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� наставник � тьютор � дополнительное профессиональное образование
� индивидуальная образовательная программа � самоопределение
� системно-деятельностный подход

знают, как это сделать), с другой — они
осознают, что меняющийся мир будет ста-
вить перед детьми другие задачи, совер-
шенно не связанные с тем, к чему их гото-
вила школа (и они не знают, что с этим
делать). Смена парадигмы и стратегии об-
разования направлена на преодоление этого
разрыва. Анализируя современную ситуа-
цию в образовании, профессор Г.Н. Про-
зументова считает, что сейчас одновремен-
но удерживаются три стратегии образова-
ния, отражающие совершенно различные
представления о целях, содержании и фор-
мах организации образования: стратегия,
нацеленная на стандартизацию и удержа-
ние целей образования как передачу куль-
турных образцов представлена в лице ба-
зового заказчика на образование — госу-
дарства; стратегия социально-ориентирован-
ного образования представлена компетент-
ностным подходом, ориентирована на реа-
лизацию социальных заказов, предполагаю-
щих разработку инновационных образова-
тельных программ; стратегия антропологи-
ческого подхода к образованию удерживает
в качестве ключевой задачи обеспечение
«места личного присутствия человека в об-
разовании». Самой актуальной должна
стать третья стратегия как механизм пре-
одоления «антропологического дефицита
в образовании». Личное присутствие

Æизнь в эпоху стремительных из-
менений требует от образования
новых ориентиров, связанных

с современными требованиями
развития общественных отноше-
ний, запросов экономики, меняю-
щейся картины мира. В повсед-
невной жизни человек сталкивает-
ся с такими вызовами, как нео-
пределённость, отсутствие единст-
венно верного решения, что влечёт
за собой необходимость поиска,
анализа и выбора одного из не-
скольких возможных решений воз-
никающих проблем. Современный
человек в течение жизни вынуж-
ден многократно приспосабливать-
ся к изменениям на рынке труда,
новым технологиям, эффектам гло-
бализации. Сегодня невозможно
получить «образование на всю
жизнь», актуальным становится
«образование на протяжении всей
жизни». Знания опаздывают
за изменениями — нужен опыт
работы с иным, с будущим.
В этих условиях педагоги школ
оказываются в сложной ситуации:
с одной стороны, от них требуют
хорошо подготовить учеников
к сдаче ЕГЭ (и они хорошо 
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человека в своём образовании предъявляет но-
вые требования к педагогической деятельнос-
ти — создание образовательного пространства
как игрового на основе «симуляций реальности
и когнитивных технологий».

В таком пространстве возможно не только обу-
чение, но и взаимообучение «учителей» и «уче-
ников», а педагоги занимают позицию партнё-
ров, наставников, тьюторов, навигаторов, орга-
низующих реализацию индивидуальных образо-
вательных программ. Однако анализ практики
массового образования показывает, что для
большинства учреждений перспективной задачей
является переход от традиционной модели
к компетентностной. А индивидуализация рас-
сматривается в качестве хорошего педагогическо-
го средства, обеспечивающего мотивацию и лич-
ную продуктивность в освоении какого-либо ви-
да деятельности. В этих условиях невозможно
реализовать «запрос экономики на развитие над-
предметного образования для среды с возраста-
ющей неопределённостью», и проблема лежит
в области несоответствия традиционного образо-
вания, применяемого педагогическим сообщест-
вом сегодня, и мира, требующего от людей но-
вых личностных качеств: быстро ориентировать-
ся в происходящих изменениях, самостоятельно
ставить цели, определять жизненные задачи ис-
ходя из меняющихся условий. Поэтому и новы-
ми целями образования становится не передача
знаний, а социально-педагогическая поддержка
становления и развития личности. Подготовка
педагогических работников к такой деятельности
также должна измениться: необходимы новые
способы образовательной деятельности в системе
дополнительного профессионального образования,
которые позволили бы сориентироваться в меня-
ющейся ситуации в мире и перестроить свою
образовательную деятельность на новые методо-
логические основания, связанные с индивидуали-
зацией образования, заявленной в новых образо-
вательных стандартах. Кроме этого необходимо
осваивать и новые педагогические профессии,
связанные с сопровождением учащихся, включе-
ние которых в практику образования началось
ещё в 2008 году с появлением профессии «тью-
тор», утверждённой и введеной в российскую
систему образования приказами Министерства
здравоохранения и социального развития РФ
от 05 мая 2008 года № 216 н и № 217 (за-
регистрированы в Минюсте РФ 22 мая 2008 г.
№ 11731 и № 11725). Исторически профессия

