного образования МГППУ (НМЦ ИПИО МГППУ), 
посвящённое разработке профессионального профиля компетенций тьютора, 
позволяющего создавать программы подготовки тьюторов для инклюзивного 
образования в соответствии с требованиями Профстандарта тьютора.
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The article deals with the problem of developing the necessary competencies for 
tutors working in inclusive education. The article describes a study conducted by the 
specialists of the Scientific and Methodological Center of the Institute for Problems 
of Inclusive Education of the MSUPE (NMC IPIO MSUPE), dedicated to the 
development of a professional profile of tutor competencies, which allows creating 
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of the Tutor Professional Standard.

Tutor, inclusive education, tutor training programs, professional 
competencies

Высокий запрос на тьюторское сопровождение обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) в настоящее время является 
острой проблемой для организации образовательного процесса в детском 
саду, школе и профессиональных образовательных организациях СПО и ВО. 
Количество обучающихся, имеющих особые образовательные потребности 
требует существенного увеличения тьюторов для их сопровождения.

В нормативной базе предусмотрено достаточно условий для обе-
спечения тьюторским сопровождением обучающихся с ОВЗ, так 
или иначе регламентирующих деятельность тьютора: разработаны 
и приняты профессиональный стандарт тьютора, Примерное по-
ложение о психолого-педагогическом консилиуме, рекомендации 
по организации деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий, адаптированные основные образовательные програм-
мы и другие документы. Тем не менее, представления о том, какие 
компетенции необходимы тьютору для работы с детьми с ОВЗ, сфор-
мированы у многих специалистов недостаточно. Об этом говорят 
исследования, проведённые специалистами научно-методическо-
го центра Института проблем инклюзивного образования МГППУ, 
которые показали, что функционал тьютора в школах и детских са-
дах часто подменяется функционалом логопеда-дефектолога, пси-
холога, воспитателя, ассистента [8,9]. Анализ программ подготовки, 
реализующихся ВУЗами и организациями повышения квалифика-
ции в области педагогики и психологии показал, что, предлагаемые 
программы подготовки тьюторов для инклюзивного образования 
в недостаточной мере развивают необходимые профессиональные 
компетенции в соответствии с Профстандартом тьютора. Эти вы-
воды подтвердило интервьюирование уже работающих тьюторов, 
которым были заданы вопросы об их образовании и способностях 
преодолевать возникающие в процессе сопровождения обучающих-
ся с ОВЗ трудности [3].

Решением выявленной проблемы стало проведённое специалиста-
ми НМЦ ИПИО МГППУ исследование, посвящённое анализу специ-
фики деятельности тьютора, сопровождающего обучающихся с ОВЗ, 
и разработка на основе этого исследования профиля профессиональ-
ных компетенций тьютора, которые, с одной стороны, отражают тре-
бования Профстандарта, а, с другой стороны, учитывают специфику 
их реализации в условиях инклюзии. 

Структура профессионального профиля включает в себя универ-
сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
а также уровни их проявления и индикаторы их достижения. Компе-
тенции сгруппированы в 3 группы, в соответствии с трудовыми функ-
циями Профстандарта тьютора. 
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Основная цель тьюторского сопровождения — поддержка субъектной 
позиции ребёнка, благодаря которой ребёнок смог бы, по возможности, 
самостоятельно реализовать собственные интересы и справляться с воз-
никающими перед ним своими жизненными и учебными задачами. 

Сопровождая тьюторанта в разработке и реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута, тьютор должен проявить компетен-
ции, связанные с осознанием тьюторантом своих возможностей и ин-
тересов, поддержкой его в формировании образовательного запроса. 
Владея базовыми педагогическими технологиями, позволяющими 
тьютору выявлять образовательные запросы обучающихся, интере-
сы, а также затруднения и проблемы, учитывая индивидуальные осо-
бенности ребёнка, тьютор должен быть способен к проектированию 
адаптированной образовательной среды, организации командной 
работы по разработке индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с ОВЗ. Также, значимым элементом работы тьютора яв-
ляется умение консультировать родителей по вопросам образователь-
ной траектории ребёнка.

Основное внимание при реализации индивидуального маршрута, 
тьютору, сопровождающему обучающегося с ОВЗ, необходимо уделить:

• развитию самостоятельности ребёнка, позволяя ему делать соб-
ственный выбор деятельности и действий, таким образом раз-
вивая его субъектную позицию в учении;

• признанию за ребёнком права на ошибку, тактично, с помощью 
наводящих вопросов, помогая ему найти правильные варианты 
решений различных задач;

• фиксации даже самых небольших успехов ребёнка, способствуя 
тем самым формированию у него положительной учебной мо-
тивации и повышению уверенности в себе. 

Важно, чтобы тьютор помог ребёнку адаптироваться к учебному 
процессу таким образом, чтобы у ребёнка появилась высокая мотива-
ция к реализации своих интересов социально приемлемым образом, 
а в более старших классах, когда профориентационный компонент 
образования выходит на первое место, интерес ребёнка оказался бы 
и социально востребованным. 

Перед тьютором, сопровождающим обучающегося с ОВЗ, стоят осо-
бые задачи в ситуациях коммуникации между взрослыми и детьми. 

Тьютор помогает наладить взаимодействие обучающегося с ОВЗ с раз-
личными субъектами образовательной среды, способствует разви-
тию у них совместной деятельности при групповом взаимодействии 
со сверстниками.

Тьютор, как специалист, сопровождающий образовательный путь 
обучающегося, может своей работой влиять и на социум, в котором 
находится его тьюторант, формируя положительную оценку усилий 
и мотивации обучающегося с ОВЗ сверстниками, развивающихся 
нормотипично.

Одной из основных компетенций тьютора является способность 
к рефлексии. В рефлексивной позиции тьютор отвечает на вопросы: 
что происходит? какова моя роль в данной ситуации? что я могу сделать, 
а что не могу? кого необходимо привлечь к решению данной ситуации?

На основе исследований профиля профессиональных компетен-
ций сотрудниками НМЦ ИПИО МГППУ были созданы Методические 
рекомендации [7], которые позволяют разрабатывать программы про-
фессиональной подготовки тьютора, сопровождающего обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с требованиями Профстандарта тьютора и усло-
виями его реализации в инклюзивном образовании.

Таким образом, мы надеемся, что процесс подготовки тьюторов 
для инклюзивного образования станет более структурированным, 
организованным, а преподаватели получат в своё распоряжение хоро-
ший инструмент для развития необходимых тьютору компетенций.
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The article is devoted to the theoretical aspects of possibility and references 
points to develop the system of effectiveness estimation of an educational system 
generally and a particular tutor service. The main idea is based on the hypothesis that 
educational system is unmeasurable totally. Also, any system of the effectiveness 
estimation can be realized assuming some contest. The investigation is founded on 
the supervision and analysis of some modern schools where the results are estimated 
using objectification approach. 

Educational system, efficiency, estimation

Рассмотрим образовательную систему изначально как понятие, 
включающее феномены самого различного масштаба. Можно говорить 
об образовательной системе страны, региона, города, школ и их отдель-
ных подразделений и служб. В этом смысле организацию работы пе-
дагогом с группой учащихся тоже можно считать образовательной си-
стемой. В данной статье, сохраняя возможные другие интерпретации, 
будем понимать под образовательной системой тьюторскую службу 
отдельно взятой школы. 

Образовательная система во всем её многообразии представляет со-
бой антропную и гуманитарную среду. При этом любая школа, универси-
тет или колледж представляют собой оформленные организации со все-
ми присущими признаками юридического лица. Одновременно с этим 
на уровне управляющих органов образования возник и продолжает су-
ществовать запрос на выстраивание системы измерения результативно-
сти, эффективности и продуктивности [1]. А когда речь заходит о частных 
школах, данное стремление приобретает дополнительные оттенки в свя-
зи с тем, к образовательной системе дополнительно начинают предъяв-
ляться требования, свойственные скорее бизнес-структурам.

Как показал опыт работы с администрациями школ, вполне логичное 
желание учредителей вызывает массу противоречий и непонимание из-
нутри самого образовательного учреждения. Почему так происходит? 

Для ответа на этот вопрос можно было бы на начать с того, что обра-
зовательная система, как антропная среда, бесконечномерна. Термин 
бесконечномерности происходит из математических и физических 
областей науки [2]. В данной ситуации он означает, что в образователь-
ной системе всегда, на любой глубине её исследования сохраняется 

возможность добавить еще какой-то показатель, не использованный 
ранее. Другими словами параметров, эффективности должно быть 
бесконечно много. В ситуации образовательной системы источником 
бесконечномерности является сочетание организационной схемы 
и ряда человеческих субъектных факторов в составе того количества 
лиц, которые влияют на процесс реализации. С другой стороны, ана-
логичную бесконечную размерность имеет также и внешняя среда, 
образ системы управления, выдвигающие и формулирующие свои 
требования к эффективности образовательной системы. Поэтому по-
строение системы показателей в достоверной степени, но в полной 
мере, дающих объективную, отторженную от системы оценку её эф-
фективности, — процесс бесконечный.

Каждая система оценивания эффективности и результативно-
сти подразумевает решение «обратной задачи», которую можно было 
бы назвать в данной ситуации «обратной организационной задачей». 
Само понятие «обратной задачи» предполагает проблему восстановле-
ния исходных параметров, поиск решений и методов, заложенных в си-
стему, по наблюдаемым результатам. Например, такой задачей может 
стать попытка определить эффективность деятельности тьютора по та-
кому показателю, как результаты поступления тьюторанта в вуз. Пред-
полагается существование совокупности показателей эффективности 
и ставится вопрос: насколько на основании их качественных или ко-
личественных значений можно достоверно судить, какими методами, 
средствами, ресурсами и технологиями был достигнут тот или иной 
объективированный результат? В этом смысле ключевая проблема 
оценки эффективности бесконечномерных систем заключается в том, 
что в отличие от бизнес- и технологических процессов, решение «обрат-
ной организационной задачи» в образовании стоит воспринимать как 
недостижимое в полном объеме. Ситуацию осложняет то, что оформле-
ние и интерпретация самого результата также имеют весьма относи-
тельную природу. К слову, в бизнес-процессах такая «обратная задача» 
решается более эффективно, поскольку там неизмеримо меньше вре-
менное и событийное расстояние между начальными условиями, пред-
принятым действием и наблюдаемым результатом [3]. Да и список са-
мих факторов намного короче, а поставленные задачи более однозначно 
проецируются на спектр компетенций сотрудников. 



252

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

253

Опыт работы школ в системе целевых показателей, показал то, 
что, попытка интерпретировать значение любого из них в виде ре-
зультата действия образовательной системы очень быстро «растворя-
ет» пробуемый показатель в многообразии факторов, послуживших 
его достижению. К тому можно привести несколько примеров. В шко-
ле N (реальная частная школа) для оценки эффективности работы 
«тьютора» предложена и введено в практику система оценивания, 
состоящая из 43 показателей. В результате в ответ на необходимость 
отчитываться тьютор создает свою систему действий для того, чтобы 
«ответить» на требования вместо увеличения эффективности своей 
работы. С другой стороны, когда мы пытаемся оценить результат вы-
пускника, никто не может уверенно и однозначно реконструировать 
степень участия образовательной системы и тьютора в том, что ка-
кой-либо ученик смог или не смог сделать уверенный, осознанный 
выбор продолжения образования.

Более того, возникает любопытный организационный эффект. Со-
трудники, отвечающие за оценку эффективности на любом уровне 
системы, начинают формировать ответную, искусственную модель 
для ответа на внешний вопрос о результативности.

При этом показатели эффективности образовательной системы 
призваны дать основания для принятия управленческих решений 
в оперативном, тактическом и стратегическом планировании. Следо-
вательно, система показателей должна выражать отношение и ожида-
ния к образовательной системе. В этом смысле кажется весьма умест-
ным такой показатель как удовлетворенность субъектов тьюторской 
деятельности. Однако остается проблемой установление способа их 
достоверного измерения в силу высказанной ключевой проблемы не-
возможности это сделать на объективном уровне.

Итого, бесконечномерность образовательной системы на любом ее 
уровне не даёт возможности оценить её в полной мере объективиро-
ванными показателями. Однако сохраняется актуальность и управ-
ленческий запрос на построение таких систем оценки эффективности, 
поскольку неизбежным процессом остается управление тьюторской 
службой или образовательной системой. 

В этом случае, разрешение проблемы видится в том, что построение 
способов измерения эффективности должно начинаться с выделения, 

фиксации, описания частных вопросов, на которые надо получить 
ответ при оценке деятельности образовательной системы на любом 
уровне. Иными словами, эффективность можно рассматривать в усло-
виях некоторого заданного контекста, заданных рамок, управленче-
ских задач и профессиональных ценностей [4, 5].
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Аннотация: В статье предложен современный формат образовательно-
го онлайн-марафона, который направлен на становление навыка самоорга-
низации свободного времени подростков. У многих из них он не сформирован, 
так как школьная и внешкольная жизнь носит внешние формы организации. 
Для становления навыка необходимо создание специальных условий, привле-
кательных для подростков, обустройство пространства и тьюторское со-
провождение на протяжении марафона. Индикаторами становления навы-
ка самоорганизации для исследователя, практика и самого подростка можно 
считать появление вопросов к себе, самооценка имеющегося опыта и резуль-
тат реализации собственной цели.

Ключевые слова: образовательный марафон, самоорганизация, 
подростки, техники интерактивного вопрошания, постановка целей, 
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Abstract: The article proposes a modern format of an educational online 
marathon, which is aimed at developing the skill of self-organization of teenagers’ 
free time. For many of them, it is not formed, since school and extracurricular 
life has external forms of organization. To develop a skill, it is necessary to create 
special conditions that are attractive to teenagers, arrange space and tutor’s 
support throughout the marathon. The indicators of the formation of the skill of 
self-organization for the researcher, the practitioner and the adolescent himself can 
be considered the having of questions to himself, self-assessment of the experience 
and the result of the realization of his own goal.

Key words: educational marathon, self-organization, teenagers, 
interactive questioning techniques, goal setting, SMART

Современный мир сложный и динамично развивающийся. Совре-
менному человеку приходиться постоянно перестраиваться, чтобы 
оставаться в жизненном потоке. Преодолевая все вызовы, он вынуж-
ден адаптироваться, чтобы не стать лишним в новом мире. Для этого 
необходимо владеть различными навыками, одним из которых явля-
ется навык самоорганизации [5].

Формирование навыка самоорганизации начинается еще в дет-
стве. В подростковом возрасте происходит закрепление и дальнейшее 
его развитие. Подростки, у которых достаточно хорошо развита само-
организация, более успешны [7].



256

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

257

Сложность ситуации состоит в том, что в школе у подростка самоор-
ганизация не формируется, так как школьное обучение имеет внешние 
формы организации: четкое расписание уроков, внешний контроль 
со стороны педагогов, четкий образовательный режим «по звонку». 
У подростков нет необходимости и обустроенного пространства 
для проявления самоорганизации. Их свободное время зачастую носит 
внешние формы организации. Организаторами выступают родители, 
педагоги дополнительного образования, они же исполняют и контроли-
рующую функцию. В подростковом возрасте внешние формы органи-
зации ослабевают, и эта функция передается самим подросткам, у ко-
торых этот навык не сформирован. У них появляется много свободного 
времени, которое может быть использовано не рационально, возможно, 
даже опасно для него самого [2]. Для становления этого навыка необхо-
димо создание специальных условий, в которых у подростка появится 
возможность поразмышлять о своих интересах, проблемах, целях, опре-
делить область затруднений и спланировать их преодоление в безопас-
ной и специально обустроенной среде [4].

Для решения данной проблемы был использован формат образо-
вательного марафона с использованием цифровых ресурсов: Zoom — 
как пространство для синхронной коммуникации с участниками, 
Google доска Jamboard — с целью визуализации и фиксации вопро-
сов, смыслов и рассуждений участников, социальная сеть «ВКон-
такте»-для организации асинхронной коммуникации. В марафоне 
были использованы метод микро-обучения, техники интерактивно-
го вопрошания, адаптированная для подростков техника целепола-
гания и планирования — «SMART»[6]. Педагог, организующий мара-
фон, занимает тьюторскую позицию и его роль состоит в создании 
условий, при которых каждый участник обнаружит собственные 
смыслы, преобразует их в цель и простроит шаги по ее достижению, 
осмыслит полученный опыт.

Как же сделать так, чтобы подростки добровольно приняли решение 
участвовать в марафоне? Форма взаимодействия должна быть привле-
кательной, не похожей на традиционное обучение, не отнимать много 
времени, но при этом подросток должен ощущать положительные из-
менения и иметь право решать, участвовать или нет. Такие возможно-
сти предоставляет формат, образовательного онлайн-марафона [3].

Марафон под названием «Подарок для себя» проводился в рам-
ках летней пришкольной оздоровительной площадки МБОУ СОШ №1 
г. Оханска Пермского края в июле 2022 года. Участниками были учащи-
еся с 5 по 10 класс из спортивного отряда «Спортик». 9 школьников проя-
вили интерес и добровольно изъявили желание участвовать в марафоне.

Марафон состоял из четырех встреч. Первые три встречи с кратким 
промежутком между ними, четвертая встреча через 2 недели после тре-
тьей встречи. В промежутке подростки реализовали свои цели в реаль-
ной среде, то есть происходил перенос полученного опыта в повседнев-
ную жизнь. Марафон завершился четвертой, рефлексивной встречей.

Непосредственно, перед первой встречей, подросткам было предло-
жено посмотреть первое микро-видео «Визитка марафона».

На первой встрече происходило знакомство между участниками, 
освоение Google доски Jamboard и обсуждение простых правил, кото-
рые помогут организовать доброжелательное, безопасное и ресурсное 
пространство для участников. На следующем этапе встречи исполь-
зовалась техника интерактивного вопрошания «Ярмарка вопросов». 
Участники фиксировали появившиеся вопросы после просмотра 
«Визитки марафона» с последующей работой с ними [1]. Также они 
отметили важные для себя вопросы, связанные с самоорганизацией. 
Кульминацией первой встречи стало составление участниками соб-
ственной карты свободного времени. Подводя итоги встречи, многие 
участники отметили, что свободное время они используют только 
для отдыха. На обращение: — «Какие вопросы появились?». Участни-
ки зафиксировали следующее: «Как самоорганизация помогает в жиз-
ни?»; «На что лучше потратить свободное время летом?». 

Вторая встреча была направлена на оценку имеющегося опыта 
и поиск личных смыслов. Для глубины понимания, что значит быть 
самоорганизованным, была использована техника интерактивного 
вопрошания «Мульт-вопрос». Техника позволяет подросткам обсу-
дить, из чего складывается самоорганизация и способствует появ-
лению вопросов к себе и к другим, используя для этого персонажей 
мультфильмов. Для оценки уже имеющегося собственного опыта в са-
моорганизации, у участников марафона, была использована техника 
интерактивного вопрошания «Имеющийся опыт». Участники описы-
вали собственную историю о том, как важное для них дело не было 



258

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

259

реализовано. С помощью вопросов других участников удалось посмо-
треть на свой опыт с другого ракурса и предположить, что послужило 
причиной. Участники зафиксировали, что самоорганизация является 
областью затруднения. Однако, техника дает возможность подросткам 
предположить, какими бы могли быть способы решения, это позволит 
в дальнейшем справиться с подобной ситуацией. Следующим шагом 
стало создание «Карты Интересов»: «Чему я хочу научиться? В чем 
разобраться?». Выполняя это задание, подростки фиксировали соб-
ственные интересы и имели возможность увидеть «Карты интересов» 
других участников, что способствует расширению представлений. 
В технике интерактивного вопрошания «Тьюторская задача», ребята 
сочиняли метафорическую историю, в которой решалась выбранная 
ими задача. Решение происходило за счет переложения ситуации 
на «другой язык понимания» (флора, фауна, фэнтези и др.), генера-
ции вопросов к задаче до создания метафорической истории и после, 
что позволило углубиться и продвинуться в решении задачи. Благода-
ря такому подходу, подростки имели возможность более широко по-
смотреть на выбор способов преодоления трудностей, а формат созда-
ния сказочной истории влияет на позитивный настрой участников. 

Главной целью третьей встречи стало освоение техники целепола-
гания и планирования «SMART», выбор приоритетной цели, которую 
подросткам хотелось бы реализовать. Перед третьей встречей ребятам 
было предложено самостоятельно посмотреть микро — видео о техни-
ке постановки цели и зафиксировать появившиеся вопросы. 

 Поскольку формат учебный и важно, что бы каждый участник 
почувствовал успех, перед ребятами стояла задача, большую цель 
разбить на несколько маленьких по принципу техники «Поедание 
слона». К примеру: один из участников свою глобальную цель сфор-
мулировал так: — «Победить в первенстве края по баскетболу». После 
работы с этой целью, сформулировал более конкретно и узко: отрабо-
тать прием обманного ведения мяча. У другой участницы, выпускни-
цы 9-го класса, глобальная цель изначально звучала так: — «Разобрать-
ся в себе». После проработки, цель конкретизировалась и приобрела 
такую форму: — «Разобраться, как поступить учиться в колледж».

Техника целеполагания «SMART» изначально разработана для взрос-
лых и активно используется в бизнес–сообществах. Адаптируя технику 

для подростков, необходимо переложение содержания на язык их по-
нимания. Для этого были использованы вопросы, опираясь на которые 
ребята смогли самостоятельно спланировать достижение цели. Адапти-
рованная техника приобрела следующий вид (См. Рис. 1): 

 

Рисунок. 1. Адаптированная техника SMART 

Итогом встречи стало составление каждым участником плана 
по достижению личной цели с фиксацией шагов на электронной до-
ске Jamboard.

Далее, следовал двухнедельный перерыв, во время которого под-
ростки самостоятельно реализовывали запланированное. В этот период 
в закрытой группе в «В Контакте» у участников была возможность поде-
литься успехами, обратиться за помощью, а также размещались матери-
алы, которые расширяли возможности в самоорганизации.

В завершении марафона все участники собрались на онлайн  — 
встречу, целью которой стало обсуждение достижений участников, 
получение «Подарка для себя». Участникам предстояло ответить 
на три вопроса: Какой подарок (цель) была запланирована? Что сде-
лали? Что получилось? Следует отметить, что до финиша марафона 
дошли 7 участников из 9. Подростки с удовольствием рассказывали 
о реализации своих идей. Некоторые из достижений участников: 
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«намного чаще удается использовать прием обманного ведения мяча, 
но еще нужно продолжать тренировки». Одна из участниц прошла 
все этапы для поступления в колледж, от медосмотра до подачи доку-
ментов. У второй участницы была цель научиться плавать, и она к ней 
почти приблизилась, благодаря ежедневным тренировкам. Учащийся 
седьмого класса поставил перед собой цель восьмой класс закончить 
на отлично. А для этого ему необходимо определить области затрудне-
ний по математике и спланировать способы их преодоления. У других 
участников появились не менее интересные цели. 

Подростки отметили, что марафон оказался для них полезным, по-
явилось понимание, как достичь цели и вместе с тем появились но-
вые вопросы, такие как: Как все успеть? Как перестать лениться? Какие 
навыки нужны для самоорганизации? Что делать, если не получает-
ся? Также участники отметили, что столько вопросов, особенно к себе, 
они никогда не задавали, стало открытием, что при помощи вопросов 
можно находить способы решения.

Таким образом, умение подростков работать с собственными 
целями позволяет самостоятельно организовать собственное сво-
бодное время и заполнить его содержанием, основанным на соб-
ственных интересах. Появляется новый взгляд на достижение соб-
ственных целей. Адаптированная техника целеполагания SMART, 
дает возможность подросткам пошагово спланировать их достиже-
ние. Самооценка имеющегося опыта, появление вопросов о само-
организации к самому себе и результат, полученный на марафоне 
можно отнести к индикаторам, указывающим на становление на-
выка самоорганизации.
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В статье рассматриваются особенности современного образовательного 
пространства, для которого характерно взаимопроникновение и взаимодо-
полнение целей, содержания, форм организации образования на уровне госу-
дарства, образовательной организации или общества, отдельного субъекта. 
Это определяет возможность использования разных моделей организации 
образовательного процесса (взаимодействие, сопровождение) в рамках одного 
образовательного проекта. В ходе реализации проекта «Волонтеры меди-
абезопасности» были использованы модели организации образовательного 
процесса «взаимодействие» и «сопровождение» на разных этапах разработки 
и проведения мастер-класса в формате «дети-детям».
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разовательное пространство
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The features of the modern educational space are considered, which are 
characterized by interpenetration and complementarity of goals, content, forms 
of organization of education at the level of the state, educational organization 
or society, individual subject. This determines the possibility of using different 
models of the organization of the educational process (interaction, support) 
within the framework of one educational project. As part of the implementation 
of the “Media Security Volunteers” project, the models of organizing the 
educational process “interaction” and “accompaniment” were used at different 
stages of the development and implementation of a master class held in the 
format “children to children”.
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Особенностью организации образовательного процесса сегодня 
является его своеобразная «многоукладность», когда стремление го-
сударства обеспечить единое образовательное пространство (унифи-
кация учебных программ, введение федерального государственного 
стандарта образования и единого формата контроля за обеспечением 
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его результата др.) дополняется активным предложением дополни-
тельных образовательных программ от государственных и негосудар-
ственных образовательных организации и частных лиц; существует 
и удовлетворяется запрос на реализацию индивидуальной образова-
тельной программы учащегося.

Сосуществуют несколько моделей организации образовательного 
процесса:

•  воздействия: учитель сообщает новую порцию информации и ор-
ганизует работу по отработке навыка её применения в учебной 
ситуации;

•  взаимодействия: учитель помогает учащимся осознать и принять 
цель обучения и стимулирует активность ученика по освоению 
соответствующего данной цели содержания, стимулирует рефлек-
сивную деятельность учащихся, направленную на выявление со-
ответствия полученного ими результата фиксированной цели;

•  сопровождения: встреча учителя и ученика определяется нали-
чием в учебном содержании задачи-проблемы [1]; при этом, пе-
дагог обогащает информационную среду, в том числе  — пред-
усматривает встречу с носителями опыта, специалистами, 
решающими аналогичные проблемы; помогает ученику сфор-
мулировать образовательную цель и наметить план освоения 
ресурсов образовательного пространства (которые не сведены 
к содержанию учебника) [3].

Третья модель может быть реализована благодаря ресурсам вне-
урочной деятельности и внешкольных мероприятий, а также может 
опираться и на потенциал школьного урока, занятия в раках высшего 
и профессионального образования. 

Именно данная модель сопровождения образовательной деятельности 
учащегося адекватна сущности деятельности тьютора [7].

Каков потенциал тьюторства в открытом образовательном про-
странстве?

Пространство  — философская категория, одна из форм (наряду 
со временем) бытия вещей и явлений, характеризуется протяженно-
стью и объемом [5]. Среда — та часть пространства, где осуществляется 
активность человека, среда объективна, она влияет на формирование 
личности [4, 8]. 

В педагогическом значении, образовательное пространство среда 
с привнесенной в нее целью, наличие которой предполагает отбор содер-
жания образования, приоритетных методов и форм работы; важнейшая 
характеристика образовательного пространства его рукотворность [2]. 

В зависимости от того, кто определяет цель, можно выделить мас-
штаб образовательного пространства: 

•  государство, нормирующее необходимый объем знаний, компе-
тенций, которые должны освоить на уровне общего (и высше-
го) образования и контролирующее качество условий процесса 
и результата — его освоение; 

•  образовательная организация через свою образовательную про-
грамму и программу воспитания; сообщество (например, роди-
телей детей-дошкольников, которые объединяются в клуб и опре-
деляют, какие вопросы — какое содержание их интересует); 

•  конкретная личность, формулирующая собственный образова-
тельный запрос. 

Эти пространства в реальной жизни не изолированы, они встрое-
ны друг в друга. 

Так, например, проблема информационной безопасности, которую 
можно считать негативным эффектом процесса цифровой трансфор-
мации общества, осознается на уровне конкретной личности, профес-
сионального сообщества, государства. Поэтому идея создать команды 
волонтеров медиабезопасности на основе детских объединений юных 
журналистов, возникшая у руководства Общероссийской общественной 
детской организации «Лига юных журналистов», была поддержана как 
самими детьми, проявившими готовность обучить основам медиабезо-
пасности своих сверстников, а также, оформленная в виде проекта, стала 
победителем конкурса на предоставление грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества (далее — грант).

Для конкретного человека  — эти пространства могут оставаться 
более или менее комфортной средой, если не сформулирован соб-
ственный образовательный заказ. Помочь осознать собственную об-
разовательную цель, оценив потенциал образовательной среды, может 
тьютор или педагог в тьюторской позиции [6].

Какая модель организации образовательного процесса использует-
ся в данном примере?
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Реализация гранта проходила с апреля по октябрь 2021 г. На пер-
вом этапе были определены опорные регионы (Москва, Белгородская, 
Калужская, Курская, Московская, Сахалинская, Тульская, Челябинская 
области, Алтайский, Краснодарский, Пермский края) и созданы отря-
ды волонтеров медиабезопасности. 

В задачи медиапедагогов-организаторов входило выявление актив-
ных подростков, разделяющих озабоченность проблемами медиабез-
опасности. Для волонтеров было организовано онлайн-обучение осно-
вам медийной грамотности и медиабезопасности. Занятия состояли 
из знакомства с темами, включали разбор кейсов. На данном этапе 
реализована модель образования «взаимодействие».

Также внимание было уделено отработке приемов донесения ин-
формации до аудитории, которые были ориентированы на последу-
ющий практический результат разработку мастер-классов, которые 
волонтёры медиабезопасности проводили для детей и подростков 
в своих регионах. В данном случае было важно, чтобы медиапеда-
гог-организатор проявлял тьюторскую позицию (модель образователь-
ного процесса «сопровождение»): помогал определиться с темой буду-
щего мастер-класса с учетом видения приоритетных проблем юным 
журналистом, привлекал специалистов-преподавателей вуза для удов-
летворения образовательных потребностей (в знаниях по педагогике).

Отметим, что параллельно состоялись презентации проекта, ма-
стер-классы и прямые трансляции в рамках мероприятий для моло-
дых медиалидеров на Международном фестивале «Волжские встре-
чи-2021» (Республика Чувашия), Международном фестивале кино 
и телевидения «Таганайские музы» (Челябинская область) и на меди-
афестивале «Погружайся» (Ярославская область), которые позволили 
вовлечь представителей новых регионов в число волонтеров медиа-
безопастности, сделать их амбассадорами проекта. 

Подчеркнем, что использовались технологии, характерные для ра-
боты медийщика в информационном пространстве, которые, однако, 
обеспечили образовательный результат.

Организация образовательных треков по медиаграмотности и ин-
формационной безопасности на мероприятиях в Республике Чувашия, 
Челябинской и Ярославской областях позволила привлечь внимание 
наиболее активных участников медийного пространства — молодых 

журналистов и юных блогеров, которые уже имеют свою аудиторию 
и могут транслировать ей важную информацию, к проекту «Волонте-
ры медиабезопасности». 

В итоге, отряды волонтеров медиабезопасности были сформи-
рованы в 11 регионах России, их участниками стали 162 человека. 
Участники отрядов волонтеров медиабезопасности прошли обучение 
в онлайн-формате и посетили 12 вебинаров по медиаграмотности, ме-
диаэкологии, информационной безопасности, противодействию ки-
бербуллингу, элементам психологии, педагогики и методики. Участ-
никами мастер-классов в формате «дети-детям» стали 3012 человек.

Как показал анализ бесед с волонтерами медиабезопасности из раз-
ных городов (проведен дистанционно), подростки организовывали 
свои мастер-классы перед сверстниками (формат «дети-детям») как 
индивидуально, так и работая в группе. Чаще ведущие распределяли 
содержательные блоки мастер-класса (у каждого  — работа над опре-
деленным аспектом содержания), нередко этапы работы (сообщение 
основной информации, контроль усвоения содержания) или виды 
деятельности (у одного — дискуссия, у другого — игра), в отдельных 
случаях ведущие работали «в разном амплуа» («умный» и «веселый»). 

На этом этапе, как показали беседы, нередко была реализована мо-
дель образовательного процесса «воздействие». Ведущие мастер-клас-
сов были сосредоточены на собственном творчестве и недооценивали 
необходимость включения в целеполагание и рефлексию своих свер-
стников-обучающихся. Обсуждение полученного опыта с волонтера-
ми медиабезопасности, удачных моментов мастер-класса и того, что 
на их взгляд «получилось не очень», позволило скорректировать струк-
туру данных просветительских встреч, ввести приемы, позволяющие 
актуализировать субъектную позицию детей-участников (модель 
«взаимодействие»).

Данный пример позволяет зафиксировать, что 1) образовательные 
цели разных по масштабу субъектов могут пересекаться, дополнять, 
выступать гранями единого целого в открытом образовательном про-
странстве; 2) на этапах, связанных с освоением базовых знаний преоб-
ладает модель образовательного процесса «взаимодействие»; 3) на эта-
пе разработки собственного проекта мастер-класса для сверстников 
оптимальным является модель «сопровождение», что обеспечивается 
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благодаря проявлению тьюторской позиции медиапедагога-органи-
затора отряда волонтеров. Проведенный анализ убеждает, что тью-
торскую позицию педагога необходимо рассматривать в качестве 
обязательной составляющей готовности к профессиональной педаго-
гической деятельности. 
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Проект «Я — автор своей жизни» стал логичным продолжением на-
шей частной тьюторской практики, попыткой создать новые форматы 
работы тьютора и формы подросткового взаимодействия для решения 
объективных образовательных и коммуникативных проблем у ребят. 
Взаимодействие подростков друг с другом и родителями, их учебные 
достижения и сложности — все это стало почвой для осмысления, вы-
явления дефицитов, формулирования гипотез и реализации конкрет-
ных профессиональных действий 

Удивительно, что при всем многообразии образовательных и раз-
влекательных форм для подростков в своей практике мы часто слы-
шим от них запрос на поиск форм для свободного самопроявления. 
Это значит, что деятельность в школе, дополнительные занятия, круж-
ки и секции не всегда дают возможность проявить свой реальный 
интерес, свободно рассказать о себе, своих личностных качествах, же-
ланиях и потребностях. Современная высоко мотивированная и кон-
курентная образовательная среда редко дает детям возможность быть 
безоценочно услышанными и принятыми. При том, что для успеш-
ного обучения и продвижения  — это базовая потребность человека, 
а подростка особенно. Вот и получается, что образовательных предло-
жений много, загруженность у подростков большая, а мест, где можно 
истинно и свободно самопроявиться среди других людей — мало. 

С другой стороны, как частно практикующие специалисты, мы ви-
дим в открытом образовательном пространстве яркий дефицит мест 
и форм применения тьюторской деятельности. Тьюторские услуги, 
как правило, доступны в частных школах или по запросу родителей, 
но не для широкого круга детей. При этом именно тьюторы, как дер-
жатели ценности субъектности, истинного самопроявления ребенка, 
могли бы стать взрослыми, формирующими и удерживающими такие 
пространства для подростков, где они могут высказаться, быть услы-
шанными, могут продвигаться по своей индивидуальной образова-
тельной траектории. 

Итак, подросткам не хватает мест для проявления субъектности, 
а тьюторам не хватает организационных форм, в которых можно со-
провождать проявление субъектности. Это и стало нашим внутрен-
ним вызовом  — попробовать организовать пространство, в котором 
можно соединить «спрос» подростков и «предложение» тьюторов. 

Критерии такого пространства мы сформулировали так: 
•  отсутствие отбора ребят на входе (любой подросток может 

прийти и остаться, если соблюдает принятые в пространстве 
правила и делает это по своей воле); 

•  пространство может быть масштабируемо и воспроизведено 
(для его организации требуется помещение, некоторое оснащение 
и, главное, команда тьюторов-держателей ценностной рамки). 

«Мой семейный центр «Родник» в г. Москва стал прекрасной экс-
периментальной площадкой для организации такого пространства 
для подростков, которое мы с коллегами назвали «колёрнингом» 
(по аналогии с популярной сейчас формой «коворкингов»). Во-первых, 
«Родник» входит в систему социальных центров Москвы, и в случае 
успешной реализации наш проект можно масштабировать дальше 
в других центрах. Во-вторых, широкий спектр детей, в том числе с жиз-
ненными и образовательными сложностями, с которыми работает со-
циальный центр, предоставил возможность проверить  — насколько 
тьюторская деятельность может быть широко применима в открытом 
образовательном пространстве города. 

С октября 2021 г по май 2022 г более 80 подростков в возрасте 12–
15 лет, живущих рядом с центром «Родник», воспользовались услугами 
колёрнинга. 

Первые 1,5 месяца на занятия в колёрнинг приходили 1–3 подрост-
ка, которые были направлены специалистами центра. Была догово-
ренность о времени пробы — 3 занятия, чтобы подросток понял, нужно 
ему это или нет. 2/3 пришедших подростков оставались.

Затем некоторые ребята стали приводить своих одноклассников, 
и посещаемость возросла до 5 подростков единовременно. Через 3 ме-
сяца работы колёрнинга после проведенной нами кампании по при-
влечению подростков из соседней школы, на занятия стали единовре-
менно приходить до 11 человек. Подростки проявляли недоверчивость 
к новому, родители относились настороженно к семейному центру. 
От волонтеров-тьюторов требовалось проявить терпение, чтобы воз-
никло доверие и начали регулярно приходить подростки. Велась рабо-
та и с родителями, по их запросам. 

По признанию подростков  — посетителей колернинга, учеб-
ные трудности у них были, но было сложно признаться себе в этом, 
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что-то останавливало, не могли решиться на перемены привычно-
го образа жизни (например, не списывать «домашку» из интерне-
та). Решимости прибавлялось, когда узнавали, что в колёрнинг хо-
дят их знакомые. 

Опытным путем сложился формат занятий в колёрнинге. Каждая 
трехчасовая встреча состояла из трёх частей: 

•  выполнение заданий по предметам, которые хотел сделать каж-
дым подросток (1–1,5 часа); 

•  чаепитие со свободной беседой (30–40 мин); 
•  настольные игры или мастер-классы (1 час).
Образовательная среда колёрнинга была построена на принципах 

открытости, индивидуализации, вариативности, избыточности [1]. 
Обустраивая новое пространство, мы столкнулись с необходимостью 

введения правил. В начале формулирование правил для нас тьюторов 
было сложным с точки зрения профессиональных компетентностей. 
Важно было таким образом обустроить взаимодействие в простран-
стве, чтобы для всех его участников сохранялись условия, в которых 
может проявляться и развиваться их субъектность. Получалась «задачка 
со звездочкой»: сформулировать правила, в которых дети могут свобод-
но, открыто и безопасно действовать и проявляться, но не мешать при 
этом другим членам группы. «Рамочность», «форматность», «условия 
для групповой работы» и «свобода воли», «свобода проявления» — те ка-
тегории, которые поначалу вступали в конфликт друг с другом у нашей 
команды тьюторов на этапе осмысления правил. 

В то же время мы понимали, насколько четкие правила важны 
для детей, и особенно для подростков, постоянно пробующих на проч-
ность границы предложенных мест и обстоятельств. Для них правила, 
если они ясно сформулированы и честно выполняются, могут стать 
опорой и гарантией безопасности в коллективе.

Мы сфокусировали свои размышления на тезисе: решение прихо-
дить или не приходить в колёрнинг принимается самим подростком 
(без требований родителей и без финансовых обязательств). В этом 
акте свободного волеизъявления мы видели субъектное отноше-
ние к пространству и его содержанию: «я прихожу сюда, потому что 
считаю это важным/полезным/ценным/интересным для себя, или 
не прихожу — это мой выбор» [2]. 

Для нас было важно создать условия, в которых есть взрослый, га-
рантирующий безопасность и открытость групповой работы, кто 
«удерживает» пространство, но при этом оставляет коммуникацию 
открытой и гибкой. 

Решив таким образом первую задачу правил, наделяющую педагога- 
тьютора правом гарантировать безопасность для всех членов груп-
пы, мы перешли к следующему этапу: обустройству содержания про-
странства: с помощью правил придать ему динамику работы. С одной 
стороны, нам хотелось предложить ребятам понятную схему, которая 
формировала бы у них ясное представление, чем работа в колёрнинге от-
личается от других видов групповой работы. С другой — уже в правилах 
предложить инструменты, которые можно было бы использовать даль-
ше, чтобы тренировать и улучшать свою учебную самостоятельность. 
Таким образом, мы разработали для ребят листы планирования [2]. 

Многие ребята честно говорили, что приходят сюда за общени-
ем. Нам же было важно помимо создания благоприятных условий 
для коммуникации и самопроявления держать фокус на учебной са-
мостоятельности, обсуждать и тренировать с детьми инструменты эф-
фективного обучения, и первый час работы в колёрнинге всегда был 
занят выполнением домашних заданий. В течение этого часа к педа-
гогу-тьютору можно было обратиться за консультацией, обсудить, как 
решить свои учебные сложности без использования готовых ответов 
из Интернета. Мы постоянно акцентировали внимание ребят на вза-
иморесурсности группы; на том, что они могут сами помогать друг 
другу. И это также было прописано в правилах. 

