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ОфОрМление нОвОй 
прОфессии ТьюТОра 
в рОссийсКОМ 
ОбразОвании

Анализируются современные вызовы российскому образо-
ванию и исторические предпосылки, которые сделали возмож-
ным сегодня оформление профессии тьютора в российском об-
разовании. Предложена ресурсная схема общего тьюторского 
действия. Обсуждаются основные формы тьюторского сопрово-
ждения образования, нормативно-правовое оформление тью-
торской деятельности на примере школы.

Ключевые слова: индивидуальная образовательная про-
грамма, тьютор, открытые образовательные технологии, кон-
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5 мая 2008 г. приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития российской федерации № 216н «Об утверж-
дении  квалификационных  групп  должностей  работников  обще-
го  образования»  педагогическому  сообществу  страны  впервые 
была официально представлена новая для российского образо-
вания профессия — тьютор.

за  несколькими  строчками  в  едином  квалификационном 
справочнике  должностей,  характеризующими  новую  педагоги-
ческую  профессию,  всегда  стоит  большой  труд  ученых,  иссле-
дователей и практиков, которые видят в данной профессии до-
полнительный  ресурс  для  развития  современной  педагогики. 
с  другой  стороны,  оформление  новой  профессии  становится 
вариантом ответа на какие-то очень важные социальные вызовы 
современному обществу в целом, иначе оно было бы практиче-
ски  невозможно  ни  в  образовании,  ни  в  любой  другой  профес-
сиональной сфере.

Цель  нашей  статьи  состоит  в  том,  чтобы  проанализировать 
те  современные  вызовы  российскому  образованию  и  те  исто-
рические предпосылки (причем как в россии, так и за рубежом), 
которые  делают  сегодня  возможным  оформление  профессии 
тьютора.
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практически во всех официальных политических документах 
последнего  времени  правительство  делает  ставку  на  развитие 
инновационной экономики. в рамках этой стратегии разворачи-
ваются и заявляемые сегодня в качестве наиболее важных педа-
гогические  проекты:  «сколково»,  национальная  образователь-
ная инициатива «наша новая школа». в них наряду с принципом 
индивидуального  подхода,  ставшим  уже  привычным  атрибутом 
практически  всех  современных  образовательных  проектов  лю-
бого  масштаба,  открыто  заявляется  также  и  другой  принцип  — 
принцип  индивидуализации.  Эти  понятия до  сих  пор  еще  часто 
путают как в педагогической литературе, так и на практике.

Дидактический  принцип  индивидуального  подхода  заключа-
ется  в  поиске  педагогом  для  каждого  человека  наиболее  адек-
ватного  способа  передачи  ему  необходимых  знаний,  умений 
и  навыков.  на  необходимость  осуществления  в  педагогике  ин-
дивидуального подхода указывал еще Ян амос Коменский в сво-
ей главной книге «великая дидактика». Чтобы достичь цели все-
общего обучения — «научить всех всему», как сформулировал ее 
Коменский,  —  необходимо  подбирать  специальные  педагогиче-
ские средства — формы и методы обучения — к каждому ученику.

сегодня в мире постоянно обновляющегося знания уже ста-
ло очевидно, что «научить всему» невозможно, но общеобразо-
вательная  школа  до  сих  пор  ставит  перед  собой  цель  «на учить 
всех».  поэтому  принцип  индивидуального  подхода  в  обуче-
нии  общему  для  всех  образовательному  стандарту  продолжа-
ет  реа лизовываться,  опираясь  уже  на  современные  исследо-
вания  в  медицине,  физиологии,  психологии,  обосновывающие, 
напри мер,  различные  типы  восприятия  информации,  специфи-
ку  обуче ния  лиц  определенного  психического  типа  (холериков, 
сангвиников, меланхоликов и флегматиков) и т. д.

в отличие от индивидуального подхода принцип индивидуа-
лизации связан прежде всего с процессом самообразования, он 
позволяет человеку ориентироваться на собственные индивиду-
альные  образовательные  цели  и  приоритеты.  принцип  индиви-
дуализации как раз в том и состоит, что каждый человек прохо-
дит  свой  собственный  путь  к  освоению  того  или  иного  знания, 
которое  именно  для  него  сейчас  является  наиболее  важным, 
и тем самым реально осуществляет свое самообразование.

исторически эти две составляющие целей образования всег-
да четко выделялись:

 y заказ государства, т. е. установление приоритетов в содер-
жании  обучения  в  соответствии  с  представлениями  о  тех 
качествах  и  том  потенциале,  которые  требуются  в  совре-
менном  государстве  от  каждого  человека,  в  нем  прожи-
вающего  (этот  заказ  транслируется  через  государствен-
ные  учебные  программы  и  соответствующую  организацию 
учебно-воспитательного  процесса  во  всех  типах  государ-
ственных учебных заведений);
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 y частный  (внутренний)  заказ,  т. е.  осознанный  ответ  самого 
человека (ученика или его родителей как потенциальных за-
казчиков на образовательные услуги для своих детей) на во-
прос, чему и зачем он намерен учиться.

рассмотрение  всего  процесса  образования  только  в  логи-
ке  внешнего  государственного  заказа  и  освоения  определенной 
учебной  программы  как  выполнения  этого  конкретного  государ-
ственного  заказа  не  предполагает  ответственности  самого  че-
ловека  за  свой  образовательный  потенциал,  такое  образование 
определенно не позволит ему в дальнейшем работать в иннова-
ционном  режиме  в  выбранной  профессии.  и  никакое  введение 
дополнительных учебных курсов в школе не решит принципиаль-
но эту проблему, которую государство сегодня сформулировало 
вполне отчетливо.

поэтому  в  актуальной  образовательной  ситуации  вторая  со-
ставляющая целевых ориентаций процесса образования, а имен-
но  осознанный заказ школьника на собственный процесс обра-
зования,  становится  чрезвычайно  важной.  Только  реализация 
собственного  внутреннего  заказа  на  образование  может  помочь 
учащемуся преодолеть контекст формального образования и вы-
вести его затем в сферу инновационной деятельности.

