
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М   2 / 2 0 1 0

11

Аксиологическая составляющаяАксиологическая составляющая

педагогической деятельностипедагогической деятельности

тьюторатьютора

С.В. Яковлев

Новые реалии общественной жизни, постепенно утверждающиеся в традициях современной 

культуры, проявляют себя в условиях организации воспитательно-образовательного 

процесса в школе. Всё больше сегодня мы становимся свидетелями отхода в управле-

нии школой от института классного руководства. Приоритетными акцентами в организа-

ции воспитательно-образовательного процесса становятся личностно ориентированный 

подход и индивидуализация обучения и воспитания школьников, а формирование позна-

вательной активности учащихся всё более основывается не столько на массовой круж-

ковой, сколько на индивидуальной проектной исследовательской деятельности школьни-

ков, осуществляемой в микрогруппах по 2–3 человека.

Если ранее для учащихся источником самоутверждения в жизни являлось социальное одо-

брение их деятельности со стороны классного коллектива и школьной общественности, 

то теперь вера в собственные нравственные силы и творческие возможности приходит 

к учащимся, в основном, благодаря ощущению успешности в ходе участия во всевоз-

можных творческих конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, олимпиадах раз-

личного уровня и пр.

Следовательно, сегодня постепенно начинают актуализироваться уже новые формы педаго-

гического взаимодействия с учащимися, в которых индивидуальная, наставническая по-

мощь учащимся может стать более эффективной поддержкой их личностного конструк-

тивного саморазвития. В связи с вышеизложенным, проблемой экспериментальной 

деятельности, проводимой в Московском педагогическом государственном универси-

тете, является поиск путей для создания условий успешной самореализации личности 

учащихся и профессионального их самоопределения посредством организации тьютор-

ской деятельности.

Экспериментальное исследование строится на концептуальной основе научной школы 

В.А. Сластёнина и формулируется в ряде тезисов. Кратко сформулируем их.

Организация наставнической деятельности педагогом (тьютором) осуществляется наиболее 

успешно, если:

профессиональные компетенции тьютора включают ряд функциональных обязанно-• 

стей, включающих функции учителя-методиста, специалиста в области преподаваемой 

научной дисциплины, воспитателя, психолога;

в ходе педагогического взаимодействия тьютора с учащимися осуществляется транс-• 

ляция ценностей создаваемой в школе культурно-развивающей среды, значение кото-

рых осмысливается и вызывает эмоционально положительное подкрепление;

педагогическое руководство тьютора творческой исследовательской, проектной дея-• 

тельностью школьников способствует их позитивной социализации в образовательном 

пространстве школы и помогает учащимся раскрыть свои дарования и способности 
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к конструктивной деятельности, почувствовать себя более самостоятельными, 

защищёнными, успешными, уверенными, адаптированными к условиям жизни, 

профессионально ориентированными личностями, способными при необходи-

мости оказать действенную поддержку и помощь, поделиться результатами сво-

их учебных достижений с окружающими.

Педагогическое влияние тьютора на воспитание ценностных оснований личности 

школьников является значимым условием их успешного самоопределения 

в жизни. При этом очевидна педагогическая роль тьютора в воспитании.

Аксиологическая составляющая педагогической деятельности тьютора выражается 

в следующих основных моментах.

Тьютор:

является носителем ценностей жизни и культуры;• 

в соответствии с педагогическими концепциями школы и собственной педаго-• 

гической деятельности проектирует культурную развивающую воспитательную 

среду школы и задаёт её социально значимые ценностные свойства;

владеет методикой трансляции ценностей в сознание учащихся в ходе педа-• 

гогического взаимодействия, основанной на эффекте накопительного действия 

ценностей культуры и на принципе социокультурной идентичности, определяю-

щем психологический механизм эмоционального подкрепления личностной 

значимости субъективно воспринимаемых воспитанниками общественных норм 

культуры;

личным авторитетом усиливает значимость ценностей культурной развиваю-• 

щей среды школы, оказывает личное влияние на формирование ценностных 

оснований личности воспитанника.