Посредством правил и листов планирования мы предложили ребя-
там такую схему:

•  выписать всю домашнюю работу на лист (составить полную 
картину предстоящей работы);

•  определить, что будет сделано в колёрнинге (расставить приори-
теты);

•  договориться с тьютором о помощи и/или предложить свою по-
мощь другим ребятам (прокачать навык сотрудничества, поис-
ка ресурсов); 

•  оценить результативность своей работы (потренироваться 
в рефлексии). 
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После уточнений правила успешно обустроили пространство ко-
лёрнинга, были приняты подростками, предложили для них понят-
ную безопасную схему работы, не носили жестко контрольно-кара-
тельный характер и оставляли пространство для коммуникации.

Принципиальным отличием нового формата работы с подростками 
от уже сложившихся форм общения в семейном центре, стало то, что 
ребята стали приходить в колёрнинг сами со своими запросами на из-
менения в учебе, в себе, в отношениях со сверстниками или взрослыми 
и прочее. Когда в колернинг попадали новые подростки, пока еще без за-
просов, они начинали приходить, смотрели на других ребят, перенима-
ли существующие в колёрнинге культурные нормы и через некоторое 
время начинали себя также вести. Здесь подростку не давали готовых 
решений, но помогали найти то, что подойдет именно ему.

Важно отметить, чтобы подростки приходили в колёрнинг сами, 
место должно находиться недалеко от дома, работать регулярно в буд-
ние дни после 17 часов, не быть формализованным, при этом иметь 
свои ценности и правила, держателям которых является дежурный 
тьютор, помогающий подросткам справляться со сложностями в об-
учении, общении. Культурными нормами такого пространства стали 
самообразование, живое общение со сверстниками, раскрытие соб-
ственных талантов посредством помощи другому «здесь и сейчас».

О том, что думают сами подростки о занятиях с тьютором в колёр-
нинге, можно узнать на сайте проекта: колёрнинг.рф

Обсуждая с коллегами, специалистами семейного центра прожи-
тый опыт работы в колёрнинге пришли к выводу о том, насколько 
ресурсна могла бы быть позиция постоянного тьютора в социальном 
центре. Это позволило бы тьюрору, опираясь на принципы индивиду-
ализации, открытости и вариативности [1], стать связующим звеном 
между школой и социальным центром в сложных образовательных 
историях детей. 

В задачи тьютора социального центра могли бы входить такие про-
фессиональные компетентности:

• сбор объемной картины образовательной ситуации ребен-
ка (индивидуальные особенности, отношения с родителями 
и сверстниками; жизненные обстоятельства, влияющие на его 
обучение);

• координация между педагогами школы и специалистами соц. 
центра (составление индивидуального плана обучения, обеспе-
чение его реализации);

• индивидуальная тьюторская работа с ребенком (актуализация 
его человеческого и образовательного потенциала, поиск воз-
можностей и ресурсов для его реализации);

• работа с родителями (поиск совместных решений для выхода 
из сложных образовательных ситуаций ребенка; просветитель-
ская работа об особенностях подросткового возраста).

Так, появление позиции тьютора в социальном центре не видится 
нам избыточным и не забирает часть профессиональных задач работ-
ников социального центра, психологов и социальных педагогов. Нам 
представляется важность и актуальность такого специалиста как свя-
зующего звена между школой, социальными службами и семьей ре-
бенка, оказавшегося в сложной образовательной ситуации.

Литература

1. Ковалева Т.М., Кобыща Е. И., Попова С. Ю., Теров А. А., Чередилина 
М. Ю. Профессия «тьютор» — 2012.

2. Сборник лучших практик проекта «Я — автор своей жизни» — 2022.



276

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

277

Позиция тьютора в программе краткосрочного 
наставничества «Моё будущее»

Лашова Валентина Афанасьевна 
Центр дополнительного образования

педагог-организатор
с. Берёзовка, Пермский край

vlashova@ya.ru

В статье рассматривается опыт реализации программы краткосрочно-
го наставничества «Моё будущее» с подростками в сельском муниципальном 
округе. Описывается, что является содержанием и спецификой тьюторской 
деятельности, если тьютор не работает непосредственно с подростками, 
а занимает особую посредническую позицию.
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The article discusses the experience of implementing a short-term mentoring 
program «My Future» with teenagers in a rural municipal district. It describes 
what is the content and specifics of the tutor’s activity if the tutor does not work 
directly with teenagers, but takes an intermediary position.

Mentoring, tutor, short-term mentoring program, self-determination, 
mentored

В декабре 2019 года Министерством просвещения РФ утверждена 
и рекомендована к внедрению методология (целевая модель) настав-
ничества обучающихся для организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися. Целью внедрения целевой модели на-
ставничества является максимально полное раскрытие потенциала 
личности наставляемого, необходимое для успешной личной и про-
фессиональной самореализации в современных условиях неопре-
деленности, а также создание условий для формирования эффек-
тивной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 
ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических 
работников разных уровней образования и молодых специалистов, 
проживающих на территории Российской Федерации. На подготовку 
обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продук-
тивной деятельности в современном мире, отличительными особен-
ностями которого являются нестабильность, неопределенность, из-
менчивость, сложность, информационная насыщенность, направлена 
программа индивидуального краткосрочного наставничества «Моё 
будущее». Первым автором методики и руководителем проектов, под-
держанных Фондом президентских грантов в 2019 г. и 2020 г., является 
М.Ю. Чередилина, генеральный директор Автономной некоммерче-
ской организации «Центр методической поддержки наставничества 
«Мое будущее» г. Москва, кандидат педагогических наук, лидер инно-
ваций в образовании. Автором видеокурса для тьюторов программы 
является также доктор педагогических наук, профессор Т.М.Ковалева. 

Это программа краткосрочного индивидуального очного настав-
ничества подростков и молодежи в трудной жизненной ситуации 
(от 15  до 23 лет), в которой наставник  — социально успешная лич-
ность — в течение 3–8 месяцев при регулярном методическом сопро-
вождении тьютора через индивидуальные встречи на своем рабочем 
месте помогает наставляемому построить образовательно-профессио-
нальный маршрут на избранный период. В программе обязательно со-
здание условий для групповой динамики за счет совместного старта 
и завершения программы в потоке численностью от 3 до 25 пар. 
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В Березовском муниципальном округе Пермского края данная про-
грамма реализована трижды и готовится старт нового цикла. Первые 
2 года программа реализовывалась как муниципальный проект, кото-
рый входил в федеральный проект, поддержанный Фондом президент-
ских грантов. В прошлом году на основе данной методики разработана 
программа дополнительного образования социально-педагогической 
направленности, которая стала частью образовательной программы 
Центра дополнительного образования муниципалитета. Ежегодно 
участниками программы становятся обучающиеся 9–10 классов обра-
зовательных организаций округа. Программа реализуется на основе 
межсекторного партнёрства власти, бизнеса, государственного сек-
тора и общественности. Все наставники являются волонтёрами. Кто 
эти люди? В числе наставников представители власти: заместитель 
главы района по социальной политике, начальники отделов админи-
страции, председатель контрольно-счётной комиссии, председатель 
территориально-избирательной комиссии. Бизнес представлен гене-
ральным директоромООО «Салют» и ООО «Союз», индивидуальными 
предпринимателями. Среди наставников руководители учреждений 
дополнительного образования и учреждений культуры, начальник от-
дела ПФР в округе, ведущий специалист Центра занятости населения. 
Люди, занимавшие ранее ответственные должности и посты, напри-
мер, председатель Земского Собрания Березовского района. 

Как это работает? Как правило, длительность программы составля-
ет 8 месяцев, за это время подросток и наставник встречаются на рабо-
чем месте наставника 6 раз индивидуально по 1,5 часа + 2 групповые 
встречи. В условиях пандемии большинство встреч тоже носили очный 
формат. Тематика каждой встречи определена, но о чём именно и ка-
ким образом выстраивать диалог, решают в паре взрослый и подросток 
самостоятельно. А если у них появляются вопросы, какие-то сложности, 
недопонимание, то на помощь всегда готов прийти тьютор, который 
играет методическую, супервизорскую роль и сопровождает пару «на-
ставник-наставляемый», взаимодействуя с наставником. 

Тьютор — специалист социально-педагогической сферы, прошед-
ший очную или дистанционную подготовку в объеме 16 ауд.часов 
по методике программы с успешным выполнением сертификацион-
ных процедур, поддерживающий процесс наставничества. В нашем 

проекте работало 4 тьютора, каждый педагог прошёл специальное обу-
чение и подтвердил своё право быть тьютором программы успешной 
сертификацией в АНО «Центр методической поддержки наставниче-
ства «Моё будущее».

Какие функции выполняют тьюторы?
•  Информирование и подготовка наставников;
•  Информирование и подготовка наставляемых;
•  Участие в формировании пар «наставник-наставляемый»;
•  Консультирование наставника в целях обеспечения принципа 

индивидуализации во взаимодействии наставника и наставля-
емого;

•  Обеспечение своевременной отчетности наставника после ка-
ждой индивидуальной встречи;

•  Функция посредничества между парой «наставник-наставляе-
мый» и куратором со стороны подростка, координатором;

•  Организация рефлексии участников;
•  Проведение и организация оценочных процедур;
•  Формирование отчета по результатам встреч наставника и настав-

ляемого, а также итогового отчета по результатам программы;
•  Разрешение затруднений участников и конфликтных ситуаций 

в пределах своей компетенции;
•  Проведение церемоний открытия и закрытия программы;
•  Педагогическое наблюдение и анализ;
•  Ведение рабочей документации.
Рекомендуется сопровождение тьютором 1–3 пар «наставник-на-

ставляемый» в рамках одного потока программы (неполная занятость 
из расчета 1 час на 1 пару в неделю). Ежегодно в округе включается в про-
грамму 10–12 пар. За эти годы начало складываться детско-взрослое 
сообщество, поддерживающее процесс наставничества в территории. 
В последний год содержание программы обогащено новыми образо-
вательными форматами, в том числе групповыми: образовательное 
путешествие, личностная и профессиональная проба, стратегическая 
сессия, открытая лаборатория будущего, проектная деятельность. Зна-
чительную роль в подготовке и проведении данных форматов игра-
ют тьюторы. Кроме того, помогают достигать целей по поиску своего 
места в жизни паре «наставник — наставляемый» такие взрослые как 
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куратор и координатор. В качестве кураторов выступают социальные 
педагоги и классные руководители из школ, участвующих в проекте/
программе. Координатор является руководителем проекта/програм-
мы наставничества в муниципалитете, который организует процесс 
взаимодействия всех участников. 

Главным итогом парного и группового взаимодействия подрост-
ка и наставника при поддержке тьютора, куратора стало понимание 
наставляемыми своего профессионального будущего. Как отмечали 
ребята в итоговых анкетах, участие в проекте повлияло на выбор на-
правления обучения (простроили вместе с наставником образователь-
ный маршрут), изменились взгляды на семейную жизнь, на выбор 
профессиональной деятельности, на мотивацию к достижению опре-
деленных целей. Большинство подростков приобрели новый опыт вза-
имодействия, работы над личными качествами, освоили новые спо-
собы и направления проведения досуга. На вопрос, рекомендуете ли 
Вы своим друзьям участие в проекте «Моё будущее», все однозначно 
написали: «Да!». В качестве советов своим сверстникам предложили 
следующее: «Будьте открытыми, рассказывайте больше о себе, зада-
вайте вопросов и проявляйте активность на каждой встрече», «Не бо-
яться идти к поставленной цели, задавать вопросы наставнику, если 
не понятна какая — то тема», «Не стоит стесняться. Будьте открыты-
ми и доверяйте своему наставнику, разговаривайте на разные темы». 
Именно доверие  — основа успешного сотрудничества. Без доверия 
решение таких задач программы, как помочь подросткам ставит пе-
ред собой цель для развития и поиска своего места в жизни, выявить 
и укрепить положительные личностные качества, помочь построить 
образовательный маршрут с учетом склонностей и предпочтений, 
познакомиться с особенностями построения профессиональной тра-
ектории — невозможно. И все же бывают случаи, когда после первой 
встречи с наставником и беседы с куратором, подростки принимают 
решение выйти из проекта, понимая, что они воспользуются другими 
возможностями и ресурсами для построения своего будущего. 

Безусловно, важна подготовительная работа, в которой активное 
участие принимают тьюторы. Поиск наставников, кропотливая ин-
дивидуальная работа по разъяснению ценностей программы, ее це-
лей, способов реализации. Не менее серьёзная работа проводится 

с ребятами и их кураторами. Ценно, что участие всех добровольное. 
Обучение наставников  — тоже большая составляющая подготови-
тельной работы. И здесь нужно соблюсти баланс в требовательности 
к компетенциям наставников, личному и профессиональному опыту, 
и доверия к их высокой ответственности. Наставники получают ме-
тодические материалы, которые потом и прорабатывают с тьютором 
перед очередной встречей с подростком. 

Как известно, будущее наступает независимо от нас, зачастую труд-
но сказать, каким оно будет, но у каждого есть возможность оказывать 
влияние на своё будущее, что-то конструировать для него в настоя-
щем. Программа краткосрочного наставничества «Моё будущее» по-
зволяет это делать в сообществе интересных людей, обладающих бога-
тым жизненным и профессиональным опытом, используя потенциал 
тьюторского сопровождения.

Интернет-документы

1. Методология (Целевая модель) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по общеобразовательным, дополнительным общеобразова-
тельным программам и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися. Распоряжение Минпросвещения 
России от 25.12.2019 N Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся. Документ предоставлен 
КонсультантПлюс Дата сохранения: 11.02.2020.

2. Методические рекомендации по разработке и внедрению си-
стемы (целевой модели) наставничества педагогических ра-
ботников в образовательных организациях. https://ug.ru/
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czelevoj-modeli-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-
obrazovatelnyh-organizacziyah/ Дата обращения: 10.09.2022.
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Поиск новых членов организации через коммуникативную 
практику между детьми на образовательном мероприятии 
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В данной статье рассматривается новый кейс-метод экологичного по-
иска потенциальных членов организации и сотрудников через коммуника-
тивную практику с тьюторским компонентом между подготовленным 
ребёнком, с которым осуществляется тьюторская работа взрослого, и деть-
ми участников образовательного события (ПиР 2022). Реализация такого 
кейс-метода так же отвечает на следующие вопросы: Какие свойства и ка-
чества потенциального члена организации и сотрудника интересны органи-
заторам? Какие качества ребёнка могут вызвать интерес к его родителю? 
Как подготовить ребёнка к коммуникации с другим ребёнком с целью зна-
комства их родителей? Какими тьюторскими инструментами и как снаб-
дить ребёнка для выполнения задачи знакомства? 

Коммуникация, тьюторский компонент, проактивность, субъект-
ность, поиск сотрудников 
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This article discusses a new case-method of search for potential employees 
through communicative practice with a tutor component between a trained child 
with whom adult tutoring is carried out and the children of participants in a major 
professional event (PiR 2022). The preparation of such a case method required an 
answer to the following questions: What properties and qualities of a potential 
employee are interesting to the employer? What qualities of a child can arouse 
interest in his parent? How to prepare a child for communication with another child 
in order to meet their parents? What tutoring tools and how to equip a child to 
complete the task of dating?

Не секрет, что поиск квалифицированных кадров и членов сооб-
ществ с высоким потенциалом к развитию в прогрессивных органи-
зациях ведётся постоянно, на поиск, отбор и обучение выделаются 
колоссальные ресурсы. Методы подбора так же могут быть разными 
и даже совсем нетривиальными, особенно когда это касается таких 
сфер, как работа с временными детскими коллективами в струк-
туре НКО. В данной статье мы рассмотрим метод знакомства с по-
тенциальными членами организации и сотрудниками через пер-
вичную коммуникацию с их детьми. Запрос на поиск сотрудника 
с определёнными характеристиками создаёт общественная орга-
низация клубной формы, которая занимается разработкой и прове-
дением тематических развивающих программ для детей и семей, 
с учётом расширения, находящаяся в постоянном поиске новых 
членов команды  — ярких личностей, проактивных участников 
и педагогов-профессионалов. Организация имеет опыт вовлечения 
родителей в свою деятельность через взаимодействие с ребёнком 
и рассматриваемый в статье кейс-метод  — один из них. Описыва-
емая в данной статье практика была разработана Лебедевым К.Е. 
и апробирована во время проведения образовательного события ПиР 
2022 (ПиР — ежегодный фестиваль практик развития). 

За годы работы организации был выявлен ряд неспецифических 
параметров, которые могут отличать искомого человека от нежела-
тельного [1]. Например, наличие собственных детей, широкий круго-
зор, готовность к обучению, опыт собственного реализованного про-
екта, нацеленность на развитие и личностный рост  — позитивные 
признаки для потенциального члена сообщества. 
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В основе данного метода лежит гипотеза, что проявленные личност-
ные качества ребёнка характеризуют его родителя не столько как педа-
гога, сколько как цельную личность. О личностных качествах и иногда 
о профессиональных компетенциях человека можно судить по ряду 
проявленных качеств у его ребёнка, таких как: субъектность, активная 
жизненная позиция, проактивность [3], энергичность, рефлексивность, 
вовлеченность. Эти параметры у ребёнка можно обнаружить через вза-
имодействие с ним другого, предварительно подготовленного ребён-
ка-эксперта, использующего коммуникативные навыки и тьюторский 
компонент — вопрошание [2]. Данный метод вовлечения детей в про-
цесс знакомства делает первый контакт лёгким, доверительным, со-
кращает дистанцию, снимает предварительные барьеры безопасности, 
ведь взрослые общаются уже не просто как незнакомые люди, а как ро-
дители, дети которых нашли общий язык, подружились. Экологичность 
метода состоит в том, что взрослый не стесняет ребёнка своим внима-
нием и не вмешивается в процесс коммуникации между детьми, та-
ким образом, их контакт не скован формальными рамками, отпадает 
необходимость играть некую роль. Полученный контакт можно так же 
развить в сторону предложения услуг по тьюторскому сопровождению, 
в сторону получения дополнительных профессиональных контактов, 
приобретения новых знаний, общения по интересам и дружбы.

Условия реализации описываемой практики:
•  мероприятие, где присутствуют дети и родители, потенциально 

подходящие для сотрудничества (открыты для обучения и вза-
имодействия, являются членами других сообществ, нацелены 
на развитие своих детей, являются носителями актуального 
для организации знания);

•  формат мероприятия должен позволять увидеть общение детей 
между собой, увидеть взаимодействие в паре родитель-ребёнок;

•  формат мероприятия должен позволять осуществить очное зна-
комство с потенциальным сотрудником и развить общение;

•  подготовленный ребёнок-эксперт, с которым была проведена 
установочная сессия (описание ниже).

ПиР (festpir.ru) являет собой идеальную площадку для апробации 
кейс-метода т.к. на этом мероприятии собираются и потенциальный 
члены сообщества, и их дети, есть множество активностей, вариантов 

проявления, взаимодействия, обстановка непринуждённая, множе-
ство возможностей для коммуникации.

Ход реализации практики:
•  На подготовительном этапе ребёнку эксперту проводится уста-

новочная сессия по решаемым задачам и механизмам ведения 
вопрошания, проговаривается последовательность необходимых 
действий. Перед ребёнком-экспертом ставится задача наблюде-
ния за другими детьми с целью выявления «живых» т.е. тех де-
тей, которые обладают описанными выше качествами (субъект-
ны, проактивны, подвижны и т.п.). Установочная сессия в нашем 
случае актуализирует и подсвечивает как раз те качества, которые 
интересны самому ребёнку эксперту. Подразумевается, что сам 
ребёнок-эксперт так же обладает искомыми качества и контакт 
с такими же детьми ему просто приятен и интересен. 

•  На основном этапе реализации ребёнок-эксперт перемещался 
по площадкам мероприятия, наблюдал, вовлекался в деятель-
ность, коммуницировал. Контакт оценивался как «живой», если 
в процессе коммуникации и задавания вопросов, вопрошаемый 
ребёнок выходил на процессный или смысловой уровень (с по-
правкой на понимание в возрасте ребёнка-эксперта). 

•  На этапе рефлексии состоявшихся контактов с ребёнком-экс-
пертом обсуждалось содержание контакта и вопросы, которые 
он обсуждал с вопрошаемым. По критериям «живости», осмыс-
ленности и глубины ответов на вопросы отбирали кандидатов 
на знакомства. Взрослый в этот момент занимал по отношению 
к ребёнку-эксперту позицию вопрошающего слушателя, выяв-
лял, на какие проявления детей он обращал внимание, прояс-
нял работу инструментов взаимодействия. 

•  Этап знакомства с вопрошаемым ребёнком происходил через пред-
ставление его ребёнком-экспертом, как своего нового друга своему ро-
дителю, на что тот просил познакомить его со своими родителями.

•  Этап знакомства с потенциальным членом команды. Знаком-
ство с потенциальным членом команды и интересантом про-
ходило как знакомство двух родителей, дети которых подружи-
лись. Приглашающей к коммуникации фраза была следующей: 
«Здравствуйте. Наши дети подружились и это замечательно. 
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Я педагог и повидал разных детей. У вас интересный ребёнок, 
скажите, как вы его таким воспитали? Чем вы занимаетесь?…». 
Входная формулировка периодически менялась, а отвечающие 
так же слышали её каждый по-своему. 

•  Этап развития коммуникации и интервьюирование. На этом 
этапе задаются вопросы, которые дают понимание правильно-
сти выбора и прогнозируется интерес и готовность вовлекаться 
в деятельность общественной организации по работе с детьми 
во временных детских коллективах.

•  На финальном этапе реализации практики происходит об-
суждение возможных вариантов сотрудничества и происходит 
приглашение на обучение в организацию.

Таким образом на мероприятии ПиР 2022 ребёнок-эксперт провза-
имодействовал с несколькими десятками детей, попрактиковал ком-
муникативные навыки и апробировал тьюторский инструмент  — 
вопрошание. Реализуя кейс, до интервьюирования было доведено 
8 семей, 4 контакта были продолжены и представители 3 семей запи-
сались на обучение сотрудников внутри организации. 

Литература

1. Лебедев К.Е. Личный культурный уровень инструкторов как основопола-
гающий фактор безопасности на программах физического и личностно-
го роста «лагеря навыка skillcamp». УДК 37.012.8; 37.017.7 Вестник Академии 
детско-юношеского туризма и краеведения № 4 (121) 2016.

2.  Материалы учебного курса тьюторской магистратуры МГПУ 
за 1 курс Карастелёва В.Е. Интерактивное вопрошание. 

Интернет-источники

1.  Позиция проактивности как основание и рамка тьюторской де-
ятельности (Ветров С.В.) https://thetutor.ru/biblioteka/teoriya-i-
istoriya/pozicija-proaktivnosti-kak-osnovanie-i-ramka-tjutorskoj-
dejatelnosti-vetrov-s-v/ (последнее обращение 14.09.2022).

Возможности временного детского коллектива в развитии 
самостоятельности младшего школьника: тьюторский аспект

Лебедева Елена Викторовна 
Московский городской педагогический университет

Магистрантка 2 курса
Направление «Тьюторство в сфере образования»

Педагог семейного центра «Пространство», 
программ проекта «Мир навыка» 

Московская область, Пушкинский район
elenaglybina@yandex.ru
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The article reveals the issue of educational opportunities for temporary children’s 
groups from a tutor’s point of view. The resources of temporary children’s groups on 
the social, cultural, anthropological vectors of tutoring are considered. The specificity 
of the temporary children’s team as an educational event is described. In particular, 
it is proposed to consider a temporary children’s team as an environment for the 
development of self-building skills, the projected program «I myself» is announced 
as a means of developing the independence of a younger student.

Independence, primary school age, temporary children’s team, 
educational event, educational environment, tutor support, tutor

Одним из важнейших результатов тьюторской деятельности, 
по мнению коллектива авторов книги «Профессия «тьютор», являет-
ся самостоятельность тьюторанта [3, 37]. На мой взгляд, одним из эф-
фективных средств развития самостоятельности ребёнка, в частно-
сти — младшего школьника, является временный детский коллектив 
(далее — ВДК), организующийся в рамках каникулярных программ. 
В данной статье мы подробнее рассмотрим возможности ВДК в реше-
нии проблемы развития самостоятельности детей младшего школь-
ного возраста.

Для начала определимся с тем, почему именно это качество (само-
стоятельность), именно указанный возраст (младшие школьники  — 
7–10 лет), именно такой формат (ВДК каникулярных программ) связы-
ваются воедино.

В моей педагогической практике особое место занимает участие 
в каникулярных программах различного формата (детские оздорови-
тельные лагеря, образовательные и волонтёрские слёты, программы 
международного молодёжного обмена, тренинговые каникулярные 
проекты и пр.), в которых доводилось быть в разных ролях, начиная 
от вожатого, наставника и заканчивая организатором, помощником 
руководителя. Организацию ВДК в таких форматах считаю важным 
условием индивидуального личностного роста для каждого участника 
подобных событий. При этом стоит отметить, что те ребята, у которых 
в наибольшей степени были развиты так называемые навыки само-
строительства (селф-скиллз), среди которых самостоятельность яв-
ляется одним из ключевых, использовали максимальное количество 

возможностей среды и достигали наибольших образовательных 
результатов. В это же время ребята, не умеющие самостоятельно 
решать простые бытовые вопросы, принимать решения и управ-
лять познавательным интересом, топтались на месте или развивали 
что-то другое (самостоятельность, например), не участвуя в полной 
мере в деятельности события. Получалось, что «пришли изучать выс-
шую математику, не зная арифметику». Это несоответствие привело 
к мысли о необходимости создания среды, где ребята могли бы зара-
нее освоить те «арифметические операции», которые затем позволят 
с легкостью окунуться в «высшую математику». Таким средством раз-
вития самостоятельности младшего школьника в условиях развития 
временного коллектива может стать программа «Я сам». Младший 
школьный возраст выбран потому, что именно в этом возрасте ребё-
нок включается в активные взаимодействия с социумом, что требует 
от него умения действовать автономно.

При проектировании программы «Я сам» в качестве рабочего 
определения самостоятельности использовалось следующее: «это си-
стемное качество личности, позволяющее ей действовать автономно, 
адекватно проблемной ситуации, ситуации неясности и неопреде-
ленности. Самостоятельность означает такой характер связи человека 
и ситуации, который допускает свободу деятельности человека, свобо-
ду проявлений его активности, выбора вариантов его поведения и воз-
можного воздействия на ситуацию» [3, 37–38].

Актуальность вопроса развития самостоятельности младших 
школьников определяется тем, что, с одной стороны, данное каче-
ство является формальным требованием ФГОС НОО к личностным 
характеристикам указанной возрастной группы  — «готовый само-
стоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и обществом». С другой стороны, научным сообществом фиксирует-
ся «смещение фокуса в детско-родительских отношениях с развития 
самостоятельности на ограничение приватного пространства ребен-
ка» (исследования А.А. Бочавер, К.Н. Поливановой, К.В.  Павленко). 
Это выражается в снижении уровня развития самостоятельности де-
тей: сокращение и исчезновение самостоятельных перемещений 
в городе, объясняемое парадоксальной ситуацией увеличивающего-
ся использования транспорта для передвижения детей и повышения 
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уровня переживания об их безопасности из-за усложнения транс-
портной мобильности; отсутствие способности к самообслужива-
нию, связанное с тем, что родители берут на себя решение тех вопро-
сов, которые по сути являются областью развития самостоятельности 
ребёнка; невозможность принятия решений и ответа за свои дей-
ствия из-за пристального контроля взрослых, не дающих принять 
своё решение и самому понести за него ответственность; отсутствие 
фиксации познавательного интереса в погоне за успешностью по об-
щеобразовательным предметам.

Поэтому важно в процессе развития самостоятельности создать 
такую среду, в которой у ребёнка появится свобода действия для осу-
ществления проб (в принятии решений, действиях, поведении, ответ-
ственности за поступки, новых практик) и возможность рефлексии 
полученного опыта. Условиями такой среды являются: 

• наличие факторов для появления мотивации в отношении со-
вершаемой деятельности;

• присутствие возможности получить разный опыт (успешный 
и нет, новый или уже известный и пр.), осуществить выбор инди-
видуальных направлений развития и, что важно, столкнуться с по-
следствиями собственного выбора и нести за них ответственность;

• признание права на ошибку каждого участника процесса;
• решение возникающих вопросов без помощи родителей;
• сопровождение деятельности, направленной на развитие само-

стоятельности;
• осуществление самооценки навыков самостоятельности и про-

ведение рефлексии полученного опыта.
Подобная среда в рамках программы реализуема при включе-

нии в деятельность тьютора, который сопровождает процесс разви-
тия навыков самостроительства у участников ВДК через создание 
гибкой, мотивирующей продуктивной среды, организацию проб, 
выбор индивидуальных направлений развития в контексте «раз-
решительной педагогики», проведение ребёнком самооценки, реф-
лексии полученного опыта.

Если анализировать образовательную среду ВДК с точки зрения тех 
ресурсных возможностей, которые она предоставляет и рассмотреть 
их из фокуса модели тьюторского сопровождения, то стоит отметить 

широкую вариативность и избыточность её ресурсов по всем трём 
векторам тьюторского действия — социальному, культурно-предмет-
ному, антропологическому [4, 97–98].

Социальный вектор образовательной среды ВДК позволяет расши-
рить границы личной «образовательной географии» — новые населён-
ные пункты, природные зоны, образовательные и культурные учреж-
дения и мероприятия.

Культурно-предметный вектор даёт возможности предметно углу-
биться в ту область, которая наиболее интересна ребёнку. Это осущест-
вляется за счёт выбора тематики программы ВДК, общения с носите-
лями конкретных «культурных» знаний, которые взаимодействуют 
с ребятами в процессе события. Разнообразие тематических программ 
для ВДК позволяет реализовать ребятам свой предметный интерес 
(история, естествознание, туризм, промысел, военное дело, ремесло, 
финансовая грамотность, здоровый образ жизни и пр.).

Антропологический вектор среды ВДК предоставляет широ-
кие возможности для развития группы навыков самостроительства 
(селф-скиллз)  — самоопределения, самостоятельности, самоактуали-
зации, самоорганизации, самообразования, самопознания и пр. О воз-
можностях расширения данного вектора во временных детских кол-
лективах говорится в разных научных публикациях [1] [6] [7].

Если говорить о программе «Я сам», направленной на развитие 
самостоятельности младших школьников, то она в первую очередь 
ориентирована на расширение антропологического вектора тьютор-
ского сопровождения. Культурно-предметный и социальный векторы 
выступают в качестве второстепенных, через которые происходит ре-
ализация основной цели программы — развития самостоятельности 
младших школьников (беседы, мастерские, городские выходы, тури-
стические походы, кинолекторий, игры и пр.).

В рамках ВДК имеются возможности для применения большинства тех-
нологий, применяемых тьютором в своей деятельности: технологии и мето-
дики тьюторского сопровождения, психолого-педагогические технологии, 
технологии открытого образования, социальные технологии [2, 372].

Эффективность программ для ВДК, подобных «Я сам», объясняет-
ся тем, что такие программы являются образовательными событиями 
и обладают всей спецификой подобного вида образовательной дея-
тельности [5, 102–103]:
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• моделирование определённой культурной среды; 
• возможность осуществления компетентностных проб; 
• осуществление выбора индивидуального направления разви-

тия и проявление через это своей субъектности;
• высокая эмоциональная включённость, позволяющая в даль-

нейшем поддерживать субъектную позицию в образовательной 
деятельности; 

• повышенная концентрация нового — людей, пространств, зна-
ний, опыта и пр.  — погружает в режим повышенной концен-
трации на происходящем, что в дальнейшем даёт почувство-
вать прирост своих компетентностей.

В результате подобных образовательных событий его участники 
в дальнейшем активно включаются в деятельность ВДК, приобретают 
товарищей по интересам, продолжают углубляться в заинтересовав-
шей их области знаний и опыта, больше узнают о себе и начинают 
лучше себя понимать.

Подводя итоги, отмечу возможности каникулярных ВДК для акту-
ального образовательного пространства, их соответствие требовани-
ям открытости и провокативности. Это позволяет тьютору активно 
включиться в деятельность ВДК для сопровождения процесса постро-
ения индивидуальной образовательной программы и продвижения 
участников процесса в самостроительстве. Тьюторское сопровожде-
ние в среде ВДК позволит получить наибольший эффект для всех 
участников образовательного процесса. А возможности совершения 
свободных проб, их сопровождения и рефлексии способствуют раз-
витию самостоятельности.
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Статья посвящена вопросам, связанным с пониманием позиции тьюто-
ра в системе современного образования при организации рефлексивной дея-
тельности. Определены основные функции тьютора в образовании. Отраже-
на рефлексивная позиция тьютора на трех этапах ее организации. 
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Reflexive activity in the position of a tutor 
of the education system

The article is devoted to issues related to the understanding of the tutor’s position 
in the system of modern education in the organization of reflexive activity. The main 
functions of a tutor in education are defined. The reflexive position of the tutor at three 
stages of its organization is reflected. 
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Позиция «тьютора» как полноценного участника образовательного 
процесса является одной из наиболее востребованных педагогических 
профессий на современном этапе. Все чаще возникает заказ на тьютор-
ское сопровождение в учреждениях на разных ступенях образования 
(детский сад, школа, СПО, ВУЗ). Идеи индивидуализации находят отра-
жение в образовательных стандартах, учебных планах обучающихся, 
проектировании и разработке индивидуальной образовательной траек-
тории. Важными условиями реализации принципа индивидуализации 
в современном образовании является его открытость и вариативность. 

В лаборатории индивидуализации и тьюторства Института Не-
прерывного образования МГПУ, Ковалевой Т.М., представлен подход 
к пониманию позиции тьютора в системе образования. Как отмечает 
Т.М.Ковалева, тьютор — «педагог сопровождения, разработки и реализа-
ции обучающимся индивидуальной образовательной программы. Важ-
ный принцип работы тьютора- принцип индивидуализации» [1, С. 75]. 

Тьютор — это педагог, обладающий творческой инициативой, нали-
чием когнитивных способностей, самостоятельностью, мобильностью, 
высокой степенью самоорганизации. Человек рефлексивный, ответ-
ственный, стремящийся к саморазвитию, умеющий работать в коман-
де, учитывающий в профессиональной деятельности принцип индиви-
дуализации и способный адаптироваться к изменяющимся условиям.

Основу педагогической компетентности составляет «рефлексив-
ная компетентность», состоящая из когнитивного, операционального 
и личностного компонентов.

По мнению Н.В.Калининой, развитие профессиональной рефлек-
сии способствует созданию в образовательной среде специальных ус-
ловий: выбора путей, средств, способов достижения; методов оценки 
результативности труда и мотивация педагога к изменениям, само-
развитию и самосовершенствованию. 

Рефлексия, по мнению Катуниной Е.В. — самоанализ, самооценка 
деятельности, потребность и готовность участников образовательного 
процесса к фиксации изменений состояния, определение их причин.

В.А.Лефевр рассматривает «рефлексию» в технологическом плане 
и относит к сознанию: умению человека удерживать позицию «на-
блюдателя», «исследователя», «контролера» (по отношению к телу, дей-
ствиям, мыслям)». 
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В 1988 году Грэмом Гибсоном разработан рефлексивный цикл (об-
учение на основе опыта), включающий шесть этапов. Он учитывает 
циклический характер, позволяя учиться и планировать. Рефлексив-
ный цикл включает:

1. Описание опыта;
2. Чувства и мысли по поводу пережитого;
3. Оценка опыта;
4. Анализ, чтобы разобраться в ситуации;
5. Вывод о том, чему научились и что могли бы сделать по-другому;
6. План действий относительно того, как справляться с подобны-

ми ситуациями в будущем, или общие изменения, которые яв-
ляются наиболее целесообразными.

Рефлексивный цикл Г.Гибсона представлен ниже.

Рис. 1. Г.Гибсон «Рефлексивный цикл»

 

Введение в перечень педагогических профессий позиции «тьюто-
ра» связано с возможностью участникам образовательного процесса 
реализовать собственную индивидуальную образовательную про-
грамму. Каковы же функции тьютора в системе современного образо-
вания? Обратимся к ним.

•  Управленческая функция включает создание условий для про-
явления собственной познавательной и мыслительной деятель-
ности участников образовательного процесса.

•  Диагностическая функция;
•  Целеполагающая функция предполагает формулирование и по-

становку долгосрочных и краткосрочных целей;
•  Мотивационная связана с поддержкой интереса к образованию, 

самоактуализации;
•  Коммуникативная функция позволяет выстроить субъект-субъ-

ектные отношения с участниками образовательного процесса.
•  Методическая функция направлена на подбор техник и техноло-

гий открытого образования, определение средств организации 
тьюторского сопровождения в системе современного образования;

•  Рефлексивная функция (саморефлексия, коррекция собствен-
ной образовательной деятельности, способов реализации инди-
видуальной образовательной программы);

Подробнее остановимся на рефлексивной функции позиции «тью-
тора» в системе современного образования и обратимся к практиче-
ской стороне организации рефлексивной деятельности, состоящих 
из трех этапов:

1. Проявление, оформление смыслов;
2. Оформление замысла;
3. Проектирование индивидуального-образовательного маршрута;
На этапе проявления, оформления смыслов важно:
•  Наличие сформированной рефлексивной, коммуникативной 

компетентности тьютора.
•  Необходимым условием проведения рефлексивной деятельно-

сти является проведение установочных встреч (2 встречи) тьюто-
ра с участниками образовательного процесса с целью повышения 
теоретического уровня по развитию рефлексивной компетентно-
сти и готовности к собственной рефлексивной деятельности.
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•  Важное условие при проведении рефлексии  — формирование 
рефлексивного мышления, включающего в себя умение делать 
выбор, проводить анализ эффективности своих действий.

•  Тьюторам, а также педагогам с тьюторской компетентностью 
необходимо освоить методику организации рефлексии в совре-
менном образовании.

•  Овладение рефлексивной культурой (психологической, теоре-
тической и практической готовности к ее организации и осу-
ществлению).

Этап оформления замысла индивидуального-образовательно-
го маршрута участников образовательного процесса включает:

• Фиксацию состояния собственного развития (удобным для участни-
ков способом) на этапе взаимодействия, а также, в процессе оформ-
ления замысла с выявлением причинно-следственных связей.

•  Форму проведения рефлексивной деятельности: индивидуаль-
ную, коллективную, групповую.

•  В ходе организации и проведении групповых, коллективных 
форм рефлексии необходимо учитывать мнение субъекта о ка-
честве и эффективности реализованного взаимодействия.

•  Соблюдение принципа вариативности, включая выбор удобной 
для участника формы рефлексивной деятельности (вербальная, 
творческая, письменная, графическая) и т.д.

•   Постановку целей и задач на этапе оформления замысла с их 
фиксацией.

На этапе проектирования индивидуального-образователь-
ного маршрута необходимо проведение:

•  Диагностики уровня сформированности рефлексивных способ-
ностей у участников образовательного процесса с применением 
диагностических методик. 

•  В процессе рефлексии, тьютору важно отказаться от собствен-
ных комментариев. Умение выдерживать паузу — важное каче-
ство тьютора.

•  Определение времени для высказывания, не перебивая друг 
друга, слушая собеседника. 

•  Безоценочная позиция тьютора и участников при проведении 
групповой рефлексии.

•  Постановка продвигающих вопросов и использование техноло-
гии интерактивного вопрошания.

•  Соблюдение принципа индивидуализации.
•  Подготовка раздаточного материала (бланков, опросников, кар-

точек, листов самооценивания).
•  Проведение рефлексии на каждой встрече с включением каждо-

го участника мероприятия.
Организация и проведение тьюторами рефлексивной деятельно-

сти способствует проявлению выбора, самоопределения, самоакту-
ализации, планирования образовательной и профессиональной дея-
тельности. Стимулирование познавательной активности участников 
образовательного процесса, самостоятельности, создание условий 
для реализации индивидуальной образовательной программы явля-
ется основой тьюторской позиции. Актуальность позиции тьютора 
и сопровождение возможно при проявлении инициативы , примене-
нием дополнительных знаний, выходящих за пределы программы 
обучения, желанием осуществлять практические пробы, осмыслен-
ность, осознанность по отношению к собственным действиям.

Таким образом, умение участников образовательного процесса осу-
ществлять рефлексию в процессе собственной деятельности является 
одной из важных компетенций и неотъемлемой частью современного 
образования.
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Современные отечественные нормативные акты (новый ФГОС, но-
вый закон об образовании) и сложная реорганизация образователь-
ных организаций, в частности, в Москве, в которой были сформирова-
ны много крупных школьных комплексов — все это создало абсолютно 
новые условия в реформируемой схеме школьного образования, кото-
рая опирается на культурно-историческую, деятельностную модель 
Л.С. Выготского [2] и акцентирует цели ФГОС в их нормативной иерар-
хической последовательности: 1) личностное развитие ребенка; 2) ког-
нитивные (или внепредметные) компетенции; 3) предметные знания.

Принятая и применяемая через новый ФГОС, целостная концепция 
развития детской личности, когнитивных и языковых способностей, 
навыков поведенческого характера, а также формирования компе-
тенций и знания навигации в предметных полях Интернета, on-line, 
дистанта и СМИ, применения открытых программ, формирования 
образа жизни ребенка с самообучением и саморазвитием и многое 
другое — все это векторно направлено на развитие человеческого ка-
питала со стороны образования. 