в отличие от государственного заказа, который разрабаты-
вался  на  протяжении  продолжительного  времени  как  на  уров-
не  официальных  научно-исследовательских  программ,  так 
и на уровне практической реализации учебно-воспитательного 
процесса, частный заказ на образование никогда ранее специ-
ально  не  исследовался  и  фактически  не  учитывался  при  орга-
низации обучения в подавляющем большинстве государствен-
ных  школ.  поэтому  разработка  качественных  характеристик 
образования  с  учетом  обеих  целевых  составляющих  является 
сегодня  мощнейшим  ресурсом  для  современной  педагогики 
в целом.

формулирование  осознанного  заказа  на  собственный  про-
цесс образования для каждого школьника и студента становится 
чрезвычайно важной задачей, к выполнению которой он сегодня 
практически не готов. Образовательное пространство для школь-
ника или студента задается в каждый момент времени не столько 
какой-то  внешней  конкретной  учебной  программой,  которую  он 
должен  освоить,  сколько  осознанием  разнообразных  образова-
тельных  возможностей  и  необходимостью  их  определенным  об-
разом  соорганизовать  в  собственную  индивидуальную  образо-
вательную программу. Таких возможностей у ученика и студента 
огромное множество:

 y учебные  программы  различных  образовательных  учрежде-
ний, центров, институтов повышения квалификации;

 y учебные тренинги, практикумы, интенсивы для освоения той 
или иной области знания;

 y различные образовательные услуги интернета;
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 y многочисленные образовательные мероприятия: конферен-
ции, семинары, форумы, круглые столы и т. д.

при этом многообразие образовательных предложений вовсе 
не  гарантирует  реализацию  принципа  индивидуализации,  а  ча-
сто  остается  для  молодого  человека  всего  лишь  потенциальной 
возможностью.  Чтобы  использовать  ее,  каждому  учащемуся  не-
обходимо владеть культурой выбора и соорганизации различных 
образовательных предложений в его собственную образователь-
ную  программу.  Только  при  этом  условии  хаотичное  простран-
ство разнородных образовательных услуг выступит для школьни-
ка и студента конкретным ресурсом его самообразования.

Чтобы  выстроить  собственную  уникальную  образовательную 
программу  на  основе  использования  всего  многообразия  воз-
можностей,  которые  предоставляет  современная  образователь-
ная  среда,  школьнику  и  студенту  необходима  помощь  тьютора, 
владеющего  специальными  педагогическими  технологиями  со-
провождения образования [Ковалева, 2009]. реализуя свой лич-
ный заказ на образование через построение индивидуальной об-
разовательной траектории, студенты и школьники все чаще будут 
вынуждены выходить за пределы любой заранее заданной учеб-
ной программы. помимо обязательной стандартной учебной про-
граммы они вместе с тьютором будут искать различные ресурсы, 
с помощью которых может быть осуществлена их индивидуальная 
образовательная программа.

Таким  образом,  принцип  индивидуализации  —  ведущий 
в тьюторской деятельности. Хотя при сопровождении индивиду-
альных  образовательных  программ  тьютору,  безусловно,  так  же 
как  и  педагогу,  необходимо  осуществлять  индивидуальный  под-
ход,  т. е.  учитывать  индивидуальные  особенности  своих  тьюто-
рантов (таково рабочее определение для обозначения тех, с кем 
работает  тьютор,  принятое  членами  Межрегиональной  тьютор-
ской ассоциации).

история  тьюторства  тесно  связана  с  историей  европей-
ских,  в  первую  очередь  британских,  университетов  [барбарига, 
федорова,  1979].  Тьюторство  зародилось  в  XII  в.  в  классиче-
ских  английских  университетах  —  в  Оксфорде  и  чуть  позднее 
в Кембридже.

в то время университет представлял собой братство, испове-
дующее единые ценности, говорящее на одном языке и признаю-
щее  одни  научные  авторитеты.  первые  профессора  и  студен-
ты  съезжались  в  Оксфорд  из  разных  уголков  англии,  франции 
и  Германии.  изначально  университеты  являлись  корпорациями 
преподавателей и студентов.

английский университет не требовал, чтобы студенты слуша-
ли все предлагаемые им курсы, но при этом предоставлял студен-
там большие образовательные возможности. Так, например, сту-
денты  из  одних  колледжей  могли  слушать  лекции  профессоров 

2. Историче-
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позиции

2.1. Зарубеж-
ная практика



167

№

из других колледжей. Каждый профессор читал и комментировал 
свою книгу. студенту предстояло самому решать, каких профес-
соров и какие предметы он выберет. Университет же предъявлял 
свои требования к студентам исключительно на экзаменах, и сту-
дент  должен  был  сам  выбирать  тот  путь,  которым  он  достигнет 
знаний, необходимых для получения степени по завершении обу-
чения. в этом ему помогал тьютор. начиная с XIV в. мы можем го-
ворить о тьюторстве как о сложившейся форме университетского 
наставничества.

Отличительной  чертой  всего  университетского  сообщества 
того  времени  и  главной,  объединяющей  всех  ценностью  была 
свобода — свобода преподавания и учения. Тьютор выступал по-
средником  между  свободным  профессором  и  свободным  шко-
ляром.  Ценность  свободы  была  тесно  связана  с  ценностью  лич-
ности,  и  задача  тьютора  состояла  прежде  всего  в  том,  чтобы 
соединять на практике это личностное содержание и академиче-
ские идеалы. Таким образом, процесс самообразования был ос-
новным  в  получении  университетских  знаний,  и  тьюторство  из-
начально  выполняло  функции  сопровождения  этого  процесса 
самообразования.