В соответствии с вышесказанным становится очевидным, что педагогическое взаимо-

действие учителей школы, учащихся и их родителей осуществляется на основе 

наставнической (тьюторской) помощи учащимся при актуализации следующих 

профессиональных компетенций тьютора: педагога-психолога, методиста, спе-

циалиста в области преподаваемой научной дисциплины и воспитателя.

Компетентная реализация психологической функции тьютора осуществляется в про-

цессе формирования личностного смысла здорового образа жизни, актуального 

для учащегося. Одной из важнейших задач наставника-психолога является соз-

дание благоприятной для ребёнка психологической атмосферы в школе и за её 

пределами.

Основными видами деятельности тьютора, реализующего рассматриваемую функ-

цию, являются:

— оборудование и оформление школьных помещений с учётом гигиенических 

стандартов и требований;

— проведение психологических консультаций;

— тренинги «Родительской академии»;

— организация дней здоровья;

— психологическое консультирование родителей.

Дидактическая и методическая функции тьютора находят отражение в ходе выполне-

ния им следующего ряда практических работ:

— по организации помощи отстающим школьникам и развитию одарённых де-

тей;

— по организации и проведению учебных экскурсий;

— в качестве руководителя кружков, организатора факультативов, спортивных 

секций, ГПД;

С.В. Яковлев
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— привлечение родителей к участию в организации кружковой и экскурсионной деятель-

ности.

Компетенции тьютора как наставника в области преподаваемой научной дисциплины осуществля-

ются посредством:

— формирования познавательных интересов учащихся в рамках предметной области зна-

ния;

— воспитания ценностного отношения к знаниям в области изучаемой учебной дисциплины;

— формирования исследовательской культуры учащихся на основе освоения методов науч-

ного познания как общих, так и специфических для данной научной дисциплины;

— формирования культуры проектной деятельности учащихся на основе критического под-

хода к замыслу, рефлексии и самоорганизации процесса исследования и проектирования 

с последующей реализацией поставленных целей, воплощением выдвинутой идеи-гипотезы 

в социально значимом практическом результате;

— работы с родителями по активизации их роли в передаче своего профессионального опы-

та детям и развитии у ребёнка интереса к учебному предмету на основе осмысления значи-

мости профессионального опыта его родителей.

Воспитательная функция тьютора (направленная на создание эмоционально-положительного 

фона и социально-психологического климата и способствующего плодотворному усвоению 

и закреплению в сознании учащихся социально ценного опыта) реализуется в ходе осущест-

вления следующих видов профессионально-педагогической деятельности:

— организация школьных праздников, в том числе спортивных;

— организация и проведение тематических классных часов;

— организация и подготовка театрализованных мероприятий (помощь детям в изготовлении 

костюмов, сценических декораций, подготовка сценариев спектаклей и мероприятий, помощь 

в выборе актуальных сюжетов, режиссура сценического действия, совместные выступления 

учителей и учащихся);

— организация разнообразных внеклассных мероприятий (экскурсии, планирование канику-

лярного времени, досуга учащихся);

— консультативная помощь родителям в разрешении сложных педагогических ситуаций се-

мейного воспитания.

Как показывает опытно-экспериментальная работа по теме: «Тьюторство как один из факторов 

персонального сопровождения ученика в образовательном пространстве современной шко-

лы и его профессионального самоопределения», организованная кафедрой педагогики выс-

шей школы факультета педагогики и психологии МПГУ в ГОУ СОШ №№ 15, г. Москвы, 26, 

1368 ЮЗАО г. Москвы, ГОУ Лицей № 1523 ЮАО г. Москвы, ГОУ СОШ № 1194 г. Зеленограда 

(являющихся экспериментальными площадками МПГУ), педагогические функции тьютора 

наиболее явно раскрываются при передаче ценностей жизни и культуры учащимся. В данном 

случае тьютор выступает в посреднической роли между ценностными основаниями личности 

воспитанника и системой ценностей воспитательной среды школы.