В то же время, с учетом возрастающей роли образования в разви-
тии человеческого капитала и необходимости не только поддерживать, 
но и повышать уровень образованности общества, в соответствии с по-
стоянным его развитием и изменениями в нем, с ростом потребностей 
людей и уровнем развития каждой личности, с появлением более эф-
фективных условий участия населения в разных сферах жизни, вклю-
чая образовательную сферу [12], в том числе российскую, в мире усили-
лись тенденции к использованию концепта языковой функциональной 
грамотности, как и других ее функциональных направлений, в том 
числе интегративных компонентов функциональной грамотности (ин-
формационной, коммуникативной, социальной и читательской) [5].

Безусловно, для качественного формирования и развития когни-
тивных компетенций (интеллекта) необходима качественно насы-
щенная в плане интенсивности, содержательности, полноты языковая 

среда, то есть доступность изменений в данном образовании зиждется 
на основе развития речевых компетенций. В мировой науке, начиная 
с вклада В. фон Гумбольдта и других ученых мирового уровня, продол-
жая в том числе отечественными психологами, лингвистами и психо-
лингвистами (Л.С. Выготский, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, Ю.М. Лот-
ман, А.М. Леонтьев и др.), их научными усилиями были не только 
переложены (внедрены) смыслы языкознания в образование и психо-
логию речи и мышления, но и установлена, в конечном итоге, важная 
компонента развития и успешного обучения и научения — значение 
(как единица мышления) [1] и деятельностное переживание (Л.С. Вы-
готский, А.М. Леонтьев). 

Важно отметить, что Л.С. Выготский, разносторонне исследуя с по-
зиции психологии речь и мышление [1], отмечал, что для мыслитель-
ной деятельности детей в первые шесть лет, будучи предпосылками 
дискурсивной функции мышления (рассуждающего и осознанного), 
они (мышление и речь) представлены в этом периоде отдельно от друг 
друга создающимися основами мышления и речи до их соединения. 
Но после шестилетнего периода выдающийся ученый рассматривал 
эти два человеческих феномена как абсолютное отождествление (две 
части единой сути, как важнейшее условие их формирования в про-
цессе). Соответственно, не только для педагогов, но и для взрослых сто-
ит серьезно считать с глубоким пониманием, что и языковое, и интел-
лектуальное развитие представляют собой исключительное развитие 
языка и интеллекта, при котором формулирование, фиксирование 
мысли в словах протекает взаимосвязано, то есть такое единство явля-
ется всеобъемлемым и несомненно взаимодействующим и взаимос-
вязанным фактическим явлением [2].

Из известных наблюдений: еще до начала двадцать первого века 
отечественный ребенок, переходя из детского сада в отечественную 
школу, уже с 1-го класса обладал словарным объемом не менее 4000–
5000 слов. Такое количество слов позволяет ребенку самодостаточно 
вступать в общение со взрослыми вокруг. Однако, по наблюдениям 
российских специалистов, (у нас в России) сегодня этот словарный 
объем уменьшился вдвое. Происхождение такого тревожного фактора 
связано со сплошной визуализацией социального окружения совре-
менной жизни. Взрослые сегодня часто везде коммуницируют друг 
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с другом через гаджеты, проводят с ними свое время и соответственно, 
устно молчат. Но через устную речь, т.е. слова (и смыслы с ними), ребе-
нок может взять и приобрести ту устную и письменную информацию, 
что даст ему звучащий и показывающий «эфир» вокруг. Того «эфира», 
когда не было тотального господства электронных носителей, уже нет, 
из-за того, что большинство людей вокруг молчаливо уткнулись в гад-
жеты. Недостаточные условия для нормального речевого развития яв-
ляются серьезным вызовом современности. 

Специалисты и ученые, исходя из общих речевых проблем, предла-
гают педагогам дошкольных учреждений не только формировать банк 
реабилитационных и образовательных задач для речевого и общего 
развития дошкольников [6] и последовательно решать их, но и уделять 
внимание выявлению дефицитов развития речи ребенка методом пси-
холого-педагогической диагностики, исходя из требований последнего 
ФГОС. Такая диагностика может проводиться: 1) специалистами центра 
городского (окружного) психолого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения (психолого-педагогическая диагностика, заклю-
чение и рекомендации ЦПМПК) [7]; 2) специалистами психолого-пе-
дагогической службы; 3) педагогами специализированного центра, 
например, как центр диагностики и консультации «Благо» института 
непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ (далее — ЦД и К «Благо»).

На практике часто бывает так, когда школы (СОШ) условно выде-
ляют две группы своего контингента: одна группа  — нормотипич-
ные дети, другая группа — дети с ОВЗ, имеющие статус заключения 
ЦПМПК. Обучающиеся с ОВЗ в крупных школьных комплексах со-
ставляют меньшинство, которое так или иначе сопровождается психо-
лого-педагогической службой школы и пробелы в речевом развитии 
у таких детей восполняются занятиями учителя-логопеда. 

Однако, диагностические (логопедические) обследования уров-
ня речевого развития детей 1–4 классов в ряде СОШ, проводимые 
специалистами ЦДиК «Благо», выявили лишь 28 % (95 учащих-
ся), которые не нуждаются в помощи учителя-логопеда. Тогда как 
большинство детей, считающиеся в СОШ нормотипичными, ока-
зались, наряду с обучающимися с ОВЗ (подтвержденных статусом 
ЦПМПК), в числе 243 детей, что составляет 72 % — это обучающиеся 
с нарушенным речевым развитием. 

Понятно, что в связи с требованиями ФГОС, фактическое состояние 
речевого уровня большинства учащихся, их неохватываемость психо-
лого-педагогическим сопровождением (по сравнению с обучающимися 
с ОВЗ) снижают темпы и качество когнитивного, речевого и других сторон 
детского развития, усложняют профессиональную работу учителей, кото-
рые должны следовать заданным в ФГОС требованиям и их выполнять.

С целью преодоления такого рода противоречия на организационном 
уровне в условиях школы возникает важная проблема осуществления 
организации и проведения, политики индивидуализации образования 
каждого ребенка [9], выделяемой в ФГОС [10]. Педагоги, в том числе тьюто-
ры и ассистенты, в большинстве своем нуждаются не только в получении 
исчерпывающей информации ключевого характера именно от специ-
алистов, занимающихся проблемами речи, но и в получении дополни-
тельной профессиональной помощи, которая заключается в совместном 
анализе актуального развития учащегося и выработке комплексного пла-
на взаимодействия и дальнейших действий. Совместное наставничество 
логопеда, дефектолога с тьютором в отношении как педагогов, так и роди-
телей должно быть направлено на преодоление речевых проблем, кото-
рые так или иначе мешают детям успешно учиться [4]. 

Если задача и наставничество тьютора направлены на организа-
цию индивидуализации образования каждого ребенка, обучающегося 
в школе [8], то логопед (дефектолог), помимо своей профессиональной 
коррекционно-развивающей работы, должен учитывать все нюансы 
и особенности роста и изменений каждого обучающегося (независимо 
от его статуса), связанные с развитием речи, познавательных процес-
сов [4], в том числе речемышления [1]. С этих позиций наставничество 
коррекционного специалиста связано как с предоставлением наиболее 
важной информации, которая отражает специфику учащегося с рече-
выми проблемами, но и предлагает (и даже сам по необходимости осу-
ществляет) развивающие программы для таких учащихся, в помощь 
как детям, так и педагогам, которые не знают, как преодолеть соответ-
ствующие проблемы. При этом специальный педагог может и сам ак-
тивно участвовать в этих развивающих программах.

Предлагаемые коррекционными специалистами программы 
преодоления нарушений речи и познания могут предусматривать 
разные типы занятий: теоретические, практические, творческие, 
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игровые и мн. др. По форме организации занятий чаще предлага-
ются групповые занятия, в большей степени свойственные системе 
дополнительного образования, в противовес использованию инди-
видуальных форм. Для программ дополнительного образования, 
рассчитанных на детей с ОВЗ, характерны традиционные формы 
организации обучения: учебное занятие, экскурсия, игра (деловая 
игра), турпоход, лекция, беседа. Нетрадиционные формы обуче-
ния: занятия-соревнования (конкурсы, эстафеты, викторины, куль-
турно-досуговые формы занятий и т. д.), занятия, ориентирован-
ные на организацию учебного материала (презентация, исповедь 
и т. д.), занятия, имитирующие общественную практику (репортаж, 
интервью, комментарий и т. д.). 

В связи с этим, исходя из того, что наставничество является воз-
можностью опытного в профессиональном и практическом планах 
специалиста, в данном случае специального педагога, помочь не-
достаточно опытным (неискушенным в определенных вопросах) 
взрослым (педагогам, родителям), нуждающимся в специальной 
поддержке детям найти эффективные пути решения соответствую-
щих проблем или приобрести и овладеть конкретными компетен-
циями (знаниями, опытом). Также важно определить те варианты 
совместной работы, которые посильны и эффективны для решения 
соответствующих речевых сложностей. Взаимодействие тьютора 
со специальным педагогом [3], помимо схемы действий в данном на-
правлении (решение речевых проблем) и соответствующей коррек-
тировки, является важным в организации обратной связи со взрос-
лыми (педагогами и родителями) и обучающимися [101, имеющими 
выявленные речевые недостатки.

Какие формы наставничества может предложить специальный пе-
дагог для различных групп, заинтересованных в решении речевых 
сложностей? Группа «родители», безусловно, нуждаются в индивиду-
альных рекомендациях, мастер-классах на родительских собраниях, 
в «Родительском Университете», в индивидуальном сопровождении 
(например, при использовании тренажера «Успех каждого ребенка. 
Развитие речи» и многое другое). 

Обучающимся с речевыми проблемами, разумеется, необхо-
димы индивидуальные рекомендации, индивидуальные занятия 

(коррекционные, развивающие), варианты индивидуального сопро-
вождения (в частности, совместное использование того же тренажера 
«Успех каждого ребенка. Развитие речи»). Также обучающимся подхо-
дят групповые занятия по специально разработанным программам.

Педагогам, помимо индивидуальных рекомендаций, на личном 
и на уровне групп важно набраться профессионального опыта при на-
ставничестве специального педагога в ходе проведения мастер-клас-
сах на родительских собраниях, принимать участие на открытых 
занятиях по дополнительным программам. При поддержке специаль-
ного педагога учителя могут попробовать себя и постоянно проводить 
свои мастер — классы на родительском собрании (рисунок 1).

Рисунок 1. Формы наставничества

 
Содержание взаимодействия семьи и школы во многом зависит 

от вклада семьи в осуществлении при совместной разработке тью-
тором и специальным педагогом выстраиваемого индивидуального 
маршрута ребенка и определения совместной доли участия в марш-
руте всех участников образовательного процесса [11].
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Индивидуальный маршрут включает в себе начальную диагно-
стику, индивидуальные рекомендации, занятия (индивидуальные 
(коррекционно-развивающие) занятия, индивидуальное сопровожде-
ние (к примеру, тренажер «Успех каждого ребенка. Развитие речи»), 
групповые занятия. Разработка, использование и контроль индиви-
дуального маршрута, соответственно, предусматривает постоянную 
обратную связь (контакт всех участников процесса в вопросах успева-
емости, психологической устойчивости в социализации и учебе, уве-
ренности на занятиях) и обязательную итоговую диагностику.

В заключение можно отметить, что наставничество со стороны 
ключевых специалистов является тем самым позитивным обучени-
ем прямо на рабочем месте взрослых и детей и позволяет решить во-
просы, которые не всегда учитывают законодательные акты в силу 
невозможности предусмотреть все нюансы цели и задач, решаемые 
на практике.
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В статье рассматриваются вопросы организации тьюторского сопро-
вождения профессионального роста педагогов дошкольного учреждения в со-
ответствии с требованиями современности. Рассмотрены различные вну-
тренние и внешние ресурсы профессионального развития педагогов, в том 
числе наиболее эффективная форма тьюторского сопровождения из нашего 
опыта, названная ФОКУС-группой. 

Педагог с тьюторской позицией, профессиональный запрос, сопро-
вождение педагогов, ресурсы, точки роста
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The article deals with the tutor support for the professional growth of preschool 
teachers in accordance with the requirements of modernity. Various internal and 
external resources for the professional development of teachers are considered, the 
most effective form of tutor support — «ФОКУС — группа».

Teacher with a tutor position, professional request, resources, points 
of growth

Тьюторское сопровождение педагогов — это про наш детский сад! 
Это территория образования не только для дошкольников, но и для пе-
дагогов.

Несколько лет назад мы приняли ключевые тренды образования, 
обеспечивающие субъектную позицию, процессы индивидуализа-
ции и увидели возможности передачи роли педагогов с тьюторской 
позицией тем педагогам, которые своевременно отреагировали 
на изменения в образовании, изменили свои цели, прошли обучение, 
хорошо овладели образовательными технологиями, техническими 
и развивающими средствами обучения, могли представить свой 
опыт на разных уровнях, освоили роль мастеров в педагогических 
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мастерских и были готовы освоить новую роль — роль сопровождаю-
щего и открыть пространство проб для своих коллег. Впервые прак-
тика была описана и сертифицирована на Летнем университете 
тьюторства на Байкале в 2017 году, ресертифицирована в 2020 году. 
На момент входа мы задались вопросом: «Что является маркерами 
стремления педагогов к профессиональному саморазвитию?» На ос-
новании наблюдений пришли к выводу, что такими маркерами яв-
ляются собственные профессиональные и личностные запросы, реф-
лексивная самоорганизация. 

Основой деятельности стал проект тьюторского действия, направ-
ленный на выявление интересов, запросов, потребностей педагогов, 
расширение ресурсов образовательной среды, организацию проб пе-
дагогов и осмысление этих проб.

Эффективность тьюторского сопровождения была обеспечена вариа-
тивной избыточной образовательной внутренней средой ДОУ: уголком 
тьютора, методическим и психологическим центром, Центром инте-
рактивного общения, ресурсными центрами: музыкальным и спортив-
ным залами, сенсорной комнатой, релакс-комнатой, бассейном.

Внешним ресурсом для развития педагогов ДОО стала вариатив-
ность и открытость образовательной среды муниципалитета, элемен-
тами которой являются сетевые сообщества педагогов: муниципаль-
ные тьюторские команды педагогов, «Школа современного педагога», 
педагогические лаборатории, мастерские и студии, группы иннова-
ционной деятельности, образовательные события. Педагогами с тью-
торской позицией стали те, кто готов поддерживать коллег в разреше-
нии интересующих их вопросов, вместе с ними включаться в поиск 
ответов, те, кто имеет собственный опыт. 

Сегодня в позиции тьютора  — 10 педагогов ДОО. Педагоги с тью-
торской позицией стараются создать условия для самоопределения 
педагогов, выстраивают взаимодействие с коллегами, помогают разо-
браться в избыточном ресурсном поле. Определены функции педаго-
гов с тьюторской позицией:

• заведующий несёт ответственность за организационно-управ-
ленческое направление. В его функционале  — разработка ло-
кальных актов, стимулирование педагогов. Осуществляет роль 
консультанта, эксперта;

• старший воспитатель отвечает за решение методических вза-
имосвязанных задач, используя инструменты тьюторского со-
провождения с позиции индивидуализации. Обеспечивает 
включенность участников образовательных отношений со схо-
жими интересами в совместные мероприятия (проекты);

• педагог-психолог  — обеспечивает решение задач тьюторского 
сопровождения в антропологическом поле;

• руководители фокус-групп (педагоги, владеющие современны-
ми образовательными технологиями и средствами) создают ус-
ловия для повышения профессиональных компетенций педаго-
гов-тьюторантов.

В ходе реализации практики мы убедились, что не следует совме-
щать педагогические мероприятия по плану и тьюторские мероприя-
тия, чтобы у педагогов была возможность различать образовательные 
пространства, где они должны быть и где могут быть, потому что хотят 
сами. Методические мероприятия годового плана проводятся со всеми 
педагогами, а тьюторские события возникают по запросу, инициати-
ве, выявленным дефицитам и трудностям. Выбрать содержание своих 
действий, зафиксировать индивидуальный путь педагоги могут с помо-
щью такого инструмента, как ИОМ (индивидуальный образовательный 
маршрут). Реализуются разнообразные формы сопровождения по за-
просу тьюторантов: тьюториалы, консультации, тренинги, конкурсы, 
мастер-классы, мастерские, переговорные площадки. Инициатором со-
бытия может стать любой участник команды (тьютор или тьюторант). 

На сегодняшний день наиболее востребованной формой взаимо-
действия стали объединения педагогов в микрогруппы по профессио-
нальным интересам, их мы назвали ФОКУС — группами. Для нас ФО-
КУС — группа — это форма взаимодействия:

Ф — форма
О — открытой
К — коммуникации
У — успешного
С — самообразования педагога.
Как работает ФОКУС-группа?
Состав групп формируется на начало года в соответствии с запросом 

педагога и может меняться в течение года по мере освоения средства. 
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Плановые встречи проходят 1 раз в квартал и несколько внеплановых 
по запросу, итоговая встреча по окончанию года организуется для об-
суждения и обобщения работы ФОКУС-групп в целом и демонстрирова-
ния освоенной компетенции. Эффективными считаем формы совмест-
ных встреч: тьюториалы, практикумы, интенсивы, консультации.

В ФОКУС-группе тьюторанты имеют возможность обозначить свой 
запрос с помощью таких инструментов, как карты интересов, вопро-
сов, листа самодиагностики. Обсудить направленность шагов по осво-
ению технологи й, средств обучения помогают навигаторы ресурсов, 
маршрутные листы, кейс-следы, зафиксировать шаги можно в карте 
возможностей, ИОМ. Проанализировать действия и результаты прак-
тических проб педагоги могут в дневниках, маршрутных и рефлек-
сивных листах, картах. Не потеряться в избыточном образовательном 
пространстве помогают навигаторы, кейс-папки по направлениям 
и ссылки на них, памятки, авторские пошаговые инструкции, букле-
ты. Так поддерживается интерес к ФОКУС-группе.

В этих группах задействовано 100% педагогов. Успешно реализо-
вали программу формирования технологических компетенций фо-
кус-группы: «Социо-игровая технология», «Проектная технология», 
«Технология «Ситуация», «Фанкластик». Оснащение среды ДОУ со-
временными образовательными средствами вызвало возникновение 
новых запросов от педагогов, сформировались новые ФОКУС-группы: 
«Мультстудия», «Интерактив», «Роботрек», «Видеомастер».

Педагог с тьюторской позицией стал источником определённого 
ресурса. В каждой группе педагоги представляют собственные методи-
ческие разработки: планы, конспекты и сценарии образовательных со-
бытий с детьми и родителями, проекты. Так возник и реализуется про-
ект «Фанкластик-мир в твоих руках». В группе «Мультстудия» педагоги 
не только освоили технологию создания мультфильмов, но и заинте-
ресовали своих воспитанников, которые активно принимают участие 
в конкурсах. В фокус-группе «Интерактив» не сразу покорились педа-
гогам такие интерактивные пособия, как сенсорная доска и интерак-
тивный пол, поэтому тьютор вынужден был изменить план, определить 
уровень подготовленности, теперь у каждого тьюторанта свой темп ос-
воения интерактивных средств. Когда участники фокус-групп перехо-
дят к пробным действиям, то есть используют технологии и различные 

пособия в практике работы с воспитанниками, они приглашают кол-
лег для взаимных посещений и обсуждений. Это помогает чувствовать 
каждому педагогу поддержку, защищенность. Педагоги не боятся пред-
ставлять себя и свою практику, анализировать и ставить новые цели.

Показателями качества работы таких ФОКУС-групп являются:
• продуктивность: наличие продуктов совместной и инди-

видуальной деятельности (проекты, копилки интерактив-
ных игр, кейсы игр для сенсорной доски, конспекты заня-
тий по работе с лего-конструктором, портфолио и другие); 

• удовлетворенность от совместной деятельности и взаи-
модействия в решении образовательных потребностей 
и трудностей. 

В целом, алгоритм организации тьюторского сопровождения педаго-
гов доказал свою эффективность, вошел в штатный режим и реализуется 
в шесть этапов (диагностика — проектирование — навигация — прожива-
ние образовательных событий — рефлексия и демонстрация результатов). 

Не все моменты практики являются для нас безмятежными. Выяв-
лены риски: отсутствие у части педагогов восприятия тьюторства как 
механизма профессионального роста, трудности различения методи-
ческого и тьюторского сопровождения, формализм выполнения функ-
ций тьютора, недостаточная мотивация тьюторантов. 

Точками роста для нас стали: работа с дефицитами педагогов, 
адаптирующихся в профессии, профессиональное выгорание педаго-
гов-стажистов, профессиональные дефициты во владении развиваю-
щими цифровыми технологиями.

В настоящее время мы проживаем третий цикл практики, приро-
стами за это время стали профессиональные и личностные компе-
тенции. Они состоялись за счет открытого вариативного избыточного 
образовательного пространства, специальных форм сопровождения, 
особых тьюторских инструментов.

На сегодняшний день в нашем тьюторском багаже  — активное 
членство в МТА, возможность представлять практику в новостной лен-
те региона, успешное участие в конкурсном движении, включенность 
в инновационную деятельность. Снизился показатель текучести ка-
дров, увеличилось количество педагогов с квалификационными кате-
гориями и отраслевыми наградами.
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Наиболее востребованным стало групповое сопровождение тью-
торантов, имеющих общие образовательные запросы, стремящихся 
к групповым коммуникациям. Это дало возможность создать ковор-
кинговый центр на базе методического кабинета с определением ра-
бочей зоны и зоны коммуникации. Такой центр позволит осущест-
влять совместные проекты в неформальной обстановке.

В нашей практике есть все условия, чтобы поддержать каждого пе-
дагога, который желает развиваться в соответствии с собственным об-
разовательным запросом. 
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В профессиональном сообществе большой интерес вызывает об-
суждение форматов работы тьютора в различных контекстах. Одним 
из них является контекст образовательной событийности. Рассматри-
вая понятие и сущность образовательной событийности, выделим три 
основных подхода: европейский (немецкий), в рамках которого ведутся 
попытки интерпретировать теории Мартина Хайдеггера в педагогике; 
англо-американский, в рамках которого разработан так называемый 
событийно-ориентированный подход; и отечественный (событий-
но-деятельностный) подход [5, с. 101]. В основе англо-американской об-
разовательной традиции лежит переход от индивидуального само-бы-
тия и выполнения формализованных заданий во внеурочное время 
к коллективному со-бытию в школе в процессе занятий в рамках ос-
новного и дополнительного образования, подготовки мероприятий [8]. 
Именно здесь, в таких условиях, учащиеся приобретают мотивацию 
к познанию, учатся применению своих знаний на практике, в том чис-
ле и для решения личных проблем. М.П. Прохорова и О.И. Ваганова 
пишут о том, что «в зарубежных источниках образовательное событие 
используется как инновационная образовательная технология, как эле-
мент экологической образовательной среды и смарт-образования, как 
этап обучения, построенного на сценарии. В зарубежной практике ак-
цент делается на рефлексивном опыте участников» [7, с. 2].

Отечественная педагогическая наука, продолжая традицию дея-
тельностного подхода в образовании и опираясь во многом на систе-
му развивающего обучения Д.Б. Эльконина  — В.В. Давыдова, вплот-
ную занялась вопросами образовательной событийности не так давно, 
но уже достигла на этом пути определенных результатов, о чём пишут 
Т.М. Ковалева и М.Ю. Жилина, рассматривая соотношение понятий 
«среда и событие» [3].

Переходя к рассмотрению форматов работы тьютора в сопровожде-
нии участников образовательных событий, отметим, что важным эта-
пом тьюторства как отдельного направления педагогической работы 
и определению его положения в единой педагогической системе стало 
сформированное понимание его ресурсности наряду с формальным 
обучением. М.М. Миркес и Н.В. Муха относят образовательное собы-
тие к моделям тьюторской деятельности и рассматривают его как со-
вместное проживание ситуаций, провоцирующих очередные шаги 

подопечного. Внутри события организуются интенсивные пробы, соз-
даются ситуации неопределённости, которые, с одной стороны подтал-
кивают участников обратиться к собственным ресурсам, а, с другой сто-
роны, имеют достаточную свободу действий и возможностей [6].

 Учитывая возрастающий среди педагогов и родителей интерес к со-
бытийно-ориентированному подходу (англ. event-oriented approach) 
работа тьютора становится всё более актуальной. И речь идёт не толь-
ко о событиях для детей и подростков. Интерес к взрослым событиям 
ещё более актуальный, причём, как в бизнес среде, так и в научной. 

Образовательные события проектируются и реализуются таким 
образом, чтобы они помогли участникам сформировать у себя но-
вые образовательные смыслы, что, в свою очередь, позволит им уви-
деть дальнейшие перспективы и построить свой индивидуальный 
образовательный маршрут. Тьютор, сопровождая образовательное со-
бытие, организует рефлексию движения участника в поле разнообраз-
ных возможностей. 

Тьюторское сопровождение участников образовательного события 
реализуется с использованием различных форматов работы. Факти-
чески эти форматы не отличаются от работы тьютора не в контек-
сте событийности, но существуют некоторые нюансы. Остановимся 
на характеристике некоторых из них. Наиболее распространённым 
является формат беседы. Тьютор ведёт разговор с участником события 
по определённым правилам. С помощью технологии активного слу-
шания и различных поддерживающих элементов выстраивается от-
крытый диалог. Открываясь, собеседник переходит на новый уровень 
осознания и выходит из беседы интеллектуально обогащённым. Не-
редко тьютор в ходе беседы предлагает альтернативные формы обще-
ния, например, метафорические карты, рисунки, тексты. Следующий 
по популярности формат  — вопросы. Когда установлен доверитель-
ный контакт, тьютор начинает выявлять запрос тьюторанта — участ-
ника образовательного события. Возможно использование техноло-
гии интерактивного вопрошания [2]. Ещё одним важным форматом 
тьюторской работы является создание совместно с тьюторантом лич-
ностно-ресурсной карты. Такая карта  — наглядное изображение пу-
тей реализации познавательного запроса тьюторанта. На карту вно-
сятся все доступные ресурсы, существующие как онлайн и офлайн. 
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Т.М.  Ковалёва подчёркивает, что, в отличие от других подобных ди-
дактических средств, например, рисунков, чертежей, таблиц, карта 
имеет три присущих именно ей характеристики. Во-первых, топи-
ка, то есть, наличие различных объектов с использованием их услов-
ных обозначений, во-вторых, направленность, а именно, центральное 
и удаленное от центра положение объектов, и, в-третьих, масштаб — 
указание на соразмерность или несоразмерность объектов [4]. Одним 
из наглядных и удобных способов составления личностно-ресурсных 
карт является построение ментальных\интеллект карт. Как правило, 
ЛРК пополняется при каждой встрече тьютора и тьюторанта. Важным 
для понимания форматом работы тьютора являются пробы. Это новые 
для человека действия, выполняемые на условиях безопасности, так 
как эти действия являются модельными. Участник образовательного 
события должен осознавать, что может попробовать что-то новое и в лю-
бой момент отказаться, если ему не понравилось или в какой-то мо-
мент он почувствовал себя некомфортно. А, а если понравится, то тью-
тор окажет содействие в масштабировании индивидуального проекта. 
М.Миркес и Н. Муха пишут о том, что «режим рефлексии должен обе-
спечить возможность постановки задач на собственное продвижение 
и пробы по их решению прямо в пространстве ОС; открытость крите-
риев эффективности проб в рамках образовательного события предпо-
лагает постоянное соотнесение желаемого и действительного качества 
результатов и продуктов деятельности участников» [6, с. 104] Представ-
ляется уместным остановиться также на краткой характеристике од-
ной из важных особенностей тьюторского сопровождения участников 
образовательного события. Нередко бывает, что тьютор сопровождает 
человека такого же возраста, как и он сам, или даже старшего по воз-
расту. Здесь мы можем опираться на представление о таком понятии, 
как Peer — tutor (тьютор-ровесник), распространённом в Великобри-
тании и странах Британского содружества наций. Е.А. Андреева отме-
чает, что «это система обучения, где учащиеся (tutees) учат друг друга 
и учатся обучая. Ключевым словом в этом определении является слово 
peer, означающее человека того же или примерно того же статуса и воз-
раста, что и обучаемый. Peer tutoring играет важную роль в образова-
нии. С тьюторами-ровесниками могут складываться товарищеские 
отношения» [1]. 

В завершении рассмотрения форматов работы тьютора по сопро-
вождению участников образовательного события отметим, что такая 
деятельность требует специальных компетентностей тьютора. Эти 
компетентности формируются у тьютора на основе подготовки по на-
правлению «тьюторское сопровождение», сравнимой, в определенной 
степени, с подготовкой учителя-предметника, так как тьютору, также 
как и учителю, необходимы знания в области возрастной психологии, 
педагогической психологии, психологии развития, педагогической 
диагностики, дидактики в части организации и проведении тьютор-
ских консультаций, освоения им методики и наиболее эффективных 
практик организации образовательных событий. Но, в то же время, 
тьюторское сопровождение участников образовательных событий яв-
ляется специальным направлением тьюторской работы, для успеш-
ного осуществления которой недостаточно только теоретических 
знаний, необходим разноплановый практический опыт и освоение 
различных технологий.
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В современном обществе всё большие обороты набирает тенденция 
к информатизации всех его сфер, в том числе и сферы образования. На-
личие информационных и цифровых технологий в образовательном 
процессе позволяет значительно упростить возможность получения 
учащимися информации и приобрести необходимые навыки. Вместе 
с тем значительное количество информации и открытый к ней доступ 
привёл к тому, что на первый план в образовательном процессе всё боль-
ше выходит задача обучить учеников не просто находить информацию, 
а ориентироваться в ней, пользоваться достоверными источниками, 
анализировать и отсеивать информацию в соответствии с собственны-
ми потребностями или поставленными задачами [2].

Решение данных задач предполагает большую индивидуализацию 
обучения, внедрение новых образовательных программ и методик 
преподавания, что приводит также к необходимости непосредствен-
ного развития всей личности учащегося в процессе обучения в школе. 
Ориентир на индивидуализацию обучающих программ ведет к необ-
ходимости внедрения новых профессий, нехарактерных для образо-
вательного пространства России. В частности, речь идет о профессии 
«тьютора», которая является ещё достаточно новой для российского 
общества, однако постепенно набирает всё большую популярность.

Первые упоминания тьютора в смысле «старший, назначенный опе-
кать младшего студента в занятиях» имеют место в источниках с 1580 года 
[5]. Изначально сам феномен «тьюторство» появился в 14 веке в британских 
университетах (в первую очередь, в Оксфорде и Кембридже) как обозначе-
ние системы наставничества университета в отношении своих студентов. 
Основная задача данной системы состояла в том, чтобы совместить на прак-
тике содержание жизни студента с идеалами университета, в котором они 
обучаются. Однако уже с 17 века функции тьютора значительно расширя-
ются: возрастание его роли в образовательном процессе приводит к тому, 
что в задачи тьютора включают составление рекомендаций по учебному 
плану, сопровождение студентов во время сессии, анализ успеваемости. 
Всё это способствовало тому, что систему тьюторства признали как офи-
циальную и необходимую часть образовательной системы в большинстве 
английских университетов. Начиная с 18 века в старейших университетах 
Британии тьюторство занимает главенствующее место в образовательном 
процессе, а дополнением к нему является лекционная часть обучения [7].
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Тьюторство в России, как самостоятельное движение берет свое офи-
циальное начало в конце 1980-х годов когда произошло реформирование 
всей системы образования, однако следует заметить, что идея настав-
ничества, помощи, взаимопомощи в воспитании и обучении молодежи 
развивалась и имела свои исторические корни c XIX века в трудах духов-
ного наставничества христианской культуры П. Д.Юркевича, в XX веке — 
в педагогической системе А. С. Макаренко. Анализируя данные мето-
дологических основ феномена тьюторства в Российской Федерации, 
необходимо выделить, что истоки его зарождения возникли на основа-
нии динамичного использования концепции К. Роджерса о «самости», 
культурно-исторической теории Л.С. Выготского, в объеме усиления 
тенденции к пониманию работы с молодежью как управленческой дея-
тельности, направления связанного с индивидуализацией образования, 
Е. А. Александрова, Т. М. Ковалева, Н. В. Рыбалкина и ряд других ученых 
стояли у истоков развития тьюторства в России, однако данное направле-
ние в научной и практической деятельности нельзя представить без та-
ких авторских школ как: А. И. Адамского (сетевая инноватика), Ш. А. Амо-
нашвили (гуманное направление), О. С. Газмана (педагогика поддержки), 
С. Л. Соловейчика (творческое воспитание), А. Н. Тубельского (школа са-
моопределения), Е. Б. Штейнберга (социализация в разновозрастных дет-
ских коллективах) и других ярких представителей советской и постсо-
ветской науки прошлого столетия (1980–2000 гг.). 

В современном образовательном процессе главенствующей задачей 
тьюторства выступает формирование для учащегося таких условий, 
в которых он мог бы самостоятельно выстраивать и реализовывать 
собственный, индивидуально созданный образовательный маршрут. 
Причём, отметим, что в «создание образовательного маршрута» вхо-
дит не только и не столько непосредственный процесс школьного об-
учения, но и формирование навыков рационального приобретения 
и использования ресурсов за пределами школы. Это предполагает по-
мощь обучающемуся в поиске интересующих курсов, мероприятий, 
лекций, стажировок и пр., что могло бы помочь в полной мере осу-
ществлять как своё обучение, так и развитие (в том числе личностное).

В рамках данной задачи функцией тьютора является также по-
мощь в обучении необходимым навыкам поиска такой информа-
ции, использования подходящих инструментов для выстраивания 

и реализации своего образовательного маршрута. Здесь на первый 
план выходит в большей степени необходимость обучения навыкам 
саморефлексии, планирования, контроля, тайм-менеджмента.

Следующей по значимости задачей тьютора в школьном образо-
вании выступает сопровождение учащегося при принятии им раз-
личных решений, связанных с дальнейшим профессиональным вы-
бором. В этом случае в функции тьютора входит помощь с выбором 
профильного предмета, сдачей экзаменов, выбором карьеры и соот-
ветствующего колледжа или вуза, в целом помощь в профориентации. 
Для решения данной задачи тьютором могут быть выбраны различ-
ные методы, однако наиболее эффективными считаются различные 
профориентационные методики, ролевые игры, беседы со специали-
стами того или иного профиля.

Несомненно значимой задачей тьютора в общем образовании 
выступает также сопровождение учащегося в личностном разви-
тии, самопознании, самореализации [3], что особенно важно в пу-
бертатный период, когда этот вопрос для обучающихся выходит 
на первый план. Учащиеся подросткового возраста в большей сте-
пени сосредотачиваются на вопросах своей личности, дальнейшей 
жизненной перспективы, способности реализоваться в обществе 
и выстроить с ним конструктивные отношения. В рамках данной 
задачи можно выделить две основные функции тьюторства. Во-пер-
вых, тьютор сопровождает учащегося в процессе познания себя, 
своих особенностей, склонностей, личностных качеств. Во-вторых, 
тьютор помогает учащемуся использовать собственные склонно-
сти, увлечения, сильные и слабые стороны при выстраивании учеб-
ной и дальнейшей профессиональной деятельности. Выстраивание 
полноценного образа «Я», его осознание и принятие позволяет осу-
ществлять личностное развитие параллельно процессу обучения, 
что делает его более эффективным.

Во многом объединяющей все предыдущие задачи тьютора являет-
ся задача развития и поддержания положительной учебной мотивации 
учащихся. По своему содержанию данная задача предполагает сопро-
вождение и помощь учащимся в осознании индивидуального моти-
ва, значимости, цели изучения каждого школьного предмета для сво-
его обучения, развития, профессионального становления. Эта задача 
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является комплексной, т.к. на её основе происходит как выстраивание 
и реализация индивидуального образовательного процесса, так и пол-
ноценное личностное развитие обучающегося, которые невозможны 
без эффективно выстроенной системы мотивации. Для осуществле-
ния этой функции тьютор ставит перед собой цели: выяснять исход-
ные ожидания обучающихся от обучения, индивидуальные потреб-
ности и мотивы; формировать установки на продуктивную, главным 
образом самостоятельную, деятельность; стимулировать учебную мо-
тивацию различными интерактивными, информационными и циф-
ровыми методами и т.д.

Тьютор, сопровождающий учащихся в развитии у них мотивации 
к изучению того или иного предмета, своей деятельностью направляет 
процесс развития через методику преподавания путем специальных 
упражнений, с помощью создания проблемных ситуаций, органи-
зации игровой деятельности, через развитие эмоциональной сферы, 
вовлечение в активную разговорную деятельность, использование 
аудиовизуальных средств, интернета, электронных технологий, раз-
работку заданий в соответствии с индивидуальными образователь-
ными программами развития личности и др. Одним из важнейших 
инструментов на данном этапе — создания и поддержания у учащих-
ся учебной мотивации — являются цифровые инструменты [3].

Как уже было сказано ранее, цифровизация затронула все сферы 
общества, не обойдя стороной и образовательную, однако если в обыч-
ном школьном обучении цифровые технологии уже, в целом, доста-
точно прочно укоренились и нашли свою нишу, то в системе тьютор-
ства внедрение цифровой образовательной среды находится только 
на этапе становления. При этом цифровизация образования оказыва-
ет неравнозначное влияние, с одной стороны, на учащихся (для кото-
рых внедрение цифровых технологий сопряжено, по большей части, 
с повышением интереса и интерактивности занятий), а с другой сто-
роны, на преподавателей и тьюторов, которым приходится фактиче-
ски переделывать классическую систему и методику обучения.

В связи с этим внедрение цифровых технологий в деятельность 
тьютора неизбежно сопряжено со значительными трудностями и вы-
сокими требованиями как к самим инструментам, так и к компетент-
ности тьютора в их применении. Это вынуждает их подстраиваться 

самим и перестраивать свою методологию и подходы к новым па-
радигмам образования [1]. Ввиду активного внедрения цифровых 
образовательных сред неизбежно встает вопрос о роли цифровых 
технологий для формирования устойчивой положительной учебной 
мотивации как в деятельности педагога, так и тьютора. 

Обозначенные нами ранее задачи тьютора в общем образовании 
рассмотрим теперь в контексте возможностей применения цифровых 
технологий для реализации каждой из них.

Создание условий, в которых обучающийся мог был самостоятельно вы-
страивать и реализовывать собственный, индивидуально созданный обра-
зовательный маршрут, а также помощь в обучении необходимым навыкам 
поиска информации, использования подходящих инструментов для выстраи-
вания и реализации своего образовательного маршрута.

Организация тьютором участия обучающегося в разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов и сопровождение 
прохождения им этих маршрутов достигается в цифровой образо-
вательной среде тем легче, чем большим числом ресурсов для фик-
сации процесса и результатов каждого этапа маршрута, предо-
ставления и получения обратной связи, формирования портфолио 
имеется у тьютора [6]. Среди цифровых инструментов для решения 
данных задач можно отметить онлайн-сервис «Vimeo», «YouTube», 
а также цифровые платформы, предназначенные для помощи ор-
ганизации личного времени обучающегося, выработки полезных 
привычек и в игровой форме позволяющие контролировать вы-
полнение повседневных краткосрочных и долгосрочных задач (на-
пример, платформы «Habitica», «Trello», «Keep.google»). Кроме того, 
актуальными для данных задач будут методы картирования, осу-
ществляемые, например, с помощью ресурсов «Inkarnate», «Visme», 
«Mindmeister», «Mindmup», «Popplet», «Coggle» и т.д. Данные ин-
струменты позволяют определять возможные направления инди-
видуального образовательного движения обучающегося, простран-
ство его самоопределения и целей, образовательные ресурсы среды.

Оказание помощи в определении содержания своего образования с учетом ин-
дивидуальных способностей, склонностей, интересов. Помощь в самопознании, 
определении личных интересов и важных качеств, понимании, какие черты ви-
дят в обучающемся другие люди и сопоставлении с собственным образом Я. 
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Выявление индивидуальных особенностей, интересов, способно-
стей и т.д. обучающихся при наличии существующего спектра циф-
ровых ресурсов, ориентированных на диагностику специфики как 
внутренней (сильные стороны характера, предпочитаемые стили, мо-
дальности и форматы обучения и пр.), так и внешней среды обучаемо-
го в контексте его образования не представляет сложности. Для реше-
ния данных задач будут актуальны такие образовательные ресурсы, 
которые помогут обучающимся осознать наличие этих способностей 
и склонностей. Среди основных методов тьютора в реализации дан-
ной задачи отметим следующие:

• анкетирование, направленное на получение информации, на-
пример, об истории познавательного интереса обучающегося, 
предпочтениях его родителей и/или других заинтересован-
ных сторон и пр. (возможные инструменты: «Google Forms», 
«SurveyMonkey», «WebAsk», «Typeform», «Jotform»).

