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ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

В статье раскрываются современные подходы к развитию системы непрерывного образования педаго-

гических кадров. Рассматривается технология тьюторского сопровождения как актуальное направление 

развития профессиональной компетентности педагогов. 

 

Введение. В XXI веке возрастает значение и 

изменяется роль образования в обеспечении 

устойчивого социально-экономического разви-

тия общества и государства. Образование стано-

вится непрерывным процессом, важнейшей ча-

стью жизни каждого человека, обеспечивающей 

ему возможность ориентироваться в постоянно 

обновляющемся потоке информации, адаптиро-

ваться к непрерывным технологическим иннова-

циям. Поэтому перед системой непрерывного 

профессионального педагогического образования 

встает задача обеспечения доступа к качествен-

ному профессиональному образованию. Для ре-

шения данной задачи необходимо определить 

возможные пути обеспечения эффективного 

функционирования и развития этой системы, 

средства и способы управляемости ее развитием. 

Сейчас можно вычленить некоторые сущест-

венные тенденции, проявляющиеся в непрерыв-

ном профессиональном педагогическом образо-

вании. Это – диверсификация форм образования и 

унификация требований к качеству образования. 

Диверсификация (от лат. diversus – разный, 

facere – работать) – разностороннее развитие, 

разнообразие; процесс проникновения в новые 

сферы деятельности, которые не были харак-

терны для организации раньше; способы про-

гнозирования изменений, которые происходят  

во внешней среде, и адаптация к ним. Диверси-

фикация обеспечивает устойчивость системы в 

изменяющихся условиях, ее адаптивность к пере-

менам во внешней среде, развитие и мобильность. 

Унификация – это обеспечение единообра-

зия, определенный стандартный набор требова-

ний. Унификация обеспечивает управляемость, 

экономичность, устойчивость и предсказуе-

мость поведения системы в условиях стабиль-

ной внешней среды. 

Эффективность системы непрерывного про-

фессионального педагогического образования 

достигается за счет баланса этих процессов. 

Бесспорно, что непрерывное образование 

нужно рассматривать в рамках процессов раз-

вития содержательного и процессуального ком-

понентов. 

Основная часть. Категория «развитие» оп-

ределяется как качественное улучшение дея-

тельности, сохраняющее преемственность  

с предыдущим состоянием системы [1]. 

Для качественного развития системы непре-

рывного профессионального образования можно 

определить ряд требований к ее деятельности: 

– опережающая подготовка кадров к дея-

тельности в соответствии с инновационными 

процессами, направлениями и тенденциями 

развития образования, вследствие чего возника-
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ет необходимость формирования у кадрового 

состава способностей к постоянному самораз-

витию собственной профессиональной и управ-

ленческо-педагогической деятельности; 

– самоопределение работников образования: 

отказ от заданного изначально курса осуществ-

ления образования, установка на выбор разно-

образия содержания образования, способов его 

реализации; 

– рефлексивность, предполагающая наличие 

развернутой структуры интеллектуальных ме-

тодологических способностей, которые не мо-

гут быть сформированы в традиционных струк-

турах обучения. Учет специфических особенно-

стей образования взрослых предполагает, что 

процесс повышения квалификации должен 

обеспечивать слушателям возможность для 

анализа и проблематизации собственного про-

фессионального опыта, рефлексии личностно-

профессиональной позиции; 

– деятельностно-рефлексивное обучение. 

Необходимость этого требования обусловлена 

тем, что профессиональные способности не мо-

гут быть сформированы путем простой переда-

чи знаний в виде информации, а требуют осо-

бой учебной активности слушателей, связанной 

с выбором позиции, обнаружением себя в опре-

деленной проблемной ситуации, что активизи-

рует интеллектуальную деятельность, осущест-

вляемую в рефлексивном режиме; 

– технологизация образования, использова-

ние современных личностно ориентированных 

технологий повышения квалификации педаго-

гических кадров. Для реализации этого требо-

вания необходимо учитывать теоретические 

положения андрагогики и акмеологии, которые 

отражают особенности образования взрослых, 

процесса их восхождения к вершинам профес-

сионального творчества. Для введения в обра-

зовательный процесс не только андрагога, но и 

слушателя андрагог должен знать о последова-

тельности усложнения структуры учебной дея-

тельности слушателя, последовательность сво-

их действий на каждом этапе, систему педаго-

гических средств и способов их применения; 

– управляемое развитие компетентности 

слушателей [2; 3]. Известно, что компетент-

ность – это способность к осуществлению прак-

тических деятельностей, требующих наличия 

понятийной системы и, следовательно, понима-

ния, соответствующего типа мышления, позво-

ляющего оперативно решать возникающие про-

блемы и задачи. Профессиональная компетент-

ность педагога может быть представлена как 

интегративная структура, включающая: 