Ценностная структура развивающей культурно-воспитательной среды образовательного учрежде-

ния строится с учётом ценностей гармонии и защищённости; свободы и самостоятельности; 

нравственных поступков; соблюдения законов и правил; положительных личностных качеств; 

созидательной жизненной позиции; профессионализма; передачи значимого жизненного 

опыта. Ориентация вектора шкалы этих ценностей задаётся педагогической концепцией 

развития школы. Основу педагогических концепций экспериментальных площадок, сотруд-

ничающих с кафедрой педагогики высшей школы МПГУ, составляют принципы гуманной пе-

дагогики личностно ориентированного обучения, составляющие важнейшие ключевые идеи 

научной школы академика РАО, заведующего кафедрой В.А. Сластенина.

Гуманистическое содержание ценностей гармонии и защищённости состоит в признании нераз-

рывной связи человека, природы и общества, создании эмоционально положительного фона 

С.В. Яковлев
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общения в социуме, благоприятных экологических условий среды, эстети-

ческом её оформлении, в выполнении необходимых гигиенических требо-

ваний и пр.

Гуманистическое содержание ценностей свободы и самостоятельности выража-

ется в сознании необходимости творческого саморазвития и конструктив-

ной самореализации личности на пользу общества, уважении прав и свобод 

других людей и др.

Гуманистическое содержание ценностей поступков реализовано в их нравствен-

ной направленности, благородстве и бескорыстии их мотивов и пр.

Гуманистическое содержание ценностей законов и правил проявляется в соблю-

дении этических норм, правил дорожного движения, распорядка дня, за-

конов общественной жизни, учёте законов природы в жизни, соблюдении 

правил техники безопасности и др.

Гуманистическое содержание ценностей положительных личностных качеств вы-

ражено в проявлении доброжелательности к людям, честности, справедли-

вости и других качеств, обусловливающих человеколюбивый настрой чело-

веческой деятельности.

Гуманистическое содержание ценностей жизненной позиции выражается в на-

строе на созидание, нравственном кредо личности, жизнеутверждающих 

и реалистичных эстетических идеалах и др.

Гуманистическое содержание ценностей профессиональной культуры выражает-

ся в насыщении профессиональной деятельности гуманными смыслами.

Гуманистическое содержание ценностей передачи значимого жизненного опы-

та выражено в стремлении поделиться теми знаниями и опытом, которые 

помогут преодолеть возможные жизненные трудности подрастающему по-

колению.

Гуманистическая основа системы ценностей личности, в своей структуре повто-

ряющей перечисленные выше ценностные компоненты системы ценностей 

культуры общества, усваивается учащимися в результате педагогического 

влияния тьютора. Перечисленные ценности отражаются в структуре лично-

сти воспитанника и составляют её ценностные основания.

Результаты обследования учащихся, проведённого нами на экспериментальных 

площадках кафедры педагогики высшей школы факультета педагогики 

и психологии МПГУ, показали возрастную динамику развития ценностных 

оснований личности школьников.

Результаты исследования динамики ценностных приоритетов учащихся в ГОУ 

СОШ № 15 (проведённые совместно с психологом Е.Ю. Кравцовой и со-

циальным педагогом Т.С. Колчиной) и ГОУ СОШ № 1368 ЮЗАО г. Москвы 

показали их плавную изменчивость на протяжения всего времени обучения 

в школе.

На рисунках (см. рис. 1 и 2) прослеживаются максимумы значимости отдельных 

ценностных категорий для учащихся соответствующих возрастных групп. 