тьютор сложилась в европейском образо-
вании в виде университетского наставни-
чества — сегодня же она становится ак-
туальной в современном образовании, так
как целями тьютора всегда было соедине-
ние личностного содержания ученика
с академическими ценностями образова-
ния эпохи, что соответствует целям со-
временной педагогики, в которой ведущим
становится выход на тот же уровень:
«адаптировать», сделать личностно вос-
принятым содержание обучения, воспита-
тельные идеалы школы и общества. В на-
стоящее время появление в российском
образовании практик тьюторства обуслов-
лено запросом на индивидуализацию обу-
чения на всех уровнях: в среднем образо-
вании, высшем, послевузовском, дополни-
тельном профессиональном. Индивидуаль-
ная образовательная программа рассмат-
ривается как возможность выбора челове-
ком содержания и форм своего образова-
ния, задекларирована Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Фе-
дерации», и это требует становления от-
крытых образовательных систем, предпо-
лагающих формирование новых педагоги-
ческих компетенций, связанных с сопро-
вождением и поддержкой развития и са-
моопределения индивида. 

Интерес к наставничеству наблюдается
не только в школьном образовании,
но становится мировой тенденцией
на рынке бизнес-образования, где всё
шире предлагаются тренинги и специали-
зированные программы для обучения на-
ставников как ресурса обучения и разви-
тия персонала. Возрождение наставниче-
ства, наполнение его новым содержанием
необходимо в системе образования как
механизм передачи инновационного педа-
гогического опыта. Свидетельством важ-
ности этой деятельности являются про-
блемы, возникшие в образовании в связи
с введением ФГОС: «старение» педаго-
гических работников в школах и с их
уходом из образования утрата инноваци-
онного опыта данных педагогов; отсутст-
вие мотивации на педагогические профес-
сии молодёжи; медленная перестройка



редачу посредством планомерной работы
знаний, навыков и установок от более
опытного сотрудника менее опытному. Це-
лями наставничества становится оказание
помощи педагогическим работникам в их
профессиональном становлении, приобрете-
нии профессиональных знаний и навыков,
связанных с требованиями к современному
качеству образования, а также адаптации
в педагогическом и детском коллективе
и воспитании дисциплинированности. Под-
тверждением становится наставническая де-
ятельность, организованная на «пилотных»
площадках по раннему введению ФГОС
в городе Сарапуле Удмуртской Республики.
Инновационной группой педагогов школы
ещё в начале 2000-х годов были освоены
технологии системно-деятельностного под-
хода, такие как: критического мышления,
проектно-исследовательские, портфолио, ко-
торые применялись педагогами-новаторами
и давали хорошие результаты. В 2013 году,
когда школы выходят на раннее введение
ФГОС ООО, эти педагоги самоопределя-
ются как наставники для той части педаго-
гического коллектива, которая начинает ра-
ботать в классах по стандарту в пилотном
режиме. В процессе самоорганизации воз-
никают эффекты командной работы: на-
ставники инициируют создание творческих
групп по освоению коллегами технологий
деятельностного подхода и применению их
на уроках. В творческом сотрудничестве
рождаются новые формы организации обра-
зовательной деятельности, которые можно
определить как подходы к нелинейному
расписанию. Так была разработана неделя
адаптации пятиклассников к новым услови-
ям, получившая название «Мы вместе».
Целью проведения этой недели стало само-
определение учащихся в пространстве ос-
новной школы, поэтому вся образователь-
ная деятельность строилась в таких формах,
как: игры, флэшмопы, соревнования, твор-
ческие мастерские, диспуты, психологичес-
кие тренинги, способствующие формирова-
нию новых способов взаимодействия между
участниками образовательных отношений
(учениками, педагогами и родителями),
освоению образовательного пространства
основной школы.