• тестирование, направленное на выявление индивидуальных осо-
бенностей личности обучающегося, его близких, друзей (если они 
согласны пройти тестирование) и пр. (возможные инструменты: 
«Quizlet», «ProProfs», «Freeonlinesurveys», «Easytestmaker»);

• вопрошание, предполагающее процесс поиска ответа на цен-
тральный вопрос темы/ блока/занятия, основывающийся на ме-
тодах исследования (наблюдение, экспериментирование, поиск, 
анализ и др.) под руководством тьютора, который конкрети-
зирует вопрос и помогает обучающемуся с поиском источни-
ков для ответа (возможные инструменты: «Ahaslides», «Vevox», 
«Google Forms», «Яндекс Формы», «Typeform»);

• свободное интервьюирование, представляющее собой подготови-
тельный этап, на котором в свободной форме выясняется то, как 
обучающийся реагирует на те или иные вопросы, какова его наи-
более характерная риторика, каковы культурные, образователь-
ные и другие традиции его семьи и т.д. (возможные инструменты: 
«Skype», «WhatsApp», «Zoom», «Яндекс.Телемост», «Google Meet»).

Сопровождение всей деятельности по развитию учебной мотивации обу-
чающихся.

Данная задача является комплексной и включает в себя поддержа-
ние мотивации у обучающегося к осуществлению образовательной 

деятельности посредством использования тьютором приёмов кон-
структивной обратной связи, фиксации достижений, формирования 
так называемого «презентационного портфолио», в котором обучаю-
щийся размещает материалы, относящиеся к результатам и/или про-
цессу образовательной деятельности. Здесь могут быть актуальными 
такие онлайн-сервисы, как «Voice Thread», «Surveymonkey», «Rcampus».

Кроме того, цифровая образовательная среда позволяет при необхо-
димости организовать коммуникации тьютора с родителями обучаю-
щихся [4]. В последнее время популярными стало общение через Skype, 
WhatsApp, Telegram и Zoom. Огромным преимуществом такого обще-
ния является возможность оперативной доставки контента сразу мно-
гим членам группы и решения проблем в режиме реального времени.

Отметим, что существует группа цифровых инструментов, в которых 
интегрированы все вышеперечисленные методы, например визуальная 
платформа для совместной работы Miro, разработанная в России и вышед-
шая на международный рынок. Предусмотрена возможность настрой-
ки интеграции с другими инструментами совместной работы, такими 
как Slack, Microsoft Teams, Zoom, Jira, Trello, Google Docs и Concept. Также 
платформа имеет возможности взаимодействия со сторонними серви-
сами и приложениями по API, с использованием SDK или через iframe. 
Тьютор может использовать Miro разными способами: добавлять полез-
ные материалы на доску, подключать видео с конференции в Zoom, со-
ставлять план сопровождения, проводить онлайн-встречи с тьюторантом 
и родителем, приглашать к групповому участию над тьюторским про-
ектом специалистов из разных областей, следить за активностью тьюто-
ранта при работе над проектом и добавлять комментарии, направляя его, 
создавать интеллект-карты, канбан-доски, подводить итоги и рассылать 
их всем участникам, в том числе портфолио достижений.

Таким образом, в первостепенные задачи тьютора входит сопрово-
ждение обучающихся на различных этапах обучения, помощь в созда-
нии и следовании индивидуальному образовательному пути, помощь 
в самопознании и осознании собственных индивидуальных способ-
ностей и склонностей, а также их роли в образовательной деятельно-
сти, помощь в поддержании устойчивой и положительной учебной 
мотивации. Каждая из этих задач может быть наиболее эффективно ре-
ализована с помощью цифровых образовательных ресурсов, которые 
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не только облегчают и ускоряют решение этих задач, но и делают про-
цесс их реализации более интересным и личностно вовлечённым как 
для учащегося, так и для самого тьютора.
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В статье описывается тьюторская работа с подростками при решении 
открытой задачей в рамках деятельностной олимпиады и показывается 
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The article describes the tutor’s work with teenagers when solving an open 
problem within the activity Olympiad and shows the importance of creating an 
environment for such work. 
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На протяжении семи лет силами преподавателей и студентов 
Педагогического института во Владимирском университете прово-
дятся олимпиады для школьников 4–7 классов. Олимпиады носят 
деятельностный характер, что требует от участников не только на-
личия теоретических знаний, но и умения их применять. Олим-
пиада проходит в несколько дней, каждый из которых посвящён 
различным сферам наук и разным формам соорганизации участ-
ников. Так дети участвуют в групповых, парных и индивидуаль-
ных формах работы.

Большой интерес вызывает день, повещённый решению откры-
тых задач.

Что такое открытая задача? Как правило, в школьной жизни дети 
сталкиваются с закрытым типом задач, ответ на которые можно найти 
или решить, исполнив чёткий алгоритм действий, а количество вер-
ных решений ограничено. 

Открытая задача — это много путей решения, каждый из которых 
будет принят, возможность свободного полагания своих версий, кото-
рые востребуют понимания взаимосвязей, данных в условии, которое 
можно интерпретировать по-своему, и совместное решение в группе. 
Чтобы решить такую задачу, недостаточно иметь план действий, здесь 
потребуется применить знания из разных наук.

На олимпиаду приходят команды по 8 человек, что позволяет ве-
дущим и тьюторам создавать условия для содержательного общения 
подростков. В них по 2 человека от одной ступени (4, 5, 6 и 7 классы). 
Часто ребята даже из одной школы друг с другом не знакомы. Поэтому 
работа тьютора начинается до начала олимпиады со знакомства де-
тей между собой и выявления интересов через формулирование во-
просов, с которыми дети будут разбираться в ходе олимпиады. Одной 
из основных задач тьютора — создание доброжелательной атмосферы, 
сплочение, вовлечение каждого в командную работу. Ведь и вне шко-
лы умение слушать, критически рассуждать, принимать совместное 
решение, распределять роли и брать на себя ответственность — нема-
ловажные качества наряду с интеллектуальными способностями.

Говоря об организации работы с открытыми задачами, стоит упо-
мянуть, что существуют различные по типу решения задачи. На этапе 
разработки олимпиадного задания были рассмотрены идеи Алексан-
дра Гина и Марии Миркес. С одной стороны это ТРИЗ-задачи, направ-
ленные на объяснение явлений (исследовательские) или на создание 
нового продукта, нахождение выхода в сложной ситуации (изобрета-
тельские), с другой стороны — ноогеновские задачи, которые задают 
определённые условия для построения новых миров. 

Проанализировав сильные стороны этих подходов, сформули-
рована новая задача. Она включает в себя особенности обеих типов. 
С одной стороны, необходимо представить мир, в котором могут су-
ществовать заданные объекты, с другой стороны — дать объяснение, 
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каким образом эти самые объекты могут существовать в созданном 
детьми мире, поэтому получился смешанный тип задачи. Такая за-
дача имеет особый характер решения, приводящий к индуктивному 
умозаключению — от фактов к гипотезе. 

Участники получили следующую формулировку:
«Представьте, что вы  — команда этнографов и археологов-иссле-

дователей и вас пригласили принять участие в научной экспедиции. 
Во время раскопок было обнаружено несколько артефактов  — пред-
метов, принадлежащих одному исчезнувшему народу (фотографии 
всех найденных объектов перед вами). Внимательно изучите наход-
ки. Как вы думаете, что это за объекты? Каково их предназначение? 
Попробуйте с их помощью восстановить как можно больше сведений 
об исчезнувшем народе. Где он мог жить? Какие занятия были свой-
ственны этому народу? Каковы особенности быта, хозяйственного 
уклада, культуры этого народа?».

После знакомства с задачей, командам даётся время на обдумыва-
ние своей версии, оформление идеи на ватмане и подготовку презен-
тационного выступления. Выдвинутые теории и качество обсуждений 
между командами оценивает жюри, поэтому у детей есть критерии 
оценки, среди которых логичность, аргументированность версии, 
комплексность описания, грамотность речи выступающих, качество 
задаваемых вопросов и полнота ответов на полученные вопросы. 

Далее команды переходят к анализу полученного материала, фик-
сации догадок и разработке гипотезы. Время работы ограничено, по-
этому участником необходимо организовать слаженное обсуждение 
внутри своей команды. Здесь речь идёт о распределении ролей и о до-
бровольном принятии на себя части ответственности за команду.

На данном этапе функция тьютора — внимательно наблюдая за ра-
ботой в команде, не позволять сбрасывать со счетов менее активных, 
стеснительных ребят, а также помочь развить мысль, задавать про-
блемные вопросы, фиксируя внимание на интересных идеях. Вопро-
сы, которые могут помочь сконцентрироваться на деталях и углубить-
ся в суть данной задачи:

• Как можно было бы использовать эти предметы? 
• В какой местности должны жить люди, чтобы эта вещь им при-

годилась?

• Какие детали могут доказать вашу версию?
• Если вы считаете, что этот народ жил на севере/на юге, докажите 

целесообразность использования каждого из этих предметов.
Работа в командах — это возможность развить коммуникативные 

навыки, такие как:
• аргументация своей точки зрения;
• развитие лидерских и исполнительских качеств;
• умение дать критическую оценку;
• возможность для возникновения спонтанных творческих дей-

ствий и решений.
Присваивая себе определённую роль в команде, каждый из ребят 

добровольно берёт на себя ответственность за общее дело.
По окончании этапа разработки теорий в командах ведущий ор-

ганизует обсуждение с презентацией результатов и идей участни-
ков. На данном шаге существует определенный регламент: время 
для представления гипотезы и время для обсуждение: по одному во-
просу от команд-соперниц, вопросы членов жюри.

Важным и принципиальным является второй такт работы с откры-
той задачей. Здесь дети возвращаются к своему решению после его 
представления и общего обсуждения. Для участников становятся вид-
ны сильные стороны своей версии, а также появляются новые мысли 
по улучшению сделанного. В большинстве конкурсов не предусма-
тривается возможность для доработки своего решения. А при работе 
с открытой задачей важно дать опыт участникам, с одной стороны, 
в доработке своего содержания, что выводит на новый качественный 
уровень версию детей, с другой стороны, при получении нового зада-
ния выделить новые аспекты в своей версии. 

На данной олимпиаде участники должны были вернуться к своим 
идеям, переосмыслить и упорядочить их в виде страницы сайта Ви-
кипедия. Детям предлагался типовой шаблон для заполнения полей. 
Перед началом работы ведущий обращает внимание на то, как оформ-
лены похожие информационные страницы на этом сайте. Благодаря 
этому этапу происходит некоторая рефлексия, структурирование мыс-
лей и выделение главного. Работу в бланках оценивает жюри. Критерии 
оценки оглашаются перед началом второго этапа. Тьюторы при необхо-
димости помогают в соорганизации команды и наблюдают за детьми. 
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По окончании второго этапа школьники представляют свои статьи 
для сайта «Википедия» о том, народе, который они исследовали. Та-
кие работы отражают не только языковые компетенции участников, 
но и особенности взаимодействия внутри команды: слаженность, 
умение слушать и анализировать, договариваться, приходя к более 
целесообразному и аргументированному решению. Это видно через 
единство концепции, проработанность деталей, точное заполнение 
бланка, законченность мыслей, завершённость предложений.

После сдачи работ, ведущие рассказывают о народе, чьи артефакты 
были представлены детям. Много необычных фактов из жизни этого на-
рода заставляют по-новому взглянуть на культуру и обычаи других людей.

По завершении каждого дня на олимпиаде, обсуждаются резуль-
таты общей работы. Каждый вовлечённый в этот процесс выносит 
для себя что-то новое: новые ощущения, опыт, знакомства с новыми 
людьми и их идеями. Внутри команд тьюторы проводят рефлексию, 
чтобы узнать какие открытия, чувства и эмоции вызвали у ребят со-
бытия дня, и чтобы поговорить о возникших проблемах внутри ко-
манды, продумать, как построить дальнейшее взаимодействие.

Обсуждение побед и возникших трудностей внутри команды орга-
низаторов также позволяет расти, развиваться и учиться и взрослым, 
на том опыте, который дарит каждый день олимпиады.

На протяжении 7 лет к нам приходят работать новые тьюторы. Чтобы 
прочувствовать дух олимпиады, понять суть, важность наставничества, 
нужно быть самому включённым и вовлечь детей в решение таких не-
стандартных задач. Новички, ранее не встречавшиеся с подобным опы-
том, теряются, не знают с чего начать. Но благодаря тому, что основной 
костяк организаторов составляют педагоги и студенты с опытом тьютор-
ской деятельности, каждый вновь вошедший имеет поддержку коллег.

Анализируя данную форму работы, виден потенциал, который по-
зволяет не просто открывать готовые знания, но и сталкивать учени-
ков с проблемами, решение которых лежит за пределами школьного 
курса, заставляет включить логическое и творческое мышление. Кроме 
того, характер открытых задач и структура организации занятия по-
зволяет разработать задания в любой предметной области. Именно эта 
особенность наталкивает на мысль о внедрении системы открытых 
задач в школы, работу школьных кружков и пришкольных лагерей. 

Тьюторская работа на деятельностной олимпиаде имеет распреде-
ленный характер. С одной стороны, это среда, которую создают органи-
заторы, в которой есть место для разных мнений и позиций, свободного 
выражения своих мыслей и чувств как участников, так и всех организа-
торов. С другой стороны, это тьюторское сопровождение каждой коман-
ды, где тьютор отслеживает движение каждого участника группы. 
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В статье, на примере учебного социологического опроса, рассматривается 
проблема поиска мест для свободных действий детей, где случается содержа-
тельное общение всех участников и появляется возможность у педагога уви-
деть индивидуальные стили и интересы детей.
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In the article, on the example of an educational sociological survey, the problem 
of finding places for children’s free actions is considered, where meaningful 
communication of all participants occurs and the teacher has the opportunity to see 
the individual styles and interests of children. 

Meaningful dialogue, formation of concepts, symbolization, individual style 

В современном обществе увеличился поток информации, который 
идет из разных источников к человеку. При таких больших скоростях это-
го потока люди не успевают вникнуть в суть информации, ее системати-
зировать и сделать свои выводы. Современная система проверки знаний 
школьников тоже нацеливает учителей и детей на использование шабло-
нов и фактической информации. Учителя как в очных, так и в дистанцион-
ных форматах обучения крайне редко разворачивают диалог с учеником, 
в котором на содержательное высказывание ребенка отзывается содер-
жательное высказывание педагога и детей, в итоге возникает обсуждение 
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темы, и неважно это предложенный ребенком способ решения уравнения, 
физической задачи или личная интерпретация литературного произведе-
ния. «Всякое высказывание имеет адресата, ответное понимание которого 
автор речевого высказывания ищет и предвосхищает… Для слова (а следо-
вательно, для человека) нет ничего страшнее безответности.» [1, с. 306] 

В наше время культура взаимодействия с человеком чаще опирается 
на исполнительские качества людей и взращивает их в образователь-
ных учреждениях как основного, так и дополнительного образования. 
Есть программа учителя, кружка, лагеря, и на нее своими вопросами, 
инициативами обучающийся повлиять не может. Это ведет к отчуж-
дению человека от собственного образования, которое видно через 
агрессивное отторжение предлагаемого домашнего задания, апатию 
и формализм учащегося, с одной стороны, и желание заставить, проя-
вить власть к ученику, со стороны педагога. В такой ситуации содержа-
тельной встречи познающего и более опытного человека быть не может. 
Но только смысл как собственных действий, так и смысл включения 
в какую-то общественную жизнь, в том числе и учебную, придает энер-
гию для активности и взаимодействия с другими и собой. 

Если исходить из ценностей личного причастия к ситуации каждо-
го участника, который принимает вызов задачи как вовлеченность в ее 
решение с порождением личных смыслов и интерпретаций, то возни-
кает вопрос о создании таких ситуаций и задач, для решения которых 
требуются личные мнения. Именно личные проявления ученика через 
вопросы, интересы, суждения, стиль включенности позволяют педагогу 
увидеть разнообразную палитру качеств личности. Это также создает те-
матику обсуждения личной динамики каждого участника с ним самим. 

Рассмотрим в этом фокусе учебную исследовательскую работу, про-
веденную в форме социологического опроса, в качестве примера такой 
организации образовательного события, где педгоги обустраивают вы-
ход детей на собственные смыслы, действия и обобщения. Она состоя-
лась в рамках детского образовательного проекта «Юные исследователи» 
во Владимире в июле 2022 года. Участниками проекта были дети 8–14 лет. 

Учебный социологический опрос является обязательной частью 
проекта «Юных исследователей». Данный проект проходит во Влади-
мире с 2014 года, летом сессиями в одну неделю. Каждая сессия темати-
чески строится вокруг определенного явления, различные аспекты ко-
торого участниками рассматриваются за пять дней сессии. В 2022 году 

таким явлением была «игра». Как правило, соцопрос проводится как 
исследование детьми представлений горожан о рассматриваемом 
явлении. Для выполнения задания участники делятся на группы 
по 6–8 человек. В группах они обсуждают задание, затем опрашивают 
прохожих на улицах города, записывают полученные результаты, че-
рез час возвращаются, обобщают собранную информацию и презен-
туют остальным участникам проекта результаты опроса. 

В этом году участники были разделены на две большие группы: 
младшие (до 4 класса) и старшие (5–7 классы). Младшие участники тре-
мя командами предлагали свои версии на детский вопрос «Какая игра 
появилась у людей первая?». Этот вопрос возник в первый день про-
екта на общем обсуждении. Каждая команда выдвинула свой список 
«древних» игр. При внесении игры в этот список дети должны были 
как-то обосновать свое предположение, например, основанием для ре-
бенка о внесения игры «казаки-разбойники» стало то, что его дедуш-
ка играл в эту игру в детстве, дедушкино детство было давно, значит, 
игра древняя. Это ненаучное обоснование, но для учеников начальной 
школы это есть первый опыт самостоятельного поиска аргументов 
для своих гипотез. Так по мнению Л.С. Выготского: «Слова есть средства 
направления внимания, которые носят одно и то же имя, начинают вы-
делять общие свойства на основе имени, что приводит к образованию 
понятий»[2, с. 231], а «выделение конкретных общих признаков является 
не чем иным, как потенциальными понятиями».[3, с. 83] Явление в сло-
ве конкретных обобщений самим детям создает начало перехода от на-
туральных представлений к абстрактным и культурным. 

Для соцопроса каждая команда младших участников выбрала три 
наиболее обоснованных ими самими варианта древней игры, например, 
«казаки-разбойники, догонялки, резиночки», или «лото, перетягивание 
каната, бой подушками», или «наскальные рисунки, догонялки, кости». 
Во время соцопроса дети действовали по-разному. Тьюторы заметили раз-
ные действия детей, например, кто-то опрашивал один, кто-то объединялся 
с другом, кто-то брал на себя роль писаря, а кто-то подмечал тех людей, к ко-
торым следует подойти для опроса и направлял других к этим прохожим. 
При подведении итогов внутри группы и представлении своих результа-
тов на общем обсуждении дети брали на себя разные функции: кто-то об-
считывал, кто-то придумал как представить данные, кто-то фиксировал 
результаты, кто-то докладывал, а кто-то отвечал на вопросы. 
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Таким образом, для тьюторов младших школьников соцопрос стал 
местом широкого наблюдения и совместного действия, в котором ста-
ли проявлены детские личные смыслы понятий «игра» и «древность», 
так как возникла ситуация слушания и обсуждения разных мнений 
каждого участника, для решения игровой задачи возникла потреб-
ность в обобщении детьми находок и представлении выводов для дру-
гих, в том числе и для более старших ребят. 

Трем группам подростков было предложено провести исследова-
ние на одну из следующих тем: «игры и возраст», «понятие игры», 
«игры как профессия», «игровое пространство в нашем городе». 
Группа 1 выбрала тему «игры и возраст», группа 2 — «понятие игры», 
группа 3 — «игровое пространство в нашем городе». В течение 20 ми-
нут подростки составили вопросы, при этом каждая группа перед на-
чалом опроса представила их организаторам, как экспертам, и полу-
чила советы, которые должны были помочь участникам более точно 
сформулировать свои вопросы.

Затем участники 1 час опрашивали горожан и опросили несколько де-
сятков человек. При этом участники из групп 1 и 2 задавали полный пере-
чень составленных вопросов, а участники из группы 3 разделили вопро-
сы между собой так, что каждый задавал прохожим только один из них.

По возвращению 20 минут участники готовились к презентации 
результатов опроса. Группа 2 полностью уложилась в отведенное время 
и представила диаграммы с соотношением ответов на все четыре со-
ставленные ими вопроса. Группа 3 смогла вовремя обработать резуль-
таты и сделать выводы, но не успела нарисовать диаграмму для одно-
го из четырех вопросов. Группа 1 не успела подготовить презентацию 
своей работы в срок и по согласованию с организаторами провела ее 
на следующий день, продемонстрировав 19 диаграмм, одна из которых 
показывала доли представителей пяти выделенных участниками воз-
растных групп в общем числе опрошенных, а остальные 18 содержали 
доли ответов на каждый из трех составленных группой вопросов сре-
ди всех опрошенных и среди представителей каждой из возрастных 
групп. Докладчики от всех трех групп рассказали о ходе выполнения 
задания и озвучили информацию, которую изобразили графически.

Каждая из подгрупп старшеклассников справилась с этим этапом ра-
боты. Предоставление ребятам возможности самостоятельно составить 
вопросы не вызвало у них растерянности и не помешало им своевременно 

подготовиться к проведению опроса. Задержка презентации работы груп-
пы 1 произошла на этапе обработки собранной информации и говорит 
о том, что 20 минут может быть недостаточно для выполнения задач этого 
этапа, однако не дает повода для критики практики самостоятельного со-
ставления вопросов для исследования в возрасте 10–14 лет. 

Вместе с тем необходимо отметить существенное различие между 
исследовательской деятельностью и деятельностью участников, вы-
полнявших это задание. Если в ходе научного исследования ученый 
определяет цель исследования и ставит задачи для ее достижения, 
то в описанном случае дети руководствовались не целью, а предложен-
ной темой, придумывая вопросы ассоциативно и не выстраивая свя-
зи между ними. А в качестве вывода участники обратили внимание 
на то, что лично их удивило в ответах горожан, а в общем обсуждении 
выдвигали гипотезы для объяснения этих фактов. 

На примере работы подростков видно, что дети для обобщения сво-
их данных используют символизации в виде диаграмм, которые стано-
вятся средством для содержательного общения участников. Таким обра-
зом, если для младших школьников таблицы и столбчатые диаграммы 
появляются впервые как возможность для сжатого представления своих 
результатов, то для подростков, которые прожили этот опыт, диаграммы 
выступают средством для их содержательного общения. 

Итак, данная работа открывает для педагогов места, где дети охотно 
включаются в деятельность, свободно проявляют свои интересы в ре-
шении задач соцопроса, тем самым становятся видны индивидуаль-
ные стили работы детей и их ценности. 
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Понятие «гендер» означает набор социальных норм, значение ко-
торых обязательно будет зависеть от пола человека. Гендер определяет 
место, роль мужчины и женщины в жизни общества и семьи. Гендер 
является одним из способов социальной стратификации общества, 
при котором, в сочетании с другими социально-демографическими 
факторами формируется система социальной иерархии [1].
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В наши дни — это особенно актуальная тема, потому что с каждым 
днём появляется всё больше и больше самых разных, спорных мне-
ний, которые иногда не только не приносят пользы, а вовсе вредны 
и способны покалечить детей. Необходимо ли вообще гендерное вос-
питание, или ребёнок разберётся сам с помощью, заложенной в него 
природы? С какого возраста нужно объяснять детям различия между 
девочками и мальчиками? Нужно ли указывать ребенку, какие игруш-
ки ему выбирать, какую одежду надевать и в какие игры играть?

Назревает вопрос: необходимо ли гендерное воспитание вооб-
ще? Мы считаем, что необходимо. Люди уже слишком далеко отошли 
от инстинктов и влияния гормонов, помогающих животным самим 
определиться с нормами поведения и биологическими задачами. Поэ-
тому, чтобы ребёнок вырос в полноценного члена общества, воспринял 
нормы поведения в социуме и осознал себя, как личность, что включа-
ет в себя и понимание своей половой принадлежности, необходимо 
правильно воспитывать его с детства. 

Начинать гендерное воспитание следует с самого раннего возраста, 
как только у ребёнка появится самосознание, и он приобретёт первые 
навыки социального взаимодействия. Выбор одежды уже включается 
в процесс воспитания. Ребёнок привыкает видеть себя в определён-
ном типе одежды: женском или мужском. То, что он видит с раннего 
детства, как правило, нравится ему и в последствии. В раннем воз-
расте мы не говорим о физиологических отличиях мужчин от жен-
щин. Мы ставим в пример поведение людей и различия в поведении 
и обязанностях, например, среди членов семьи: папы, мамы, бабушки, 
дедушки и т.д. Рассказываем ребёнку о ребятах на детской площад-
ке, с которыми он играет: мальчики сильнее, поэтому они выступают 
в роли защитников, девочки более внимательные, лучше умеют слу-
шать и потому заботятся о ближнем. Зачастую задача родителей толь-
ко подсказывать направление, а ребёнок часто сам с удовольствием 
следует соответствующей ему гендерной роли. Но если девочка хочет 
играть с мальчишками в войну, а мальчик хочет играть с девочками 
в дочки-матери, то не стоит этому противостоять. Просто подскажите 
ребёнку лучшую для него роль в соответствии с реальными задача-
ми, ожидающими ребёнка в будущем: девочка может быть «военным 
врачом», «медсестрой», возможно командиром отряда, но у неё будет 

отдельная палатка, а мальчики проявят к ней больше внимательно-
сти и заботы, возьмут на себя тяжелую работу «строительства военной 
базы». Девочка же будет обустраивать её уютно и удобно для использо-
вания. Мальчик в играх о семье будет отвечать за роль отца или брата, 
выполняя функции защитника и добытчика. Таким образом, мы рас-
сказываем ребёнку и об устройстве мира вокруг него, и о будущем, ко-
торое с которым столкнется наш ребёнок.

Так же ребёнок с детства копирует поведение родителей. Дочь бу-
дет смотреть на маму и копировать её манеру одеваться и вести себя, 
будет стараться делить обязанности в семье вместе с ней. Точно так 
же сын будет стараться подражать отцу и помогать ему в делах семьи. 
Если вдруг ребёнок стремится к выполнению противоположенных 
обязанностей, то тут так же, как и в случаи с играми, нужно подска-
зать ему более правильную позицию в выполняемой работе. Девоч-
ка не будет носить тяжести, помогая отцу в работе, она должна взять 
на себя более кропотливую и более простую в смысле физической 
силы работу. Мальчик же напротив окажет помощь маме в приготов-
лении ужина тем, что принесёт из магазина тяжелые пакеты, поможет 
чистить овощи, облегчая труд мамы. Или же возможно другое реше-
ние данной проблемы: постараться заинтересовать ребёнка и другой 
деятельностью тоже, но, не мешая ему делать то, что ему нравится. 
Если у ребёнка возникнет интерес к какому-либо занятию, то он сам 
будет выполнять его с удовольствием. Самое важное в процессе воспи-
тания — не привить неприязни и даже ненависти к какому-либо за-
нятию, постоянно укоряя и принуждая ребёнка к деятельности через 
силу. Очень важно, чтобы ребёнок понимал, почему и для чего он дол-
жен выполнить определённую задачу, и хотел её осуществить.

По мере взросления ребёнка мы начинаем понемногу рассказы-
вать ему о физиологических различиях мужчин и женщин. Сперва 
без подробностей, простыми общими фразами мы говорим о самом 
факте этих отличий, объясняем, что из-за этих отличий тела мальчи-
ков и девочек развиваются по-разному. Когда ребёнок достигает воз-
раста 10-11 лет, очень важно уже более подробно объяснить разницу 
в строении тела между мальчиками и девочками. И в течении после-
дующего взросления дополнять имеющуюся информацию новыми 
фактами, важными для данного возраста в соответствии с процессом 
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полового созревания. Это позволит ребёнку без травм и ошибок 
адаптироваться к новым особенностям и потребностям своего тела. 
К сожалению, не все родители понимают важность обсуждения 
«взрослых тем» о процессе полового созревания со своими детьми. 
Не стоит полагаться на «в школе объяснят» или «сам как-нибудь уз-
нает от сверстников». Это достаточно деликатная тема, и не каждый 
ребёнок готов обсуждать особенности своего тела с учителем или 
со сверстниками. Дети поначалу вовсе не понимают, что происходит 
с их телом, их сознание ещё девственно чистое, и очень важно, чтобы 
родители подготовили своих детей к процессу взросления и столкно-
вению с этими темами в разговоре с учителем или одноклассника-
ми. В противном случае ребёнок может начать испытывать страх, от-
вращение, непонимание. Если повезёт, то со временем неприятные 
ощущения пройдут. Но высок риск получения настоящих тяжелых 
психологических травм, в результате которых ребёнок не сможет 
правильно воспринимать себя и людей вокруг, ему будет тяжело 
адаптироваться в обществе, и, тем более, создать семью.

Кроме того, в настоящее время, под влиянием происходящих гло-
бальных процессов в мировой культуре становится трудно сохранять 
свое национальное своеобразие. Одним из наиболее эффективных 
способов борьбы с этим является распространения элементов нацио-
нальной культуры среди подрастающего поколения. 

В казахской этнопедагогике выделены следующие виды воспита-
ния: интеллектуальное воспитание, нравственное воспитание, трудо-
вое воспитание, физическое воспитание, эстетическое воспитание.

Интеллектуальное воспитание оценивалось не только по объёму зна-
ний и умений, но и по способности применять их на практике, а также 
во внимание бралось желание узнавать новое. Правильное интеллек-
туальное воспитание обеспечивало не только передачу накопленного 
опыта, но и приобретение новых знаний. Например, в пословицах ка-
захского народа о роли обучения и знаний говорится следующее: «Уче-
ние — знания родник; знание — жизни светильник», «Нет жизни без 
знаний, нет знаний без ученья», «Наука есть рытье колодца иглой».

Нравственное воспитание подразумевает воспитание нравственно-
сти, этических норм, норм поведения, правильных идеалов и убежде-
ний. В основу нравственного воспитания были положены:

•  Культ почитания старших, уважение младших, послушание.
•  Уважение матери, забота о девочках, сестрах.
•  Патриотизм, мужество.
•  Самопожертвование, взаимопомощь.
•  Гуманизм, человеколюбие, доброта, скромность.
•  Справедливость, правдивость, критичность.
•  Честь и достоинство.
Такие черты как лень, трусость, распутство и др. порицались, с ними 

боролись. 
Трудовое воспитание. Ведущим видом деятельности у казахов было 

скотоводство, потому именно к этому занятию и готовили детей. Глав-
ным видом из работы было пастушество, уход за скотом, обработка 
продуктов животноводства. Легче всего научиться, наблюдая за при-
мером, что и делали дети. Отправляясь на работу, родители брали сво-
их детей с собой, поручая им сперва простые задания, на примере 
объясняя, что и как правильно делать. Со временем доверяли всё бо-
лее сложную работу, контролировали, подсказывали. Постепенно дети 
набирались опыта и учились выполнять самую разную работу само-
стоятельно. Так же очень важным видом деятельности были ремёсла: 
обработка шкур, изготовление изделий из кожи, валяние войлока, 
изготовление изделий из него, изделия из дерева, железа, строитель-
ные работы. В данном случае справедливы поговорки: «Джигиту знать 
7 ремесел — мало, знать 70 ремесел — немного», «Имя джигита трудом 
славится», «Труд — вторая мать человеку».

У девочек же были свои задачи: приготовление пищи, уборка, заго-
товка продуктов для длительного хранения. Так же девочки учились 
шить, ткать. О значимости труда говорили: «Малые труды — ничтожные 
плоды»; «Будешь трудиться — век будешь кормиться»; «Жизнь без тру-
да — тлеющая зола»; «Труд и счастье — близнецы»; «Труд к цели ведет, 
лень — к безделью»; «Уют в доме о трудолюбии хозяев говорит» и др.

Эстетическое воспитание. О высокой значимости эстетического 
воспитания в культуре казахского народа свидетельствует дошедшие 
до нас традиционные костюмы и украшения, устное народное творче-
ство, национальные танцы и песни. 

Физическое воспитание. Заниматься физическим развитием ребёнка 
родители начинали с самого его рождения, ведь без крепкого здорового 



350

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

351

тела ни к чему будут ни знания, ни мудрость — в тяжелой кочевой сре-
де просто не выжить. Дети очень много времени проводили на улице, 
потому физическое воспитание и развитие достигалось через закали-
вание, самые разнообразные и очень подвижные игры, верховую езду, 
борьбу, охоту и другие виды состязаний. [4].

В связи с кочевой культурой казахского народа, основной формой 
воспитания было воспитание семейное. Исследователи казахского 
быта отмечали, что казахи — заботливые родители, а их дети сильные 
и выносливые. Народная мудрость гласит: «Воспитай сына и воспи-
таешь мужчину, воспитай дочь и воспитаешь целый народ». Из этого 
следует очевидная, но очень важная истина: девочка — будущая мать, 
которая передаст весь свой опыт и знание своим детям. А потому 
во время воспитания детей особо значимым моментом являлось вос-
питание девочки. Казахи считали девочку гостей в своем доме, по до-
стижению совершеннолетнего возраста ее выдавали замуж, а мальчи-
ки оставались в доме родителей. За это время девочка должна усвоить 
от своих родителей, бабушек и дедушек весь возможный опыт и зна-
ния, которые помогут ей в будущем организовать быт семьи, создавая 
уют, и правильно воспитать уже своих детей.

В возрастной периодизации выделяют следующие периоды:
1 этап — детство. 
2 этап — юность. 
3-й этап — зрелость.
4 этап — старость. Заключительный период онтогенеза.
На первом этапе мальчики и девочки воспитываются идентично. 

Дети в этом возрасте, как правило, воспитываются рядом с мальчиком 
и девочкой, при этом особо нет существенных различий, таких как 
одежда, прически и так далее. На данном этапе не освещаются особен-
ности полового воспитания. Есть лишь одно отличие: казахи согласно 
мусульманским законам, в обязательном порядке проводили обряд 
обрезания для мальчиков в возрасте от 3 до 7 лет и по данному случаю 
устраивали празднования.

Второй этап можно назвать «Мүшел жас». В этом возрасте у детей 
начинается половое созревание, потому процесс воспитания мальчи-
ков и девочек на этом этапе имеет множество отличий. Ребёнок начи-
нает участвовать в делах семьи в меру своих возможностей. 

Девочек мама и бабушка обучают ведению хозяйства, она занимается 
домашними делами, такими как приготовление, пищи, стирка, уборка, об-
работка шерсти, кроме того, девочку начинают обучать женскому ремеслу. 
В казахских семьях в обязанности девочек входило заботиться о младших 
братьях, укладывать их спать, играть с ними, кормить, умывать. 

Девочки, достигшие «Мүшел жас», это девочки 12–13 лет. С этого момен-
та заканчивается детство и начинается глубокое воспитание, а именно 
подготовка девушки к браку. Несмотря на такой юный возраст, к 15 годам 
девочка могла родить ребенка и выйти замуж на основе традиционных 
представлений. К этому моменту девочка полностью владеет навыками 
ведения домашнего хозяйства и ухода за детьми. Внешность девушки 
тоже меняется-от прически до одежды и украшений.

Женщина пользуется мудрыми советами от родителей и старше-
го поколения. Их опыт помогает ей справиться с очень ответственной 
задачей воспитания детей. Очень важную роль в этом вопросе играет 
семейное воспитание, которое она получила с раннего возраста [3].

Опираясь на казахское народное творчество и литературу образ на-
стоящего мужчины можно описать так: «отличный наездник, вынос-
ливый и отважный, умеющий управлять своими эмоциями и конем». 
Хоть в современном мире навык верховой езды потерял прежнюю ак-
туальность, остальные качества: сила, храбрость, самоконтроль — всё 
ещё действительно важны. Чтобы воспитать из мальчика настоящего 
мужчину потребуется не мало сил и знаний. Юношей, обладающих 
всеми вышеперечисленными качествами, называли джигитами. 

Для воспитания трудолюбия и ответственности мальчиков с детства 
привлекают к ведению домашнего хозяйства, помощи отцу в тяжелой 
и ответственной работе. В прошлом сыновья помогали в уходе за ско-
том, в особенности лошадьми. В наши дни мальчика можно приобщить 
к уходу за автомобилем, что будет не только хорошим воспитанием, 
но и полезным навыком в будущем. Естественно, и в других домашних 
делах, как ремонт и даже строительство мальчик должен принимать 
участие вместе с отцом. Привыкать к труду и получать знания.

Уважение к старшим  — большая и очень важная часть казахской 
культуры. Мальчик  — продолжатель рода. Он обязан был знать всех 
своих предков до седьмого колена. И, конечно, обязательно заботится 
о своих родных людях, прислушиваться к их советам.
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Из приведённых выше фактов очевидно: гендерные роли чётко рас-
пределены, и национальная культура не допускает отклонений от тради-
ций. Роль мужчины — быть защитником семьи, добытчиком, сильным 
и выносливым, способным на любую тяжелую работу на благо семьи 
и народа. Роль же женщины — стать хранительницей очага, обеспечить 
своих близких уютом, пищей и вырастить здоровых, воспитанных детей. 

В своей статье мы хотели подчеркнуть, как важно с детства приви-
вать детям нормы поведения в соответствии с их половой принадлеж-
ностью. С раннего возраста закладываются основы успешного форми-
рования личности. Сегодняшняя молодежь, под влиянием западных 
ценностей, утрачивает характер носителей казахской национальной 
культуры. Традиционные этические нормы и ценности не домини-
руют в культуре поведения. Утрачен смысл таких базовых понятий 
казахского менталитета, как «честь», «гордость», «достоинство». Еще 
одним усугубляющим фактором является изменение культурных 
ценностей провинциальной молодежи, приехавшей в городскую 
местность. Из-за отсутствия современных коммуникаций в сельской 
местности, процесс глобализации идет очень медленно, что способ-
ствует возможности сохранения элементов традиционной казахской 
культуры на гораздо более высоком уровне, чем в городе с высокой 
урбанизацией. Благодаря усиленному формированию и увековечи-
ванию ценностей традиционной казахской культуры, среди молодых 
девушек запускается механизм преемственности поколений. 
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The article considers the importance of tutor’s support in the training of 
managerial personnel in education, examines the problems of self-determination 
of specialists of the personnel reserve in education and ways to solve them, shows 
some possibilities of training tutors for more effective support of the individual 
educational route of specialists of the personnel reserve.

Tutor’s support, an individual educational route of a member of the 
personnel pool in education, self-realization and self-determination, a 
case method in the training of tutors

В современный период стратегические установки развития отече-
ственного образования ориентированы на формирование нового ка-
чества управления: развитие управленческой компетентности руко-
водителей по решению проблем организации, способности управлять 
изменениями, эффективность использования человеческих ресурсов 
в условиях социальных изменений, создание профессиональной среды 
для развития педагогического потенциала. Появляется новая парадиг-
ма управления, основа которого — качество менеджмента. Это обуслов-
лено предъявлением высоких требований к профессиональной компе-
тентности руководителя, так как именно от грамотного менеджмента 
во многом зависит качество образования. Качество менеджмента не мо-
жет быть достигнуто без использования новых приемов и форм управ-
ления, обеспечивающих позитивные изменения и влияющих на эф-
фективность деятельности образовательной организации [1].

Назначение педагогических работников на руководящие должности без 
сформированных управленческих компетентностей становится неэффек-
тивным для образовательной организации. В связи с этим возникает необхо-
димость целенаправленной подготовки резерва управленческих кадров [2].

В «Общей концепции формирования и использования резервов 
управленческих кадров в Российской Федерации» говорится: «Резер-
вы управленческих кадров в Российской Федерации (далее — резервы 
управленческих кадров) — сформированные в установленном поряд-
ке группы граждан Российской Федерации, обладающих необходимы-
ми профессиональными и личностными качествами для назначения 
на целевые управленческие должности в системе государственно-
го управления и местного самоуправления, включая организации 

федерального, регионального и местного подчинения. Резервы управ-
ленческих кадров формируются с целью повышения качества кадро-
вого состава системы государственного управления и местного са-
моуправления, включая организации федерального, регионального 
и местного подчинения, а также с целью раскрытия потенциала наи-
более перспективных и талантливых руководителей» [3]. 

Результатом подготовки являются сформированные управленче-
ские компетентности и готовность к выполнению управленческих 
функций на креативном уровне, которые обеспечивают достойное 
качество образования детей. Но, наряду с такими компетентностями 
как предметная управленческая, методическая, технологическая, пси-
хологическая личностная, менеджерская, которыми должен обладать 
современный руководитель, возникает ряд вопросов, на которые стоит 
обратить особое внимание:

1.  Кто обеспечит осмысленное продвижение специалистов кадро-
вого резерва по программе подготовки управленческих кадров? 

2.  Как участник программы подготовки кадров самоопределит-
ся и выделит сферу собственного интереса в образовании, будь 
то методическая, управленческая деятельность, воспитательная 
или учебная? 

3.  Как участнику кадрового резерва понять, на каких ценностных 
установках и ориентирах строится его деятельность, как он мо-
жет быть наиболее эффективен без выгорания и ошибок в пози-
ционном самоопределении?

На наш взгляд, очевидным становится тот факт, что при подготовке 
управленческих кадров необходимо грамотное и профессиональное 
тьюторское сопровождение специалистов кадрового резерва. В статье 
мы рассматриваем данный вопрос с трех позиций:

1.  Роль и место тьютора и особенности тьюторской работы в про-
цессе сопровождения кадрового резерва. 