Например, в образовательных учреждениях, где проводилось обследова-

ние учащихся на предмет выявления их ценностных приоритетов, для уча-

щихся старших классов, находящихся на этапе ранней юности, характерно 

возрастание значимости жизненной позиции. Для учащихся этих возраст-

ных групп также характерно постепенное возрастание значимости профес-

С.В. Яковлев
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сиональной деятельности и передачи жизненного опыта в то время, как другие ценности 

в меньшей степени актуализируются в сознании учащихся 10–11 классов. При этом следует 

заметить, что передача опыта как ценность воспринимается младшими подростками в кон-

тексте приобретения знаний и получения помощи от старших. Мы также можем констати-

ровать максимум актуализации ценности личностных качеств для учащихся подросткового 

возраста (8–9 классы).

Ценности свободы и самостоятельности так же, как и ценности гармонии и защищённости, не столь 

актуальны для учащихся средней школы. Судя по плавному снижению их значимости 

для школьников, можно предположить, что эти ценности актуализируются на более ранних 

этапах возрастного развития. Данная тенденция также характерна для наблюдения динамики 

актуализации ценностей законов и правил, очевидно, характерной для учащихся начальной 

школы (см. рис. 2). Мы также отмечаем, что значимость поступков актуализируется для детей 

более раннего возраста.

Рис. 1. Изменчивость ценностных приоритетов, выраженных в средних значениях, учащихся 

ГОУ СОШ № 15 ЮЗАО г. Москвы

Рис. 2. Изменчивость ценностных приоритетов, выраженных в средних значениях, учащихся 

ГОУ СОШ № 1368 ЮЗАО г. Москвы

С.В. Яковлев
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Графическое представление динамики ранжированных ценностных показателей 

позволяет наглядно продемонстрировать этапы переоценки ценностей, харак-

терных для учащихся различных возрастных групп. Из графиков мы видим, 

что наиболее активно ценностные приоритеты меняются в период кризиса под-

росткового возраста (см. рис. 3, 4). При этом мы наблюдаем вытеснение одних 

ценностных приоритетов другими. Например, осмысление важности следования 

законам и правилам, свойственное учащимся начальной школы, постепенно 

уступает приоритету ценности личностных качеств для учащихся подростков; 

ценность качеств личности, актуальных для подросткового возраста, постепен-

но сменятся осознанием ценности жизненной позиции; значимость жизненной 

позиции на этапе юношеского возраста постепенно вытесняется осмыслением 

профессиональной деятельности как ценностной категории.

Рис. 3. Изменчивость ранжированных ценностных приоритетов учащихся ГОУ 

СОШ № 15 ЮЗАО г. Москвы

На этапе подросткового возраста (7–8 классы) можно констатировать резкую смену 

ценностных представлений учащихся (см. рис. 3). При этом осмысление зна-

чимости личностных качеств подростками начинает конкурировать со значи-

мостью сразу четырёх ценностных групп, прежде всего с ценностью гармонии 

и поступков.

На этапе младшего подросткового возраста (5–6 классы) мы также видим характер-

ную смену ценностных приоритетов (см. рис. 4). При этом ценность жизненной 

позиции в сознании подростка активно вступает в противоречие с ценностями 

свободы и самостоятельности, гармонии и защищённости, законов и правил, 

поступков. Для старшеклассников также осмысление ценностей передачи 

жизненного опыта и профессиональной деятельности происходит через пере-

осмысление значимости качеств личности и поступков (см. рис. 3).

Немаловажно отметить, что данные, полученные в ГОУ СОШ № 15 и ГОУ СОШ 

№ 1368 ЮЗАО г. Москвы, обладают сходством. Меру их совпадения можно 

определить по коэффициенту ранговой корреляции. Сопоставление распре-

деления по рангам ценностных категорий учащимися одинаковых возрастных 
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групп, проведённое в двух не связанных между собой воспитательных системах школ, пока-

зывает высокую степень корреляции сравниваемых распределений. Например, на уровне 1% 