в  XVII  в.  сфера  деятельности  тьютора  постепенно  расширя-
лась,  все  большее  значение  приобретали  чисто  образователь-
ные функции. Тьютор определял и советовал студенту, какие лек-
ции  и  практические  занятия  посещать,  как  составить  план  учеб-
ной работы, следил за тем, чтобы его ученики занимались и были 
готовы  к  университетским  экзаменам.  Тьютор  был  ближайшим 
советником  студента  и  помощником  во  всех  его  затруднениях1. 
Тьюторство  было  официально  признано  частью  английской  уни-
верситетской  сис темы  и  постепенно  вытесняло  профессорское 
преподавание.  с  1700  по  1850  г.  в  английских  университетах 
вообще  не  было  публичных  курсов  и  кафедр.  К  экзаменам  сту-
дента  готовил  тьютор.  в конце  XIX  в.  в  университетах появились 
свободные  кафедры  (частные  лекции)  и  коллегиальные  лекции, 
но за студентом на протяжении всего времени обучения сохраня-
лось право выбора профессоров и курсов. в течение XVIII–XX вв. 
в старейших университетах англии тьюторская сис тема не только 
не  сдала  своих  позиций,  но,  наоборот,  заняла  центральное  ме-
сто в обучении; лекционная сис тема во многих современных уни-
верситетах  до  сих  пор  служит  лишь  дополнением  к  тьюторской 
[барбарига, федорова, 1979].

Отстаивая принципы английской сис темы образования перед 
лицом попыток введения немецкой модели организации учебно-
го процесса, совет ректоров Оксфорда, например, в начале XIX в. 
выступил с петицией, в которой содержались следующие доводы: 
«Отмена  тьюторства  будет  подменять  образование  информаци-
ей, а религию — псевдоученостью».

1  О началах английского университетского воспитания. М., 1859.
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в  Оксфорде  и  Кембридже  тьюторы  до  сих  пор  играют  важ-
ную роль в учебной и воспитательной работе и являются штатной 
единицей.  английские  педагоги  считают,  что  студент  формиру-
ется  как  специалист  только  в  условиях  так  называемого  тесного 
академического сообщества,  где существуют сис темы обратной 
связи  между  студентом,  преподавателем  и  всем  профессорско-
преподавательским составом, а тьютор является связующим зве-
ном, обеспечивающим целостность академического образования 
[барбарига, федорова, 1979].

современные  европейские  университеты  нового  типа,  опре-
деляемые как проектно-исследовательские, продолжают тьютор-
скую традицию, но выделяют в качестве главной ценности обра-
зования умение работать с управляемым будущим. здесь «тьютор 
начинает  выполнять  функцию  соразработчика  образовательных 
проектов  или  программ,  выступает  как  консультант  в  сфере  об-
разовательных услуг», совмещая позицию наставника, ассистен-
та и проектировщика [пилипчевская, 2009].

в 2008 г. издательство Удмуртского государственного универ-
ситета  опубликовало  книгу  Эдварда  и  Элайн  Гордон  «столетия 
тьюторства:  история  альтернативного  образования  в  америке 
и  западной  европе».  Это  первое  в  россии  издание  зарубежных 
авторов  об  истории  тьюторства,  в  нем  представлено  широкое 
историческое исследование педагогической деятельности через 
призму  индивидуального  образования.  авторы  книги,  исполь-
зуя  дневниковые  записи,  архивные  материалы,  примеры  взрос-
ления и воспитания великих людей, комментируют функции тью-
тора и показывают его значительное влияние на культурное ста-
новление  человека  и  институты  образования  в  целом.  Опираясь 
на  большой  фактологический  и  исторический  материал,  авторы 
формулируют ряд принципиальных тезисов о тьюторстве как по-
зиции. авторы не обособляют тьюторскую педагогическую пози-
цию и не проводят демаркационной линии между педагогом, тью-
тором и другими сопровождающими образование человека фигу-
рами. Тьютором, при условии ценности не только самого знания, 
но и развития воспитанника, по их мнению, может быть и гувер-
нер,  и  репетитор,  и  домашний  учитель,  и  королевский  настав-
ник — в этом случае тьюторство становится основой любой педа-
гогической деятельности.

при  прочтении  этой  книги  может  показаться,  что  индивиду-
альное  образование,  по  мнению  авторов,  существовало  прежде 
всего для узкого круга богатых и приближенных к власти людей. 
но на самом деле, как написали мы с М. п. Черемныхом в преди-
словии к книге [Гордон, Гордон, 2008. с. 5–7], речь идет о гораз-
до более широком историческом контексте. Тьюторство, на наш 
взгляд, всегда оформляется и существует там, где есть индиви-
дуальное посредничество, где в интенсивных человеческих отно-
шениях возникает необходимость становления субъектности мо-
лодого человека.
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К  сожалению,  отдельной  главы  об  истории  тьюторства 
в россии в обширном исследовании Гордонов нет. не представ-
лена пока эта тема и в наших российских изданиях. сегодня де-
лаются лишь первые обобщения отечественной тьюторской прак-
тики; одно из них предпринято в данной статье.

в  россии  тьюторство  долгое  время  было  практически  неиз-
вестно,  так  как  отечественная  сис тема  образования  ориенти-
ровалась  преимущественно  на  немецкую  модель  университета. 
но отдельные прецеденты, тем не менее, были.

Как  пишет  в  своей  брошюре  «Тьютор  как  новая  педагогиче-
ская позиция» е. б. Колосова, «утверждать, что ценности индиви-
дуально ориентированной педагогики как пути воспитания личной 
ответственности  за  реализацию  собственного  предназначения 
в истории российского образования не представлены, преждев-
ременно.  несмотря  на  то  что  внешняя  кафедральная  форма  об-
разовательного устройства полностью заимствована у немецкой 
классической  сис темы,  существует  ряд  явлений,  очевидным  об-
разом выпадающих из нее, но тем не менее существующих в рус-
ле отечественной культуры и менталитета» [Колосова, 2008].

назовем по крайней мере три из них.
во-первых,  традиция  монастырских  наставников  —  старцев 

и старчества, — подробно описанная в романе ф. М. Достоевского 
«братья Карамазовы» (сюжетная линия духовных поисков алеши 
Карамазова и наставничества на этом пути старца зосимы).