2.  Трудности, с которыми могут столкнуться тьюторы.
3.  Инструменты, которые необходимо включить в обучающую 

программу тьюторов, как специалистов для сопровождения ка-
дрового резерва.

Возникающие вопросы можно рассматривать как вызовы систе-
ме подготовки кадрового резерва. Ответом на эти вызовы стала работа 
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тьюторов добровольцев из числа магистрантов 1 курса МГПУ «Тьюторство 
в цифровом образовании», которые помогали строить и сопровождать 
индивидуальный образовательный маршрут специалистов программы 
подготовки кадрового резерва Чайковского городского округа. Програм-
ма подготовки кадрового резерва в образовании «Синергия лидерства», 
реализуемая с февраля 2022 г. по июнь 2022 г., призвана внести свой вклад 
в решение глобальной задачи: раскрытие человеческого потенциала, пре-
жде всего профессионального. Раскрытие потенциала невозможно без 
реализации моделей непрерывного образования на основе индивиду-
ализации, т. е. на основе разработки и реализации каждым участником 
программы индивидуальной образовательной программы (стратегия) 
и индивидуальных образовательных маршрутов (тактика) [4].

Исходя из анализа итогов реализации прошлой программы под-
готовки управленческих кадров, которая впервые осуществлялась 
в г Чайковский в 2010 году, стала очевидна необходимость организа-
ции сопровождения движения участников программы по индивиду-
альным образовательным маршрутам, которые в свою очередь являют-
ся мощнейшим инструментом развития навыков самостроительства, 
саморазвития (self skills)  — особого типа компетенций, связанных 
с самоопределением человека, видением его собственных приорите-
тов в той или иной деятельности, умением совершать осознанный вы-
бор и формировать собственный индивидуальный образовательный 
маршрут. [5] Интервью участников программы прошлых лет показало, 
что абсолютному большинству не хватило осмысленности выполняе-
мых действий, рефлексии и места для самоопределения. Современная 
программа подготовки кадров «Синергия лидерства» наполнена вари-
ативной средой: карта активностей на муниципальном уровне, КПК, 
self assessment центр, тренинги на лидерство и кооперацию, психо-
логическое тестирование, методические и обучающие семинары. 
Такой ключевой аспект как построение ИОМ участника программы 
подготовки кадрового резерва был введен в программу «Синергия ли-
дерства» в этом году с учетом пересмотра итогов работы программы 
прошлых лет. Таким образом, появилось место для тьюторского сопро-
вождения в программе, особенностью которого стало:

1.  работа с вариативной средой и выбором активностей участни-
ками, осмысление выбора и рефлексия деятельности;

2.  работа с ценностными установками участников программы;
3.  работа с позиционным самоопределением в работе управленца, 

с личностно-профессиональными потребностями;
4.  работа с самореализацией участника программы через прохож-

дение деятельностной пробы;
5.  работа с развитием рефлексивной позиции.
В программе «Синергия лидерства», заказчиком которой является 

Управление образования ЧГО, принимают участие 15 специалистов 
кадрового резерва из сферы дошкольного и школьного образования. 
Реализует программу Центр развития образования Чайковского го-
родского округа. Все участники вошли в программу добровольно и хо-
тят пройти программу подготовки специалистов управленческого ка-
дрового резерва с целью выхода на руководящие позиции старших 
воспитателей или заместителей директора в школе. 

Семь участников программы из пятнадцати, имея выбор, к кому 
обратиться в качестве сопровождения собственного ИОМ (наставни-
ки, коучи или методисты) выбрали тьюторов. Основными инструмен-
тами, которыми пользовались тьюторы на данном этапе были инте-
рактивное вопрошание и событийно-ресурсное картирование. 

В июне 2022 г. тьюторами была организована общая рефлексия всех 
участников программы. Акцентируя внимание на семи участниках, 
у которых было организовано тьюторское сопровождение, важно от-
метить, что большинство продвинулись в понимании собственного 
запроса на программу, все участники вышли на запрос деятельност-
ной пробы, организация которой запланирована на сентябрь-декабрь 
2022 г. Участники без тьюторского сопровождения не смогли выйти 
на построение ИОМ и не смогли качественно отрефлексировать соб-
ственный опыт. 

Из анализа индивидуального опыта участников можно выделить 
следующие удачные моменты, которые отметили сами участники:

• прирост понимания собственной деятельности в результате 
тьюторского сопровождения;

• понимание себя и своих возможностей;
• самообразование по выбранной цели;
• перспектива карьерного роста;
• потрясающая команда сопровождения всего проекта;
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• получение теоретических знаний об управленческом процессе 
в целом;

• прирост лидерских качеств (умение выступать на публике)
• понимание личностных дефицитов и понимание того, как 

с ними работать;
• удачный опыт участия в конкурсе профессионального мастер-

ства;
• собственный рост и точки роста в будущем;
• понимание того, что требуется сопровождение (три дополни-

тельные заявки);
• некое позиционное понимание и видение себя в роли мето-

диста-управленца;
• желание транслировать свой опыт другим;
• понимание необходимости команды;
• желание заниматься профориентационной работой.
На данный момент программа продолжается до июня 2023 года. 

60% участников кадрового резерва уже заняли руководящие должно-
сти по итогам начала учебного года. Тьюторы будут продолжать сопро-
вождение на основе конструирования и проведения деятельностных 
проб или на основе рефлексии той управленческой деятельности, 
к которой уже приступили специалисты кадрового резерва. 

Стоит отметить трудности, с которыми столкнулись тьюторы в ра-
боте с кадровым резервом:

• отсутствие опыта сопровождения специалистов кадрового ре-
зерва, с учетом специфики запроса;

• необходимость постоянной интервизии, обратной связи «я пра-
вильно делаю?»;

• отсутствие опыта организации и проведения деятельностной 
пробы для будущего управленца.

Так как автор статьи предполагает, что итоговой целью ра-
боты по сопровождению кадрового резерва станет программа обуче-
ния тьюторов, то на данный момент мы рассчитываем, что по итогам 
сопровождения деятельностных проб появятся как минимум 3 кейса, 
которые лягут в основу программы обучения тьюторов сопровожде-
ния управленческого кадрового резерва. Мы наблюдаем отсутствие 
релевантного опыта тьюторов в организации деятельностных проб 

для подготовки кадрового резерва. Считаем, что есть необходимость 
включения кейс-метода, как ведущего метода в обучении, в систему 
образования тьюторов работающих с кадровым резервом. 
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В статье представлена авторская модель образовательной системы, 
развивающей человеческий потенциал. Авторы раскрывают основные эле-
менты образовательной системы, выделяют базовые характеристики 
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The article presents the author’s model of the educational system that develops 
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necessary for its implementation, and reveal the features of tutoring.
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Современное постиндустриальное общество характеризуется 
динамичностью и информативностью, неопределенностью и раз-
нообразием, сложностью и глобализацией, усиливается роль соци-
ального партнерства и сотрудничества, утверждается новая парадиг-
ма образования (А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, С.В. Борисов, Е.Ф.  Зеер, 
Ж.Ф.  Лиотар, Ю.М.Лотман, М.К. Мамардашвили, А.П. Назаретян 
и др.). С.В. Борисов подчеркивает, что образование человека в третьем 

тысячелетии  — это попытка самоопределения субъектов образова-
ния в настоящем времени для того, чтобы изменить современную 
ситуацию, исходя из перспектив будущего [1, с. 145]. Автор акцен-
тирует внимание на реальном (актуальном) образовании, которое 
предполагает индивидуальные достояния личности за счет ответ-
ственного выбора форм и способ самореализации, построения об-
разовательной траектории, ориентируясь на личностные интересы 
и перспективы будущего. Реальное образование открывает возмож-
ности для самореализации личности: в коммуникации (все формы 
общения, их организация и реализация); в кооперации (организа-
ция и руководство проектами); в креативности (творчество и обмен 
им); в критическом мышлении (экспертиза, оценка, умение совето-
вать, разрешать конфликты, открывать перспективы выхода из боль-
ших и малых «жизненных тупиков»). 

Модернизация образования направлена на синтез отечественных 
традиций образования и мирового образовательного опыта с акцентом 
на постепенных и последовательных изменениях и обновлении как 
системы образования в целом, так и её подсистем. Образование запу-
скает трансформационные процессы в сферах, связанных с развити-
ем, изменением и преобразованием человека. В последние годы, растет 
спрос на специалистов, владеющих универсальными, экзистенциаль-
ными компетенциями (способность ставить цели и достигать их (сила 
воли), способность к самосознанию / самоанализу (осознанность), спо-
собность учиться чему-либо / разучиваться / переучиваться (самораз-
витие) и т.д.), компетенциями, стоящими на стыке с качествами лич-
ности и ценностями, такими как адаптивность к изменениям, умение 
учиться и переучиваться. Следовательно, человек, проявляющий свои 
возможности и творческие способности, постепенно наращивающий 
потенциал активности, расширяющий рамки осознания самого себя, 
своего места в жизни, своей миссии, личностного потенциала, способен 
к эволюционным преобразованиям в обществе.

Тема развития человеческого потенциала сегодня привлекает при-
стальное внимание и широко обсуждается научным сообществом 
и специалистами-практиками. Ученые, занимающиеся научными 
изысканиями в сфере человеческого потенциала, сосредотачивают свое 
внимание на разных его аспектах, что определяет имеющую место 
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широту подходов к определению его сущности и содержания. Процесс 
формирования т.н. «человеческого капитала», который является важ-
нейшим фактором развития экономики и общества, можно разделить 
на два такта: а) обнаружение, актуализация и развитие человеческого 
потенциала; б) капитализация человеческого потенциала в интересах 
самого человека и в интересах других субъектов в пространстве его де-
ятельности. Именно сфера образования и подготовки кадров является 
главным ресурсом для выполнения задачи первого такта  — развития 
человеческого потенциала. Вместе с тем, основные образовательные ин-
ституты — школы, вузы, кадровые агентства и т.п. — либо не ставят та-
кой задачи вообще, либо ставят, но выполняют её бессистемно, фрагмен-
тарно. Более того, само устройство институциональных форм системы 
образования — школ и вузов — не предусматривает и подчас блокирует 
проявление уникального человеческого потенциала, самостоятельного 
творческого действия как обучающихся, так и педагогов.

Одной из важных составляющих человеческого потенциала явля-
ется совокупность способностей, знаний, навыков и личностных ха-
рактеристик человека вне зависимости от того, в какой мере они на-
ходят или могут найти конкретное применение в производительной 
деятельности. Главным ресурсом становится сам человек, его интере-
сы, ценности, знания его творческий потенциал. В этой связи должен 
появиться и новый характер взаимодействия в системе разделения 
педагогического труда, должна сформироваться новая модель органи-
зационного поведения, которая направлена на реализацию личност-
ных качеств, интеллектуальных, творческих способностей и душев-
ных сил сотрудников и студентов.

Д.А. Леоньев подчеркивает, что личностный потенциал включает 
в себя три подструктуры: потенциал самоопределения, потенциал 
реализации и потенциал сохранения. Разработка средств и инстру-
ментов, которые помогут человеку поддержать его автономию, способ-
ность и умение делать выбор в конкретной ситуации — одна из задач 
потенциала самоопределения. Вторая рамка связанна с содействием 
в целедостижении, продуктивности в осуществлении собственных 
целей и задач. Третья заключается в сохранении жизнестойкости вне 
зависимости от сложившейся ситуации [2]. По нашему мнению, дан-
ные характеристики являются опорными точками в работе тьютора.

Основной вектор нашей работы в последнее время  — разработка 
и практическая реализация модели образовательной системы, разви-
вающей человеческий потенциал (далее — Модель). 

Под образовательной системой мы будем понимать совокупность 
взаимосвязанных элементов, обусловленных общим концептуаль-
ным подходом и необходимых для осуществления образовательного 
процесса, представляющую собой целевое единство. Помимо кон-
цепции, ключевыми элементами любой образовательной системы, 
на наш взгляд, являются стандарты, образовательные программы, 
технологии, организационно-управленческая модель и система орга-
низации, руководства, управления (система ОРУ), ресурсы и модели 
ресурсного обеспечения. Перечислим ключевые элементы образова-
тельной системы (Схема 1):

• концепция: рамки, основания, принципы, миссия, обобщен-
ный результат деятельности образовательной системы;

• стандарты: образовательные стандарты, стандарты педагогиче-
ской деятельности, требования к дизайну образовательной среды;

• образовательные программы: цели и задачи образования, об-
разовательные планы (в т.ч. учебные планы, планы подготовки, 
планы воспитания), способы и методы образовательного про-
цесса, критерии оценки результата(-ов), организационно-педа-
гогические условия;

• технологии: педагогические, образовательные, информацион-
ные, организационно-управленческие и т.д.;

• организационно-управленческая модель: нормативно-правовая 
база, структура управления, функции и регламенты, системы мо-
ниторинга, организационные схемы, система внешних связей;

• модели ресурсного обеспечения: финансово-экономическая, 
внешних связей и партнёрств, развития кадрового потенциала, 
материально-технического и информационно-технологическо-
го обеспечения и т.д.
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Схема 1. Ключевые элементы образовательной системы

Все элементы этой модели находятся во взаимосвязи. Концепция, 
определяющая рамки, основания, принципы, миссию, обобщенный 
результат деятельности образовательной системы, задает требования 
к стандартам, к образовательным программам, используемым техно-
логиям и системе организации, руководства, управления (ОРУ). А те, 
в свою очередь, требуют определенного ресурсного обеспечения. Но, 
с другой стороны, имеющиеся или потенциальные ресурсы опреде-
ляют применяющиеся стандарты, тип и количество образовательных 
программ, используемые технологии и характер организационно-у-
правленческой подсистемы всей образовательной системы.

Мы выделяем четыре базовых универсальных характеристики, че-
тыре «опоры» образовательных систем, развивающих человеческий 
потенциал:

1. Спо́собно-сферное содержание процессов учения/обучения 
и подготовки;

2. Полнота образовательного пространства и система разделения 
педагогического труда;

3. Индивидуализация и персонализация всех педагогических 
процессов;

4. Развитие предпринимательского мышления и деятельности 
(результат — личное качество «предприимчивость»).

Следует подчеркнуть, что разработка Модели и ее практиче-
ская реализация в форматах создания новой либо трансформации 

существующей образовательной системы осуществляется на основе 
следующих принципов:

• принцип концептуальной согласованности элементов системы;
• принцип системной взаимосвязанности и взаимной дополни-

тельности всех ключевых элементов Модели;
• принцип учета контекстов (ведущих трендов) развития образо-

вания в целом и развития высшего образования в частности;
• принцип практико-ориентированности и ориентации на инте-

ресы ключевых стейкхолдеров.
В своих выступлениях и исследованиях П.Г. Щедровицкий под-

черкивает, что при создании образовательных систем важно разли-
чать смыслы четырех разных феноменов  — обучения, воспитания, 
подготовки и образования, которые имеют свою логику, и, как след-
ствие, для их обеспечения в различных обществах исторически сло-
жились и актуально поддерживаются разные институциональные 
структуры. На наш взгляд, в каждом из этих четырех педагогических 
процессов есть свои ключевые педагогические позиции: в процессе 
воспитания  — это «воспитатель» либо «психолог», в процессе обуче-
ния/учения — это «учитель» либо «преподаватель», в процессе подго-
товки — это «наставник» либо «мастер», в процессе образования — это 
«тьютор». Представим эти педагогические процессы и соответствую-
щие им ключевые педагогические позиции на схеме 2:

Схема 2. Педагогические позиции в целостном 

образовательном пространстве
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Важно отметить, что данные педагогические позиции в целостном 
(полном) образовательном пространстве представляют собой систему 
разделения педагогического труда в её горизонтальном измерении, т.е. 
в разделении общего педагогического процесса на отдельные, специ-
фические педагогические операции. Если говорить о вертикальном 
измерении системы педагогического труда, то есть о производстве но-
вых типов педагогических знаний, о создании и освоении знаковых 
систем, обеспечивающих и поддерживающих процессы мышления, 
в качестве рабочей версии представим вертикальную систему разде-
ления труда в позиции «тьютор» с точки зрения иерархии содержания 
деятельности тьютора на разных уровнях образовательной системы.

Первый (нижний) уровень соответствует позиции «тьютор» в гори-
зонтальном разделении педагогического труда с другими педагогиче-
скими позициями. На этом уровне основным предметом тьюторской 
деятельности является процесс самоопределения человека (тьюторан-
та) в жизни и в деятельности в ситуациях выбора. Результатом тью-
торской деятельности является ясность и осмысленность позиции, 
цели, траектории движения тьюторанта и, как следствие, мотивация 
к этому движению. Продуктами тьюторской деятельности являются: 
а) определенная (тьюторантом) картина мира и Я-концепция в ней; 
б) целостная программа личностного развития, в том числе, Индиви-
дуальная образовательная программа (ИОП).

Второй уровень (рефлексивный по отношению к первому) вы-
двигает в деятельности тьютора на первый план задачу создания т.н. 
«тьюторской среды», основными характеристиками которой являют-
ся открытость, вариативность и избыточность. На этом уровне раз-
рабатываются и «удерживаются» нормы тьюторской деятельности, 
и именно с этого уровня осуществляется супервизия деятельности 
тьютора и/или тьюторской команды на нижележащем уровне, а также 
управление процессом формирования тьюторских компетентностей 
у других педагогических позиций  — воспитателя/психолога, учите-
ля/преподавателя и наставника/мастера. Позицию тьютора на втором 
уровне можно обозначить как «тьютор тьюторов».

На третьем уровне (рефлексивном по отношению ко второму) ос-
новное содержание деятельности тьютора — проектирование и созда-
ние образовательной системы, развивающей и капитализирующей 

человеческий потенциал. То есть в деятельности тьютора на третьем 
уровне на первый план выступает задача разработки и реализации 
стратегического «тьюторского проекта».

И, наконец, на четвертом уровне (рефлексивном по отношению 
к третьему) основное содержание деятельности тьютора состоит 
в практиковании, предъявлении и отстаивании тьюторской онто-
логии, т.е. определенной  — тьюторской  — «картины мира» и сво-
его места в ней. При встрече с носителями других, не тьюторских 
«картин мира» тьютор оказывается и последовательно действует 
в ситуациях, которые можно условно обозначить как «диалог он-
тологий». Построением и практикованием тьюторской онтологии 
систематизируются (связываются) горизонтальное и вертикальное 
измерения системы разделения педагогического труда из фокуса 
позиции «тьютор».

Таким образом, специфика тьюторской позиции и тьюторской де-
ятельности в образовательных системах, развивающих человеческий 
потенциал, кроме вышеназванных предмета, результата и продуктов, 
состоит также в том, что именно тьютор становится главной педаго-
гической (антропонической) фигурой в такой гуманитарной системе. 
«Зоны влияния» тьюторской позиции прослеживаются во всех эле-
ментах образовательной системы — на уровнях стандартов, образова-
тельных программ, технологий, системы организации, руководства, 
управления (системы ОРУ) и ресурсов. 

Помимо занятия ключевой позиции в СРТ человекоориентиро-
ванной образовательной системы, тьютор выполняет функцию га-
ранта развития образования в антропопрактической парадигме. Вве-
дение в образовательной процесс школы или университета данной 
Модели позволит погрузить обучающихся (студентов) в практиче-
скую деятельность на этапе подготовки, повысить уровень професси-
ональной и предпрофессиональной готовности (за счет расширения 
границ и горизонтов), определить вектор научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, перераспределить ресурсы 
для усиления практико-ориентированного, проектно-преобразова-
тельного аспектов формирования профессиональных компетенций 
выпускников, повысить степень конкурентоспособности за счет 
расширения круга решаемых профессиональных задач, повышения 
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самостоятельности и ответственности для осуществления професси-
онально-трудовой деятельности в разных сферах, и, как следствие, 
повлиять на социально-экономическое развитие региона.
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В статье представлен взгляд на функциональную грамотность учителя 
с позиции антропопрактического подхода к современному профессионально-
му образованию. Произведен анализ ситуации и определены точки роста, по-
зволяющие устранять затруднения современного учителя в развитии функ-
циональной грамотности.

Антропологический подход к образовани, дополнительное профес-
сиональное образование, повышение квалификации учителей, функ-
циональная грамотность
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Антропопрактика в современном образовании чаще всего приме-
няется по отношению к взаимодействию тьютора с ребенком или сту-
дентом. Однако двадцать первый век настоятельно требует от человека 
образования как развития в течение всей жизни. Особенно насущным 
это требование становится в отношении тех профессионалов, которые 
сами обучают школьников. Развитие современного общего образова-
ния требует постоянного развития личности учителя. Таким образом, 
для современного российского учителя необходимым является прин-
цип антропопрактики типа «само», в котором и субъектом и объектом 
преобразований и трансформаций является один и тот же человек [10].

К сожалению, приходится констатировать, что учителя общего об-
разования нуждаются в серьезной тьюторской поддержке при разви-
тии собственной функциональной грамотности. Сегодня это понятие 
уверенно выходит за пределы упрощенного понимания «читать и пи-
сать» и включает гораздо более широкие сферы культурно-обществен-
ной жизни современного человека. Одной из основополагающих черт 
функционально грамотного учителя является устойчивое стремление 
и умение учиться в течение всей жизни. Однако не стоит путать полу-
чение знаний об изменениях в нормативных документах об образова-
нии и развитие самого учителя, как профессионала, способного выстра-
ивать свою образовательную траекторию. Конечно, профессиональный 
аспект подготовки кадров, предполагает в первую очередь трансляцию 
стандартов деятельности. Но именно в рамках такой устойчивой внев-
ременной модели образования принцип индивидуального подхода 
решает задачи закрепления и воспроизводства тех или иных инди-
видуальных характеристик учителя для более успешного достижения 
целей образовательной практики [9]. Без развития индивидуального 
концепта личности учителя как образа, схемы индивида, относимой 
к нему самому, позволяющей индивиду действовать культуросообраз-
но, невозможно развитие его функциональной грамотности.

Согласно нашим исследованиям в рамках работы курсов повыше-
ния квалификации, отсутствие функциональной грамотности у себя 
признает лишь небольшая часть педагогов (34%). В понимании многих 
учителей задания для развития разных видов грамотности должны 
включать или сведения за пределами основной программы учебного 
предмета (76%) или упоминания имен детей и конкретной жизненной 
ситуации (41%). Задания, самостоятельно проектируемые слушателя-
ми курсов повышения квалификации, не отличаются по структуре 
и содержанию от традиционных заданий, представленных на страни-
цах учебников (82%). Это неудивительно, поскольку анализ средств об-
учения учеников показывает, что количество заданий, которые пред-
полагают активную и самостоятельную работу с учебным материалом 
(проанализируй, выскажи свою собственную точку зрения, сравни, 
сделай вывод и т.д.) не превышает 30% [8]. Можно говорить о системе 
сложившихся стереотипов самих учителей, которые чаще опирают-
ся на привычные для них задания репродуктивного характера [2; 7]. 
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Можно отметить, что наиболее успешно осваивают понятия, связан-
ные с функциональной грамотностью учителя иностранного языка 
(86%) и учителя начальных классов (72%). На наш взгляд, это связано 
с тем, что указанные педагоги, в силу поставленных педагогических 
задач, имеют опыт преподавания в разных предметных областях 
от числовых выражений до естественнонаучных знаний и литератур-
ных сюжетов. Так, учителя иностранного языка, по нашим наблюде-
ниям, включают в понятие функциональной грамотности, формиру-
емой на уроках, не только читательскую (61%), но и математическую 
(19%), и естественнонаучную (21%), финансовую грамотность (32%). 
На уроках иностранного языка учителя приводят примеры текстов, 
связанных с общением и коммуникацией на темы из географии (16%), 
биологии (14%), математики (12%), физики и химии (11%).

По результатам проведения лекций и семинаров с учителями общего 
образования можно сделать выводы о необходимости более глубокого по-
вышения квалификации в области формирования функциональной гра-
мотности. В первую очередь это касается развития читательской грамот-
ности самих педагогов. Читательская грамотность — способность человека 
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и зани-
маться чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Она проявляется 
в осознанном освоении текстов, заданий, практических работ, которые 
предъявляются, например, на курсах повышении квалификации, в ход 
методических лекций и семинаров. К сожалению, множество ошибок, как 
учебных, так и педагогических связано с тем, что слушатели не вдумыва-
ются в смысл предлагаемых текстов. Это проявляется в не всегда верном 
и точном восприятии текстов и, как следствие — в некорректном и непол-
ном выполнении заданий, практических работ, которые предъявляются 
в ходе работы на курсах повышении квалификации (лекции, семинар-
ские и практические занятия). В данном случае мы можем говорить о сла-
бом уровне навыка смыслового, понятийного, осознанного чтения, позво-
ляющего работать с информацией, содержащейся в тексте и возможности 
использовать ее для решения поставленной задачи. Мало того, приходится 
постоянно обращать пристальное внимание слушателей на вдумчивое 
прочтение объявлений, связанных с курсом, необходимость понима-
ния положений нормативных документов. Как это ни грустно, большое 

количество учителей не в состоянии правильно составить электронное 
письмо, заполнив графу «Тема», представившись полным именем с ука-
занием должности, курса и группы обучения. В результате на вводном за-
нятии приходится уделять этим навыкам достаточно большое время. Дру-
гими словами, большинство ошибок, как учебных, так и педагогических 
связано с тем, что слушатели курсов повышения квалификации не вдумы-
ваются в смысл предлагаемых текстов. Конечно, в какой-то мере это мож-
но объяснить недостатками работы методистов и администрации школы 
на местах, когда выполнение требований нормативных документов тре-
буется формально, без осмысления и рационального отношения. Но совре-
менный учитель должен не только понимать смысл требований, но и ин-
териоризировать, присваивать их в соответствии с духом и буквой. Кроме 
того, функциональная грамотность подразумевает активную жизненную 
позицию учителя. В данном случае это касается способности учителя пре-
образовывать свою деятельность для достижения новых результатов. И это 
невозможно достигнуть без реализации антропоцентричного подхода 
в обучении учителей. Преподаватель курсов в данном случае должен стать 
тьютором для слушателя. Только если учитель сам, по собственной воле за-
хочет делать себя, не ориентируясь на послушное бездумное исполнение 
методик, предлагаемых в даный момент, он сможет и учеников воспитать 
самостоятельными личностями. 

Функциональная грамотность включает в себя кроме читательской 
и других частных видов грамотности глобальную компетентность 
и критическое мышление. Глобальная компетентность  — это много-
мерная способность, которая включает в себя изучение глобальных 
и межкультурных проблемы, понимание и оценка различных миро-
воззрений и точек зрения, успешное и уважительное взаимодействие 
с другими для коллективного благополучия и устойчивого развития. 
Это будет возможно только, если педагогическое сообщество само бу-
дет обладать такими компетенциями. Однако в современной россий-
ской школе об это речи не идет. Главная проблема состоит в отсут-
ствии внимания к состоянию психологической среды учительского 
коллектива. Никакой внешней диагностики, психологического мони-
торинга со стороны общества или министерства просвещения не ве-
дется [5]. В эффективной образовательной среде школы должно най-
тись место и учителю-новатору, и исполнительному коллеге, который 
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готов заменить товарища, уехавшего на очередной конкурс и конфе-
ренцию. Для развития функциональной грамотности необходимо 
в первую очередь стимулировать развитие продуктивной рефлексии 
учителя, саморазвитие и укрепление партнерских связей внутри учи-
тельского коллектива, снижение непродуктивной конкуренции в нем 
[3, 6]. Надо понимать, что формирование глобальной компетентности 
не заканчивается на уровне школы, это состояние человека, которое 
стимулирует его к образованию в течение всей жизни, этот процесс, 
как и социализация, никогда не заканчивается.

Для развития критического мышления Учителю нужно научиться 
ставить под сомнение поступающую информацию, включая собствен-
ные убеждения. То же самое должно быть присуще и функционально 
грамотному учителю [1]. Это невозможно, на наш взгляд, без уверенно-
сти самого педагога в целесообразности и необходимости его актив-
ной жизненной и профессиональной позиции, способности преобра-
зовывать свою деятельность для достижения новых образовательных 
результатов, в соответствии с собственными представлениями об осо-
бенности личности каждого ученика и своей собственной [4].

Мы глубоко убеждены в том, что учительское сообщество нашей 
страны обладает огромным профессиональным потенциалом, кото-
рому сегодня необходим грамотный и вдумчивый научно-методи-
ческий патронат со стороны системы дополнительного профессио-
нального образования [2; 4]. И в первую очередь создание системы 
тьюторинга для самих педагогов, которая будет стимулировать их 
профессиональное и личностное развитие. 
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В статье представлены результаты проведения трехтактного тьюто-
риала «Тьюторская магистратура: мое или не мое», направленного на осу-
ществление образовательной пробы и шага к самоопределению в тьютор-
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The article presents the results of the three-step course “Tutoring master degree 
program: mine or not mine”. The course aimed to provide trial learning and a step 
towards self-determination in the tutoring of applicants of the tutor master degree 
program of the Moscow City University in 2022.
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Традиционная форма набора абитуриентов в тьюторскую маги-
стратуру МГПУ не может решить ряд задач: 

• по соотнесению ожиданий от обучения с реальностями об-
разовательного пространства магистратуры (направления 
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деятельности, учебные дисциплины, форматы работы, внеучеб-
ные мероприятия, организация среды); 

• планирования дальнейшей занятости для полноценного вовле-
чения в учебный процесс (выделение значительного времени 
на посещение занятий, выполнение заданий в сжатые сроки, 
интерактивная работа в онлайн-среде, использование цифро-
вых технологий); 

• формирования представлений о профессиональной деятель-
ности тьютора и практического соприкосновения с тьютор-
ским ремеслом. 

Уже второй год перед вступительными испытаниями в тьюторскую 
магистратуру Московского городского педагогического университе-
та студентами данной магистратуры проводится тьюториал «Тью-
торская магистратура: моё или не моё» (далее — «Моё или не моё»). 
Проект разработан студентками (а ныне выпускницами) Маргаритой 
Константиновной Паткиной и Дарьей Владимировной Зиновьевой 
при поддержке преподавателя магистратуры Вадима Евгеньевича Ка-
растелёва. Авторы проекта подробно описали его в своей статье «Опыт 
проведения тьюториалов для принятия решений о поступлении в ма-
гистратуру» [1, 124-133] и передали материалы для проведения тьюто-
риала нам, как преемникам проекта.

Тьюториал состоит из трех тактов, реализуемых в течение двух 
недель: в первом акцент делается на профессиональное и учени-
ческое самоопределение, во втором  — на самоорганизацию и по-
гружение в тьюторство, третий является рефлексивной встречей. 
Основной тьюторской технологией выступает интерактивное во-
прошание.

Авторы статьи модернизировали курс, добавив общение через те-
леграмм-канал, что повысило активность участников и улучшило 
оповещение, а также привнесли идеи в один из содержательных бло-
ков для определения своих приоритетов и обозначения опор между 
понятиями «Я», «Магистратура» и «Тьюторство».

Весной и летом 2022 года проведено 3 потока тьюториала, в которых 
приняли участие 30 человек, 12 из которых освоили курс полностью. 
Один из потоков тьюториала прошёл в рамках Летнего университета 
тьюторства 2022 года.

Мы считаем, что тьюториал «Моё или не моё» является образова-
тельной пробой, цель которого — самоопределение потенциальных 
абитуриентов в отношении поступления в тьюторскую магистра-
туру МГПУ. Далее в статье подробнее разберём данную позицию 
и обоснуем её.

В работе «Профессия — тьютор» авторским коллективом под самоо-
пределением в широком контексте понимается «сознательный выбор 
и утверждение личностью своей позиции в разнообразных проблем-
ных ситуациях» [2, 37]. Формат тьюториала предполагает создание 
таких условий, в рамках которых тьюторанты могут получить необ-
ходимую информацию и опыт, на основе которых в дальнейшем сфор-
мируют свою позицию в отношении поступления в магистратуру.

Тьюториал представляет собой примерную модель образователь-
ного процесса, который реализуется в рамках магистерской програм-
мы «Тьюторство в сфере образования» и «Тьюторство в цифровой об-
разовательной среде». Участвуя в тьюториале, тьюторанты совершают 
«примерку» образовательного процесса на себя. Подобная проба помо-
гает принять решение по вопросу поступления и дальнейшего разви-
тия в тьюторской профессии. Почему же такая образовательная проба 
важна и что именно пробуют потенциальные абитуриенты?

Особенностью студентов нашей магистратуры является то, что 
в большинстве своем это люди уже с определенным жизненным 
и профессиональным опытом (причем не обязательно педагоги-
ческим), которые давно получили высшее образование и теперь 
по тем или иным причинам рассматривают для себя возможность 
нового образовательного витка. Средний возраст студентов, по-
ступивших в 2021 году — 36 лет, в 2022 году — 37. Большинство сту-
дентов ежедневно решают множество задач в разных жизненных 
сферах — профессиональной, семейной, духовной, культурной, об-
разовательной. Поэтому принятие решения о получении образова-
ния сопровождается готовностью найти место для магистратуры 
в своём жизненном укладе и возможности перестроить его для до-
стижения своих образовательных задач.

Проект «Моё или не моё» предлагает участникам совершить обра-
зовательную пробу и определиться в вопросе поступления в магистра-
туру. В рамках тьюториала тьюторант осуществляет пробу:
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• образовательного формата тьюторской магистратуры, который 
предполагает особую форму работы в рамках занятий  — от-
сутствие лекций как таковых, вопрошание, групповую работу, 
практикоориентированные и рефлексивные задания, возмож-
ность и необходимость самообразования и пр.;

• инструментально-организационной составляющей обучения, 
в основе которой использование разнообразных цифровых ин-
струментов — электронная почта, Zoom, Google Jamboard, Google 
Forms, Google Disc, Telegram;

• тьюторского инструментария, применяемого в процессе за-
нятий  — вопрошание, работа с метафорой, индивидуальная 
и групповая рефлексии, проектирование шага развития;

• своих навыков самоорганизации, необходимых для участия 
в тьюториале, выполнения индивидуального домашнего задания;

• поисковой деятельности, помогающей нащупать свой интерес 
в тьюторстве;

• тьюторского действия в качестве тьюторанта через формат вза-
имодействия, поддерживающую атмосферу, отсутствие оценоч-
ных суждений, рефлексию, обратную связь.

После завершения приёмной кампании авторами статьи была 
собрана обратная связь в виде опроса, результаты которого пока-
зали, что 90% участников считают прохождение тьюториала обра-
зовательной пробой, а для 50% курс сыграл решающую роль в при-
нятии решения о поступлении. 90% отметили, что на все свои 
вопросы получили ответы. Самым важным в тьюториале участни-
ки считают получение информации о тьюторстве и магистратуре, 
погружение в тьюторскую среду и знакомство с преподавателями, 
студентами. Также участниками была отмечена нехватка времени 
на прохождение 2 такта (выполнение домашнего задания), на кото-
рый отводилось 5 дней.

Также был осуществлён качественный анализ ответов на домаш-
ние задания, которые прислали участники тьюториала. Стоит отме-
тить, что большинство выполнивших домашнее задание оценило 
значимость именно этого такта для погружения в тьюторскую тема-
тику. Участники обозначали, что тьюторство стало для них объём-
ным, многогранным. 

Многие смогли найти для себя ответы на задаваемые вопросы, сре-
ди них: «Стоит ли мне выбрать для себя психологию или тьюторство?», 
«Какие люди занимаются тьюторством? На одной ли я с ними волне?», 
«В чем разница между тьютором и коучем?», «Можно ли объединить 
тьюторство с преподаванием предмета?» и пр.

Подобная работа поставила и новые вопросы перед тьюторантами: 
«Какой я тьютор?», «Какие риски могут быть, если тьютор подружится 
с тьюторантом?», «Случается ли эмоциональное выгорание у тьюторов 
и как его избежать?», «В каких сферах, помимо образования, возможно 
тьюторское сопровождение?».

Стоит отметить, что одна из участниц в своём домашнем задании 
внесла предложение об организации в рамках учебного процесса 
в магистратуре выездного практического погружения для создания 
пространства живого общения студентов с преподавателем и отработ-
ки основ тьюторского сопровождения. Такой формат, по её мнению, 
позволит решить вопрос налаживания «живого» контакта для студен-
тов из разных регионов, усиления практической составляющей «тью-
торского чемоданчика» магистрантов.

В целом отметим, что тьюториал обогатил знания тьюторантов 
о профессиональной области тьюторства, позволил сложить мета-
форичный образ тьютора и выделить его ключевые характеристи-
ки, помог ответить на организационные и личные вопросы, поста-
вить для себя новые.

В процессе анализа проделанной работы авторы статьи определили 
ещё одну важную задачу, которую даёт возможность решить тьюториал 
«Моё или не моё», а именно — определение образовательных запросов 
участников от магистерской программы, что повысит возможности со-
блюдения принципа индивидуализации в образовательном процессе.

Тьюториал «Моё или не моё» как образовательная проба формирует 
понимание не только содержательных основ тьюторства и организа-
ционной составляющей обучения [1, 130], но также и ресурсозатратно-
сти освоения образовательной программы и своей готовности к обра-
зовательному процессу.
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Статья посвящена театрально-сценическому подходу в образовании, 
отвечающему на вызовы современного образования, в котором обращение 
к книге, как проводнику в мир культуры, позволяет находить опоры лич-
ностного становления и самоопределения на модели сценического действия. 
В статье рассматривается опыт освоения сценических ресурсов действия 
(телесность  — тело и голос, ритмические структуры, пространственная 
организация) в создании образовательного события в учебной деятельности 
лаборатории сценических практик МПГУ. Получение авторского опыта 
на модели сценического действия делает возможным становление субъ-
ектности как творческого понимания себя-в-мире в процессах погружения 
в действительность художественного текста и обнаружения личностного 
смысла создания события. Осознанно проживая про-из-ведение сценического 
события собой и на себе, человек обретает цельность, самостоятельность, 
место-в-мире и собственный смысл-замысел.
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The article is devoted to the theatrical-stage approach in education, which responds to 
the challenges of modern education, in which the appeal to the book as a guide to the world 
of culture makes it possible to find support for personal formation and self-determination 
on the model of stage action. The article discusses the experience of mastering the 
scenic resources of action (corporeality — body and voice, rhythmic structures, spatial 
organization) in creating an educational event in the educational activities of the stage 
practices laboratory of the Moscow State Pedagogical University. Obtaining the author’s 
experience on the model of stage action makes it possible to establish subjectivity as a 
creative understanding of oneself-in-the-world in the processes of immersion in the reality 
of a literary text and discovering the personal meaning of creating an event. Consciously 
living the production of a stage event by himself and on himself, a person acquires integrity, 
independence, a place-in-the-world and his own meaning-design.

Challenges to education, stage action model, practice of organic action, 
theatre-stage approach in education, stage action resources, subjectness, 
technologies of active learning

Проблематика, которая связана с современным образованием 
и становлением человека, раскрывается на фоне принципиального 
изменения строя жизни. Существующий мир уже никогда не будет 
стабильным, устойчивым и определённым. И как человеку, который 
оказался в мире хрупкости, тревожности, нелинейности, непости-
жимости (BANI-мир) обрести свою идентичность, обнаружить своё 
место-в-мире, и где брать силы для дальнейшей защиты и отстаива-
ния своей индивидуальности? Безусловно, совершая попытки в раз-
решении этих болевых вызовов, обращение к книге как к проводни-
ку в мир культуры позволяет нащупать, открыть собственные опоры 
(а не внешние установки и рекомендации) личностного становления 
и самоопределения.

В нашей работе со студентами-педагогами на модели сценического 
действия и аналитике почти тридцатилетнего опыта (с 1996 г.) педаго-
гической деятельности [5, с. 146–152], одним из основных фокусов осоз-
нания происходящего в сфере образования является всё более и более 
нарастающая потеря пространств духовного самоопределения челове-
ка, его опор для самодвижения, самоорганизации и самостояния как 
готовности к постоянным изменениям в сложном и непредсказуемом 
мире. Так, А.Г. Асмолов в своих взглядах на существующие вызовы 
в образовании основным выделяет запрос на персонализацию (пси-
холого-антропологический подход), а с другой стороны, в тьюторском 
образовании выделяется запрос на индивидуализацию (культурно-сре-
довой подход). [4, с. 18-28] И для нас важно, что Т.М. Ковалёва, рассматри-
вая запрос на индивидуализацию в тьюторском сообществе, обращает 
внимание на необходимость освоения в педагогической деятельности 
наряду с hard skills, soft skills, — навыков самости и предлагает ввести 
«отдельный термин self skills, задающий принципиально другой тип 
навыков и умений, связанных с самоопределением человека, видением 
его собственных приоритетов в той или иной деятельности, умением 
совершать осознанный выбор и формировать собственную индивиду-
альную (в частности образовательную) программу» [7, с. 11–16]. 
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В данной статье мы рассматриваем опыт учебной деятельности 
в МПГУ, — как и каким образом на основе модели сценического дей-
ствия становится возможным приобщение к культуре и обретение 
способности к самообразованию.