ошибки (r
критическое

 = 0,83) можно констатировать сходство ранжируемых ценностных категорий 

в 6-х классах (r
эмпирическое

 = 0,857), 7-х классах (r
эмпирическое

 = 0,929), 10-х классах (r
эмпирическое

 = 

0,965). На уровне близком к 5% ошибке (r
критическое

 = 0,71) наблюдается сходство распределе-

ний учащимися ценностных категорий в 11-х классах (r
эмпирическое

 = 0,664). Низкое совпадение 

результатов отмечается при сравнении распределений, полученных в 5-х классах (r
эмпирическое

 

= — 0,263). Данный результат свидетельствует о необходимости корректировки диагности-

ческой методики, адаптации её к возрастным особенностям учащихся, на что мы непремен-

но обратим внимание в проведении дальнейшей исследовательской работы. Полученные 

данные корреляционного анализа доказывают корректность выделенных нами ценностных 

оснований личности, определяющих систему ценностей и объективную закономерность её 

онтогенетического развития.

Рис. 4. Изменчивость ранжированных ценностных приоритетов учащихся ГОУ СОШ № 1368 

ЮЗАО г. Москвы

Рис. 5. Распределение дисперсий рангов ценностей по классам в ГОУ СОШ № 15 ЮЗАО 

г. Москвы
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Важным моментом также является наблюдение меры рассеяния рангов ценност- 

ных приоритетов, характерных для учащихся конкретного возраста (см. таб-

лицу 2).

Полученные табличные значения дисперсии показывают ценностную устойчивость 

и стабильность уровня актуализации для развивающейся личности соответ-

ственных компонентов системы ценностей. Например, низкие показатели дис-

персии характерны для ценностей свободы и самостоятельности, поступков, 

жизненной позиции (см. таблицы 1, 2). Кризисное развитие личности на этапе 

подросткового возраста усиливает ценностную неопределённость, что неизмен-

но сказывается на возрастании показателей дисперсии. В период переоценки 

ценностей формирующиеся компоненты системы ценностей наименее стабиль-

ны, что проявляется в высоких значениях им соответствующей дисперсии. Дан-

ный факт необходимо учитывать тьютору, поскольку именно ценностная неопре-

делённость развивающейся личности наиболее благоприятствует целенаправ-

ленному ценностному влиянию: как внушению значимости, осуществляемому 

на бессознательном уровне, так и путём рационально-логических средств убеж-

дения в ценности тех или иных предметов, событий и пр. Например, для уча-

щихся 7-х классов ГОУ СОШ № 1368 ЮЗАО г. Москвы наибольшая дисперсия 

наблюдается в ценностной группе личностных качеств. Следует заметить, что 

данная ценностная группа наиболее активно развивается в период формирова-

ния личности на этапе подросткового возраста, пока ценностные представления 

о значимости личностных качеств не стабилизируются у подростков. Сформи-

ровавшиеся представления о ценности личностных качеств подготавливают 

взрослеющую личность к принятию профессиональной деятельности, осмыс-

лению важности передачи опыта, представления о которых также нестабильны 

на этапе юношеского возраста.

Рис. 6. Распределение дисперсий рангов ценностей по классам в ГОУ СОШ 

№ 1368 ЮЗАО г. Москвы

Сравнение диаграмм дисперсий (см. рисунки 5, 6) наглядно показывает большой раз-

брос значений дисперсий, полученных при обследовании учащихся ГОУ СОШ 

№ 15, и более чётким рисунком их распределения, выявленным при обследова-
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нии учащихся ГОУ СОШ № 1368 ЮЗАО г. Москвы. Объясняется это явление сравнительно 

неоднородным составом учащихся в ГОУ СОШ № 15, характеризующимся наличием про-

блемных детей из так называемой группы риска, составляющей примерно 15% от общего 

состава учащихся школы. ГОУ СОШ № 1368 является школой с углублённым изучением ин-

формационных технологий и ценностные ориентиры школьников более однородны, школа 

функционирует в районе новостройки и наполняемость классов невелика. Перечисленные 

факторы способствуют консолидации систем ценностей учащихся, более равномерному раз-

витию их системных компонентов.