во-вторых,  гувернеры  в  аристократических  семьях  и  органи-
зация некоторых образовательных учреждений в дореволюцион-
ной россии. известный исторический пример — в. а. Жуковский 
и  его  роль  в  воспитании  наследника  престола  романовых 
александра  николаевича.  поэт  сознательно  и  целенаправленно 
готовится  к  многолетней  педагогической  деятельности,  он  на-
писал план учения, который был представлен на суд императора 
и после тщательного изучения утвержден. Цель воспитания и уче-
ния поэт видел как «образование для добродетели». «будучи сам 
человеком  совершенно  исключительного  обаяния  и  высочайших 
нравственных  достоинств,  он  сумел  и  на  наследника  престола 
оказать то благотворное влияние, которому мы во многом обяза-
ны великими реформами 60-х годов XIX в. Опыт николая первого 
в подборе доверенного лица для воспитания наследника престо-
ла  нужно  оценить  как  исключительно  удачный»  [любжин,  1997. 
с. 80].

еще  одним,  ставшим  уже  хрестоматийным,  примером  яв-
ляется  история  тьюторского  сопровождения  интереса  лице-
иста  федора  Матюшкина.  рассмотрим  этот  пример  чуть  под-
робнее  как  опыт  успешной  тьюторской  практики  в  дореволю-
ционной  россии.  К  ученику  Царскосельского  лицея  федору 
Матюшкину,  который  увлекался  романтикой  морских  путеше-
ствий,  в  качестве  персонального  наставника  был  прикреплен 

2.2. Отече-
ственная 
практика
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капитан-командор  и. ф. Крузенштерн,  близкий  друг  директора 
лицея е. а. Энгельгардта. несмотря на то что из лицея Матюшкин 
был  выпущен  на  гражданскую  службу  коллежским  секретарем, 
Энгельгардт приложил все усилия, чтобы помочь ему в осуществ-
лении  его  юношеской  мечты  стать  мореплавателем.  при  содей-
ствии  Министерства  народного  просвещения,  канцелярии  мор-
ского  министра  и  самого  Крузенштерна  Энгельгардт  добился 
определения  Матюшкина  на  шлюп  «Камчатка»,  которым  коман-
довал  в  то  время  известный  мореплаватель  в. М. Головнин. 
Так  восемнадцатилетний  выпускник  Царскосельского  лицея 
федор  Матюшкин,  о  котором  позже  его  лицейский  товарищ 
а. с. пушкин  напишет:  «с  лицейского  порога  ты  на  корабль  пе-
решагнул  шутя»,  —  отправился  в  1817  г.  в  свое  первое  круго-
светное  плавание.  впоследствии ф. ф. Матюшкин  участвовал 
в арктической экспедиции и кругосветном путешествии адмира-
ла  ф. п. врангеля,  командовал  военными  кораблями  в  русско-
турецкой войне, служил на Черноморском и балтийском флотах. 
с 1852 г. он занимал высшие адмиральские должности в военно-
морском ведомстве, с 1858-го — председатель Морского ученого 
комитета, с 1861-го — сенатор, с 1867 г. — адмирал флота. вот 
такие  глобальные  последствия  имело,  как  оказалось,  очень  эф-
фективное педагогическое действие российского тьютора егора 
антоновича Энгельгардта.

Кроме  уже  упоминавшегося  нами  знаменитого  Царско-
сельского лицея, в котором наряду с учителями была официаль-
но  введена  специальная  должность  «дядьки»,  можно  упомянуть 
лицей цесаревича николая, в котором 13 января 1868 г. фактиче-
ски была учреждена должность наставника — «тутора», как писа-
ли в то время. сохранились должностные обязанности «туторов», 
согласно которым эти педагоги выполняли в лицее функции кура-
торов и воспитателей.

Третьим  направлением  в  развитии  отечественной  тьюторской 
практики является сам феномен классической русской литературы 
и ее исключительной роли в духовной и культурной жизни россии. 
литература, объединившая в себе функции философии, социально 
направленной публицистики и даже основы психологической куль-
туры,  как  оказалось,  может  выступать  своеобразным  тьютором. 
(Эта гипотеза была выдвинута и защищена участниками философ-
ского семинара школы «Эврика-развитие» в Томске в 1995 г.) 

в  современном  отечественном  образовании  тьюторство  су-
ществует как в очной, так и в заочной формах обучения. но наи-
более распространенным до последнего времени оно было в дис-
танционном  обучении.  Тьюторство  в  дистанционном  обучении 
продуктивно использует технологии индивидуального консалтин-
га,  разработанные  университетской  сис темой  великобритании. 
Тьютор  организует  эффективное  изучение  курса,  проводит  се-
минары  и  консультирует  студентов,  проверяет  и  комментирует 
письменные задания.
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задачи  тьютора  в дистанционном обучении  состоят 
в следующем:

 y помощь в достижении наилучшего образовательного ре зультата;
 y отслеживание хода обучения;
 y обеспечение  обратной  связи  от  педагогов  по  выполненным 
заданиям;

 y групповые консультации (тьюториалы);
 y консультирование  и  поддержка  индивидуального  образова-
тельного движения студента;

 y поддержка заинтересованности студента в обучении на про-
тяжении всего курса.

Опыт  тьюторского  сопровождения  в очной форме образова-
ния  был  впервые  подробно  проанализирован  в  рамках  Школы 
культурной политики (руководитель — п. Г. Щедровицкий) во вре-
мя подготовки и проведения в 1989 г. в Москве первого конкурса 
тьюторов для участия в одной из международных образователь-
ных  программ  [Щедровицкий,  1993].  перед п. Г. Щедровицким 
тогда  стояла  в  первую  очередь  практическая  задача  кадрового 
обеспечения этой международной образовательной программы. 
Через год в артеке он прочитал для молодых педагогов из разных 
регионов цикл лекций о новой педагогической позиции — тьюто-
ре  [Щедровицкий,  1999].  Тем  самым  для  многих  образователь-
ных групп, разрабатывающих проекты инновационных школ, и пе-
дагогических  коллективов,  работающих  в  сфере  альтернативно-
го образования, тогда впервые появилась реальная возможность 
осмысливать свои проекты исходя не только из позиции учителя, 
но и из особой педагогической позиции тьютора. в различных ре-
гионах  страны  в  течение  последующих  15  лет  стали  постепенно 
оформляться  различные  тьюторские  практики.  первой  тьютор-
ской площадкой в сис теме российского общего образования ста-
ла школа «Эврика-развитие» г. Томска (с 1991 г. директор школы 
Т. М. Ковалева, с 1996 г. — л. М. Долгова).