Всем известно, на что мы можем смотреть бесконечно: как горит 
огонь, как течет вода и как работает человек. В этих образах заключено 
нечто, что нас безусловно касается и не может отпустить, где проявля-
ется полнота жизни в её уникальности, изменчивости и целостности. 
И если мы создаём возможность образовательного события через обра-
щение к книге, чтобы ощутить и постичь смысл её полноты, то каким 
образом может возникнуть канал сообщительности с книгой? Ведь 
книга живая и она говорит, и как образно высказался Б.Л. Пастернак: 
«Книга — живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: карти-
ны и сцены — это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не со-
гласна забыть». [3, с. 1] И что тогда мешает услышать её зов, вступить 
с ней в диалог, стать её соавтором и, тем самым, обрести возможность 
образовательного события как творческого понимания себя-в-мире?

Современная внешняя среда молодого поколения с виртуальным 
существованием, стандартизацией, унификацией и массовой куль-
турой, ориентированной на потребление, на жизненную стратегию 
иметь, а не быть, — не позволяет проявиться творческому личностно-
му становлению человека, — его самости и субъектности. 

Так, особо, С.С. Хоружий рассматривает сплетение идей и представ-
лений виртуалистики с антропологическими процессами сегодняш-
него дня: «Гипертрофия «виртуалистского мировосприятия», глобаль-
ная трансляция и тиражирование его установок служат, как весьма 
можно предположить, симптомами энергетического упадка человека 
и мира — упадка не количественного, а качественного: убыли формо-
строительной воли и способности. В своем развитии они потенци-
ально приводят к появлению типа homo virtualis, который стремится 
замкнуться в горизонте виртуальной реальности, с трудом его поки-
дает и вырабатывает специфические «виртуалистские» стереотипы 
поведения и деятельности» [9, с. 21].

Ещё более ситуация усугубляется доминированием традиционной 
образовательной системы с её так называемым «образовательным» 
чтением. По большей части такое приобщение к культуре сводится 

к узнаванию того, что уже есть в опыте человека, без переживания 
и открытия чего-то нового, узнанию уже знакомого, ведущего к уни-
версальным ответам (определённой логике поступков, стандартным 
сюжетным линиям, моральным установкам, основным мыслям как 
прописным истинам, фактам биографии автора и общепринятому 
историческому контексту). Таким образом, у учеников формируется 
догматическая инертность, выученная беспомощность, невосприим-
чивость к разнообразию, сложности происходящего и смыслово-мо-
тивационной перспективе саморазвития. Так и М.М. Бахтин обра-
щает внимание на последствия существующих методик обучения: 
«Исключительная установка на узнание, поиски только знакомого 
(уже бывшего) не позволяют раскрыться новому (то есть главному, не-
повторимой целостности). Очень часто методика объяснения и истол-
кования сводится к такому раскрытию повторимого, к узнанию уже 
знакомого, а новое если и улавливается, то только в крайне обедненной 
и абстрактной форме. При этом, конечно, совершенно исчезает инди-
видуальная личность творца (говорящего). Всё повторимое и узнанное 
полностью растворяется и ассимилируется сознанием одного пони-
мающего: в чужом сознании он способен увидеть и понять только своё 
собственное сознание. Он ничем не обогащается. В чужом он узнает 
только своё» [1, с. 378–379]. (Под словом «чужое» у М.М. Бахтина также 
понимается «другое», то есть всякое «не моё».)

И что тогда позволяет раскрыться новому смыслу, — «неповтори-
мой целостности», обретению творческой точки зрения и становлению 
созидающей личности? Что и каким образом мы можем преодолеть, 
за счёт каких усилий, действий, подходов мы можем выйти к откры-
тию цельного человека, который со слов М.М. Бахтина «есть продукт 
эстетической творческой точки зрения, только её одной, познание ин-
дифферентно к ценности и не даёт нам конкретного единственного 
человека»? [1, с. 183] (Здесь М.М. Бахтин имеет в виду познание как уз-
навание, когда мы пытаемся получить исключительно знания о мире, 
которые индифферентны к ценности того, что человек испытывает 
и переживает к тому,  — к чему мы начинаем принадлежать, то, что 
составляет нашу жизнь, наше дыхание и нашу полноту.) Именно в та-
ком залоге в своих выступлениях А.А. Асмолов указывает на необхо-
димость в образовании обращаться к уникальности каждого человека, 
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позволяющей стать субъектом своей деятельности и жизненного пути, 
говоря о том, что индивидом рождаются, личностью становятся, а ин-
дивидуальность отстаивают.

Путь к индивидуальности на модели сценического действия осу-
ществляется в четырёх моментах творческого понимания себя-в-ми-
ре (вживание в другое (иное-неизвестное), видение себя-в-мире через 
другое, проявление смысла-замысла как объективация видения, во-
площение смысла-замысла, проживая его в событии) в процессе чте-
ния-проживания, в котором человек становится автором и исполни-
телем своего высказывания-события. Эти моменты возможны только 
при творческом понимании себя-в-мире, но и, в то же время, именно 
они делают творческое понимание возможным. Важно отметить, как 
поясняет М.М. Бахтин «моменты вживания и завершения», которые 
не следуют в хронологическом порядке друг за другом: «...мы настаи-
ваем на их смысловом различении, но в живом переживании они тес-
но переплетаются между собой и сливаются друг с другом.» [1, с. 139]

Услышать книгу  — для нас значит отозваться актом-поступком 
про-из-ведения события. Поскольку обучение реализуется на сцени-
ческой модели действия, то каждый участник с неизбежностью ста-
новится автором, режиссёром своей постановки. На занятиях студен-
там предлагается одно литературное произведение на всех. И для того, 
чтобы выйти к собственному замыслу постановки, для её воплоще-
ния студенты «погружаются» в текст книги и обращают внимание 
на то, что в ней их волнует, что их задевает вплоть до телесных ощу-
щений, осмысляя основания чувственного восприятия. Также сту-
денты отвечают на вопрос, что они думают по поводу происходящего 
в произведении. Исходя из предельных смыслов того, что студент чув-
ствует и думает, он формирует идею-замысел и воплощает её в сце-
нарном видении, — это смыслово-логический этап, на основе которо-
го начинается воплощение  — проба собственным действием, собой 
и на себе, — это этап сценического воплощения замысла (оправдание 
собственным действием). В работе над воплощением события-поста-
новки осваиваются сценические ресурсы действия: телесность (тело 
и голос), мизансцена (пространственная организация), ритм (ритми-
ческие структуры). Прохождение двух слоёв работы (смыслово-ло-
гического и сценического воплощения) «снимается» в рефлексии 

относительно того, как «я мыслю, чувствую и действую», и, тем самым, 
студенты выходят на границы возможностей собственных действий 
и открывшиеся горизонты самодвижения.

Таким образом, в прохождении пути от замысла до реализации 
на сценической модели действия, студент совершает переход от об-
учения к учению. Также снимается проблема внешней мотивации 
к освоению иного, другого, отличного от меня, — поскольку, единож-
ды совершив открытие, осознанно прожив его, человек становится 
субъектом собственного действия, обретает цельность и полноту 
творческого понимания себя-в-мире. Говоря словами М.М. Бахтина: 
«Не предмет мною пассивным неожиданно завладевает, а я актив-
но вживаюсь в него, вживание мой акт, и только в этом продуктив-
ность и новизна его. Вживанием осуществляется нечто, чего не было 
ни в предмете вживания, ни во мне до акта вживания, и этим осу-
ществлённым нечто обогащается бытие-событие...» [1, с. 59].

Подводя итог, моделью сценического действия создаётся среда 
(поле напряжения) испытания собой и на себе погружения в книгу, 
как живой источник культуры. Это позволяет каждому участнику ус-
лышать её как зов, как мотив собственного действия (а не внешних 
установок и рекомендаций), — став автором производимого события. 
(Так, за последние 8 лет в МПГУ студентами созданы более 1500 инди-
видуальных сценарных разработок и постановок в получении опыта 
организации образовательного события.)

Истоки сценической модели действия в образовании
«ТОТ» Театральная лаборатория метода создана в 1993 году Антони-

ной Ростовской [6].
Основной вопрос, стоящий перед группой,  — это вопрос о дей-

ствии: о его происхождении, о возможности полноты и подлинно-
сти его свершения.

Культивирование деятельности как про-из-ведения («producere — 
про-из-вести» М. Хайдеггер [8, с. 1]) в театральной практике, — в обра-
зовательной сфере (с 1996 г.) привело к становлению практики орга-
ничного действия. Под органичным действием мы понимаем такой 
тип действия, где мысль-чувство-действие совмещены в их мгновен-
ности и непредсказуемости.
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Деятельность лаборатории осуществляется на стыке
•  Театрального искусства (Е. Гротовский, П. Брук, К.С. Станислав-

ский, М. Чехов)
•  Методологической практики (СМД-методология (Г.П. Щедро-

вицкий) [2]; Игротехническая школа (С.В. Попов))
•  Философско-антропологической проблематики (М. Хайдеггер, 

Г-Х. Гадамер, Л.С. Выготский, М.М. Бахтин, Х.У. Гумбрехт, О.И. Ге-
нисаретский, С.С. Хоружий)

Литература

1. Бахтин М.М. Избранное. Том I: Автор и герой в эстетическом собы-
тии /Сост. Н.К. Бонецкая. — М.; СПб: Центр гуманитарных иници-
атив, 2017. — 544 с. 

2. Некоммерческий научный фонд Института развития им. Г.П 
3. Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. URL: https://www.100bestbooks.ru/

files/Pasternak_Doktor_Zhivago.pdf 
4. Персонализация или индивидуализация: психолого-антропологи-

ческий или культурно-средовой подходы / В. М. Розин, Т. М. Ковале-
ва // Педагогика. — 2020. — № 9. — С. 18–28. 

5. Ростовская А.Е., Веселинов М.Е., Калиновский И.А., Лосева Л.В., Федо-
сова К.А. Практика органичного действия в педагогическом образо-
вании // Наука и школа. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
praktika-organichnogo-deystviya-v-pedagogicheskom-obrazovanii. 

6. ТОТ Театральная лаборатория метода: [сайт] URL: https://www.
tottheatre.ru/ 

7. «Тьюторство в открытом образовательном пространстве: образова-
тельная ситуация и тьюторская деятельность» Материалы XII Меж-
дународной научно-практической конференции (XXIV Всероссий-
ской научно-практической конференции) 29–30 октября 2019 г. / 
Научные редакторы: Т. М. Ковалева, А. А. Теров, технический редак-
тор: Н. В. Лебедева, 2019.— 356 

8. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. URL: http://bibikhin.ru/pismo_o_
gumanizme 

9. Хоружий С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности. URL: 
https://synergia-isa.ru/lib/download/lib/017_Horuzhy_Rod_ili_nedorod.doc 

Тьюторское сопровождение детей дошкольного возраста 
с ОВЗ в рамках реализации проекта «АйРroekУм»

 
 Седалищева Анастасия Гаврильевна

 педагог-тьютор Андреева Луиза Николаевна
 педагог-тьютор

 МБДОУ «Центр коррекции речи, детский сад «Березка»
seda99724@gmail.com

Использование метода проектного управления, как одного из методов 
интегрированного обучения детей с ОВЗ, качественное инклюзивное обра-
зование позволяет значительно повысить уровень речевого развития детей 
с ОВЗ. Тьюторское сопровождение поддерживает индивидуальность ребенка 
и его личностное развитие. Реализуется право ребенка на свободный выбор 
деятельности, мнений и рассуждений; возможность привлекать детей к за-
нятиям без психологического принуждения, опираясь на их интерес к содер-
жанию и формам деятельности, учитывая их социальный опыт.

Дети с ОВЗ, инклюзивное образование, развитие речи, проектное 
управление, интегрированное обучение, тьюторское сопровождение

Tutor support for preschool children with disabilities 
within the framework of the project «АйРroekУм»

Седалищева Анастасия Гаврильевна
 педагог-тьютор Андреева Луиза Николаевна

 педагог-тьютор
 МБДОУ «Центр коррекции речи, детский сад «Березка»

Using the project management method as one of the methods of integrated 
teaching of children with disabilities, high-quality inclusive education can 
significantly increase the level of speech development of children with disabilities. 
The individuality of the child and his personal development are formed. The child’s 
right to free choice of activities, opinions and reasoning is realized; to involve 
children in classes without psychological coercion, based on their interest in the 
content and forms of activity, taking into account their social experience.
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Children with disabilities, inclusive education, speech development, 
project management, integrated learning, tutor support

Одним из основных принципов ФГОС дошкольного образования 
является обеспечение равных возможностей для полноценного разви-
тия каждого ребенка независимо от места жительства, нации, соци-
ального статуса, психофизиологического и других особенностей, в том 
числе ограниченных возможностей здоровья. 

Проблема обучения детей с ОВЗ становится актуальной в связи 
со значительным увеличением численности данной группы в обще-
стве. Рассмотрим некоторые статистические данные детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на примере Чурапчинского 
улуса. Общее количество детей с ОВЗ по итогам отчетного периода 2019-
20 учебного года составляет 45% от общего количества детей. Из них 
дошкольного возраста 49%. С задержкой психического здоровья — 55%, 
с нарушением речи дошкольного возраста — 44%, учащихся — 58%.

Наше дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Центр 
коррекции речи детский сад «Березка» имеет большой опыт по работе 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего учрежде-
ние посещает 75 детей. Из них детей с ОВЗ: 62%, Дети-инвалиды — 17%. 
По нозологическим группам разделение составляет: поражение опор-
но-двигательного аппарата — 1%, нарушение интеллекта — 32% нару-
шения зрения — 5% , нарушения речи — 62% . 

Метод проектов  — это педагогическая технология, стержнем ко-
торой является самостоятельная деятельность детей  — исследова-
тельская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок 
познаёт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные про-
дукты. [4, с.6].

Целью нашей работы является развитие детей с ОВЗ на основе тью-
торского сопровождения в рамках реализации проекта «АйproektУМ».

В проектной деятельности по управлению проектами дошколь-
ников участвует весь коллектив ДОУ, начиная с младшего персонала, 
специалистов и воспитателей. Каждый сотрудник коллектива явля-
ется руководителем проекта дошкольников. Модель руководства про-
ектами выглядит следующим образом (рис. 1). Основная суть проек-
та заключается, в том, что каждый ребенок имеет свой маршрутный 

листок продвижения своего проекта. В октябре месяце он выбирает 
тему проекта и защищает его познавательную (т.е. теоретическую) 
область в конце месяца. 

К примеру приведём одну тему «Бабочка». 
В первой части своего проекта ребенок должен узнать и рассказать, 

кто это бабочка, как появляется га свет, виды бабочек и другое. В конце 
месяца маршрутный листок продвигает наш проект в спортивно-оз-
доровительную область. Здесь ребенок совместно со свои руководите-
лем проекта и с родителями разрабатывает комплекс оздоровитель-
ных упражнений по теме «Бабочка», может даже найти лечебный 
эффект от бабочки. Далее в ноябре месяце он должен будет направлять 
свой проект по технической области. Наша «Бабочка» превращается 
в «Робобабочку», или макет бабочки. В декабре месяце по маршрут-
ному листу наступает «художественно-эстетическая область». В этом 
направлении наша бабочка расцветает, появляется целая коллекция 
эскизов бабочки, применяемая в области индустрии моды, арт-дизайн 
и многое другое. В этой области, ребенок совместно со взрослыми мо-
жет создать свои шедевры развивающих игр и игрушек на данную 
тему. В январе месяце продвигается область «Развитие речи». В этом 
направлении наш ребенок придумывает стишок, песенку или пока-
зывает театрализованное представление, сюжет на тему «Бабочка». 

 В конце наш проект защищает комиссии ПТО. ПТО — это патент-
ное объединение. ПТО состоит из специалистов различных областей 
и варьируется. Функция ПТО  — утверждение статуса проекту. Наши 
ребята в конце маршрута получают стимульные значки ПТО-I золо-
той, II-серебряной, III– бронзовой степени. III степень получает про-
ект позаимствованный и разработанный на основе существующего, 
II степень получает проект с элементами авторских разработок, I-cте-
пень получает чисто авторский проект.
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В начале проекта мы разделяем детей на группы (хотя дети высту-
пают все вместе в одной возрастной категории):

I группа — это группа здоровых детей
II группа — это дети с ОВЗ с дефекта на речи, в легкой форме
III группа — это дети «не говорящие», т.е. с более тяжелыми нару-

шением в речи и дети с инвалидностью.
Тьюторы выбирают детей с более трудными диагнозами. В ходе ре-

ализации проекта курируют своих подопечных тьюторантов, допол-
нительно занимаются с ними по теме исследования, ведут совмест-
ную деятельность с родителями.

Весь годичный период процесса обучения и развития по техноло-
гии «АйproektУМ» отслеживается по маршрутному листу, который от-
ражает индивидуальное развитие ребенка с ОВЗ и обобщенный ана-
лиз в группе и по детскому саду. В диаграмме показаны: (на примере 
4-х детей с ОВЗ) развитие детей в разных компетенциях в течении 
проекта от начала и до конца второго сезона (по месяцам).

У детей с ОВЗ с более тяжелыми нарушениями развитие идет очень 
медленными темпами, но в итоге значительно улучшается процесс 
развития, прогресс идет по всем областям.

Таким образом «АйproektУМ» помогает ребенку с ОВЗ:
• в развитии речи: развитие связной диалогической речи, обога-

щение словарного запаса;
• раскрепоститься, выступать перед публикой (дети и взрослые), 

в начале в поддержке взрослого ( педагога руководителя), посте-
пенно выступить самостоятельно;

• развить мотивацию к познавательной деятельности, вызвать 
интерес в совместному проекту (принимать это как игру «даль-
ше-больше», где он главный игрок).

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению 
и воспитанию, в ходе внедрения проектной технологии «АйproektУМ» 
формируется индивидуальность ребенка и его личностное развитие, 
что в свою очередь играет самую главную роль в жизни ребенка.

Литература

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Рос-
сийской Федераци» п. 16 ст. 2, п.3 ст.79, п.27 ст.2.

2.  Конституция РФ от 2 декабря 1993 г., ст.43.
3.  3агуменнов Ю.Л. Инклюзивное образование: создание равных воз-

можностей для всех учащихся. Минская школа сегодня.- 2008.- № 6
4.  Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». 

Мозаика-Синтез-2018 г.
5.  Немчанина Е. С. Проектная деятельность педагога в работе с детьми 

с ОВЗ //Теория и практика образования в современном мире: мате-
риалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). — 
СПб: Реноме, 2013. — С. 133.

6.  Сборник научно-методических материалов под ред. А.Ю.Белогу-
рова, О.Е.Булановой, Н.В.Поликашевой «социализация детей с ОВЗ 
на современном этапе» М.: Издательство «Спутник», 2014.

7.  Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребёнком. — СПб, 2002.
8.  Ковалёва Е.М. Дети-инвалиды в современном обществе.  — М.: 

Лист-Нью. — 2005.
9.  Солодянкина О.В. Воспитание ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья в семье. — М.: АРКТИ. 2007.



398

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

399

10.  Зыбарева Н.Н. Тьюторское сопровождение инклюзивного образова-
ния. -http://www.thetutor.ru/lechebn_ped/articles.htm

11.  Кузьмина Е.В. Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях, реалиу-
ющих инклюзивную практику. Методические рекомендации.  — 
М.: МГППУ, 2012. — 57 с.

Приложения 1.

Этапы проектной деятельности

Тьютор Ребенок
1. Погружение в проект

Формулирует проблему проек-
та, сюжетную ситуацию, цель 
и задачи.

Осуществляет усвоение пробле-
мы на личном уровне, вживается 
в ситуацию, обсуждает с воспи-
тателем и с родителем, уточняет 
и конкретизирует цели и задачи 
проекта.

2. Организация деятельности
– Создает условия для самостоя-
тельной деятельности
– Организует группы детей.
– Планирует деятельность детей 
по решению задач проекта.
– Намечает итоги работы, пред-
полагаемые формы презентации 
материалов.
– Оговаривает сроки реализации 
проекта.

– С помощью воспитателя осу-
ществляет выбор личного или 
группового проекта. 
– Распределяет роли, ответствен-
ность. 
– Планирует свою работу и рабо-
ту всех участников проекта. 
– Выбирают формы и способы 
презентации полученных ре-
зультатов. 
– Устанавливают сроки реализа-
ции проекта.
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Тьютор Ребенок
3. Осуществление деятельности

– Принимает косвенное участие.
– При необходимости консуль-
тирует, отвечает на вопросы, 
подсказывает, советует.
– Деликатно контролирует.
– Обогащает представления де-
тей, повышает их эрудицию.
– Репетирует с детьми презента-
цию, обсуждает, помогает.

– Активно и самостоятельно 
при косвенном участии руково-
дителя выполняет свою работу 
в рамках выбранной роли и от-
ветственности.
– Консультируется, задает вопро-
сы, ищет поддержки и положи-
тельного подкрепления.
– Ищет необходимые и недоста-
ющие знания.
– Фантазирует.
– Готовит презентацию.

4. Презентация проекта
– Обобщает полученные резуль-
таты проекта и подводит его 
итоги.
– Оценивает умения детей и их 
совместную деятельность.
– Поощряет каждого участника.

– Демонстрирует и защищает 
проект:
понимание проблемы, цели 
и задачи;
умение планировать и осущест-
влять работу; найденные спосо-
бы решения проблемы.
– Анализ деятельности и ее ре-
зультата.
– Оценивание друг друга в дея-
тельности, способность выбрать 
лучших участников.

Преемственность между дошкольным образовательным 
учреждением и начальной ступенью образования

Смирнов Иван Алексеевич, 
АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого», 

директор, 
smirnov_ia@vasiliada.ru

Струкова Любовь Михайловна, 
АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого», 

руководитель психолого-педагогической службы, 
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В статье рассматриваются важные аспекты преемственности между 
дошкольным отделением и ступенью начального образования, а так же за-
трагиваются основные проблемы, возникающие в процессе перехода детей. 
Проводится анализ существующих проблем с точки зрения взаимодействия 
всех участников образовательного и воспитательного процессов. 



402

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

403

Continuity between preschool educational institution 
and primary education
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The article discusses important aspects of the continuity between the preschool 
department and the level of primary education, as well as the main problems that 
arise in the process of transition of children. An analysis of existing problems 
is carried out from the point of view of the interaction of all participants in the 
educational and upbringing processes.

Одной из важнейших задач дошкольного возраста является подго-
товка ребенка в следующему уровню образования. В связи с этим ус-
ловием успешного перехода детей из дошкольного образовательного 
учреждения в школу является целостность образовательной среды. Та-
ким образом внедрение ФГОС ДО и НО предполагает преемственность 
в работе детского сада и начальной школы.

Под преемственностью нами понимается последовательный пере-
ход от одной ступени образования к другой, выражающейся в сохране-
нии и постоянном изменении содержания, форм, методов, технологий 
обучения и воспитания не только в образовательном процессе, но и в со-
циальном развитии детей. В рамках анкетирования в Гимназии Свя-
тителя Василия Великого педагоги определили преемственность как: 

тесное взаимодействие между всеми участниками образовательного 
процесса, единство методов и подходов в работе, в способах и критериях 
оценивания, непрерывность и последовательность процесса воспита-
ния и обучения, общие взгляды в ожиданиях педагогов, детей и родите-
лей, единые ценности для всех участников образовательного процесса.

Ключевым моментом в реализации преемственности является 
процесс эффективной социализации детей первой и второй ступеней 
образования. Одним из элементов проектирования модели взаимо-
действия в Гимназии Святителя Василия Великого явились современ-
ные технологии эффективной социализации детей Н.П. Гришаевой, 
которые используют педагоги. Это является приоритетным направле-
нием инновационной работы педагогов в Гимназии, так как помогает 
реализовать тему ФИП. 

Анализ и оценка результатов, полученных до реализации иннова-
ционного проекта (1 этапа) обозначили следующие проблемы, кото-
рые влияют на эффективность взаимодействия педагогов дошкольно-
го отделения и начальной школы. 

В работе с коллективом педагогов: 
•  Отсутствует связь, согласованность и план развития всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов ор-
ганизации воспитания и обучения) на каждой ступени образо-
вания для обеспечения преемственности в развитии ребенка, 
в том числе и социализации детей . 

По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школь-
ный возраст  — это одна эпоха человеческого развития, именуемая 
«детством». Он считал, что дети 3–10 лет должны жить общей жизнью, 
развиваясь и обучаясь в едином образовательном пространстве. Пере-
ходный период от дошкольного к школьному детству считается наи-
более сложным и уязвимым. 

 Преемственность между дошкольным и начальным этапами об-
разования рассматривается на современном этапе как одно из усло-
вий непрерывного образования ребенка. Несомненно, преемствен-
ность двухсторонний процесс. С одной стороны дошкольная ступень, 
которая сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует 
фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой 
успешности школьного обучения, а главное, как писал Н.Н. Подьяков, 
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сохраняет «радость детства». С другой, школа как приемник подхва-
тывает достижения ребенка  — дошкольника, а значит, действитель-
но, знает о реальных достижениях дошкольного детства и развивает, 
а не игнорирует накопленный им потенциал. 

•  Недостаточная теоретическая подготовка педагогов в ор-
ганизации и реализации современных инновационных 
технологий, отсутствие полного понимания актуальности дан-
ного направления в работе образовательной организации и зна-
чимости этого для будущего развития детей. Реализация инно-
вационного проекта осуществляется в соответствии с планом 
работы на календарный год, который способствует созданию 
условий для профессионального роста педагогов в проектирова-
нии образовательного пространства в области инновационной 
деятельности, что является основой для реализации современ-
ной технологии эффективной социализации детей в ДО и шко-
ле: проектирования модели взаимодействия. 

К сожалению, план инновационной деятельности реализуют педагоги 
ДО, чего в полной мере пока не скажешь о деятельности педагогов началь-
ной школы. Совместная реализация плана, мероприятий и технологий 
по инновационному направлению могло бы способствовать созданию ус-
ловий для обмена опытом воспитателей и учителей. Но, к сожалению, заор-
ганизованность педагогического процесса, то по каким критериям оцени-
вают работу учителей в школе не способствует их работе по социализации.

Традиционный подход к обучению ребенка, как в дошкольном уч-
реждении, так и в школе через накопление знаний, освоение конкрет-
ных способов действий и формирование навыков не обеспечивает 
условий социализации, адекватных современному уровню развития 
общества. Важнейшими задачами образования становятся освоение 
способов получения информации, формирование способности ста-
вить собственные цели развития и выработка знаний как компетент-
ностей, активно включенных в реальный социальный контекст жиз-
недеятельности личности, что во многом отвечает формированию 
универсальных учебных действий в начальной школе. 

• Отсутствует полная и системная включенность 
в инновацию, личная заинтересованность учителей 
в организации мероприятий в рамках инновационной 

деятельности, отмечается низкий уровень мотивации 
участия в инновационной деятельности педагогов на-
чальной школы. В процессе реализации принципов событий-
ности, тематизма, деятельностного подхода столкнулись с труд-
ностями, которые связаны с отсутствием полного понимания 
актуальности данного направления в работе образовательной 
организации. Для того чтобы полностью изменить технологию 
образовательного процесса необходимо создать условия для со-
циально — личностного развития детей. Важно реализовывать 
не одну технологию, а все в комплексе с реализацией образова-
тельной программы. 

• Слабая включенность родителей (законных представите-
лей) в реализацию инновационного проекта. Первым источ-
ником социализации детей является семья. В семье ребенок при-
обретает первые навыки и формы социального взаимодействия. 
Мы ожидаем от семьи обеспечения первичной социализации 
ребенка, адаптации его к основным социальным нормам. Ана-
лизируя совместную деятельность образовательного учреждения 
и родителей в инновационной деятельности, пока наблюдается 
инертное участие родительской общественности. Насторожен-
ное отношение педагогов к включению родителей тоже сдержи-
вает эффективную социализацию. Педагоги не хотят контроля 
со стороны родителей, но при этом не владеют методами мягкого 
включения родителей в образовательный процесс. Зачастую оба 
субъекта образования обвиняют друг друга в нежелании выпол-
нять свои функции по социализации детей. Слабая включенность 
родителей в инновационную деятельность вызывает трудности 
в привлечении родителей в совместные мероприятия, даже в ка-
честве гостей, не говоря уже об их участии или самостоятельной 
организации и проведении мероприятий.

• Педагоги не реализуют принципы воспитания совре-
менных детей, используют в работе с детьми методы, которые 
не учитывают современную ситуацию их развития: отсутствие 
дворовой социализации, отстраненность родителей от воспита-
ния, гаджетизация общества, изменения в культуре родительства, 
детоцентрация, снижение духовности в обществе, экономическая 
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нестабильность. Которые противоречат потребностям ребенка, 
затрудняют успешную социализацию в обществе. Педагоги слабо 
учитывают особенности (психофизиологические, психологиче-
ские, личностные) современного ребенка. Дети «не слышат» пе-
дагогов, находятся в своем виртуальном мире, в другой плоско-
сти отношений, живут своими интересами. Кроме того, педагоги 
затрудняются в выборе стиля взаимодействия с детьми, что на-
рушает гармонию общения и взаимопонимания. Участники ин-
новационной деятельности должны понимать, что социализация 
ребенка выводит его на сложный, не ограниченный рамками 
детства путь решения сложнейших социальных задач, где почти 
нет готовых решений, но есть множество противоречий: между 
собственными желаниями и интересами других людей, между 
послушанием и инициативностью. Сегодня произошли большие 
изменения как в системе дошкольного, так и начального школь-
ного образования. С одной стороны, это ориентация на развитие 
инициативного, субъектного, активного и рефлексивного, спо-
собного планировать и анализировать собственные действия 
и готового к будущему школьному обучению ребенка, а с другой 
стороны с отсутствием реальной, осознанной, деятельностной 
духовно-нравственной основой. Акцент на развитии субъектной 
позиции ребенка в образовании является относительно новым, 
но важным. Реализация инновационного проекта предусматрива-
ет принцип участия ребенка. Он рассматривается как активный 
и полноправный участник образовательного процесса, имеющий 
возможность повлиять на его ход, чей голос может быть услышан. 
Осознав эти проблемы в области преемственности на подготови-
тельном этапе ФИП Гимназии был проведен совместный семи-
нар между ступенями образования по преемственности. В ходе 
обсуждения педагоги сообща выделили ряд проблем: 
• чрезмерная загруженность современных детей дополни-

тельными занятиями в детском саду, недостаточно време-
ни на формирование базовых понятий и представлений 
для успешного формирования универсальных учебных дей-
ствий в начальной школе, формирования познавательного 
интереса, мотивации к обучению; 

• отсутствие ролевой игры в старшем дошкольном возрасте, 
это влечет за собой низкий уровень саморегуляции поведе-
ния, неумение слышать взрослого/сверстника, трудности 
во взаимодействии со взрослыми, несоблюдение правил 
и норм общения, трудности в выстраивании успешной ком-
муникации со сверстниками; 

• ориентация администрации дошкольного учреждения на за-
прос родителей;

• отсутствие единого вектора образовательной программы 
детский сад — школа;

• трудная адаптация ребенка к новым условиям обучения, из-
менению режимных моментов в жизни ребёнка;

• низкий уровень сформированности навыков самообслужи-
вания у детей;

• несформированность позиции «школьника».
Таким образом приоритетной задачей преемственности является 

создание единой системы взаимодействия между дошкольным обра-
зовательным учреждением и начальной школой, которая будет рас-
крываться через содержание обучения и воспитания, в единых педа-
гогических требованиях, в формах и методах работы.

Уровень физического, психического и социального развития, началь-
ные знания, умения и навыки, мотивация к обучению, заложенные 
в детском саду, составляют необходимый фундамент, на котором будет 
строиться образование в школе. Для этого необходимо понимать каким 
критериям должен соответствовать выпускник детского сада. Итогом 
семинара стал портрет выпускника дошкольного отделения Гимназии. 
В котором педагогами выделились социальные навыки: умение комму-
ницировать со взрослыми и сверстниками, владение навыками самооб-
служивания, умение следовать правилам, порядку и культурным тради-
циям, умение проявлять инициативу, умение выражать и распознавать 
чувства другого, умение организовывать игру/деятельность, умение дово-
дить работу до конца, умение слышать и понимать инструкцию, умение 
взаимодействовать в командах, парах. И учебные навыки, необходимые 
к 1 классу: хорошо развитая речь (умение объяснять, обосновывать, ана-
лизировать, задавать вопросы), умение находить и исправлять ошибки, 
знание произведений народного творчества, развитый фонематический 
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слух, яркий познавательный интерес, развитая мелкая и крупная мото-
рика, сформированные базовые понятия и представления об окружаю-
щем мире, математические представления, пространственные навыки. 
И как это не удивительно, там не оказалось умения считать и писать, ко-
торое так активно развивают родители дошкольников. 

Изменить стереотипы отношения к ребенку, создать атмосферу 
участия детей оказывается очень непросто, поэтому новые модели 
должны активно опробоваться в разного рода образовательных про-
ектах по социализации ребенка. Таким образом, неоспоримым досто-
инством инновационного проекта является ориентация деятельно-
сти педагогов на эффективную социализацию детей, реализацию их 
интересов и потребностей. Большое внимание уделяется личности са-
мого педагога, развитию его профессиональной компетентности, что 
соответствует современному компетентностному подходу в образова-
нии. Внедрение данного проекта в практику снимает обозначенные 
временем проблемы системы образования. 
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С 2021 года коллектив Саха гимназии осознанно и осмысленно выбрал 
путь проектирования и реализации этнопедагогической модели индивидуали-
зации образования с привлечением к этому сложному, многогранному, но весь-
ма продуктивному процессу основных субъектов образования: гимназистов 
и их родителей, педагогов и представителей администрации, партнеров из го-
родского и республиканского комьюнити В рамках данной статьи хотелось 
бы рассмотреть вопросы , связанные с раскрытием сущности и специфики 
деятельности коллектива, первых достигнутых за счет реализации модели 
результатов образования, тьюторской педагогической деятельности в рам-
ках этнопедагогической тьюторской модели индивидуализации образования 
на этапе её становления, апробации и адаптации, а также несколько слов ска-
зать о возникающих проблемах и путях их решения, а также о перспективах 
развития образовательной организации, школьников и педагогов, всего дружно-
го коллектива Саха гимназии города Якутска.

Аксиологический базис тьюторской деятельности, актуализация 
современной организации образования и педагогической деятельно-
сти, индивидуализация, индивидуальная образовательная програм-
ма, индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальный 
учебный маршрут, инновации, традиции, культура этноса, культур-
но-исторический опыт, современные результаты образования, тради-
ции, тьютор, тьюторство, этнопедагогика, этнопедагогическая тьютор-
ская модель индивидуализации образования

Ethnopedagogical tutor model of individualization of education 
at the stage of formation

Terov Andrey Alexandrovich, 
Candidate of Pedagogical Sciences, 

Senior Researcher of the Laboratory
individualization of continuing education and tutoring 

of the institute of continuous education, 
associate professor of the Directorate of Educational Programs 

of the State Autonomous Educational Institution 
of Higher Education MСPU 

terovaa@mgpu.ru 

Sofroneeva Valentina Vasilievna, 
Candidate of Pedagogical Sciences, 

director of the Sakha gymnasium, Yakutsk
sova6262@mail.ru 

Dedyukina Ludmila Georgievna 
Deputy director of the Sakha gymnasium 

for the content of education, the city of Yakutsk
delug05@mail.ru 

Since 2021, the staff of the Sakha Gymnasium has consciously and meaningfully 
chosen the path of designing and implementing an ethnopedagogical model of 
individualization of education, involving the main subjects of education in this 
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complex, multifaceted, but very productive process: gymnasium students and their 
parents, teachers and administration representatives, partners from the city and 
republican community Within the framework of this article, I would like to consider 
issues related to the disclosure of the essence and specifics of the activities of the 
team, the first achieved through the implementation of the model of educational 
results, tutor pedagogical activity within the framework of the ethnopedagogical 
tutor model of individualization of education at the stage of its formation, testing 
and adaptation, as well as a few words to talk about emerging problems and ways 
to solve them, as well as about the prospects for the development of an educational 
organization, schoolchildren and teachers, the entire friendly staff of the Sakha 
gymnasium in the city of Yakutsk.

Axiological basis of tutoring activity, actualization of the modern 
organization of education and pedagogical activity, individualization, 
individual educational program, individual educational route, individual 
educational route, innovations, traditions, culture of an ethnos, cultural 
and historical experience, modern results of education, traditions, 
tutor, tutoring, ethnopedagogy , ethnopedagogical tutor model of 
individualization of education

С 2021 года коллектив Саха гимназии осознанно и осмысленно 
выбрал путь проектирования и реализации этнопедагогической мо-
дели индивидуализации образования с привлечением к этому слож-
ному, многогранному, но весьма продуктивному процессу основ-
ных субъектов образования: гимназистов и их родителей, педагогов 
и представителей администрации, партнеров из городского и респу-
бликанского комьюнити.

Такая модель имела свои основания и богатую культурно-исто-
рическую почву и педагогические и образовательные предпосылки, 
заложенные при основании Саха гимназии и успешно развиваемые 
и по настоящее время. Суть происходящих в гимназии изменений, суть 
трансформации образовательного процесса и педагогической деятель-
ности выражается в гармоничном и естественном современном пути 
развитии на основе гармонизации культурно-исторического насле-
дия, традиционных национальных, народных традиций и инноваций 
на основе деятельностного и экосистемного подхода к образованию.

Правильность и продуктивность выбранного коллективом пути раз-
вития детерминирована с одной стороны актуальностью и результа-
тивностью индивидуализации образования как отвечающей на вызовы 
времени инновацию, как тренд развития, а с другой наличием в много-
гранной саха национальной культуре, литературе, эпосе, традиций вос-
питания и обучения ценностей, связанных с культом самостоятельности 
и взаимосвязанности, субъект-субъектных отношений, позволяющих 
быть самостоятельными и инициативными с юных лет и в суровых при-
родно-климатических условиях нести ответственность и вовлекаться 
в деятельность, в выбор и выполнение наиболее откликающихся твоим 
интересам, особенностям и склонностям и, вместе с тем, социальным по-
ложением и родом занятий членов семьи и рода. Саха эпос, литература, 
устное народное творчество, бережно сохраненные национальные празд-
ники и обряды полны символов и смыслов, которые будут способствовать 
становлению и развитию тьюторской этнопедагогической модели инди-
видуализации образования. Удивительно велика доля индивидуального, 
индивидуальной линии и вариативности и в народных якутских про-
мыслах, и в национальной литературе и музыке, и разнообразных видах 
и жанрах изобразительного искусства. 

Все вышеперечисленное естественным и непротиворечивым обра-
зом нашло своё отражение при проектировании, апробации и реали-
зации данной модели на практике.

Коллектив муниципального общеобразовательного бюджетного уч-
реждения «Саха гимназия» во главе с директором  — В.В.  Софронеевой 
в ряде проектов федерального и республиканского уровня доказали 
свою состоятельность и готовность к изменениям в основе которых гар-
монично сочетались бы инновации и народные традиции многонаци-
онального населения Саха республики. Прежде всего титульного этноса. 
Гимназия  — Ассоциированная школа ЮНЕСКО, DSD-Школа, что под-
тверждается манускриптом Секретариата Постоянной комиссии мини-
стров культуры и образования земель ФРГ, традиционный и деятельный 
участник республиканского и муниципального проектов «Создание ба-
зовых кафедр СВФУ». Образовательная организация — давний и плодот-
ворный партнер Ассоциации развивающего обучения России.

Приверженность современным средствам и способам органи-
зации образования и реализации педагогической деятельности 
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с опорой на национальную культуру и традиции нашли своё отраже-
ние и в архитектуре и эстетике, смысловом богатстве и насыщенности 
созданной и поддерживаемой в гимназии избыточной, конструктив-
но-провакативной, вариативной и частично неструктурированной 
и открытой предметно-образовательной среды. 

Предметно-образовательная среда  — это системно образованное 
пространство, в котором реализуется взаимодействие субъектов об-
разовательного процесса с внешней средой, в результате чего рас-
крываются индивидуальные черты личности обучающихся, задается 
возможность и способность каждого гимназиста быть субъектом соб-
ственного образования, в том числе через проектирование и реализа-
цию индивидуальных образовательных маршрутов. 

Главная концептуальная идея гимназии состоит в создании благопо-
лучной среды для формирования и развития современной личности, спо-
собной жить и действовать в условиях межкультурной коммуникации 
и успешно реализовать себя в поликультурном пространстве, а за счет 
тьюторского сопровождения и индивидуализации эта личность ста-
новится ещё и деятельным субъектом собственного образования и соб-
ственной жизни, патриотом и гражданином республики, своего народа, 
который готов и способен на деле , а не только на словах уже со школь-
ной скамьи вносить вклад в развитие малой и большой родины, вклад 
в поддержания комфорта и благополучия в собственной семье. Сегодня 
ведется разноплановая деятельность в рамках данного аспекта, создается 
атмосфера для погружения в языковую и культурную среду.