Как показывает опыт тьюторской деятельности, накапливаемый на экспериментальных площадках 

кафедры педагогики и психологии МПГУ, тьюторская деятельность осуществляется более 

успешно, если в процессе педагогического взаимодействия с учащимися учитель, выпол-

няющий функции тьютора, учитывает особенности возрастного развития системы ценностей 

учащихся. Традиционные воспитательные мероприятия в школах, являющихся эксперимен-

тальными площадками кафедры педагогии высшей школы МПГУ, организуются и строятся 

с учётом ценностных приоритетов, актуализируемых на соответствующих этапах возрастного 

развития учащихся. Например, как показывают наши исследования, проведённые на базе 

экспериментальных площадок МПГУ, этап младшего школьного возраста наиболее зна-

чим для усвоения ценности законов и правил; подростковый период наиболее продуктивен 

для воспитания ценностного отношения к личностным качествам; юношеский возраст в наи-

большей степени благоприятствует воспитанию жизненной позиции как личной ценности.

Например, в ГОУ СОШ №№ 15, 1368 ЮЗАО г. Москвы осуществляется работа по учебному про-

ектированию. Тьюторы выступают в качестве научных руководителей проектной исследова-

тельской деятельностью школьников. Осуществляя индивидуальную работу с детьми, тью-

торы повышают уверенность учащихся в собственных силах, помогают им раскрыть новые 

положительные качества. В данных формах педагогического взаимодействия тьютор имеет 

возможность оказать активное ценностное влияние на развивающуюся личность школьника, 

в чём проявляется аксиологический компонент его педагогической деятельности.

Помогают почувствовать себя успешными учащимися, способными достичь социально значи-

мых результатов учебно-исследовательской деятельности, проявить гражданскую созида-

тельную жизненную позицию, проявляющуюся не только в защите творческих проектов, но 

и в конкретных рациональных предложениях по благоустройству культурной развивающей 

среды школы, микрорайона, города. В ходе обследования учащихся ГОУ СОШ № 15 вы-

являлась сформированность единого школьного сообщества детей и взрослых. Результаты 

обследования показали, что в классах, где проводится активная тьюторская работа по во-

влечению учащихся в проектную исследовательскую деятельность, у них чаще появляется 

чувство удовлетворения результатами своей успешной деятельности, учащиеся стремят-

ся больше проводить время в пределах школы, общаться с учителями, одноклассниками. 

Чувство удовлетворения выражается в формирующемся комплексе представлений ребёнка 

о себе как защищённой, активной, успешной личности, причастной к общим школьным де-

лам и проблемам, чья деятельность направлена на созидание и активное благоустройство 

культурной развивающей среды школы. Они также чувствуют себя успешными, поскольку 

знают, что их мнение, их позиция будут услышаны и восприняты как одноклассниками, так 

и старшими наставниками. Например, под руководством талантливых педагогов ГОУ СОШ 

№ 15 ЮЗАО г. Москвы учащиеся имеют высокие достижения в проектной деятельности 

в учебных классах 8-б, 9-б, 10-б, 11-а, 11-б и др., школа лидирует в городе по участию де-

тей в проектной деятельности и по числу победителей конкурсов ученических проектов 

(см. рис. 7, 8). Школа представила 19 проектов, победивших на конкурсе «Ярмарка идей 

на Юго-Западе» в марте 2009 г., что свидетельствует о высоком показателе качества об-

разования.
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Рис. 7. Результаты диагностики сформированности единого школьного сообще-

ства детей и взрослых в ГОУ СОШ № 15 (март 2009 года)

Рис. 8. Распределение работ по классам, прошедшим в Окружной тур «Ярмарка 

идей на Юго-Западе 2009» ГОУ СОШ № 15
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