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CÅ

● семейное тьюторство ● модель организации семейного тьюторства
● тьюторские образовательные ресурсы ● индивидуальный образовательный
маршрут семьи

для семей/детей), так и оперативный
характер (ИОМС разрабатываются по
мере возникновения тех или иных про-
блем). Задача образовательного учрежде-
ния — определить круг приоритетных
проблем и отслеживать их решение сред-
ствами семейного тьюторства.

Личностно-центрированная. Подразуме-
вает разработку ИОМС с акцентом на
конкретном члене семьи (чаще всего это
бывает ребёнок); все остальные члены се-
мьи выполняют вспомогательную функцию,
но ни в коем случае не игнорируются как
участники. Здесь образовательный марш-
рут «второстепенных» членов семьи ориен-
тирован не на удовлетворение их индиви-
дуального образовательного запроса, а на
повышение их образовательного потенциала
для решения проблемы того члена семьи,
который в данный период находится
в центре внимания. Подобная модель эф-
фективна для семей с детьми, находящими-
ся в «зоне риска», или семей в сложной
жизненной ситуации.

Ê ак организовать работу по тью-
торскому сопровождению семьи
в образовательном учреждении?

Она может быть выстроена на ос-
нове одной из четырёх моделей,
выбор которой зависит от разных
факторов: специфики контингента
школы, уровня профессиональной
компетентности педагогического
коллектива, характера взаимодей-
ствия участников образовательного
процесса, качества доступных об-
разовательных ресурсов и т.д. 

Îñíîâíûå ìîäåëè 
ñåìåéíîãî òüþòîðñòâà 

Проблемно-ориентированная.
Подразумевает тьюторское сопро-
вождение людей (семей), имею-
щих одну и ту же проблему.
В этом случае работа может
иметь как плановый (определяется
перечень проблем, актуальных 
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Семейно-центрированная. Предполагает
разработку ИОМС для конкретной семьи
или для семьи определённого типа (неполная
семья, семья мигрантов и т.д.). Во втором
случае разрабатываются в некотором смысле
«готовые оболочки» семейного тьюторства
(кейсы СТ), которые могут использоваться
с учётом специфики конкретной семьи в оп-
ределённый временной период (в течение
учебного года; во время летних каникул
и т.д.).

Деятельностная. Предполагает создание
ИОМС с ориентацией на тот или иной вид
деятельности — культурно-творческую, раз-
влекательную, научно-познавательную, спор-
тивную и т.д. Эта модель реализуется в том
случае, если образовательному учреждению не-
обходимо решить проблему, общую для всего
контингента детей и родителей. Например,
в лицее, ориентированном на освоение инфор-
мационных технологий, существует проблема
недостаточной подготовленности родителей
в области использования современных средств
связи. ИОМС здесь могут быть созданы как
раз под эту задачу.

Естественно, в образовательном учреждении
одновременно могут использоваться разные
модели, особенно на разных ступенях образо-
вания, однако, какая бы модель ни была вы-
брана, она всегда должна быть соотнесена
с решением той или иной проблемы (конкрет-
ной семьи, группы семей, образовательного
учреждения). 

Перейдём к организационным аспектам проек-
тирования деятельности образовательного уч-
реждения по семейному тьюторству. 

В организации тьюторского сопровождения
можно выделить три направления — админис-
тративное, содержательное, ресурсное.

Административное направление связано
с управлением процессом реализации СТ;
содержательное — с непосредственной дея-
тельностью тьютора, а ресурсное — с разра-
боткой (подборкой) тьюторского инструмента-
рия и созданием базы данных тьюторских об-
разовательных ресурсов (все виды ресурсов,
используемых в процессе тьюторской дея-
тельности). 

Существуют разные варианты организа-
ционного устройства тьюторской работы,
описанные в специальной литературе.

К примеру, авторы учебного пособия
«Основы деятельности тьютора в системе
дистанционного образования» (2006)
в организационной структуре тьюторского
сопровождения выделяют 7 подсистем:
● академический отдел (осуществление
образовательного процесса);
● научно-методический отдел;
● производственный отдел (производст-
во учебных материлов);
● административный отдел;
● маркетинговый отдел (отношения
с клиентами);
● отдел развития (развитие организации);
● информационный отдел (поддержка
информационных технологий). 

В образовательном учреждении вряд ли
можно создавать целые отделы, поэтому
нам представляется целесообразным
функциональный подход: сначала опре-
деляются задачи, которые необходимо
решить в процессе тьюторского сопро-
вождения, а затем под них подбираются
специалисты. 