в  сис теме  открытого (дополнительного) образования  про-
ект  тьюторского  сопровождения  впервые  был  реализован 
в  рамках  гуманитарной  школы  инновационной  сети  «Эврика» 
(руководитель — а. и. адамский).

Особенно  активно  оформление  тьюторской  практики  в  сфе-
ре  образования  происходило  в  Томске,  где  стала  складываться 
сеть  образовательных  учреждений,  которые  напрямую  или  кос-
венно  занимались  разработкой  проблематики  тьюторства  и  ос-
мысливали  свой  опыт  именно  в  этом  контексте.  Особенностью 
Томской  региональной  площадки  явилось  то  обстоятель-
ство,  что  в  каждом  коллективе  —  школе  «Эврика-развитие» 
(Т. М. Ковалева, л. М. Долгова), Школе совместной деятельности 
(Г. н. прозументова,  л. н. сорокова),  Школе  гуманитарного  об-
разования  (а. а. попов,  и. Д. проскуровская)  —  содержание  по-
нятия  тьюторства  осмысливалось  по-разному.  Это  неудивитель-
но:  группы  профессионалов,  создававшие  эти  школы,  исходили 
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из  разных  идейных  установок,  и  ситуации,  вызвавшие  к  жизни 
формирование тьюторской позиции в этих школах, были различ-
ными. но такое различие в подходах оказалось очень продуктив-
ным для развития идеи тьюторства и ее дальнейшей реализации 
в  рамках  Тьюторской  ассоциации  и  в  российском  образовании 
в целом.

с  1996  г.  и  по  настоящее  время  в  Томске  ежегодно  прово-
дятся  всероссийские  научно-практические  тьюторские  конфе-
ренции  и  выпускаются  сборники  материалов  этих  конференций. 
благодаря этому тьюторская проблематика стала разрабатывать-
ся во многих регионах и постепенно начали оформляться различ-
ные  региональные  команды  —  в  брянске,  ижевске,  Кемерове, 
Красноярске,  Междуреченске,  новосибирске  и  других  городах 
россии2.

Особую  актуальность  проблематика  тьюторства  приобретает 
в связи с проектами и программами модернизации российского 
образования. Так, например, федеральной целевой программой 
развития образования на 2006–2010 гг., утвержденной постанов-
лением  правительства  рф  от  23  декабря  2005  г.  №  803,  в  числе 
основных направлений были определены:

— введение профильного обучения в старшей школе, обеспе-
чивающего  возможность  выбора  учащимися  индивидуального 
учебного плана;

— внедрение  моделей  непрерывного  профессионального 
образования,  обеспечивающих  каждому  человеку  возможность 
формирования  индивидуальной  образовательной  траектории 
для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного 
роста;

— организация  сетевого  взаимодействия  образовательных 
учреждений для развития мобильности в сфере образования;

— интеграция в европейское образовательное пространство, 
повышение мобильности профессионального образования, рост 
экспортного потенциала образования.

Очевидно, что реализация данных направлений развития об-
разования  требует  прежде  всего  организации  профессиональ-
ной  педагогической  поддержки  индивидуального  образования 
старшеклассников и студентов. существующая сегодня в россии 
практика тьюторства становится ресурсом в решении этих задач.

Как  и  любая  вновь  возникающая  практика,  тьюторство  про-
шло  сложный  путь  институционального  оформления.  несмотря 
на  многолетний  опыт  инновационных  школ  по  введению  тью-
торской  позиции,  существовавшее  до  недавнего  времени  ти-
повое  штатное  расписание  для  образовательных  учреждений 
не  предусматривало  должности  тьютора.  в  этих  условиях  тью-
торство, как правило, реализовывалось как особое содержание 
2  Тьюторство: концепции, технологии, опыт. юбилейный сборник, посвященный 

10-летию тьюторских конференций. 1996–2005. Томск, 2005.

3. Тьютор-
ская практика 
в российском 
образова-
нии сегодня
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детско-взрослых  отношений  в  образовательном  процессе. 
Тьюторские  функции  неофициально  выполняли  учителя-пред-
метники,  социальные  педагоги,  школьные  психологи,  педагоги 
дополнительного образования, члены школьной администрации 
и, наконец, студенты, прошедшие перед этим соответствующую 
тьюторскую подготовку.

сейчас  ситуация  принципиально  изменилась.  приказами 
Минздравсоцразвития  рф  от  5  мая  2008  г.  №  216н  и  №  217н 
(зарегистрированы  в  Минюсте  рф  22  мая  2008  г.  — 
№ 11731 и № 11725 соответственно) были утверждены профес-
сиональные квалификационные группы должностей работников 
общего, высшего и дополнительного профессионального обра-
зования, в числе которых была закреплена и должность тьютора 
как  педагога,  сопровождающего  процесс  индивидуального  об-
разования в школе, вузе, в сис темах дополнительного и непре-
рывного профессионального образования.

Конечно, это не означает, что завтра во всех школах и вузах 
появятся тьюторы. но те образовательные учреждения, которые 
на  практике  начинают  реализовывать  принцип  индивидуализа-
ции, могут официально вводить ставку тьютора или доплачивать 
педагогам за тьюторство.

позицию  тьютора  необходимо  отличать  от  профессии  тью-
тора. Cегодня существует реальная возможность ввести в шко-
ле  отдельную  педагогическую  профессиональную  должность 
тьютора.  но  речь  также  может  идти  и  об  осуществлении  целей 
и  задач  тьюторского  сопровождения  уже  существующими  пе-
дагогами,  психологами,  классными  руководителями,  завучами 
или  координаторами  старшей  школы.  в  этом  случае  правиль-
нее будет говорить не о новой профессии тьютора, а о тьютор-
ской  компетентности,  которой  должен  обладать  педагог  и  пси-
холог  современной  школы.  и  в  том  и  в  другом  случае  принци-
пиальным  является  само  отличие  тьюторской  позиции  от  всех 
других вышеперечисленных. завуч создает организационно-пе-
дагогические  условия  для  усвоения  школьниками  учебной  про-
граммы;  психолог  осуществляет  диагностическую  помощь  уча-
щимся; классный руководитель отвечает за осуществление про-
цесса  обучения  и  воспитания  в  своем  классе.  У  тьютора  своя 
задача:  он  осуществляет  сопровождение  каждого  школьника 
в  процессе  формирования  им  индивидуальной  образователь-
ной программы.