Предметно-развивающая среда в гимназии в том числе за счет 
обеспечения принципа индивидуализации способствует привле-
чению внимания детей к истории родного края, привитию чувства 
патриотизма, этнической принадлежности, ценностного отношения 
к родному языку и культуре. Нами разработана концепция дизайна 
интерьера гимназии, которая расскрывает идею о трех мирах, упоми-
нающихся в эпосе олонхо: скульптура олонхосута, декоративные леп-
нины, символизирующие самобытную культуру и историю народа 
саха, орнаменты, предметы домашнего быта, кухонная утварь и дру-
гие элементы в этническом колорите- все это является средством ин-
тенсивного погружения в культурно-образовательную, художествен-
но-эстетическую среду. 

В целях активизации субъектов образования, включая родителей, 
ежегодно определяется тематика года, направленная на усиление вы-
бранной актуальной проблематики и на результативность решения 
поставленных задач. Так, 2017 г прошёл как год здоровья, 2018 г — год 
родительской инициативы, 2019 г  — год родного языка, 2020 г  — год 
родословной, 2021 г — 20–летний юбилейный год , 2022 г — год семьи, 
семейных и родовых ценностей и традиций.

Сегодня новые образовательные стандарты внесли большие изме-
нения в содержание образования. В связи с этим, образовательное уч-
реждение должно создавать новые условия для самообучения и само-
определения учащихся. 

Наша гимназия со дня открытия в своей деятельности основывает-
ся на следующих ценностях;

Свобода личности, родной язык, национальная культура, диалог 
культур, Отечество. За 20 лет работы нами сформирована развивающая 
образовательная среда, которая основана на сложившихся традициях:

1. Ученик, умеющий анализировать проблему, ставить цель и опре-
делять стратегию деятельности, планировать и прогнозировать 
результаты, оценивать полученный продукт или собственное 
продвижение в соответствии с возрастными и психологически-
ми особенностями (в данном случае на школьном, подростко-
вом и юношеском периоде развития). Это касается программы 
«ФГОС: возрастная школа» (2012–2020 гг).

2. Воспитание в семье, в рамках которого передаются родной язык 
и традиции духовности, культуры народа, это можно увидеть 
на примере следующих программ и проектов:

«Төрүччү» (Родословная), «Ааҕыы түһүлгэтэ» (семейное чтение), 
«Аҕа уолунаан» (Отец и сын), «Тыйаатыр уонна оскуола» (Театр +шко-
ла), музей «Иитии кыһата» (семейное воспитание на основе этно-пе-
дагогики), «Кэрэ эйгэтэ» (Мир крастоты), «Култууралар алтыһыылара» 
(Диалог культур), литературные салоны «Тыллыы» (Возрождение), 
«Бэргэн» (юный чтец), родительский институт «Удьуор утум», а так-
же олимпиады, конференции, соревнования. Все эти работы ведутся 
по инициативе и в сотрудничестве органов родительского самоуправ-
ления «Аҕа сүбэтэ» (Совет отцов), «Күбэйэ» (Совет матерей), «Эбээ, эһээ 
оскуолата» (клуб бабушек и дедушек), родительского комитета, Управ-
ляющего и Попечительского советов. 
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В качестве примера становящихся тьюторских событийных форма-
тов можно назвать «Тыйаатыр уонна оскуола» (Театр + школа). Учащиеся 
начальной школы успешно участвуют на театрализованных фестивалях. 
Несколько лет подряд выезжали и выступали на сценах г. Москва, Сочи, 
г. Анкара (Турция), где стали дипломантами и обладателями Гран-при. 

В основной школе классные коллективы вовлечены в чтение, где 
учатся высказывать свое мнение по прочитанному произведению 
и вступают в диалог. 

А в старшей школе, под руководством классного руководителя, ро-
дителей охотно участвуют в постановке спектакля по мотивам –пи-
сателей-классиков. Силами учащихся и режиссера ТЮЗ В. Чирковой 
была поставлена премьера спектакля «Дивная пора», по мотивам пье-
сы В. Яковлева –Далан. Вместе с учащимися отлично сыграли роли ба-
бушки и дедушки, а также учителя и директор театра А. Павлов. Дан-
ный спектакль включен в архив НВК. 

Следующий спектакль «Неисполненная мечта», по мотивам рас-
сказа С. Данилова, вышел 75-летию Победы, где также участвовали 
10-классники, учителя и родители. Особо хочется отметить, что сцена-
ристом и режиссером выступила учитель якутского языка и литерату-
ры высшей категории, поэтесса А. Саввинова-Дабайа.

Такие проекты, безусловно, требуют много усилий и отдачи всех участ-
ников образовательного процесса. Этот проект успешно продолжается. 

Образовательная программа гимназии строится на принципах дея-
тельностного подхода и с текущего учебного года коллектив активно ре-
ализует тьюторский подход. Обеспечивающий индивидуализацию обра-
зования в рамках этнопедагогическоой модели тьюторства. На урочных 
и внеурочных занятиях, кружках, факультативах, образовательных собы-
тиях создаются проблемные ситуации и задачи, где обучающиеся откры-
вают культурный способ действий. Например, технологии РО в начальной 
школе, задачный подход в основной школе, ИОП в старшей школе, техно-
логия формирующего оценивания, решение проектных задач в началь-
ной школе, образовательные события («Введение в школьную жизнь»,

• 2–4 кл. — решение проектных задач,
• 5 класс «Я+» (проведение разновозрастных уроков), 
• 6 кл. «Я+» (дается возможность каждому проявить себя и найти 

свои сильные стороны), 

• 7 кл. «Мой первый бизнес» (предпрофильная работа),
• 8 кл «Профпрорыв» (предпрофильная работа), 
• 9 кл «Я — выпускник ОШ», 
• 10 кл. «5П» (ИОП), 
• 11 кл. «ТОК» (Трудоспособность. Ответственность. Конкуренто-

способность).
Таким образом, образовательный процесс, организованный через 

указанные технологии, программы, образовательные события, це-
ленаправленно воздействует на формирование самостоятельности, 
инициативности, ответственности обучающихся и превращает их 
в субъект учебной деятельности.

Образовательный и воспитательный потенциал развивающей сре-
ды гимназии обогащается за счет сетевого партнерства и взаимодей-
ствия на основе духовно-нравственного, культурного, образовательного 
ресурса не только города Якутска, но и улусов республики Амгинский, 
Таттинский, Верхневилюйский и т д, также регионов России (Дальнево-
сточный регион, Кабардино-Балкария, Республика Удмуртия, Бурятия, 
Башкирия, г. Томск, г. Москва, г. Новосибирск, г. Гамбург). 

Самоопределение возможно только при свободе выбора. Коллек-
тив гимназии с первых дней ребенка в школе создает избыточную 
образовательную среду для выбора и возможность приобретения соб-
ственного опыта обучающимся через участие, организацию в разной 
деятельности. Во время самого процесса каждый участник отвечает 
на два главных вопроса: «Кем быть?» и «Каким быть?».

Например, в начальной школе ДО «Саһарҕа», ДМО «Саха кэскилэ» 
(Будущее саха), волонтеры  — медики, волонтеры-чтения, волонтеры 
общего дела, волонтеры-вожатые «Bigfam» (большая семья), члены Во-
енно-патриотического клуба «Айсберг».

В этих проектах обучающиеся с 8 класса являются активны-
ми субъектами своего образования. Им дается право выбора любой 
из 4 позиций. Они могут выступить в роли инициатора (они выходят 
на школьный совет с идеей или инициативой), либо организатора, 
который готов подготовить какое-либо событие, в роли реализатора 
здесь уже сам проводит мероприятие, и даже может быть приглашен 
в качестве эксперта. Таким образом, учащийся не только пассивный 
объект, а является активным субъектом.
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Коллектив гимназии на основе достигнутого поставил перед собой 
следующие задачи: создание условий для самоидентификации как 
основы формирования собственного «Я» ребенка»: адекватной нацио-
нальной самоидентификации для осознания языка, культуры и исто-
рии своего народа, родословной семьи, принадлежности к своей Родине; 
формирование творческого, продуктивного, креативного мышления.

Все эти задачи можно решить только через индивидуализацию об-
разовательного процесса, потому нами разработана Программа раз-
вития «ИНДИ» (интеллектуальность, нравственность, духовность, ин-
дивидуализация) на 2020–2025 гг.

При реализации данной Программы основываемся на теории док-
тора педагогических наук Ковалевой Татьяны Михайловны, а также 
сотрудников ЛИНОТ ИНО МГПУ. 

Под индивидуализацией образования понимаем «способ обеспе-
чения каждому обучающемуся и воспитуемому права и возможности 
на формирование собственных образовательных целей и задач, соб-
ственной образовательной траектории».

Возрастающий в педагогическом сообществе интерес к идеям ин-
дивидуализации и открытости образования позволяют утверждать, 
что Тьюторство становится одним из значительных ресурсов модер-
низации образования. 

В коллективе начиная с 2016 г ведется системная и целенаправлен-
ная работа по обучению и подготовке тьюторов. На сегодняшний день 
9 учителей гимназии прослушали полные курсы «Тьюторское сопро-
вождение» и прошли стажировочные практикумы по индивидуали-
зации и тьюторству в городах Тырнауз (Кабардино-Балкария), г. Томск 
и г. Москва, с посещением ведущих образовательных организаций, 
как «Летово», «Новая школа», «Университетская школа МГПУ».

В настоящее я этнопедагогическая тьюторская модель индивиду-
ализации образования в гимназии охватывает все ступени образо-
вания, всех субъектов образовательной деятельности и представляет 
из себя модель распределенной и целенаправленной тьюторской дея-
тельности со спецификой индивидуализации и тьюторского сопрово-
ждения образовательной деятельности на каждой ступени:

• в начальной школе тьюторское сопровождение осуществляют учи-
теля начальных классов, которые регулярно организуют и прово-
дят совместно с детьми и родителями мероприятия  — тьюторские 

образовательные события, с другой обеспечивают индивидуализа-
цию учебной деятельности через разработку и реализацию младши-
ми школьниками индивидуальных учебных маршрутов в предмете;

• в основной школе продолжаются традиции индивидуализации 
и тьюторства через событийные формы, помимо индивидуаль-
ных учебных маршрутов, находящихся в зоне ответственности 
и сопровождения со стороны педагогов-предметников, появляют-
ся и получают развитие прецеденты проектирования и реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов, находящихся 
в зоне ответственности классных руководителей с тьюторской ком-
петентностью. В 7–9 предпрофильных классах тьюторски обустра-
ивается процесс осознанного и осмысленного предпрофильного 
и профильного самоопределения, а также предпрофессиональ-
ного первичного самоопределения. Зоной ответственности про-
фессионалов-тьюторов старшей школы становится тьюторское 
сопровождение профессионально-личностного самоопределения 
подростка, старшеклассника и переход его в режим непрерывно-
го образования и развития, а также проектирования и реализации 
самими старшеклассниками проектов своего собственного образо-
вательного и профессионального будущего ИОМ и ИОП.
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В статье обсуждается специфика тьюторского сопровождения и про-
странства тьюторской деятельности в дополнительном профессиональном 
образовании педагогов, раскрывается понимание тьютора, сопровождающе-
го педагога. В качестве предметной оси пространства тьюторской деятель-
ности предлагается рассматривать сопровождение педагогов в непосред-
ственной трудовой деятельности, реализуемое в среде профессиональных 
обучающихся сообществ. 

Тьюторское сопровождение, тьютор педагога, профессиональное 
обучающееся сообщество
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The article discusses the specifics of tutor support and the space of tutor activity 
in the additional professional education of teachers, reveals the understanding of the 
tutor accompanying the teacher. As a «subject axis» of the space of tutor activity, it 
is proposed to consider the support of teachers in direct labor activity, carried out in 
the environment of professional learning communities.

Tutor support, teacher tutor, professional learning community

В настоящее время в педагогичном сообществе активно дискути-
руется роль и место тьюторов в экосистеме современного образования, 
в том числе и в системе педагогического образования, которое рассма-
тривается ведущими учеными как становящаяся антропопрактика. 
Немаловажным становится и понимание позиции тьютора в экоси-
стеме дополнительного профессионального образования (ДПО) пе-
дагогов. В связи с этим возникает ряд вопросов: кто такой тьютор 
педагога и тьюторант-педагог, каково пространство и что является 
содержанием и спецификой тьюторской деятельности в дополнитель-
ном профессиональном образовании?

В различных публикациях проявляется примерно схожее по смыслу 
понимание тьютора «взрослого» педагога: наставник, куратор, способ-
ный оказать своевременную помощь в построении индивидуальной 
программы профессионального роста, организовать индивидуальное 
методическое сопровождение профессионального развития и само-
развития, определить внешние и внутренние ресурсы для достижения 
поставленных результатов, создать мотивацию к реализации личност-
ного потенциала специалиста [1, 2], специалист (педагог, методист), ко-
торый помогает педагогу в осознании собственных профессиональных 
потребностей, постановке индивидуальных задач профессионального 
развития, актуализации необходимых ресурсов (стимулировании вну-
тренних и выборе внешних) [6]. «Тьюторант — сопровождаемый педа-
гог, обратившийся с запросом к тьютору с целью оказания помощи в си-
туации профессионального и образовательного выбора, осуществление 
которого необходимо в силу изменившихся по тем или иным причи-
нам условий педагогической деятельности» [6, с.34].

В понимании пространства тьюторской деятельности по профес-
сиональному развитию педагога так же встречаются согласующие-
ся позиции исследователей данного вопроса, которые основывают-
ся на научных разработках Т. М. Ковалевой, определяющих векторы 
данного пространства: инфраструктурная ось  — анализ множества 
образовательных предложений с точки зрения ресурсности для реа-
лизации конкретной индивидуальной образовательной программы 
тьюторанта; предметная ось — указывает на направленность работы 
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тьютора с предметным материалом, выбираемым тьюторантом, и обе-
спечивает расширение границ конкретного предметного знания; ан-
тропологическая ось — понимание себя в образовании, своих возмож-
ностей, качеств, которые формируются и развиваются посредством 
реализации индивидуальной программы [4]. Это выводит нас на во-
прос о содержании тьюторской деятельности в ДПО педагога. 

В публикациях в достаточной мере даются ответы, касающиеся 
первого и последнего направления. Инфраструктурный вектор содер-
жательно может быть реализован через создание избыточного обра-
зовательного пространства ДПО, формирование доступного инфор-
мационного ресурса образовательных предложений и навигаторов 
по нему (например, «Федеральный реестр дополнительных профес-
сиональных программ педагогического образования»), тематических 
навигаторов для информального образования педагогов и проч. Ан-
тропологический вектор  — это тьюторские антропопрактики, пони-
маемые (согласно Т.М. Ковалевой и Т.В. Якубовской) как совместное 
с тьюторантом осмысление его прошлого профессионального опыта, 
уже пройденных ранее образовательных шагов, анализ уже случив-
шихся проектов, и его переосмысление в контексте настоящего состо-
яния, планов, намерений [5]. Открытым остается вопрос о предметном 
векторе: что по этому направлению является содержанием деятельно-
сти тьютора в сопровождении педагога? Если говорить о предметной 
и методической подготовке учителя, то это, скорее, прерогатива мето-
дистов, предметных методических объединений, и нужен ли в этой 
ситуации педагогу тьютор? Ответ на данный вопрос и составляет про-
блематику данной статьи. 

Поиск решения, возможно начать с потребности в сопровожде-
нии, другими словами, когда, в какие периоды педагогу требует-
ся тьюторское сопровождение? Исследования в этом направлении 
говорят о том, что запрос на сопровождение может возникнуть, 
в рамках организации образовательного процесса, когда у педагога 
накопились проблемы, которые ему необходимо решить; в рамках 
курсов повышения квалификации, в рамках процесса самообразо-
вания педагога [2]. Наибольшее приближение к «предметной оси» 
имеет ситуация организации образовательного процесса, т.е. ситуа-
ция непосредственной педагогической деятельности учителя, когда 

он испытывает потребность в совершенствовании своей компетент-
ности в силу тех или иных причин (например, в период изменений 
требований к образованию: обновления федеральных государствен-
ных стандартов, профессиональных стандартов, новых стратегиче-
ских линий развития школы и проч.). И здесь мы уже не можем го-
ворить о традиционном повышении квалификации в виде курсовой 
подготовки, а также о неформальном (семинары, конференции…) 
и информальном образовании. Это должен быть процесс образова-
ния педагога, встроенный в его профессиональную деятельность. 
К таковым процессам современной наукой относится деятель-
ность профессиональных обучающихся сообществ (от английского 
термина professional learning communities). 

Сущность профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) за-
ключается в неформальном взаимообмене новыми педагогически-
ми практиками внутри организации, которым учителя обучаются 
для улучшения качества образования [8]. Важным акцентом в пони-
мании ПОС является наличие общности: в смыслах деятельности, 
ценностных ориентирах, способах взаимодействия, совместности де-
ятельности. В связи с этим ПОС определяется как «со-бытийная общ-
ность группы учителей, ценностно-смысловым основанием которой 
является поиск наилучших путей достижения учениками образова-
тельных результатов и собственного личностно-профессионального 
развития в процессе кооперации друг с другом и другими участни-
ками образовательных отношений» [7, с. 30]. Выделяются следующие 
этапы создания и деятельности ПОС: 

I. Анализ учебной ситуации и профессиональных потребностей 
педагогов: зачем и что хотим изменить?

II. Выбор общей педагогической стратегии и поиск партнеров: ка-
ковы наши смыслы и общие цели, чему и как мы будем учить 
наших детей? 

III. Объединение педагогов в группы и формирование общности: 
чему и как мы будем учиться, что важно для каждого из нас и, 
что важно нам вместе?

IV. Совместное действование и рефлексия: совпадают достигаемые 
результаты с желаемыми, каков наш прогресс и прогресс детей, 
что мы должны делать дальше?
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После того, как педагоги объединились в группы, происходит форми-
рование общности внутри ПОС. С помощью тьютора педагоги определяют 
ценностные основания совместной деятельности в ПОС, т.е. актуализи-
руют свои мотивы. В исследованиях выделяют превалирующие ценно-
сти учителей. Среди признаваемых ценностей самыми «популярными» 
являются «самореализация и самовыражение»; «доброжелательные вза-
имоотношения»; «взаимопонимание»; «социальная значимость, обще-
ственное признание»; «оказание помощи». Важное значение в идеальных 
ценностных представлениях имеют ценности «самоорганизация и орга-
низация деятельности», «сопереживание и поддержка», «самопознание 
и саморазвитие», «образ «Я» и «достижение результатов» [3]. Содействие 
выявлению, обмену и признанию педагогами совместных ценностей яв-
ляется содержанием тьюторского сопровождения на данном этапе. Педа-
гоги начинают вести «Дневник ПОС» — своеобразное портфолио сообще-
ства, которое становится в последствии совместным продуктом. 

Проектировочный этап сопровождения связан с организацией 
поиска и обсуждения данных для выбора ключевой проблемы как 
приоритета совместной деятельности и совместного проектирования 
содержания деятельности. Для этого тьютор модерирует обсуждение, 
почему выбор пал именно на эту проблему, выиграют ли ученики, 
если ПОС будет работать именно над этой проблемой, какими они ви-
дят результаты их совместной деятельности, каков ожидаемый про-
гресс детей, как будут измеряться запланированные результаты (кри-
терии, инструменты). Далее происходит постановка конкретной цели 
ПОС и планирование деятельности. 

Содержанием деятельности тьютора на реализационном этапе 
сопровождения является фасилитация совместного исследования 
и проектирования учебных занятий. Общность формируется в про-
цессе совместного бытия участников ПОС. Формами такого со-бытия 
могут быть: учебные прогулки в своей школе, школе-партнере; анализ 
урока с целью изучения опыта по проблеме; совместное проектирова-
ние учебных занятий и взаимопосещение; встречи для обсуждения 
уроков, достижений, трудностей, самооценивания и взаимооценива-
ния проектов и результатов уроков, принятия совместных решений; 
встречи с интересными и полезными людьми, консультантами. Тью-
тор осуществляет навигацию по соответствующим ресурсам. 

V. Презентация достижений ПОС: какие изменения произошли 
в детях? Какие изменения произошли в членах ПОС? Как из-
менилась ситуация в классе (группе)? Насколько эффективным 
было стратегическое решение? 

При этом тьюторское сопровождение представляет собой последо-
вательность взаимосвязанных друг с другом этапов: диагностико-мо-
тивационный; проектировочный; реализационный; аналитический. 
Становится очевидным, что «цикл жизни» ПОС разворачивается в той 
же логике, что и этапность тьюторского сопровождения. И совсем 
не случайно в тьюторской практике сопровождения педагогов воз-
никло данное явление. Рассмотрим, как сопряжены процесс деятель-
ности ПОС и процесс тьюторского сопровождения. 

Анализ учебной ситуации и выбор общей стратегии  — это боль-
шей частью этапы, обуславливающие необходимость создания ПОС, 
в практике школ они инициируются управленческой командой. И за-
прос тьютору о поддержке коллектива в осуществлении выбора может 
исходить от руководства, но это не тьюторская история. 

Собственно тьюторское сопровождение педагогов, а именно его 
диагностико-мотивационный этап начинается, когда учителя де-
лают попытки объединения и создания общности, это фактически 
рождение ПОС и тьютор играет в нем роль «вспоможения». На этом 
этапе происходит встреча тьютора с потенциальными участника-
ми ПОС, тьютор помогает им понять свой профессиональный ин-
терес в совместной деятельности. Создание сообщества должно 
быть основано на индивидуальных профессиональных потребно-
стях учителей. Поэтому тьютор предлагает диагностику професси-
ональной компетентности, позволяющую выявить профессиональ-
ные «дефициты» педагогов в реализации выбранной на первых 
этапах педагогической стратегии. Для каждого учителя данный 
шаг имеет особую значимость, так как определяет личностно-про-
фессиональные результаты обучения в сообществе, формирует по-
требность кооперироваться. Педагоги могут объединяться в ПОС 
по «дефицитам», по занимаемой позиции (лидера, ведомого), 
по личностным предпочтениям, по работе с одним классом. Тью-
тор помогает учителям найти основания для объединения и сде-
лать для себя выбор «сообщников». 
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индивидуальной образовательной траекторией и индивидуальной-
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года. — Ярославль: Ярославский государственный педагогический 
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Аналитический этап сопровождения осуществляется посредством 
организуемых тьютором совместных рефлексивных практик педагогов 
в ходе подготовки презентации достижений ПОС и оценивания резуль-
тативности своей деятельности. Участники ПОС проводят исследование 
своей профессиональной компетентности (самооценивание, взаимооце-
нивание) и анализ образовательных результатов. Если педагогам потре-
буется внешняя оценка тьютор может помочь педагогам найти экспертов. 

В заключение следует отметить, что тьюторское сопровождение 
педагогов в процессе деятельности ПОС явление новое и нуждается 
в научных исследованиях. Тем не менее, само существование ПОС 
и их распространение в школьной жизни, свидетельствует о том, что 
в современном образовании появилась «новая ниша» тьюторства: 
тьюторское сопровождение педагога в процессе его непосредственной 
трудовой деятельности и новая роль: тьютор профессионального обу-
чающегося сообщества. Пока рано строить прогнозы, как будет встра-
иваться эта роль тьютора в экосистему педагогического образования, 
для этого нет фундаментальных исследований, однако имеющийся 
опыт, обобщенный в данной статье, может служить иллюстрацией 
(или прообразом) новой тьюторской практики. 
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В настоящее время тьюторство в российском образовании при-
обретает особую значимость в связи с возрастающим запросом 
на индивидуализацию образования и желанием человека прохо-
дить собственный путь осознания своих образовательных дефи-
цитов и освоения тех областей знания, которые являются для него 
приоритетными в тот или иной период его жизни. Общим призна-
ком образовательных дефицитов, по мнению учёных (В.И. Блинов, 
Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев), является недостаточная самостоятель-
ность сопровождаемого [1]. Задачей современного тьютора и являет-
ся создание условий, при которых для каждого обучающегося станет 
возможным осознание образовательного потенциала окружающего 
мира для собственного образовательного развития и реализация 
своего познавательного интереса через планирование деятельности, 
осуществление её анализа, рефлексии своих действий и самостоя-
тельной постановки вопросов, связанных с перспективами своего 
образовательной деятельности. Поскольку эти процессы не могут 
проходить стихийно, современный тьютор тщательно планирует, 
организует и осуществляет тьюторское сопровождение. Для этого 
он использует тьюторские технологии и технологии открытого обра-
зования [3;4;5]. Одной из таких технологий открытого образования 
является технология развития критического мышления. 

Технология развития критического мышления широко применя-
ется в практике российских педагогов более 20 лет. Выделим основ-
ные характеристики этой технологии.

Во-первых, процесс учения и образовательный процесс выстраива-
ется с использованием базовой модели технологии, состоящей из трёх 
стадий: вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. Соответствие 
стадий технологии развития критического мышления этапам когни-
тивной деятельности человека позволяет провести тьюторантов от эта-
па актуализации и осмысления образовательной проблемы до этапа 
рефлексии своих знаний и представлений и постановки новых обра-
зовательных задач, связанных с дальнейшим развитием своего позна-
вательного интереса, реализацией своих смыслов и ценностей.

Во-вторых, принцип индивидуализации как один из основных 
принципов работы тьютора реализуется в технологии развития 
критического мышления через следование основным положениям 
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Характерными для сотрудничества в обучении являются общие 
цели, активное конструктивное взаимодействие, совместный по-
иск. Такое сотрудничество предполагает не только оказание помощи 
обучающемуся (тьюторанту) при решении образовательных задач, 
но и совместную с другими обучающимися самостоятельную рабо-
ту, например, выполнение определённых заданий, требующих взаи-
модействия (постоянного или временного) с внеинституциональной 
средой. Помощь при этом оказывается обучающемуся не напрямую, 
когда за него решаются проблемы, — она носит так называемый раз-
вивающий характер, т.к. обучающемуся даётся возможность осознать 
себя, проявить активность, опереться на свои сильные стороны, кото-
рые позволят самостоятельно сделать выбор, принять взвешенное ре-
шение и нести за него ответственность. 

Принцип взаимной ответственности выражается в балансе инте-
ресов всех участников образовательного процесса на основе совмест-
ного установления способов и норм взаимодействия для решения об-
разовательных задач. Применяя технологию развития критического 
мышления как один из инструментов осуществления тьюторского 
сопровождения обучающихся (тьюторантов), тьюторы могут исполь-
зовать разные технологические приёмы и стратегии, которые и обе-
спечат реализацию принципа взаимной ответственности. 

Отказ от обладания истиной — реализация этого принципа пред-
полагает развитие у обучающихся (тьюторантов) дискуссионного 
мышления. Такое мышление помогает человеку проявлять заинте-
ресованность, придерживаться конструктивного подхода, постоянно 
корректировать свою точку зрения, оттачивать её, находить правиль-
ные доводы других, улавливать изменения в их поведении и понимать 
их причину, идти на оправданный компромисс [2]. Реализация этого 
принципа предполагает умение современного тьютора активизиро-
вать свои мыслительные процессы, ориентировать мышление на вну-
тренний диалог, самокритику, даёт возможность посмотреть на свои 
мысли, действия и решения со стороны и соотнести их с суждениями, 
доводами и аргументами других участников диалога или полилога.

Для установления взаимопонимания между участниками обра-
зовательного процесса и их позитивной коммуникации тьютору не-
обходимо создать условия, при которых станет возможным активное 

педагогической философии конструктивизма и использование техно-
логического инструментария, представленного в данной технологии.

В-третьих, тьютор или педагог с тьюторской компетентностью, ис-
пользующий эту технологию, занимает позицию сопровождающего 
образовательный интерес тьюторанта. 

В-четвёртых, сам тьюторант занимает субъектную позицию и кон-
струирует процесс своего учения в соответствии со индивидуальны-
ми интересами, что предполагает самостоятельное отслеживание 
процесса своего учения и рефлексию полученных результатов, спосо-
бов учения и их коррекцию.

И наконец, соотнесение стадий технологии развития критическо-
го мышления с этапами полного тьюторского действия (в технологии 
это этапы создания текстовой открытой образовательной среды, тех-
нологической инструментальной навигации и масштабирования) по-
зволяет выстраивать педагогическое взаимодействие с тьюторантами 
на каждом этапе тьюторского сопровождения.

Такие характеристики технологии развития критического мыш-
ления, как открытость по отношению к любой предметной области, 
любому возрасту и организационная открытость, дают нам осно-
вание использовать её как инструмент работы тьютора и педагога 
с тьюторской компетентностью на всех этапах тьюторского сопрово-
ждения, в том числе для организации и проведения индивидуальных 
и групповых тьюториалов. Следует также отметить, что технология 
развития критического мышления направлена на решение задач, 
связанных с образовательной мотивацией обучающихся и повыше-
нием интереса к процессу учения; активным восприятием и осмыс-
лением информационных и художественных текстов; формирова-
нием навыков рефлексивного чтения и письма, коммуникативных 
навыков; развитием способности к анализу и критической оценки 
информации любой сложности.

Другим обоснованием использования технологии развития кри-
тического мышления в тьюторской деятельности являются принци-
пы, на которых базируется данная технология. Это сотрудничество, 
взаимная ответственность, отказ от обладания истиной, активное об-
щение и рефлексия [7; 6]. 

Рассмотрим подробнее эти принципы. 
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общение. Любая ценность приобретает значимость тогда, когда её 
можно сопоставить с другими ценностями на основе диалога для ис-
следования смысла и «апробации» этой ценности в действиях и ак-
тивном общении с другими. Такое активное общение с тьюторантами 
могут обеспечить тьюторы и педагоги с тьюторской компетентностью, 
используя технологию развития критического мышления в процессе 
тьюторского сопровождения. 

Следует также отметить, что рефлексия присутствует на всех стадиях 
работы в технологии развития критического мышления. Связь рефлек-
сии с самопознанием и мышлением указана в философских и психоло-
гических словарях. Рефлексия, являясь одним из основных принципов 
технологии развития критического мышления, позволяет тьюторан-
там обозначить свои сомнения, обсудить их с тьютором или педагогом 
с тьюторской компетентностью, каждому прояснить и уточнить обра-
зовательные предпочтения, проанализировать образовательную пробу, 
понять смысл нового опыта и выстроить свои представления.

Таким образом, мы рассмотрели базовые принципы технологии 
развития критического мышления, использование которых в работе 
с тьюторантами позволит тьютору реализовать все этапы тьюторского 
сопровождения.
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Гуманитарно-антропологическая направленность в образовании и пе-
дагогике предполагает развитие и внедрение новых методологий изуче-
ния человека, образования и его роли, и места в нем. К числу таких инно-
вационных программ и методологий относятся технологии построения 
открытого образовательного пространства, индивидуализации, персона-
лизации и персонификации, которые на сегодняшний день получают все 
большее осмысление в различных междисциплинарных системах. 

Особый интерес в реализации этих намерений вызывают осмыс-
ление позиций тьюторского и менторского сопровождения в непре-
рывном дополнительном профессиональном педагогическом обра-
зовании. Все больше приоритетов расставляются на актуализацию 
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В статье рассматриваются дидактические возможности тьюторства 
и менторства в непрерывном дополнительном профессиональном педаго-
гическом образовании. Проанализированы особенности тьюторской и мен-
торской позиции, представлены техники и формы реализации тьюторского 
и менторского сопровождения.

Тьюторское сопровождение, менторское сопровождение, непре-
рывное педагогическое образование, дополнительное педагогическое 
образование, индивидуальные образовательные траектории
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Открытое образование связано с открытостью самого человека, а поэ-
тому ему необходимо предоставлять возможность для самореализации. 
Иными словами, процесс его обучения, воспитания должен строиться 
на основе построении индивидуальной образовательной траектории. 
Индивидуальная образовательная траектория выступает средством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 
результатом которого становятся качественные изменения в формате, 
структуре и его содержании. Посредством таких значительных преоб-
разований мы можем говорить о создании реальных условий для си-
туации обучения и учёте интересов и способностей, обучающихся [7].

В настоящее время тьюторство и менторство понимается и связы-
вается не столько с должностью, сколько с позицией в организации 
такой педагогической деятельности, которая ориентируется на инди-
видуальное посредничество и отношения, описываемые категорией 
«субъект-субъектность». Так в исследованиях последних лет (Т.М. Кова-
лева, Е.А. Александрова, В.М. Розин, Н.В. Рыбалкина, Е.А. Суханова и др.) 
тьюторство и тьюторское сопровождение описывается как особый тип 
сопровождения образовательной деятельности человека в ситуациях 
неопределенности выбора и перехода по этапам развития, в процессе 
которого обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор 
создает условия для их осуществления и осмысления этого действия [4]. 

Менторство и менторское сопровождение исследователи (О.М. Ав-
густан, Л.А. Зубова, Л.С. Дубовая, А.А. Давыденко, Т.Ю. Цибизова и др.) 
также относят к типу субъект-субъектного сопровождения, основу ор-
ганизации которого, как и в случае с тьюторским сопровождением со-
ставляет личностно-ориентированное и антропоцентированное обра-
зование. В результате менторского сопровождения (менторинга) ментор 
(более опытный наставник) осуществляет передачу и трансляцию опы-
та, знаний, полезных стереотипов, коррекцию поведенческих реакций 
и шаблонов индивида, т.е. главной задачей для менторства стоит раз-
витие индивида его потенциальных личностных и профессиональных 
возможностей, формирование его как специалиста-профессионала [6].

Непрерывное дополнительное профессиональное педагогическое 
образование представляет собой целостную, динамическую и откры-
тую систему, которая в свою очередь должна быть ориентирована на ши-
рокий круг педагогических работников, имеющих разные способности 

профессиональной подготовки педагогов; восполнение професси-
ональных дефицитов педагогических работников; построение со-
временной системы индивидуальных маршрутов повышения ква-
лификации учителей. Так создание Единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров определило ведущие направления модер-
низации научного и методического сопровождения в том числе сфор-
мировав комплекс организационных мер по методологическому, ор-
ганизационному, содержательному и процессуальному обновлению 
процесса повышения квалификации и переподготовки педагогиче-
ских работников в непрерывном дополнительном профессиональном 
педагогическом образовании [5]. 

Проблема тьюторского и менторского сопровождения отражена 
в Национальном проекте «Образование» и связана с организацией со-
провождения в разных форматах: мотивации и навигации в образова-
тельном пространстве, анализе и сборке образовательного запроса, про-
ектировании индивидуального образовательного трека обучающегося, 
реализации образовательного процесса с использованием новых фор-
матов обучения, педагогического дизайна, разработке, алгоритмизации 
и сопровождении индивидуальной образовательной траектории и др.

В программе модернизации российского образования тьюторское 
и менторское сопровождение приобретает особую значимость, потому 
что связано с образовательным выбором обучающегося (учащимися, 
студентами, педагогами) индивидуальных учебных планов, маршру-
тов, программы, траекторий, моделей непрерывного профессионально-
го образования, форм сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций. Такую модель образования называют открытым. Оно является 
частью «открытого общества». Открытое образование является новым 
социальным институтом, в котором каждая его часть несет образова-
тельное воздействие. В него входит не только ставшие уже традицион-
ными образовательные институты, но и все элементы социокультурной 
среды, которые могут нести в себе образовательный эффект. Такое обра-
зование предполагает также и открытость личности, для которой предо-
ставлены максимальные возможности для самореализации, а образова-
тельный процесс реализуется в пределах совместно спроектированной 
персонифицированной образовательной траектории [4]. 
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в результате такого сопровождения?) и соответственно выбрать ту мо-
дель сопровождения, которая наиболее соответствует поставленным 
целям и задачам, а именно нести для менти важную информацию; 
быть другом в профессиональной педагогической среде, представляя 
сопровождаемого; осуществлять карьерное развитие и профориента-
цию или быть интеллектуальным проводником.

Продуктивная реализация тьюторского и менторского сопрово-
ждения в непрерывном дополнительном педагогическом професси-
ональном образовании невозможна без специальных техник и форм 
реализации [3], которые присущи каждому типу сопровождения в от-
дельности (табл. 1).

Таблица 1

Типы сопровождения Техники и формы реализации
Тьюторское сопровождение академическое консультирование, 

открытые образовательные техноло-
гии, технологии индивидуализации, 
тьюториалы, личностно-ресурсное, 
событийно-ресурсное картирование, 
образовательное событие и др. 

Менторское сопровождение индивидуальные курсы, партнерство, 
сетевое взаимодействие (общие инте-
ресы), беседа, разовые лекции, кон-
сультирование, педагогический поиск, 
собеседование, вопрошание и др.

Отметим, что сегодня инновационные тенденции, активно обо-
значают свое присутствие во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека в том числе и в сфере образования. Важным приоритетом 
становится формирование единого непрерывного педагогического 
пространства на всех его уровнях, обновление методико-техноло-
гических механизмов реализации непрерывного дополнитель-
ного профессионального педагогического образования, в том чис-
ле внедрение инновационных практик сопровождения. На наш 
взгляд тьюторское и менторское сопровождение обладает высоким 

и уровень профессиональных знаний, исходя из этого эффективное 
управление тьюторским и менторским сопровождения в условиях не-
прерывного дополнительного профессионального педагогического об-
разования должно максимально учитывать профессиональные мотивы, 
интересы, потребности каждого педагогического работника его ресурс-
ную базу [1]. Так, например, для реализации тьюторского действия в не-
прерывного дополнительного профессионального педагогического об-
разования важным является создание и поддержание на протяжении 
всего процесса сопровождения следующих условий: 

1) индивидуализация является ведущим принципом в тьюторской 
деятельности (Т.М. Ковалева), предусматривающим право на вы-
страивание персонального содержание образования учащимся; 

2) открытость — взаимодействие с социокультурной средой в рам-
ках единого образовательного контекста, подбор открытых об-
разовательных технологий (возрасту, уровню подготовленность 
учащегося, его интересам и возможностям); 

3) вариативность — готовность и способность предоставлять тью-
торанту выбор в способах достижения образовательной цели, 
сценария индивидуализации, форм и способов движения по ин-
дивидуальной образовательной траектории и др.; 

4) ресурсность — умение тьютора и тьюторанта осуществлять дей-
ствия по использованию внешней (объектной) и внутренней 
(субъектной) среды, ее преобразованию и трансформации под 
задачи тьюторского сопровождения; 

5) навигация предоставляет возможности ориентации тьюторанта 
в образовательном пространстве его ресурсах, предметном со-
держании для персонального развития и саморазвития. посред-
ством специальных образовательных инструментов, например, 
технология жизненной навигации, личностноресурсного кар-
тирования и др. [2].

Менторство может представлять различные типы взаимодей-
ствия между ментором и менти, такие типы взаимодействия можно 
отнести к формальным (в рамках профессиональной деловой среды) 
и неформальным (стихийное менторство). При проектировании про-
грамм менторского сопровождения важно руководствоваться конеч-
ной целью сопровождения (т.е. то что мы хотим получить и достичь 
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личие понятия тьюторской компетенции.

Ключевые слова: компетентность, self skills, soft skills, тьюторское 
сопровождение, ценности, личностное развитие
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что школа продолжает развивать навыки, необходимые ребенку 
для жизни: учит писать и читать, прыгать в длину на физкульту-
ре и делать деревянные заготовки на уроках труда. Можно смело 
называть это hard skills. К этому направлению можно отнести все 
дополнительные занятия, подготовки по специальным предметам 
и иностранные языки. А как же быть с soft и self skills, о которых 
сейчас довольно много информации и дискуссий в научных и об-
разовательных кругах, но которые никто целенаправленно не раз-
вивает в детях, за исключением «жизни» и «улицы» [4]. Было бы ло-
гично и правильно, если данную роль на себя взяли родители. При 
этом ответственная роль родителя, как потенциального источника 
знаний по soft skills и self skills, сильно уступает в степени своей 
подготовки относительно педагога в школе или тренера в спор-
тивной секции. В современной системе образования просто нет 
специального института, где готовят к такой важной специально-
сти как родительство. В отличии от педагогов, которые 5 лет изу-
чают детскую и возрастную психологию, которые защищают ди-
пломы и проходят практики, чтобы получить возможность учить 
и развивать детей. На данный момент основные пробелы знаний 
родители заполняют из подручных источников, например из соци-
альных сетей. Необходимо признать, что общее понимание подхо-
да к развитию детей и понимание полезных навыков и компетен-
ций сильно изменились и продолжают динамично меняться. Уже 
сейчас мы знаем, что 65 % сегодняшних школьников будут работать 
на тех специальностях, которых пока что не существует [5]. Таким 
образом можно сделать вывод, что в приоритете развития у детей 
те навыки и компетенции, которые не даёт школа, а как раз долж-
ны дать родители. Но родители на текущий момент в большинстве 
не обладают соответствующей компетентностью. 

Давайте уточним, что же это за компетентность, которой должны 
обладать родители для формирования успешного будущего своих де-
тей. В первую очередь попробуем визуализировать компетентность, 
изобразив ее как пирамиду (Рис. 1). 

Annotation: the article considers the relevance of the problem of developing 
tutoring competence in parents. The modern world puts forward new requirements 
for parents and forms of interaction with children. Classic approaches no longer 
show the proper result, and the role of Soft-Skills and Self-Skills comes to the fore in 
building a future child. The author offers a model of parental competence and builds 
a difference in the concept of tutoring competence.