системы педагогического образования на новую
образовательную парадигму, связанную с инди-
видуализацией. Следует признать, что в совре-
менном образовательном пространстве не суще-
ствует реальных механизмов подготовки на-
ставников и выстраивания наставнической дея-
тельности. Подобная деятельность существует
на уровне добровольной помощи в адаптации
молодых специалистов силами опытных педаго-
гов. Почти две трети выпускников вузов чув-
ствуют себя дезадаптированными в новых для
них условиях школы, не ощущают в себе по-
тенциала для профессионального роста и разви-
тия карьеры. В такой ситуации развитие систе-
мы наставничества может стать одним из наи-
более эффективных методов как профессио-
нальной адаптации молодых специалистов, так
и этапом в формировании тьюторских компе-
тенций у самих наставников. В отношении
к системе образования не разработаны норма-
тивные документы, институализирующие пози-
цию наставника в образовательных организаци-
ях. Однако высокий потенциал наставничества
в подготовке педагогов к деятельности в усло-
виях изменяющегося мира очевиден:

� в основе наставничества — взаимодейст-
вие, ценностно-ориентированная мотивация
обоих субъектов, взаимный интерес; может
осуществляться на любом этапе профессио-
нальной карьеры;

� направлено на становление и повышение
профессионализма в любой сфере практичес-
кой деятельности; это одна из эффективных
форм профессионального обучения, имеющая
«обратную связь»;

� не требует дополнительных финансовых
или временных затрат, так как повышение
квалификации может проходить непосредст-
венно в ходе производственного процесса.

Всё это подтверждает значимость наставниче-
ства в профессиональном становлении личнос-
ти педагогов, его действенность и образова-
тельную ценность. Сегодня образование всё
чаще обращается к наставничеству как кадро-
вой технологии, которая может обеспечить пе-
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В завершении учебного года под руководством
наставников разработана программа недели са-
моопределения «Шанс», в ходе которой было
переработано расписание для организации мета-
предметной деятельности: пересмотрено содер-
жание учебных предметов, выявлена их мета-
предметная составляющая и занятия организова-
ны в разных пространствах: лабораториях, за-
водских мастерских (ЗАО ЭГЗ), в лесопарко-
вой зоне города, астрономическом клубе и
в школьных классах. В ходе реализации этих
недель у школьников появилась потребность
в индивидуальных образовательных программах,
что повлекло за собой потребность в тьютоском
сопровождении ученических инициатив. Именно
наставники стали первыми тьюторами по сопро-
вождению индивидуальных образовательных
программ. Таким образом, сложилась практика
формирования тьюторских компетенций педаго-
гов из запросов учащихся на сопровождение их
деятельности, что свидетельствует о том, что на-
ставническая деятельность становится необходи-
мым условием для формирования тьюторских
компетенций, востребованных в условиях инди-
видуализации образования. Занимаясь наставни-
ческой деятельностью на поле своих узко пред-
метных компетенций, педагог осваивает деятель-
ность с индивидуальным запросом своего подо-
печного, способствует ускорению процесса его
профессионального становления, помогает само-
стоятельно, качественно и ответственно выстраи-
вать свою образовательную деятельность. В хо-
де этого процесса наставник оттачивает своё ма-
стерство в области индивидуализации образова-
ния, и приобретённые компетенции легко пере-
носятся на тьюторскую деятельность: формиро-
вание тьюторантом индивидуального запроса
на образование, создание ресурсной карты для
выстраивания индивидуальной образовательной
программы, сопровождение её реализации. Срав-
нивая функции тьютора и наставника, мы мо-
жем отметить много общего в их деятельности.