– специальную готовность, представленную 

специальной квалификацией и функциональной 

грамотностью человека, его личностной компе-

тентностью как интегрированной способностью 

к идентификации и самоактуализации в дейст-

вии, социальной функциональной грамотно-

стью (результат послевузовской доподготовки и 

профессиональной деятельности); 

– квалификацию в деятельности, рефлексив-

ную надстройку «над деятельностью» (резуль-

тат освоения технологии педагогической дея-

тельности на практике и приобретения способ-

ности к ее рефлексии, критериальному анализу, 

в процессах последипломного образования и 

практической деятельности); 

– организационно-деятельностную компе-

тентность, способность преобразовывать дея-

тельность на основе результатов ее рефлексив-

ного анализа (результат освоения механизмов 

развития деятельности в процессе непрерывно-

го профессионального образования и практиче-

ской деятельности). 

Таким образом, профессиональная компетент-

ность, становление и развитие которой происхо-

дит в процессе профессионального образования и 

практической деятельности, есть результат про-

фессионализации (освоения человеком способов 

специальной деятельности, ее критериального 

анализа) и механизмов развития [4]. 

Развитие профессиональных компетенций 

осуществляется через передачу слушателям  

в проблемной ситуации такой информации, ко-

торая является основанием для принятия ими 

решения или средством для выработки соответ-

ствующей стратегии действий в учебной ситуа-

ции. Процесс повышения квалификации – это 

не обновление уже имеющихся компетенций,  

а процесс подготовки к работе в новых профес-

сиональных условиях. 

Изменение места и роли последипломного 

образования обусловлено новыми тенденциями 

в развитии кадровой политики. Происходит пе-

реход от массовой подготовки кадров к управ-

лению персоналом учреждений образования и 

его непрерывным развитием. Изменение целей, 

задач и содержания подготовки кадров предпо-

лагает определение адекватных им форм орга-

низации образовательного процесса. Рассмот-

рим элементы педагогических систем: 

1. Структура учебной деятельности слуша-

телей повышения квалификации. На основе 
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обучения в коммуникативных формах слушатель 

приобретает опыт практических действий и реф-

лексивного анализа; опыт проектирования новых 

действий; опыт критики и самокритики. 

2. Педагогическая деятельность. Для слуша-

телей создаются ситуации «затруднения», они 

отыскивают причины «затруднения» и средства 

для их преодоления. Сущностью педагогиче-

ского управления становится управление разви-

тием обучающегося путем передачи ему в про-

блемной ситуации информации, необходимой 

для разрешения «затруднения». 

3. Средства педагогической деятельности. 

Можно выделить три группы средств: логико-

технологические (диагностика задачи, диагно-

стика ситуации и др.); социотехнические сред-

ства (группообразование, организация позици-

онной динамики, создание условий для сотруд-

ничества и др.); психотехнологические средства 

(рефлексивный тренинг, тренинг организацион-

ных умений и др.). 

4. Необходимые педагогические способности: 

мышление, действие, понимание, рефлексия и др. 

5. Технологическое описание, которое воз-

никает при обращении к той или иной техноло-

гии [2; 3]. 

Одной из технологий, которую можно при-

менить при организации процесса повышения 

квалификации, является технология тьюторско-

го сопровождения. Тьютор (от англ. tutor) озна-

чает «домашний учитель, репетитор, школьный 

наставник, опекун» [5]. 

Обратимся к истории. Тьюторство возникло 

в Европе еще в XI–XII веках, в то время как 

университеты, выросшие из монастырей, стали 

открытыми общественными институтами на-

ционального толка. 

Впоследствии в XIV веке феномен тьютор-

ства оформился в классических английских 

университетах: Оксфорде, несколько позже – 

Кембридже. Тьютор осуществлял функции по-

средничества между свободным профессором и 

свободным школяром, сопровождения процесса 

самообразования личности. 

Сегодня примерно 90% занятий в Оксфорд-

ском и 75% в Кембриджском университетах 

проводится тьютором с одним или двумя сту-

дентами. Традиционная структура тьюторской 

системы включает в себя три элемента:  

руководство занятиями (кураторство), обес-

печивающее учебу студентов и работу в кани-

кулярное время; 

моральное наставничество, предполагающее 

сопровождение жизни студента в университете 

в самом широком смысле слова; 

собственно тьюторство, осуществляющее 

обучение студента в течение триместра или 

учебного года. 

Что касается тьюторства на данный момент, 

то можно выделить три типа: 

 социальное тьюторство. Ключевая идея его 

в следующем: человек для своих целей может 

использовать все имеющееся общественные ре-

сурсы, т.е. исчезают границы, и он становится 

человеком открытого общества. Соответственно, 

нужно быть готовым работать и жить открыто; 

 дистанционное тьюторство: индивидуа-

лизация в пространстве Интернет, т.е. работа  

в открытом информационном пространстве; 

 антропологическое тьюторство, т.е. рабо-

та непосредственно с человеком: осуществляет-

ся понимание потенциала, на который можно 

опереться, перевод этого потенциала в ресурс,  

а далее в образовательную программу. 