выполнение каким-либо педагогом тьюторских функций осу-
ществляется  следующим  образом:  с  одной  стороны,  он  обеспе-
чивает  координацию  многообразных  структур,  ставящих  сво-
ей  целью  помощь  ученику  или  студенту  в  осознанном  выборе, 
а с другой — обсуждает с учащимся возникающие в процессе са-
мообразования  проблемы  и  трудности,  создает  условия  для  ре-
альной  индивидуализации  процесса  обучения.  именно  благо-
даря  наличию  тьюторства  возможен  мониторинг  становления 

Т. М. Ковалева
Оформление новой профессии тьютора в российском образовании
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осознанности  выбора  у  каждого  школьника,  а  не  просто  фикса-
ция  его  хаотичного  движения  во  внешнем  многообразии  форм, 
например, предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Тьюторское  сопровождение  и  студента,  и  школьника  на  лю-
бой  возрастной  ступени  в  самом  общем  виде  представляет  со-
бой  последовательность  взаимосвязанных  этапов:  диагности-
ческого,  проектировочного,  реализационного  и  аналитического. 
Каждый  из  этих  этапов  имеет  свою  специфику,  которая  отража-
ется как в содержании деятельности тьюторанта, так и в способах 
работы тьютора. результатом их совместного действия является 
заполнение специально структурированной ресурсной карты как 
основы для реализации индивидуального проекта, исследования 
или  образовательной  программы.  ресурсная  карта  применяется 
на  всех  ступенях  тьюторского  сопровождения  в  начальной,  под-
ростковой  и  старшей  школе,  а  также  в  вузе  и  в  сфере  дополни-
тельного образования.

Основным методом тьюторского сопровождения  являет-
ся  специально  организованная  работа  с  вопросом  школьника 
и  студента  или  собственные  вопросы  тьютора,  задаваемые  им 
во  время  реализации  каждого  из  этапов  тьюторского  сопрово-
ждения.  вовремя  и  корректно  поставленные  вопросы  тьютора, 
направленные  на  углубление  познавательного  интереса  школь-
ника  в  начальной  школе;  вопросы,  позволяющие  сузить  или,  на-
оборот, расширить тему и план выполняемого тьюторантом про-
екта или исследования в подростковой школе; и наконец, вопро-
сы, помогающие определить дальнейшее развитие и реализацию 
предпрофессионального самоопределения в старшей школе или 
профессионального  в  вузе,  —  все  это  составляющие  професси-
ональной  деятельности  тьютора.  вопросы  тьютора  направлены 
прежде  всего  на  то,  чтобы  максимально  расширить существую-
щее образовательное пространство каждого учащегося.

Для  эффективного  осуществления  тьюторского  сопровожде-
ния на разных возрастных этапах и в разных типах образователь-
ных учреждений нами разработана ресурсная схема общего тью-
торского действия.  Это  модель  тьюторского  сопровождения  как 
максимального открытия перед школьником возможностей окру-
жающего  мира.  специальная  работа  с  этими  потенциальными 
возможностями  как  с  ресурсным  расширением  стимулирует  по-
знавательный  интерес  тьюторанта  и  формирует  у  него  культуру 
самообразования,  навык  выстраивания  своей  индивидуальной 
образовательной программы.

пространство работы тьютора графически можно изобразить 
в  виде  трех  взаимно  перпендикулярных  координатных  осей  X,  Y, 
Z, задающих соответственно векторы тьюторского действия: со-
циальный, культурно-предметный и антропологический.

Социальный вектор тьюторского действия  предполагает  ра-
боту  с  множеством  образовательных  предложений,  обусловлен-
ных инфраструктурой тех или иных образовательных учреждений. 
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находясь  в  одной  из  точек  образовательной  инфраструктуры 
(в  конкретном  классе,  кружке  или  факультативной  группе),  уча-
щийся  или  студент  часто  не  видит  образовательных  возможно-
стей инфраструктуры в целом: какие факультативы или электив-
ные  курсы  проходят  в  это  же  время  в  другом  классе,  какие  сек-
ции и кружки существуют в соседней школе и т. д. задача тьютора 
и  состоит  в  том,  чтобы  вместе  со  своим  тьюторантом  увидеть 
и проанализировать всю инфраструктурную карту образователь-
ных возможностей с точки зрения их ресурсности для реализации 
его индивидуальной образовательной программы.

Для  тьюторанта  это  направление  тьюторского  сопровожде-
ния  связано  с  расширением  его  личной  «образовательной  гео-
графии»:  учащийся  в  процессе  тьюторских  консультаций  узнает 
о  тех  местах  в  социуме  (спецкурсы,  тренинги,  клубы,  открытые 
семинары, конференции и т. п.), где он может чему-либо научить-
ся в ходе реализации своей образовательной программы.

Культурно-предметный вектор тьюторского действия  —  это 
работа  с  предметным  материалом,  выбранным  тьюторантом. 
Тьютор  постоянно  фиксирует  продвижение  школьника  или  сту-
дента в границах интересующего его предмета и с помощью пред-
метных  консультантов  (других  педагогов,  специалистов  в  дан-
ной  области,  экспертов)  помогает  тьюторанту  войти  в  освоение 
определенной культурной традиции. Так как предметные границы 
всегда в большей или меньшей степени условны, то работа в лю-
бом предмете, выбранном учащимся (биология, математика, ли-
тература и т. д.) на каком-то этапе будет обязательно привлекать 
знания  из  других  областей  и  тем  самым  расширять  границы  са-
мого  предметного  знания.  изменение  границ  предметного  зна-
ния  —  специальное  направление  тьюторских  консультаций,  оно 
вносит  изменения  и  дополнения  в  реализацию  индивидуальной 
образовательной программы каждого школьника.