В соответствии с задачами СТ, помимо
координатора (чаще всего в этой роли
выступает завуч), таких специалистов
должно быть как минимум шесть: 
● семейный тьютор (работа с семьёй);
● психолог (работа по выявлению и от-
слеживанию динамики решения проблем,
связанных с образованием субъектов
тьюторского сопровождения);
● информационный оператор (работа
с информацией, связанной с тьюторски-
ми образовательными ресурсами (ТОР);
● социальный коммуникатор (работа
с социально-профессиональной средой);
● аналитик (работа по анализу дея-
тельности команды, реализующей СТ);
● эксперт (работа по оценке результа-
тов деятельности ОУ в аспекте СТ).

Однако не все вышеперечисленные
специалисты должны непосредственно



В структуре управления процессом тью-
торского сопровождения семьи существует
несколько уровней:

I — социально-профессиональный.
На этом уровне внешний эксперт делает
экспертизу деятельности ОУ. Эксперт
взаимодействует преимущественно с ди-
ректором, но не подчиняется ему. Дирек-
тор образовательного учреждения осуще-
ствляет первичную социально-профессио-
нальную коммуникацию с реальными
и потенциальными социальными партнёра-
ми. Далее эту функцию (поддержание
и использование социально-профессио-
нальных связей) будет выполнять соци-
альный коммуникатор.

II — организационный. На этом уровне
руководитель ОУ контролирует работу за-
вуча и аналитика, находящихся в преде-
лах одного уровня. Аналитик подчиняется
непосредственно директору, но тесно вза-
имодействует с завучем как обладателем
самой полной информации о процессе СТ.
По сути, аналитик является своеобразным
внутренним аудитором ОУ.

III — содержательный. На этом уровне
завуч руководит и координирует деятель-
ность основных сотрудников, реализую-
щих семейное тьюторство. 

При этом семейный тьютор выстраивает
контакты в трёх направлениях: с семьёй,
психологом и информационным оператором. 

работать в образовательном учреждении
(например, эксперт), хотя для некоторых из
них это крайне необходимо (социальный
коммуникатор). 

Кроме того, некоторые функции могут быть
выполнены одним человеком (например, ин-
формационный оператор может совмещать ра-
боту социального коммуникатора или аналити-
ка, если он работает в данном ОУ). В необ-
ходимых случаях выполнять те или иные
функции может не один, а несколько человек.

В процессе организации тьюторской деятель-
ности целесообразно чётко отслеживать вы-
полнение всех перечисленных функций. Это
позволит оперативно устранять проблемы,
возникающие при реализации СТ: например,
повышать квалификацию сотрудников; пере-
водить тех, кому сложно (по своим личност-
ным качествам) выполнять свою работу,
на другие участки и т.д. Отслеживание ди-
намики тьюторской деятельности позволит
более эффективно проводить кадровую и об-
разовательную политику, своевременно про-
гнозировать перспективы развития тех или
иных педагогических проблем, решать вопро-
сы материально-технического обеспечения.

В таблице приведены примерные требования
к уровню квалификации и личностным каче-
ствам специалистов, входящих в команду,
реализующую семейное тьюторство. 

Рассмотрим структуру управления организа-
цией семейного тьюторства (см. рис.).
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Социальный коммуникатор на этом уровне вза-
имодействует с информационным оператором
и психологом, поставляя им необходимую ин-
формацию о социальных партнёрах и коллегах. 

Психолог в данном процессе взаимодей-
ствует только с тьютором и семьёй. Его
функция — преимущественно диагности-
ческая. Если у семьи или отдельного чле-
на возникает необходимость в проработке
конкретной психологической проблемы,
психолог, по согласованию с тьютором,

Ðàñïðåäåëåíèå ôóíêöèé ñïåöèàëèñòîâ, 
ðåàëèçóþùèõ ñåìåéíîå òüþòîðñòâî â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè

¹ Ñïåöèà-
ëèñò

Çàäà÷è/ôóíêöèè Ñòàòóñ Òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ êâàëèôèêàöèè
è ëè÷íîñòíûì êà÷åñòâàì

1. Ñåìåéíûé
òüþòîð

Òüþòîðñêîå ñîïðîâîæäåíèå
ñåìüè.
Âçàèìîäåéñòâèå ñî âñåìè
ñóáúåêòàìè òüþòîðñêîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ

Øòàòíûé ñîòðóä-
íèê èëè âíåøíèé
ñïåöèàëèñò (íà-
ïðèìåð, â öåíò-
ðàõ ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì;
öåíòðàõ ÏÏÌÑ)