Можно сказать, что тьюторство работает  

в трех пространствах: информационном, соци-

альном и антропологическом, пользуется тремя 

разными видами средств, адекватных этим про-

странствам. 

Итак, тьюторство – это сопровождение про-

цесса построения образовательной программы и 

ее реализации. Готовой программы у обучаю-

щегося нет, есть только замыслы и идеи. Тью-

тор – это методологическая позиция; там, где 

происходит становление новой деятельности, 

где нет еще никаких норм деятельности, тью-

торство возникает как необходимость, как педа-

гогическое сопровождение освоения нового [6]. 

Технологическая сущность тьюторства за-

ключается в следующем: есть два такта работ. 

Первый – раскрыть потенциал человека и по-

тенциал мира для человека. Второй – специаль-

ные виды работ, которые сделают потенциально 

открытую среду ресурсной. 

Тьютор работает в ситуации «здесь и сей-

час», т.е. в том режиме, в котором работает его 

подопечный в данный момент, он не советует, 

не формирует, не наставляет, а сопровождает 

процесс становления человека как субъекта 

собственной профессиональной деятельности в 

ситуации неопределенности выбора и перехо-

дах по этапам профессионализации. 

Основными задачами тьюторской деятель-

ности являются: 
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 оказывать помощь в достижении наилуч-

шего образовательного результата; 

 «отслеживать» ход обучения; 

 обеспечивать «обратную связь»; 

 проводить индивидуальные и групповые 

консультации; 

 консультировать и поддерживать индиви-

дуальное образовательное движение; 

 поддерживать в ученике заинтересован-

ность в непрерывном обучении. 

Главные принципы тьюторства: 

 модульности. Выделяются три базовых об-

разовательных модуля: исследовательский (зна-

ковый, научный), коммуникативный (в центре 

внимания – общение), игровой (или ролевой, в 

котором знания получают через живое действие). 

Задача тьютора – «провести» обучаемого че-

рез разные способы работы, осмыслить успехи 

и неудачи; 

 гибкости – проявляется в ориентации тью-

торского сопровождения на расширение соци-

альных контактов, в неизменной поддержке 

инициативы в выборе способов деятельности; 

 непрерывности – обеспечивает последо-

вательность, цикличность, своевременность 

процесса развития познавательного интереса; 

 индивидуализации – позволяет ориенти-

роваться на личностные образовательные за-

просы учащегося, его особенности, интересы и 

склонности, общую направленность; 

 открытости – реализуется в создании ус-

ловий для управления обучающимися собст-

венной познавательной и образовательной дея-

тельностью. 

В основе ценностной позиции тьютора ле-

жит гуманистическая концепция, которая под-

разумевает безусловную способность и стрем-

ление каждого человека к изменению и лично-

стному росту, свободной реализации своих 

профессиональных и творческих устремлений. 

Тьютор сопровождает образовательную про-

грамму, он не берет на себя принятие каких-либо 

решений, не вынуждает обучающегося делать 

определенный выбор и не гарантирует быстрого 

образовательного результата. Основными функ-

циями тьютора являются: проектировочная, орга-

низационно-мотивационная, информационно-

консультационная, аналитическая и рефлексив-

ная. Каждая функция реализуется перечнем кон-

кретных задач. 

Проектировочная функция (тьютор-методист, 

тьютор-член команды разработчиков): 

 разработка концепции тьюторской про-

граммы или события (цель, форма, методы, 

средства, этапы); 

 разработка содержания, включая учебные 

материалы, элементы рефлексии и мотивации; 

 разработка вариантов индивидуальных 

образовательных программ и маршрутов; 

 разработка организационно-методической 

и нормативной документации (положения, ин-

струкции и т.д.), информационно-методических 

материалов, обеспечивающих образовательный 

процесс; 

 разработка требований к виртуальной 

информационно-образовательной среде, соз-

дающей условия для социального, образова-

тельного и профессионального самоопределе-

ния обучающихся. 

Организационно-мотивационная функция 

(тьютор-фасилитатор, тьютор-координатор, 

тьютор-администратор): 

 создание благоприятной эмоциональной 

обстановки и атмосферы, стимулирующей 

учебный процесс, где недопустимы критика 

идей и высказываний обучающихся, навязыва-

ние точек зрения и т.д.; 

 структурирование коммуникации, обес-

печение учебных и содействие в осуществлении 

социальных контактов между обучающимися; 

 обеспечение обратной связи в виде ком-

ментирования действий обучающихся («пози-

тивное подкрепление»); 

 организация решения административных 

технических вопросов, возникающих у обу-

чающихся; 

 подготовка к проведению и проведение оч-

ных и виртуальных образовательных событий; 

 контроль тиражирования и рассылки ито-

говых документов. 