В ходе реализации организационно-мотива-
ционной функции и тьютор, и наставник вы-
являют профессиональные дефициты и пробле-
мы своего подопечного, помогают сформулиро-
вать цели своего образования, предлагают пе-
речень ресурсов, необходимых для реализации
образовательного запроса, но наставник сам
является консультантом- профессионалом, тью-
тор может не быть им. Главная его задача —
найти специалистов, которые могут стать кон-

сультантами по отдельным вопросам.
Выполняя проектировочную функцию,
наставник обеспечивает сопровождение
становления профессиональной деятель-
ности, передавая способы, технологии
и методы, которыми владеет сам. Тью-
тор же не передаёт собственный опыт,
а оказывает помощь в самоопределении
тьюторанта и самостоятельном проекти-
ровании образовательной программы,
которую далее сопровождает.

Очень важной составляющей деятельнос-
ти наставника и тьютора является ре-
флексивная функция. Для обеих этих
педагогических позиций необходимо орга-
низовать рефлексивную деятельность сво-
их подопечных, только в первом слу-
чае — обучение навыкам рефлексии,
а во втором — создание условий для ос-
воения рефлексивных навыков и умений. 

Опыт наставнической деятельности
можно рассматривать в двух аспектах:

� во-первых, деятельность по оказанию
помощи молодым педагогам в их про-
фессиональном становлении будет спо-
собствовать развитию инновационного
содержания собственной педагогической
деятельности будущих тьюторов; 

� во-вторых, позволит им отработать
способы организации индивидуальной
работы, что будет шагом к переходу
на более высокий уровень профессио-
нальной компетенции, связанной с со-
провождением всего процесса проекти-
рования и построения подопечным своей
образовательной программы, начиная
с работы с его первичным познаватель-
ным интересом, углублением его в ходе
образовательных исследований или про-
ектов, до специальной работы по фор-
мированию проекта самообразования.

Таким образом, наставничество как
первая ступень подготовки тьюторов —
профессионалов становится базой,
на которой можно выстраивать следую-
щий этап образовательной деятельности



образие ресурсов для собственного образо-
вательного движения любого педагога.
В единстве практик наставничества и тью-
торства возможно создать условия, в кото-
рых педагогические работники научатся
максимально использовать различные ре-
сурсы для построения своей образователь-
ной программы и стать заказчиками
на собственное образование, проектировать
его содержание и самим нести за него от-
ветственность. ÍÎ
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Ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà

Íàñòàâíè÷åñòâî Òüþòîðñòâî

Îðãàíèçàöèîííî — ìîòèâàöèîííàÿ ôóíêöèÿ

Ïðîåêòèðîâî÷íàÿ ôóíêöèÿ

• àêòóàëèçàöèÿ è ðàçâèòèå ïîääåðæèâàþùåé îáðàçîâàòåëü-
íîé ñðåäû, ïîçâîëÿþùåé ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì äîñòèãíóòü
íåîáõîäèìûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé; 
• ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñòàíîâëåíèÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
êàê ñóáúåêòîâ ñîáñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
• îêàçàíèå ïîìîùè â îðèåíòàöèè â ðåñóðñàõ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñðåäû è âûñòðàèâàíèè äâèæåíèÿ ïî îñâîåíèþ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé;
• êîíñóëüòèðîâàíèå è ïîääåðæêà ïåäàãîãà ïî ïðåäìåòó è ïî-
ìîùü â çàòðóäíèòåëüíûõ ñèòóàöèÿõ â ïðîöåññå ñàìîñòîÿòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè;
• îêàçàíèå ïîìîùè â ñèñòåìàòèçàöèè ïîëó÷åííûõ òåîðåòè÷åñ-
êèõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ, óêàçàíèå ñïîñîáîâ òðàíñ-
ôîðìàöèè èõ â áóäóùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

• îáåñïå÷åíèå ñîïðîâîæäåíèÿ ñòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè íà÷èíàþùåãî ïåäàãîãà;
• îêàçàíèå ïîìîùè â ñèñòåìàòèçàöèè ïîëó÷åííûõ òåîðåòè-
÷åñêèõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ, óêàçàíèå ñïîñîáîâ
òðàíñôîðìàöèè èõ â áóäóùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü;
• îáåñïå÷åíèå ïåðåäà÷è çíàíèé, íàâûêîâ, òåõíîëîãèé