Ñîòðóäíèê, âëàäåþùèé òåõíîëîãèÿìè òüþ-
òîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, çíàþùèé ïåäàãîãèêó
è ïñèõîëîãèþ ñåìüè, îáëàäàþùèé âûñîêèì
óðîâíåì êîììóíèêàáåëüíîñòè, óìåíèåì
ðàáîòàòü â êîìàíäå, èìåþùèé âûñîêèé ïî-
çíàâàòåëüíûé èíòåðåñ è èíòåëëåêòóàëüíóþ
ìîáèëüíîñòü

2. Ïñèõîëîã Îïðåäåëåíèå ïîëÿ ïðîáëåì òüþ-
òîðàíòîâ.
Âûÿâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ õàðàê-
òåðèñòèê òüþòîðàíòîâ (ñïîñîáíîñ-
òè, ñêëîííîñòè, ìîòèâàöèÿ).
Âûÿâëåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ çà-
ïðîñîâ òüþòîðàíòîâ.
Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëè-
çàöèè ÈÎÌÑ.
Ôîðìèðîâàíèå öåëåâûõ ãðóïï
äëÿ «êåéñîâ» ÑÒ

Øòàòíûé ñîòðóä-
íèê èëè âíåøíèé
ñïåöèàëèñò (íà-
ïðèìåð, â Öåíò-
ðàõ ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì;
Öåíòðàõ ÏÏÌÑ
è äð.)

Ñîòðóäíèê, âëàäåþùèé íàâûêàìè äèàãíîñ-
òè÷åñêîé ðàáîòû è ïðîãíîñòè÷åñêèìè íàâû-
êàìè, çíàþùèé ïåäàãîãèêó è ïñèõîëîãèþ
ñåìüè, îáëàäàþùèé âûñîêèì óðîâíåì àíà-
ëèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, óìåíèåì ðàáîòàòü
â êîìàíäå, îáëàäàþùèé âûñîêèì óðîâíåì
èíôîðìèðîâàííîñòè î ïñèõîëîãè÷åñêèõ
óñëóãàõ, äîñòóïíûõ â ðåãèîíå ïðîæèâàíèÿ
òüþòîðàíòîâ

3. Èíôîðìà-
öèîííûé
îïåðàòîð

Ñáîð è ñèñòåìàòèçàöèÿ èíôîðìà-
öèè îáî âñåõ âèäàõ òüþòîðñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ (ÒÎÐ)

Øòàòíûé ñîòðóä-
íèê èëè âíåøíèé
ñïåöèàëèñò

Ëþáîé ñîòðóäíèê, âëàäåþùèé íàâûêàìè
îáðàáîòêè èíôîðìàöèè è ñïîñîáíûé îñó-
ùåñòâëÿòü å¸ ïåðâè÷íûé îòáîð äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â òüþòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè

4. Ñîöèàëü-
íûé êîììó-
íèêàòîð

Êîììóíèêàöèÿ ñ âëàäåëüöàìè ÒÎÐ
è ñîöèàëüíûìè ïàðòí¸ðàìè ñ öå-
ëüþ óñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ
è ïðîôåññèîíàëüíûõ ñâÿçåé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òüþòîðèàëîâ1.
Îöåíêà óðîâíÿ (òèïà) ÒÎÐ

Øòàòíûé
ñîòðóäíèê

Ñîòðóäíèê, âëàäåþùèé âûñîêèì óðîâíåì
äåëîâîé ðåïóòàöèè, âûñîêèì óðîâíåì îñâå-
äîìë¸ííîñòè îáî âñåõ òèïàõ ðåñóðñîâ äàí-
íîãî ÎÓ, îáëàäàþùèé ñîöèàëüíî-ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè ñâÿçÿìè è õîðîøèìè êîììó-
íèêàòèâíûìè íàâûêàìè

5. Àíàëèòèê Àíàëèç äåÿòåëüíîñòè âñåõ ñóáúåê-
òîâ òüþòîðñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà êîððåêöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñóáúåê-
òîâ òüþòîðñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ

Øòàòíûé
ñîòðóäíèê 

Ñîòðóäíèê, îáëàäàþùèé îïûòîì àíàëèòè÷å-
ñêîé ðàáîòû, õîðîøî çíàþùèé îñîáåííîñ-
òè ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà è êîíòèíãåí-
òà ÎÓ, îáëàäàþùèé ñïîñîáíîñòÿìè ê îáú-
åêòèâíîé îöåíêå