Антропологический вектор тьюторского действия —  это  ра-
бота с индивидуальными психологическими и физиологическими 
свойствами тьюторанта. создавая собственную образовательную 
программу,  каждый  школьник  или  студент  должен  понимать,  ка-
кие требования реализация этой программы к нему предъявляет, 
на какие свои качества он уже может опереться, а какие ему еще 
необходимо формировать. Тьютор в этом случае лишь помогает 
увидеть и обсудить антропологические требования каждой инди-
видуальной образовательной программы, а окончательный выбор 
всегда  остается  за  самим  учащимся:  принимать  данный  антро-
пологический  вызов  или  корректировать  образовательную  про-
грамму на основании своих уже сформированных ранее качеств.

Таким  образом,  работа  тьютора  или  педагога,  обладающего 
тьюторской компетентностью, позволяет школьнику или студенту 
увидеть  свое  образовательное  пространство  как  открытое  и  на-
чать эффективно использовать весь его потенциал для построе-
ния  собственной  индивидуальной  образовательной  программы. 

Т. М. Ковалева
Оформление новой профессии тьютора в российском образовании
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3.1. Норма-
тивно-право-
вое оформ-
ление тью-
торской 
деятельно-
сти на при-
мере школы

работа тьютора в каждом конкретном случае строится во многом 
ситуативно  и  направлена  на  ресурсное  обеспечение  самостоя-
тельности  учащегося.  но  взаимодействие  тьютора  и  тьюторанта 
в ходе консультации всегда является предметным и организуется 
по поводу ресурсной карты, или индивидуального учебного пла-
на, или индивидуальной образовательной программы.

Для  работы  в  каждом  из  направлений  —  социальном,  куль-
турно-предметном  и  антропологическом  —  тьютор  опирается 
на определенные открытые образовательные технологии. в дан-
ном  контексте  под  открытыми  образовательными  технология-
ми мы понимаем те педагогические приемы, которые позволяют 
тьютору реализовывать сопровождение индивидуальных образо-
вательных программ учащихся и при этом обладают как минимум 
тремя важными характеристиками:

 y они «открыты» возрасту, т. е. работают с тьюторантами любо-
го возраста;

 y они  «открыты»  учебному  предмету,  т. е.  работают  с  любым 
предметным содержанием;

 y они «открыты» организационно, т. е. работают в любых усло-
виях — как на уроке, семинаре, лекции, так и во внеурочной 
деятельности.

среди  наиболее  часто  применяемых  сегодня  школьными 
педагогами  открытых  образовательных  технологий  можно  на-
звать «дебаты», «чтение и письмо через критическое мышление», 
«портфолио»,  «кейс-обучение».  в  сис теме  дополнительного  об-
разования успешно применяются «робинзонада», «образователь-
ные путешествия» и др. разработка таких технологий активно ве-
дется как за рубежом, так и в нашей стране.

Основными формами тьюторского сопровождения  истори-
чески  являются  различного  вида  индивидуальные  и  групповые 
консультации  (тьюториалы).  Тьюторское  сопровождение,  в  ка-
кой бы организационной форме оно ни реализовалось, всегда но-
сит  индивидуальный  адресный  характер,  а  значит,  должно  быть 
гибким  и  вариативным,  адекватным  условиям  взаимодействия 
с конкретным тьюторантом, его потребностям и индивидуальным 
особенностям.

Эффективность  работы  тьютора  во  многом  зависит  от  того, 
как  школа  организует  и  регламентирует  его  деятельность. 
внесение тьютора в реестр профессий позволяет сегодня ввести 
эту  должность  в  штатное  расписание  школы  или  вуза  и  оплачи-
вать его работу из бюджетных средств. если концепция или про-
грамма развития школы предусматривает организацию профиль-
ного обучения в старшей школе по индивидуальным программам, 
то целесообразно ввести должность тьютора в раздел «педагоги-
ческие  работники»  штатного  расписания  школы.  в  таком  случае 
необходимо  прописать  тарификационные  характеристики  новой 
должности  и  условия  оплаты  труда.  например,  установить  два 
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уровня оплаты в зависимости от квалификации и продолжитель-
ности  работы  в  данной  должности,  установить  продолжитель-
ность рабочего времени (по опыту школ, осуществляющих такую 
практику, это, как правило, от 10 до 18 часов в неделю).

если  школа  приступает  к  реализации  программ  индивидуа-
лизации  образования  и  тьюторского  сопровождения,  то  ей  при-
ходится совмещать инициативную и во многом еще эксперимен-
тальную  деятельность  тьюторов  с  работой  по  ее  нормативному 
оформлению, анализу и планированию. в таком случае задачами 
школьной  управленческой  команды  являются  совместная  с  са-
мими тьюторами разработка функционала тьютора; создание ус-
ловий  для  реализации  различных  тьюторских  проектов;  органи-
зация  внутри  педагогического  коллектива  анализа  и  рефлексии 
тьюторской работы. Для координации этих задач в школе необхо-
димо создать структуру, объединяющую тьюторов, — методиче-
ское объединение тьюторов или тьюторский совет.

Конечно,  в  каждом  образовательном  учреждении  будет  раз-
ворачиваться своя модель образовательной программы, обеспе-
ченная  теми  или  иными  региональными,  финансовыми,  админи-
стративными,  управленческими,  организационными  и  прочими 
возможностями. но какая бы модель ни была избрана образова-
тельным учреждением, введение для решения задачи индивиду-
ализации образования тьюторского сопровождения позволит оп-
тимизировать привлекаемые ресурсы.