Key words: competence, self skills, soft skills, tutoring, values, personal 
development

Современное общество невероятно быстро меняется, каждый день 
бросая нам огромное количество вызовов, с которыми приходится 
справляться. Особая роль в этом мире у родителей, ведь на них лежит 
ответственность не только за изменение мира вокруг, но и проекти-
рование будущего своих детей. Выходит, что работать приходиться 
на опережение и уже сегодня принимать решения, которые обеспе-
чат успешное развитие детей завтра. Так как мы не можем повлиять 
на будущее, лучший способ подготовить ребенка это развить в нем 
определенные компетенции, которые помогут ему ориентировать-
ся в меняющемся мире. Это не простая задача, которую невозможно 
решить, если сами родители не будут обладать определенной компе-
тентностью. Давайте разберёмся между этими понятиями, чтобы нам 
было окончательно понятно, что развивать у родителей, а что у детей.

На ранних этапах, когда ребенок учиться ползать, ходить, го-
ворить, есть ложкой, родители активно сопровождают его в этих 
процессах. Но в определённый момент, когда воспитательные ми-
нимумы соблюдены, родители делегируют дальнейшее развитие 
ребенка социальным институтам, таким как детский сад и школа. 
При этом родители все меньше и меньше времени уделяют раз-
вивающим мероприятиям, направленным на их детей. И ребенок 
продолжает свое развитие в разных направлениях без значимой 
роли родителей. Эти направления представлены школой, допол-
нительными занятиями, спортивными секциями, иногда бабуш-
ками, старшими братьями или друзьями. В каждом из подобных 
направлений присутствуют свои правила, скорость коммуника-
ций и набор навыков, развивающихся у ребенка. Можно сказать, 
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развитие детей невозможно. Ценности же в свою очередь развиваются 
и утверждаются при условии закрытия основных гигиенических фак-
торов, таких как условия жизни, уровень дохода и комфорта. 

В чем же отличие родительской компетенции от тьюторской? Здесь 
можно вспомнить слова Л.С. Выготского о том, что личность должна раз-
виваться как единое целое, а не как сумма отдельных пучков [2]. И как 
единое целое в нашей схеме мы можем представить конечный резуль-
тат, к которому приведёт воздействие на ребенка со стороны родите-
ля. Целью каждого родителя является развитие всесторонне развитого 
и здорового ребенка, готового к условиям современной жизни. Целост-
ность результата можно обеспечить, учитывая все особенности ребен-
ка и сочетая все направления жизни, которые мы описывали в начале 
статьи. При этом важна позиция, из которой родители будут общаться 
с детьми, управляя процессом их развития. Особенно актуально, чтобы 
родители принимали позицию на равных с ребенком и стремились на-
ладить диалог как двух равных партнеров, что обеспечит в дальнейшем 
развитие отношений между ними как двух субъектов [3]. 

Суммой всего вышесказанного можно предположить, что тьютор-
ская компетность отличается от родительской тем, что:

•  тьторская компетность комплексно охватывает все цели, кото-
рые стоят перед ребенком, следуя за его интересом как единым 
целым

•  родитель находится в равной позиции рядом со своим ребен-
ком, не доминируя и не подавляя его интерес и не заменяя его 
цели своими 

Современный мир меняется все быстрее и быстрее, предъявляя ро-
дителям все более сложные вызовы. Всего несколько поколений назад 
было достаточно своим примером показывать, что и как необходимо 
делать, к чему стремиться, и это действительно работало в достиже-
нии результата ребенком. Если родители врачи, то ребенок стано-
вился врачом, если родители были учителями, то и ребенок заканчи-
вал педагогический ВУЗ. В данный момент времени роль родителей 
не передавать свои цели и не склонять к своему ожидаемому резуль-
тату, а показывать пример, как адаптироваться к изменениям, как 
можно и нужно меняться и налаживать успешные коммуникации, 
а также постоянно учиться и развиваться. Таким образом родителям 

Рис. 1. Пирамида компетентности

В основе пирамиды лежат ценности родителей, на которые они 
опираются в вопросах обучения и воспитания своих детей. Для того, 
чтобы правильно транслировать свои ценности, необходимо обладать 
определёнными знаниями и умениями в тех сферах, при помощи 
которых транслируются ценности. В центре пирамиды лежит моти-
вация, без которой не может произойти объедение всех частей пи-
рамиды. Мотивация является связующим звеном, которая помогает 
транслировать ценности для достижения цели в развивающем про-
цессе. Базовый концепт этой модели описывает Джон Равен [1]. Изучая 
действия родителей в семьях и действия руководителей на предпри-
ятиях, направленные на достижение результата, он описывает ком-
петентность родителей сравнивая с компетентностью руководителей, 
управляющих подчиненными. Когда человек становится руководите-
лем он проходит как минимум инструктаж по технике безопасности, 
чтобы ему доверили людей. А как максимум еще и тренинги и кур-
сы по повышению квалификации, где ему объясняют, как правильно 
коммуницировать с подчиненными, как их развивать и мотивиро-
вать, а также, какие есть правила взаимодействия. В обычной жизни 
абсолютно не подготовленным родителям дают в «управление» детей, 
не обеспечивая в обязательном порядке всеми необходимыми зна-
ниями. При этом ценности родителей являются базой, без которой 
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необходимо начать с себя и в себе развивать определенные качества, 
которые в дальнейшем сложатся в картинку компетентности. В то же 
время для работы с компетентностью необходимо правильно опреде-
лять ценностную рамку. К сожалению, начать развивать новую компе-
тентность это достаточно сложный процесс, и не все родители могут 
приступить к нему самостоятельно. Так же важно учесть то, что этот 
процесс необходимо осуществлять аккуратно, используя правильные 
инструменты и методы, которые будут отвечать не только особенно-
стям андрагогики, но и актуальным на сегодняшний день методам 
подачи материала.

• Автор готов сделать вывод, что тьюторская компетентность, 
не ровняется родительской, а ее формирование особенно акту-
ально в современном VUCA-мире. Базисом для формирования 
компетентности могут служить правильные ценности у совре-
менных родителей. А основной рост компетентности обеспечат;

• Доступные знания о тьюторском подходе на простом и понят-
ном неспециалисту языке; 

• Формирование умения использовать основные тьюторские ин-
струменты через тренинги и мастер классы со специалистами;

• Прояснения мотивации к достижению результата через пример 
третьих лиц и художественные произведения;

Все вышеперечисленные действия по построению тьюторской ком-
петентности будут максимально эффективны если основным средством 
донесения информации и взаимодействия с тьюторским сообществом 
будут digital инструменты доступные широкому кругу лиц.
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практике школа ориентируется на реализацию требований федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего 
образования к результатам обучения [1]. Одна из таких характеристик 
определяет ученика как «активно и заинтересованно познающего 
мир, осознающего ценность труда, науки и творчества». Все перечис-
ленные результаты в той или иной степени являются компонентами 
проектной самостоятельности школьника, результатом которой явля-
ется (или должна стать) индивидуальная образовательная программа. 

Как справедливо отмечает П.Г. Щедровицкий, в современном мире 
нет никакого образования вне самообразования [2, с. 85], и, что в насто-
ящее время мы живем в период становящегося общества непрерыв-
ного образования [там же, с. 81]. В связи с чем, возникает целый ряд 
вопросов о том, какой должная быть современная школа как основная 
институция, где ребенок с 7 до 18 лет проводит больше всего времени. 
Как создать в школе условия, в которых ученик научиться делать вы-
бор, самоопределяться, обсуждать свои решения и их последствия. Как 
создать сеть образовательных пространств, которые позволят ему быть 
самостоятельным, пробовать себя и испытывать? Как организовать 
место встречи индивидуальных и институциональных провайдеров 
образовательных услуг и персонализированных потребителей, кон-
струирующих свой образовательный путь в контексте непрерывного 
образования в том числе, как сформулировал О.Г. Прикот (выступле-
ние на V Международной научно-практической конференции «Не-
прерывное образование в контексте идеи Будущего: экосистемный 
взгляд на педагогическую деятельность» 2022 г.)?

Одним из ответов на указанные вопросы могут стать такие обра-
зовательные практики, которые направлены на становление субъект-
ности ребенка в школе, в безопасных условиях, особенно когда есть 
взрослые (педагоги-тьюторы) готовые сопровождать этот процесс. Как 
показывает практика, можно выделить (как минимум) два направле-
ния педагогического проектирования подобных практик:

• первое направление: события как выход в рефлексивное про-
странство, которое сопровождает тьютор;

• второе направление: проектирование таких систем, в которых 
есть точки развития, развития деятельности.

Прокомментируем выделенные направления.

Тьюторские практики в общеобразовательной школе
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В статье сформулированы вопросы, которые приводят к появлению 
в общеобразовательной школе тьюторской позиции. Рассматриваются 
реализованные направления тьюторского действия. Приводятся примеры 
образовательных практик.
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The article formulates questions that lead to the appearance of a tutor position 
in a comprehensive school. The realized directions of tutor action are considered. 
Examples of educational practices are given.

Tutoring, educational practice, event, activity, reflection

Современный образовательный процесс актуализирует приме-
нение педагогами таких методов и методических приемов, которые 
формируют готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотива-
ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 
(другими словами, личностные результаты обучения). В российской 
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а затем обсуждают какой можно разработать общий (совместный) 
проект, где можно его использовать, как развивать в дальнейшем свои 
умения, где (карта ресурсов) и зачем. Восьмиклассники переживают 
первый опыт самостоятельного проектного действия в рамках вы-
бранной предметной области и первую стендовую публичную защи-
ту (в большинстве случаев). Тьюторское сопровождение в данном со-
бытии проводится на этапе выбора направления проекта и на этапе 
обсуждения результатов такой предметной проектной деятельности. 
В организации такой работы принимает участие тьюторская служба. 
Помимо этого, в школе есть практика внутреннего обучения тьютор-
ским технологиям учителей-предметников, сопровождающих дан-
ную проектную деятельность учащихся. Принципиально важным 
для педагогов при работе со школьниками является не только процесс 
разворачивания разных этапов реализации детской инициативы, 
но и этап осмысления совместно выстроенного события. И в целом, 
чтобы задуманное реализовалось, учителям, принимающим участие 
в такой образовательной практике, необходимо по-новому выстраи-
вать свои взаимоотношения с учащимися, в частности, научиться до-
верять детям и не контролировать процесс проектной работы. На эта-
пе рефлексии тьютор или учитель, сопровождающий ученический 
проект, строит коммуникацию вокруг самоопределения подростка 
и выхода на индивидуальную образовательную программу.

В ОУ разработаны образовательные практики, которые меняют тради-
ционный учебный процесс и на параллелях 7 и 9 классов, и требуют тью-
торского сопровождения даже не столько на этапе выбора (это очень важная 
часть каждого события), сколько на последнем шаге практики, требующем 
обсуждения итогов деятельности школьников и их «второго шага». 

В результате такой организации школьного пространства у педаго-
гического коллектива возникает понимание необходимости освоения 
тьюторских компетенций и, самое важное, их применение. Понима-
ние и присвоение того, что «тьюторство как посредничество это не не-
что, что налично есть, это то, что случается в определенных усилиях, 
посредничество  — это событийная, существующая как событийная, 
а не фактическая, эмпирическая форма» (Б.Д. Эльконин, [5]).

Второе направление: проектирование таких систем, в которых есть 
точки развития, развития деятельности.

Согласимся с В.Р. Имакаевым, что именно событийность позволя-
ет достичь высокой степени мотивации деятельности школьников, 
сделать так, чтобы достигнутые результаты не отчуждались от ребен-
ка, интериоризировались им, становились основой для рефлексии 
и дальнейшего целеполагания [3]. Ученическая рутина, конвейер затя-
гивает, делает каждый день похожим на предыдущий и последующий. 
Знания воспроизводят, умения отрабатываются. Школьное простран-
ство, как принято, насыщено мероприятиями, связанными с тради-
ционными праздниками, юбилейными датами, профессиональными 
праздниками, культурными мероприятиями, отмечаемые во всем 
мире. В этом принимают самое активное участие педагоги, которые 
организуют все пространство, ищут команду помощников среди уча-
щихся, проводят совещания и репетиции. Чаще всего ответственным 
становится заместитель директора по воспитательной работе. В итоге 
все участники получают благодарности. 

Возможен другой вариант, когда все мероприятия превращают-
ся в событие, построение в результате совместного детско-взрослого 
проектирования. Такое проектирование согласно схеме проектного 
действия Н.Г. Алексеева заканчивается рефлексией [4]. Организует-
ся обсуждение того, что получилось и не получилось, кто что понял, 
что с этим пониманием делать дальше. Именно тьюторская позиция 
педагога может эффективно организовать данное действие. Отметим, 
что подобные практики достаточно часто возникают в основной шко-
ле МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми. Образовательная организация 
«Мастерград» является одной из немногих пермских школ, где прово-
дится целенаправленная работа педагогического коллектива по созда-
нию пространства выбора для учащихся. В школе создана тьюторская 
служба под научным сопровождением Р.А. Губайдуллина, предста-
вителями АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО». Именно иннова-
ционные проекты тьюторской службы являются образовательными 
практиками, формирующими субъектность школьников. Так, на па-
раллелях 5-6 классов каждый триместр организуется выставка продук-
тов учащихся, полученных в рамках краткосрочных курсов. Каждый 
курс заканчивается не только публичной презентацией результатов 
деятельности, но и рефлексивной встречей. Например, школьники 
демонстрируют первые попытки программирования в среде Scratch, 
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к деятельности и воля, чтобы довести идею/дело до конца. И именно 
в этом процессе необходимо тьюторское сопровождение, направленное 
на поддержку этой воли и реализации дела/деятельности учеником.

Приведенные примеры демонстрируют реальную практику школы, 
в которой у педагогов появляется необходимость проявлять тьюторские 
компетенции. В школе есть учителя, прошедшие курсовую подготовку 
и переподготовку по направлению «Тьюторство». Именно с этим связано 
появление школьных непредметных педагогических проектов. В то вре-
мя как специфика деятельности тьютора заключается в создании условий 
для проблематизации и развития деятельности учащихся посредством 
применения гуманитарных технологий. Согласимся с Б.Д. Элькониным: 
«основной социальной задачей групп, разрабатывающих разные формы 
посредничества (например, тьюторства), сегодня является проектирова-
ние пространств-экранов или пробных пространств движения и разно-
масштабного самоопределения человека» [4].
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Данное направление образовательных практик, проявляющих 
субъектность школьников, связано с созданием условий для выращи-
вания и удержания инициативности подростков. Поясним на приме-
ре образовательной практики «День Коуч-Junior».

В интернет-словарях существует много определений понятия 
«инициатива». Приведем примеры: инициатива  — это почин, при-
нятие человеком самостоятельного решения, форма проявления его 
общественной активности [6]. Инициатива для человека, способного 
самовольно определять необходимость выполнения или невыполне-
ния того или другого действия, становится первостепенной характе-
ристикой любого его поступка, определяемого понятием «авторство». 
В психологии инициатива  — это решение человека, которое прини-
мается самостоятельно и влечет за собой активное действие. Иници-
атива важна для достижения целей — как в повседневной практике, 
так и в глобальной перспективе. В зависимости от того, берет ли чело-
век на себя ответственность за последствия инициативных поступков, 
различают ответственную и безответственную инициативы. Напри-
мер, дети, как правило, инициативны, но отвечать за свои действия 
они еще не привыкли. Ответственная инициатива — характеристи-
ка лидеров коллектива. Такие люди четко продумывают, как будет ор-
ганизована их деятельность, а также строят возможные варианты раз-
вития дальнейших событий.

Выделим главное для описываемой практики: человек, который 
проявляет инициативу, становится автором своих поступков. Орга-
низуются такие условия и реализуются такие процедуры, которые 
направлены на проявление, оформление и реализацию инициатив 
учащихся. Таким образом всю практику следует рассматривать как 
образовательное событие. Организационно представляет собой се-
рию активностей, разработанных по принципу «дети учат детей», 
то есть дети являются ведущими и участниками.

Все событие сопровождают тьюторы, которые начинают работать 
со школьниками сразу же на этапе подготовки, который проводится как 
«песочница» и представляет собой пространства выхода детей из при-
вычной школьной жизни и создание условий для проявления их иници-
ативы. Именно в этот момент школьники делают то, к чему у них «лежит 
душа» и в чем они себя считают успешными. У них появляется интерес 



454

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

455

and educational systems are reflected. The experience of the past in systemology 
is shown, using the example of the life and work of the Russian scientist A.A. 
Lyubishchev, who created his own time accounting system when performing various 
types of work. The main results of the application of this system, the relationship of 
the scientist with time are highlighted. The cultural environment and the culture of 
his work are considered; the possibility of using the system of time use in the present 
and future development of educational ecosystems.

Keywords: educational ecosystems, Time, A.A. Lyubishchev’s system of 
time use, human mental culture, cultural environment, work culture, the 
formula of ethics of a scientist

Московской школой управления СКОЛКОВО и Global Education 
Futures в 2020 году были представлены общественности резуль-
таты проведенного исследования «Образовательные экосистемы: воз-
никающая практика для будущего образования» [1], являющееся ло-
гическим продолжением доклада Global Education Futures 2018 года 
«Образование для сложного общества» (Educational Ecosystems for 
Societal Transformation).

В исследовании отражалась и цель — определить возможные осно-
вы применения нового подхода к развитию образования. 

Проработан один из существенных вопросов о том: как экосистем-
ный подход обеспечит формирование систем непрерывного образо-
вания, которые позволят людям и сообществам продолжать обучение 
в любом возрасте?

Было определено, что целью образовательной экосистемы является 
предоставить всем участникам экосистемы учебный опыт, примени-
мый в жизни, и на протяжении всей жизни.

Важным стало предложенное понимание представления экосисте-
мы в сфере образования как объединения разнообразных субъектов 
и средств обучения. Раскрыты содержание и наименование состав-
ных частей экосистемы, то есть субъектов и средств обучения, пока-
заны отличия образовательных экосистем от других экосистем, и об-
разовательных систем прошлого, которые формировали «отправную 
точку» в жизни и были рассчитаны, в первую очередь, на строго опре-
деленный возраст [2, с.45].

Значение культуры труда ученого 
в экосистемах образования

Новиньков Георгий Борисович, 
студент Серебряного университета

ГАОУ ВО МГПУ, Россия, г. Москва
novakasg@mail.ru 

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть отдельные 
вопросы влияния экосистемного подхода на обеспечение формирования си-
стем непрерывного образования. Отражены существующие взгляды ученого 
сообщества России на экосистемы в сфере образования, отличия образова-
тельных экосистем от других экосистем и образовательных систем. Пока-
зан опыт прошлого в системологии, на примере жизни и творчества русского 
ученого А.А. Любищева создавшего свою систему учета времени при выпол-
нении различных видов работ. Выделены основные результаты применения 
данной системы, отношения ученого со временем. Рассмотрены культурная 
среда и культура его труда; возможность применения системы времяполь-
зования в настоящем и будущем развития экосистем образования.

Ключевые слова: образовательные экосистемы, Время, система вре-
мяпользования А.А. Любищева, умственная культура человека, куль-
турная среда, культура труда, формула этики ученого
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Abstract. The article attempts to consider some issues of the impact of the 
ecosystem approach on ensuring the formation of lifelong education systems. The 
existing views of the Russian scientific community on ecosystems in the field of 
education, the differences between educational ecosystems from other ecosystems 
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Действительно, знания лучших представителей российской науки 
весьма обширны и значимы, в том числе и в раскрытии вопросов эко-
систем, экологии культуры, культуры экологически устойчивого раз-
вития, видения будущего как века гуманитарной культуры и других, 
созвучных с рассматриваемыми ныне на конференции [6].

Еще в веке ХVIII было замечено, что «Сердцам людей равно милы 
и новые идеи, и старые преподнесенные по-новому» [7], что вполне ре-
ализовал в своей жизни и деятельности ученого Александр Алексан-
дрович Любищев (1890–1972), создав систему времяпользования, кото-
рой следовал на протяжении пятидесяти шести лет, раскрывая суть 
своего научного творчества во времени.

А.А. Любищев — ученый-биолог, энциклопедист, философ, историк 
и методолог науки. Ученая степень доктора сельскохозяйственных 
наук присуждена без защиты диссертации. Ученое звание профессора 
присвоено по специальности «энтомология».

Примером собственной жизни ему «…удалось установить особые 
отношения со Временем, нравственные отношения. Это была кака-
я-то система осмысления Времени, духовного его наполнения...» 
определяет Д. Гранин [8. Даниил Гранин. Человек который любил вре-
мя (очерк). https://zadocs.ru/filosofiya/1951/index.html?page=10].

В течении десятилетий, ежедневно вел учет использования време-
ни в соответствии с выработанной им для себя системой, предпола-
гавшей особым образом организованный хронометраж собственной 
жизни и регулярный самоотчет и оценку жизненной продуктивности.

Изучая менделизм, как учение о закономерностях наследствен-
ности, положившее начало генетике, А.А. Любищев заинтересовал-
ся больше вопросом приложения математики к биологии, и стал 
знакомиться с высшей математикой. В ходе самообразования про-
работал книгу Г.А. Лоренца (в двух томах) «Элементы высшей мате-
матики», нидерландского физика-теоретика, автора и других тру-
дов, в том числе по теории относительности и квантовой физике, 
преобразованиям и группам, лауреата Нобелевская премия по фи-
зике. В процессе изучения этой книги, он и натолкнулся на необхо-
димость учета времени.

«Система «времяпользования» А.А. Любищева, по воспоминаниям 
его соработников, включала в себя:

Авторы утверждают, что их понимание эволюционировало в сто-
рону идеи, что образование является процессом, происходящим в те-
чение всей жизни, и что такое образование является не привилегией 
элиты или интеллектуалов, а новой нормой для всех.

Совокупность ключевых понятий, положений и идей развития об-
разования, в том числе и культуры, рассматривались в их состоянии 
в прошлом, существующем настоящем и применимости в предпола-
гаемом или желаемом будущем, то есть Времени.

В комментарии к «Грамматическим наставлениям» Присциана, 
написанным до 1123 г. отмечается: «Хорошо сказано, что современные 
авторы прозорливее, но не мудрее древних. Ныне мы располагаем все-
ми их сочинениями, а сверх того всем, что было написано от начала 
времен до наших дней. И потому мы видим больше, чем они, но зна-
ем не больше» [3. К.В.Душенко «История знаменитых цитат» https://
zotych7.livejournal.com/1644051.html].

Данное противоречие в познании мудрости прошлого, знанием 
настоящего и видением будущего попытался описать и Г.П. Щедро-
вицкий: «Наступит будущее или нет  — зависит от того, насколько 
правильно и точно я буду намечать стратегические линии своей соб-
ственной работы, в какой степени буду настойчив и умен в их до-
стижении…» и продолжает развивать «…свой основной тезис: чтобы 
обсуждать будущее, надо еще в мыслительной работе к нему выйти. 
И одновременно не столько прогнозировать, сколько заняться разра-
боткой программ и оргпроектов, рождаемых из осмысления прошло-
го» [4. Щедровицкий Г.П. Будущее есть работа мышления и действия…
https://www.fondgp.ru/publications/будущее-есть-работа-мышлени-
я-и-действ/].

Истории науки известно, что восхождением к работе мысли явля-
ется происходящая в человеке полемика между желанием и познани-
ем, и поэтому «Прогресс науки состоит только в том, что она все точнее 
описывает явления, в которых обнаруживается многообразная жизнь, 
открывает нам жизнь там, где мы ее раньше не подозревали, и дает 
в руки средство, с помощью которого мы можем так или иначе исполь-
зовать познанный процесс развития воли к жизни. Но ни одна наука 
не в состоянии сказать, что такое жизнь» [5. Альберт Швейцер. Культу-
ра и этика… https://www.litmir.me/br/?b=72612&p=11].
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закономерности в какой-то мере свойственно всякому ученому. Однако, 
для А.А. Любищева систематика была ведущей наукой, которая давала 
возможность изучать Солнечную систему, системы элементов и уравне-
ний, растений и кровеносную систему. Система царила всюду и систе-
му он различал тоже всюду. Систематика стала его призванием и выво-
дила к философии, к истории; являлась его орудием.

Одновременно А.А. Любищев разрабатывал такие проблемы мно-
гомерной диалектики как ортогонализация осей семантического про-
странства, комплексирование признаков по критериям реальности, 
синтезирование целостных сущностей.

Систематика ныне стала сложной наукой с применением матема-
тики, ЭВМ, с широким использованием теорией групп, матлогикой, 
известных видов математических анализов, например дисперсион-
ного анализа Р. Фишера (1890–1962), английского статистика и генети-
ка впервые применивший его в задачах биологической и сельскохо-
зяйственной статистики.

А.А. Любищев же осуществлял все самостоятельно, применяя мето-
ды математической статистики при обработке полевых материалов, 
построении лекций студентам, написании научных трудов, статей, 
эссе и в переписке с различным кругом лиц и организаций. Он мог 
это делать и в силу широкого образования, достигнутого путем само-
совершенствования и умения быстро осваивать новые отрасли раз-
ных наук. В качестве технических средств использовал пишущую ма-
шинку и ручку, тонкую папиросную бумагу и копировальные листы.

С 1918 года он начал строить одну систему за другой, вплоть до си-
стемы глупости  — полезная глупость, вредная, прогрессивная и т. д. 
Быт упорядочил разного рода системами: система хранения материа-
лов, система переписки, система хранения фотоснимков.

Следует отметить и рефлексию самого А.А. Любищева по поводу 
его системы «времяпользования». «...Моя система способствует повы-
шению продуктивности работы… Каковы достоинства этой системы? 
1) Повышение эффективности... Она приучает к точному учету всего 
того, что проделано, и к самоконтролю. 2) Полезно отражается на здоро-
вье, избавляет от скуки, от возможности говорить, что «делать нечего». 
3) Самокритика, самопонимание увеличивается тогда, когда вы види-
те, насколько вы правильно используете любое время...» [11, с.14].

а) УЧЕТ, с точностью до 5 минут, затрат времени на всякое конкрет-
ное занятие;

б) САМООТЧЕТ — ежемесячная и ежегодная статистика времени, 
посвященного основной научной работе: научному творчеству, 
чтению специальной литературы, научной переписке, — а так-
же временных затрат на другие виды занятий: лекции, доклады, 
чтение художественной литературы, чтение газет, личная пере-
писка и т.д., (что не относилось Любищевым к основной работе);

в) ПЛАНИРОВАНИЕ «времяпользования»  — на месяц, на год. Ре-
зультаты: в среднем за день — из года в год — порядка 5 часов 
только «основной» научной работы. Точность выполнения пла-
нов на год — до 1 процента» [9].

«Урок Любищева состоял в том, отмечает Д. Гранин, что можно жить 
каждой минутой часа и каждым часом дня, с постоянным напором от-
дачи...» [10, с. 88] и достичь всемирно значимых результатов исследуя 
прошлое, творя в настоящем и видя себя в будущем.

В итоге были опубликованы книги А.А. Любищева: «Проблемы фор-
мы, систематики и эволюции организмов»; «В защиту науки»; «Рас-
цвет и упадок цивилизаций»; «Линии Демокрита и Платона в исто-
рии культуры»; «Мысли о многом»; «Наука и религия». 

Опубликованы и его работы по этике: Основной постулат этики 
«Полит. агитация», 1989, №21. Ульяновск; Двух станов не боец. Улья-
новск, 1990; Генетика и этика. «Химия и жизнь», 1991, №6; в книге 
В. П. Эфроимсона «Генетика этики и эстетики», Санкт-Петербург, 1995; 
Об этике ученого. «Химия и жизнь», 1994. Статья «О положении в сред-
ней школе», содержание которой актуально и ныне.

Архив А.А. Любищева превышает 2000 печатных листов (более 
40 000 страниц). Наряду с научными трудами он включает переписку 
(600 л.) и дневники (200 л.), о которых писал Д.А. Гранин в повести «Эта 
странная жизнь». Теперь архив находится в Ленинградском отделе-
нии Архива Академии России.

В г. Ульяновске, где он провел последние годы жизни, ежегодно про-
водятся Любищевские чтения. Имя А.А. Любищева стало упоминаться 
рядом с именами К. Линнея, Д. Менделеева, Н. Вавилова, В. Вернадского.

Признается, что А.А. Любищев развил тип мышления ученого-систе-
матика. Стремление создать из хаоса систему, открыть связи, извлечь 



460

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

461

настоятельнее. Это не просто техника экономии, проблема эта помогает 
понять человеку смысл его деятельности. Время — это народное богатство, 
такое же, как недра, лес, озера. Им можно пользоваться разумно, и можно 
его губить. Так легко его проболтать, проспать, истратить на бесплодные 
ожидания, на погоню за модой, на выпивки, да мало ли. Рано или позд-
но в наших школах начнут учить детей «времяпользованию»… с детства 
надо воспитывать любовь к природе и любовь ко времени. И учить, как 
беречь время, как его находить, как его добывать...»[13, с. 112].

Дальновидной оказалась в этой связи и идея академика Д.С. Лиха-
чева о рождении нового через хаос, потому что: «Без рождающего ха-
оса переход к новой системе в любой области культуры совершиться 
не может». Разнородность и неустойчивость хаоса делает его удобным 
«строительным материалом» для появления новых систем [14, с. 10], 
развитию которых способствует и стремление этической мысли от-
крыть всеобщий основной принцип нравственного, обоснованного 
с логической необходимостью и дающего возможность человеку вести 
непрерывную, живую и конкретную полемику с действительностью, 
так как этика самосовершенствования имеет дело с отношением че-
ловека к миру [15. Альберт Швейцер. Культура и этика. https://www.
litmir.me/br/?b=72612&p=11].

Важно, что и системы мировоззрений А.А. Любищев обычно рас-
сматривал в 5-мерном пространстве: онтология, гносеология, биоло-
гия, этика, социология, где этике имело место быть. 

Преодолевая одномерную структуру мышления, ведущую к кризи-
су, многомерная диалектика демонстрировалась им и во всех работах, 
делая их содержание востребованным в настоящем и по значимо-
сти — в будущем, потому что «…культура сильна традициями, памя-
тью о прошлом» [16, c. 46–47].

Возвышали уровень культуры его среды: математики Н. Крылов, 
В.  Смирнов, астроном О. Струве, химик А. Байтов, геолог С. Обручев, 
минералог В. Вернадский, физики Я. Френкель, И. Тамм, лесовод Г. Мо-
розов, естественники Владимир и Александр Палладины. П. Сушкин, 
Г. Высоцкий и учитель А.А. Любищева Александр Гаврилович Гурвич, 
биолог, открывший сверхслабые излучения живых систем (митогене-
тическое излучение) и создавший концепцию морфогенетического 
поля, и многие другие, в том числе и иностранные ученые.

Кроме Системы, у А.А. Любищева было несколько правил. Он: 
1.  Не имел обязательных поручений. 2. Не брал срочных поручений. 
3. В случае утомления тут же прекращал работу и отдыхал. 4. Спал мно-
го, часов десять. 5. Комбинировал утомительные занятия с приятными 
(прогулки, плавание, посещения театров и др.).

А.А. Любищев справедливо утверждал, что и «Умственная культура че-
ловека должна строиться не в одном направлении и не в одной плоскости, 
а по крайней мере в двух-трех, взаимоперпендикулярных направлениях; 
такой принцип осуществляет связь разных специальностей и обусловли-
вает целостность и прочность всего мировоззрения человека» [12, с. 85].

А.А. Любищев знал семь иностранных языков, пять из которых вы-
учил благодаря своей системе учета времени. В реальном училище Ле-
нинграда он достаточно овладел французским и немецким языками; 
английский язык выучил позднее, по собственному методу: путем чте-
ния книг на иностранных языках, используя при этом, так называемые 
«отбросы времени» — время поездок, стояния в очередях, скучные за-
седания и т.д. Свободно читал на итальянском, в подлиннике прочитал 
«Божественную комедию» Данте. Без затруднений читал литературу 
на испанском, голландском и португальском языках. Отсутствие фило-
логического образования, он восполнил талантом самоучки. 

В 1967 году, когда ему уже исполнилось семьдесят семь лет, в днев-
нике отмечалось: На русском языке прочитано 50 книг  — 48 часов. 
На английском  — 2 книги  — 5 часов. На французском  — 3 книги  — 
24 часа. На немецком — 2 книги — 20 часов. Сдано в печать семь статей.

В итоге он сумел достичь пяти часов тринадцати минут чистой на-
учной работы ежедневно, без отпуска, выходных и праздников в тече-
ние года.

Система А.А. Любищева была прочно связана с его научной дея-
тельностью, с его этикой, со всей его биографией. Сам он сформули-
ровал общую формулу этики, которой неуклонно следовал и которая 
отражает смысл его времяупотребления. Согласно формуле надо было 
действовать так, чтобы поведение исследователя способствовало про-
грессу человечества, выражающемуся в победе духа над материей. 

В итоге своего анализа «этой странной жизни» Д.А. Гранин делает 
следующий важный, обобщающий вывод: «...Автор убежден, что про-
блема разумного, человеческого обращения со временем становится все 



462

Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции 
(XXVI Всероссийской научно-практической конференции) ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

463

российской интеллигенции к грядущему подъему духовности» до-
полняет Р. Г. Баранцев ((1931–2020). Российский учёный-аэромеханик 
и философ) [19, с.154–155].

Рассматриваемое позволяет автору предположить, что А.А. Люби-
щевым была разработана личная экосистема образования ученого, 
на основе созданных им систем учета времени выполняемых видов 
работ и наполняемых содержанием высокой культуры мысли и труда.

Видится, что многое из фактически образованных А.А. Любище-
вым системных построений применимо в образовании, педагогике 
и тьюторстве, могут предоставить всем участникам экосистемы учеб-
ный и научный опыт, реализуемый в настоящем и затем на протяже-
нии последующих периодов жизни.

Поэтому думается, что следует заняться разработкой программ 
и организационных проектов, рождаемых из переосмысления про-
шлого, поскольку «Мы не можем подходить к истории культуры с кри-
териями, которыми оперировали прежние поколения. Нам должен 
быть присущ новый подход… дающим возможность прийти к куль-
туротворческому мировозрению и вытекающим отсюда культуро-
творческим убеждениям» [20.Альберт Швейцер. «Путь к возрождению 
культуры». https://philologist.livejournal.com/10685406.html].

Наиболее целесообразными могут быть разработаны и включены 
в различные документы:

1. Основы научных дисциплин по общей теории систем в образо-
вании, педагогической системологии и системности в тьютор-
стве, содержащих методологию построения различных видов 
и типов систем А.А. Любищевым.

2. Введение изучения основ хронометрии, науки об измерении 
времени, и хронометража, используя существенные наработки 
А.А. Любищева отраженные в конструкции его системы «время-
пользования».

3. Концептуально обоснованные экоситемы образования, педа-
гогики и тьюторства, дающих возможность вначале, по идее Г. 
П. Щедровицкого, промыслить будущее и в том числе, ответить 
на вопросы о возможных условиях отсутствия развития тью-
торства при существующем простом воспроизводстве тради-
ции тьюторства [21. «Тьютор — это очень рефлексивный человек 

Они могли спорить о Данте, читая его в подлиннике, наизусть. При-
водили по памяти фразы из Тита Ливия, Сенеки, Платона. Знали и Гюго, 
и Гете. А.А. Любищев находил время изучать Иммануила Канта и напи-
сать этюд о главной его работе «Критика практического разума».

О русской и зарубежной литературе у А.А. Любищева есть статьи 
о Лескове, Гоголе, Достоевском, «Драмах революции» Ромена Роллана 
и других произведениях разных авторов.

Изложенное позволило Д. Гранину сделать качественные выво-
ды о том, что «Уровень культуры этих людей по своему размаху, 
глубине сродни итальянцам времен Возрождения, французским 
энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый 
умел соблюдать гармонию между своей наукой и общей культурой. 
Наука и мышление шли рука об руку. Ныне это содружество нару-
шилось. Современный ученый считает необходимым — знать. Под-
сознательно он чувствует опасность специализации и хочет вос-
становить равновесие за счет привычного ему метода — знать. Ему 
кажется, что культуру можно «знать»… Но  — без духовного освое-
ния. Духовную, нравственную сторону искусства он не переживает. 
Осмысления не происходит. Он «в курсе», он «осведомлен», «инфор-
мирован», он «сведущ», но все это почти не переходит в культуру» 
[17. Гранин Даниил Александрович. Эта странная жизнь. https://
www.litmir.me/br/?b=226757&p=13].

Цена написанного А.А. Любищевым, по отзывам специалистов  — 
таких ученых, как Лев Берг ((1876–1950). Географ-энциклопедист), Ни-
колай Вавилов ((1887–1943). Ученый-агроном, ботаник и генетик), Вла-
димир Беклемишев ((1890–1962). Зоолог, биоценолог, основатель школы 
медицинских энтомологов), Павел Светлов ((1892–1974). Учёный в об-
ласти сравнительной и экспериментальной эмбриологии), Владимир 
Энгельгард ((1894–1984). Биохимик, специалист в области молекуляр-
ной биологии) и других академиков и лауреатов государственных 
премий и званий, высокая.

«Ныне одни его идеи из еретических перешли в разряд спорных, 
другие из спорных  — в несомненные. За судьбу его научной репу-
тации… можно не беспокоиться», заключает Д. Гранин [18, с. 28–29], 
«и в масштабе уходящего века можно видеть его как гигантский мост 
разума над бездной упадка, ведущий от нравственных традиций 
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в Мавретании, жил около 500 года н. э. Величайшим из его трудов 
является Institutiones Grammaticae  — учебник латинского языка 
в 18 томах. Большая российская энциклопедия. https://bigenc.ru/
linguistics/text/3168214;

4. Щедровицкий Г.П. Будущее есть работа мышления и действия 
(фрагмент беседы с М.С. Хромченко, 1989) // Вопросы методологии. 
1994. №3-4. https://www.fondgp.ru/publications/будущее-есть-рабо-
та-мышления-и-действ/;

5. Альберт Швейцер. Культура и этика Перевод с немецкого 
Н.  А.  ЗАХАРЧЕНКО и Г. В. КОЛШАНСКОГО. https://www.litmir.me/
br/?b=72612&p=11; 

6. Новиньков Г.Б. Культурологические взгляды российских уче-
ных серебряного века на экосистемы и их развитие в будущем / 
Г.Б. Новиньков // Непрерывное образование в контексте Будущего: 
экосистемный взгляд на педагогическую деятельность: сб. научн. 
ст. по материалам V Международной научно-практической конфе-
ренции, 19–20 апреля 2022 г. / под ред. М.М. Шалашовой, Н.Н. Шеве-
лёвой. — М.: «ООО «А-Приор»», 2022. (в печати);

7. П. Г. Светлов Александр Александрович Любищев 1890–1972. Под ре-
дакцией П. Г. СВЕТЛОВА Издательство «Наука», 1982 г. Ленинградское 
отделение 1982. Глава 7. Об оценке научной деятельности А. А. Люби-
щева. Сердцам людей равно милы и новые идеи, и старые преподне-
сенные по-новому. Антуан Ривароль (1753-1801) — французский пи-
сатель и переводчик-роялист, живший в эпоху революции;

8. Даниил Гранин. Человек который любил время (очерк). https://
zadocs.ru/filosofiya/1951/index.html?page=10; 

9. Андрей Алексеев, Анатолий Марасово. Человек на все времена. 
Журнал «Семь искусств» № 1(70) январь 2016. https://promegalit.ru/
public/15084_ andrej_alekseev_anatolij_marasov__chelovek_na_vse_
vremena.html;

10. Гранин Д. Эта странная жизнь / Гранин Д. Выбор цели. М.,1975. С. 88;
11. Любищев А.А. Такая добровольная каторга // Химия и жизнь, 1976, 

№ 12. С.14;
12. Любищев А.А. Каким быть. 25.01.1956. (Цит. по: Марасова Л.И. Класс-

ные часы в школах № 34 и 38 г. Ульяновска о жизни и творчестве 
А.А. Любищева / XII Любищевские чтения. Ульяновск, 2000, с. 85;

непростой судьбы». https://skillbox.ru/media/education/tyutor-
eto-ochen-refleksivnyy-chelovek-neprostoy-sudby]. 

4. Расширенная система познания обучающимися в экологии 
культуры и роли культуры в образовательных экосистемах, 
включая тьюторство, видя, что тьюторское действие, по убежде-
нию Т. М. Ковалевой, «это культура современного образования» 
[22. Педагогические профессии будущего: роль тьюторства в тра-
ектории личностного роста ребенка. https://tass.ru/press/7383].

5. Обучение практикам составления математических моделей обра-
зования, педагогики и тьюторства, методологии их применения.

6. Изучение, в силу интернационализации образования, педаго-
гики и тьюторства, в надобных объемах иностранных языков: 
английского, немецкого, французского, арабского, китайского 
и возможно иных, обеспечивающих целевое участие обучаю-
щихся в международных образовательных мероприятиях, раз-
витие учебных и научных связей, переводы с языка первоисточ-
ника различных видов научных и учебных материалов.

7. Организация и проведение систем образовательного и педаго-
гического мониторингов, обеспечивающих непрерывное сле-
жение за состоянием и прогнозированием развития перехода 
к образовательным экосистемам в МГПУ и МТА до 2030 года.
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