6. Ýêñïåðò Êîìïëåêñíûé àíàëèç äåÿòåëüíîñ-
òè ÎÓ.
Ïðîåêòèðîâàíèå ñòðàòåãèè äåÿ-
òåëüíîñòè ÎÓ â êîíòåêñòå ÑÒ

Âíåøíèé
ñïåöèàëèñò

Ñîòðóäíèê, îáëàäàþùèé âûñîêèì óðîâíåì
èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðîåêòíîé êóëüòóðû,
çíàþùèé ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûé êîí-
òåêñò, ñïîñîáíûé ê êðèòè÷åñêîìó àíàëèçó äå-
ÿòåëüíîñòè ÎÓ, îáëàäàþùèé âûñîêèì óðîâ-
íåì íåçàâèñèìîñòè îò àäìèíèñòðàöèè ÎÓ

1 Тьюториал — мероприятие (занятие), проводимое в процессе
тьюторского сопровождения.



нию, в ходе более глубокого погружения
в образовательный процесс ребёнка, пере-
стают мешать ему достигать его жизнен-
ных целей и, таким образом, «становить-
ся самим собой»;
● как средство улучшения характера
взаимодействия между всеми участни-
ками образовательного процесса, так
как квалифицированная помощь совре-
менным родителям, направленная на их
самообразование и образование их детей,
повышает уровень доверия семьи не
только к конкретным специалистам,
но и к образовательному учреждению;
● повышение доверия родителей к обра-
зовательному учреждению, в свою оче-
редь, позволяет рассматривать семейное
тьюторство как средство улучшения де-
ловой репутации ОУ не только на рынке
образовательных услуг (который стано-
вится всё более и более конкурентным),
но и в социуме: повышение имиджа помо-
гает обрести больше социальных партнё-
ров и реализовать новые проекты;
● репутационный ресурс, в свою очередь,
напрямую влияет на специфику роди-
тельского контингента: чем более ком-
петентной и продуктивной (т.е. способной
откликаться на реальные потребности кон-
кретных людей) выглядит школа в глазах
целевой группы, тем больше у неё воз-
можности привлечь желаемый тип семьи
(более образованную, более обеспеченую,
с более высокой мотивацией к сотрудни-
честву и т.д.).

Таким образом, семейное тьюторство
можно рассматривать как инновационный
ресурс развития не только образователь-
ного учреждения, но и всей образователь-
ной среды. В современной ситуации, ког-
да система образования испытывает свое-
образное «педагогическое истощение», эта
идея для многих образовательных учреж-
дений может стать стратегической, так
как она откликается и на идею непрерыв-
ности образования, и на идею государст-
венно-общественного характера образова-
ния, и на идею свободы самоопределения
человека. ÍÎ

может порекомендовать конкретного специали-
ста или организацию. 

Разумеется, в конкретном образовательном
учреждении предложенная схема может быть
изменена с учётом его специфики. Однако
при любых организационно-управленческих
условиях именно трёхуровневая структура
представляется нам наиболее оптимальной:
как считают специалисты по организационно-
му менеджменту, большее количество уров-
ней приводит к потере контроля и делает си-
стему неустойчивой, а меньшее — сущест-
венно перегружает руководителей (координа-
торов) и создаёт функциональную неразбери-
ху. Это особенно актуально в случае, когда
речь идёт о новом виде деятельности, реали-
зуемой в новой образовательной ситуации
(принятие новых ФГОС).

Естественно, что такая работа является более
трудоёмкой, и многие руководители не всегда
видят те ïðåè�óùåñòâà, êîòîðûå �à¸ò ñå�åé-
�îå òüþòîðñòâî. Попробуем перечислить их.

Помимо того, что оно позволяет запустить
мотивационные процессы у сотрудников, се-
мейное тьюторство можно рассматривать:
● как средство повышения качества обра-
зования, так как школа получает возмож-
ность привлечь дополнительные ресурсы со
стороны семьи: психологические, педагогиче-
ские, материальные;
● как средство профилактики негативных
явлений (молодёжного экстремизма, нарко-
тизации, противоправного поведения и т.д.),
так как, работая с разными типами семей,
школа повышает своеобразный «индекс ро-
дительского участия» в воспитании и образо-
вании всех (а не только индивидуально-со-
провождаемых) учеников школы;
● как профориентационный и как личност-
ный ресурс для учеников; 
● как средство повышения образовательной
мотивации; 
● как средство самореализации учеников,
так как родители, имеющие неадекватные
амбиции в отношении собственных детей
или претензии к образовательному учрежде-
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