наряду с введением специальной должности «тьютор» (сегод-
ня она может быть занесена в трудовую книжку) школа может ор-
ганизовать тьюторское сопровождение учащихся педагогом (пси-
хологом, классным руководителем и т. д.), имеющим тьюторскую 
компетентность.  юридическое  оформление  тьюторской  работы 
осуществляется в зависимости от нормативно-правовых и эконо-
мических  возможностей  учреждения  (образовательной  органи-
зации):  либо  за  счет  расширения  или  изменения  существующих 
должностных  обязанностей  социального  педагога,  школьного 
психолога и других специалистов в условиях профильного обуче-
ния, либо за счет выделения позиции тьютора и заключения с ним 
отдельного трудового договора (контракта). в последнем случае 
должны быть представлены документы, регламентирующие дея-
тельность тьютора в школе:

 y устав  школы,  в  котором  определяются  задачи  тьюторского 
сопровождения  в  обеспечении  процесса  индивидуализации 
обучения;

 y положение о школе, где прописываются цели тьюторской ра-
боты в соответствии с концепцией школы и задачами каждой 
возрастной ступени.

в тексте любого договора об организации тьюторского сопро-
вождения должны быть отражены:
1)  стратегия развития образовательной организации, направлен-

ная на индивидуализацию образования;
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2)  концепция формирования педагогической команды, включаю-
щая отдельную тьюторскую позицию;

3)  модернизация процессов управления в соответствии с идеями 
индивидуализации образования;

4)  наличие определенных программ по выбору профиля, электив-
ных курсов, образовательных мероприятий, в том числе сете-
вого характера;

5)  формы реального участия учащихся и их родителей в построе-
нии индивидуальных учебных планов;

6)  организация мониторинга учебной траектории школьника;
7)  создание портфолио учащихся;
8)  финансовая схема деятельности тьютора или оказания тьютор-

ской услуги.
Должностная  инструкция  тьютора,  работающего в  школе, 

включает несколько основных обязанностей:
 y способствовать  проявлению  и  реализации  учебной  и  обще-
ственной  инициативы  при  выборе  и  освоении  программы 
обучения;

 y создавать условия для формирования индивидуальных учеб-
ных планов учащихся с учетом их образовательных и профес-
сиональных интересов и планов на будущее;

 y организовывать  коммуникацию  с  учащимся,  направленную 
на анализ выбора, результатов, корректировку индивидуаль-
ных учебных планов.

Тьютор  появляется  в  образовательном  пространстве  учаще-
гося  либо  как  следствие  административного  решения  (назначе-
ния  и  закрепления  тьютора  за  определенной  группой  учеников), 
либо в результате выбора тьютора самим учащимся. Основанием 
для такого выбора является желание учащегося работать по кон-
кретной теме именно с данным педагогом, основанное на опыте 
предыдущих  контактов  школьника,  коммуникативной  совмести-
мости, общности предметных интересов.

в зависимости от организационных и временных ресурсов ко-
личество тьюторантов у одного тьютора может варьировать от од-
ного учащегося до группы из 30 человек. при этом группа может 
быть одновозрастной (учащиеся одного класса или одной парал-
лели), так и разновозрастной, объединяющей школьников на ос-
нове  общности  познавательных  интересов.  поскольку  основная 
форма работы тьютора — это индивидуальные и групповые кон-
сультации,  количество  тьюторантов  можно  рассчитывать  исходя 
из  оптимальной  почасовой  нагрузки  тьютора  с  учетом  того,  что 
каждый  учащийся  должен  иметь  возможность  часовой  тьютор-
ской консультации не реже двух раз в месяц.

в зависимости от модели тьюторской деятельности, выбран-
ной  конкретным  образовательным  учреждением,  можно  исполь-
зовать  различные  варианты  финансового  оформления  работы 
тьютора:
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 y организация  платных  дополнительных  образовательных  ус-
луг по тьюторству;

 y введение должности тьютора в штатное расписание школы;
 y внесение  обязанностей  тьютора  во  внеаудиторную  нагрузку 
педагогов в тарификации, которая создается в рамках новой 
сис темы оплаты труда;

 y разработка  показателей  качественной  работы  педагога,  ис-
пользующего  тьюторскую  позицию,  для  стимулирующих  до-
плат таким педагогам из фонда стимулирования качества ра-
боты в рамках новой сис темы оплаты труда.

ресурсами для оплаты работы тьютора, таким образом, могут 
сегодня служить:

 y специально выделенные в учебном плане школы часы на про-
ведение  тьюторских  консультаций,  на  руководство  исследо-
вательской и проектной деятельностью учащихся;

 y оплачиваемые  из  бюджета  часы,  отведенные  на  дополни-
тельное образование (клубы, студии, секции), часть из кото-
рых может быть оформлена как «тьюторский клуб»;

 y средства,  получаемые  школой  за  оказание  платных  образо-
вательных услуг. при этом тьюторское сопровождение может 
быть оформлено как одна из таких услуг.

7  февраля  2007  г.  на  XI  тьюторской  конференции  в  Томске 
была учреждена Межрегиональная тьюторская ассоциация, кото-
рая объединила специалистов из 18 регионов россии3. в задачи 
ассоциации  входят  научно-методическое  и  нормативно-право-
вое  обеспечение  тьюторских  практик,  экспертиза  и  сертифика-
ция  действующих  тьюторских  центров,  установление  партнер-
ских связей с зарубежными образовательными центрами, созда-
ние  информационных  баз  по  проблематике  тьюторства.  Теперь, 
когда в российском образовании официально утверждена долж-
ность тьютора, первоочередной задачей ассоциации становится 
также подготовка тьюторов.

Таким  образом,  в  условиях  возвращения  общества  к  ценно-
стям  личного  выбора,  индивидуальной  траектории  развития  че-
ловека  в  рамках  школьного  и  профессионального  образования 
возрастает значение ответственности самого учащегося за свой 
учебный  опыт,  за  принятие  решений  о  своем  дальнейшем  обра-
зовании,  в  связи  с  чем  возникает  необходимость  оказания  уча-
щимся  профессиональной  помощи  в  осуществлении  самооб-
разования.  на  наш  взгляд,  этим  сегодня  и  продиктован  усилив-
шийся  в  педагогической  среде  интерес  к  реализации  принципа 
индивидуализации  образования  и  различным  тьюторским  прак-
тикам,  а  также  стремление  школ  и  отдельных  педагогов  осваи-
вать тьюторские технологии и навыки.

3  www.thetutor.ru
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