• àêòóàëèçàöèÿ è ðàçâèòèå ïîääåðæèâàþùåé îáðàçî-
âàòåëüíîé ñðåäû, ïîçâîëÿþùåé òüþòîðàíòàì â óäîá-
íîì äëÿ íèõ ðåæèìå äîñòèãíóòü öåëåé ñîáñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ; 
• ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñòàíîâëåíèÿ òüþòîðàíòà êàê
ñóáúåêòà ñîáñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
• îêàçàíèå ïîìîùè â îðèåíòàöèè â ðåñóðñàõ ñðåäû,
íåîáõîäèìûõ äëÿ âûñòðàèâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû;
• êîíñóëüòèðîâàíèå è ïîääåðæêà òüþòîðàíòà ïî èí-
òåðåñóþùèì íàïðàâëåíèÿì îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè è ïîìîùü â çàòðóäíèòåëüíûõ ñèòóàöèÿõ â ïðî-
öåññå ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

• îáåñïå÷åíèå ñîïðîâîæäåíèÿ ðàçðàáîòêè è ðåàëè-
çàöèè èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû;
• îêàçàíèå ïîìîùè òüþòîðàíòó â ïîíèìàíèè æèçíåí-
íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ öåëåé, â âûñòðàèâàíèè èíäè-
âèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè, ïîçâîëÿþ-
ùåé ïðèáëèçèòüñÿ ê íàìå÷åííûì öåëÿì;
• îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî âåðòèêàëüíîãî è ãîðè-
çîíòàëüíîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé

Ðåôëåêñèâíàÿ ôóíêöèÿ

• íàáëþäåíèå è ôèêñàöèÿ ëè÷íîñòíûõ äàííûõ, ñïîñîáíîñòåé
ïåäàãîãîâ, èõ ïëàíîâ è íàìåðåíèé, èíòåðåñîâ, ñêëîííîñòåé,
ìîòèâîâ, ãîòîâíîñòè ê ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîìó ñàìî-
îïðåäåëåíèþ; 
• îðãàíèçàöèÿ ðåôëåêñèâíîé äåÿòåëüíîñòè íà ýòàïàõ îáó÷å-
íèÿ;
• ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñâîåíèÿ ðåôëåêñèâíûõ íàâûêîâ
è óìåíèé «ïîëüçîâàòüñÿ ïðèíöèïîì ñàìîîïðåäåëåíèÿ èëè
ðàìêîé ñàìîîïðåäåëåíèÿ â âûñòðàèâàíèè ïðåäñòàâëåíèé
î ìèðå, î ñåáå è î ïëàíèðîâàíèè ñâîèõ äåéñòâèé»

• ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñâîåíèÿ ðåôëåêñèâíûõ íà-
âûêîâ è óìåíèé «ïîëüçîâàòüñÿ ïðèíöèïîì ñàìîîïðå-
äåëåíèÿ èëè ðàìêîé ñàìîîïðåäåëåíèÿ â âûñòðàèâà-
íèè ïðåäñòàâëåíèé î ìèðå, î ñåáå è î ïëàíèðîâàíèè
ñâîèõ äåéñòâèé»;
• îðãàíèçàöèÿ ðåôëåêñèâíîé äåÿòåëüíîñòè íà ýòàïàõ
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû;
• ñîäåéñòâèå ïîèñêó âíóòðåííèõ è âíåøíèõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ðåñóðñîâ ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè ïðî-
äóêòèâíîé ðåôëåêñèè

по освоению тьюторских практик и техноло-
гий, связанных с выявлением образователь-
ного запроса тьюторанта, оказанием помощи
в разработке индивидуальной образователь-
ной программы и организации её сопровож-
дения. 

Реализовать такую деятельность возможно
в условиях, когда система дополнительного
профессионального образования будет откры-
тым пространством, предоставляющим много-