Информационно-консультационная функция 

(тьютор-навигатор, тьютор-предметный кон-

сультант, тьютор-консультант по развитию, 

тьютор-социальный продюсер): 

 ориентация в ресурсах среды, помощь  

в выстраивании образовательного движения; 

 консультирование и поддержка обучаю-

щихся по предмету и помощь им в затрудни-

тельных ситуациях в процессе их самостоя-

тельной и (или) групповой деятельности; 

 оказание помощи в систематизации полу-

ченных теоретических знаний и практических 

навыков, указание способов трансформации их 

в будущую профессиональную деятельность; 
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 оказание помощи в понимании обучаю-

щимися жизненных и связанных с ними образо-

вательных целей, выстраивании индивидуаль-

ной образовательной траектории, позволяющей 

приблизиться к намеченным целям (помощь в 

решении проблем личностного и профессио-

нального самоопределения); 

 информирование обучающихся о наличии 

ресурсов для приобретения нового образова-

тельного, социального, коммуникативного, 

профессионального опыта. 

Аналитическая функция (тьютор-

наблюдатель, тьютор-аналитик):  

 наблюдение и фиксация личностных дан-

ных, способностей обучающихся, их планов и 

намерений, интересов, склонностей, мотивов, 

готовности в целом к социально-

профессиональному самоопределению; анализ 

портфолио достижений обучающихся в процес-

се и по итогам обучения. 

Рефлексивная функция: 

 организация рефлексивной деятельности 

на этапах обучения; создание условий для ос-

воения обучающимися рефлексивных умений и 

навыков самоопределения в выстраивании соб-

ственных представлений о мире, себе и плани-

ровании своих действий. 

Тьютор должен ориентироваться на возмож-

ности индивидуализации образования, уни-

кальность образовательного пути каждого из 

своих подопечных и выделять три различных 

масштаба действия: 

 индивидуальную историю человека; 

 образовательный путь обучающегося, 

включающий события, происходящие не только 

в данном учреждении образования, но и за его 

пределами – в открытом образовательном про-

странстве; 

 составление индивидуального учебного 

плана и его реализацию. 

В общепедагогическом смысле тьюторское 

сопровождение заключается в организации об-

разовательного движения, которое строится на 

постоянном рефлексивном соотнесении его 

достижений (настоящих и прошлых) с интере-

сами и устремлениями (образами будущего). 

Тьютор или любой педагог, осуществляющий 

функции тьюторского сопровождения, высту-

пает в роли своеобразного «консультанта по 

развитию». 

Продуктивность осуществления тьюторской 

деятельности во многом зависит от организаци-

онно-управленческих возможностей учреждения 

образования в рамках образовательных программ 

и целенаправленной деятельности по предостав-

лению возможностей выбора вариантов обучения, 

возможностей профессиональных проб, опти-

мального сочетания предметного обучения  

с профессиональной ориентацией и личным са-

моопределением субъекта учебной деятельности. 

Рассмотрим технологию реализации модели 

тьюторского сопровождения. Она включает 

следующие этапы: диагностический, мотиваци-

онный, целеполагающий, проектировочный, 

организационно-управленческий, оценочно-

результативный. 

Целью диагностического этапа является 

проведение экспертизы соответствия результа-

тов педагогической деятельности квалификаци-

онным требованиям, определение дальнейшего 

личностно ориентированного обучения. Для 

достижения поставленной цели тьютор выпол-

няет ряд последовательных действий: 

 проводится вводное анкетирование (собе-

седование), которое позволяет тьютору выде-

лить типичные затруднения, возникающие  

в практической деятельности педагога; 

 анализируется социальный заказ педагога 

на повышение своей квалификации; 

 заполняется информационная карта педа-

гога, в которой фиксируется характер дальней-

шей подготовки; 

 организуется вводное тестирование педа-

гога для определения уровня его теоретической 

и методической подготовки к началу обучения; 

 осуществляется диагностика в форме ана-

лиза педагогических ситуаций, которые подби-

раются сугубо индивидуально для каждого пе-

дагога с учетом ранее выявленных затруднений, 

что позволяет выявить основные ошибки в его 

практической деятельности и определить ха-

рактер дальнейшего обучения; 

 тьютором исследуются собственные воз-

можности и ограничения: уровень компетент-

ности, предпочтения в методиках и другие; 

 используются различные организацион-

ные формы обучения для самоопределения пе-

дагога, организации диалога обучающихся и 

тьютора с целью формирования общих профес-

сиональных интересов и снижения коммуника-

тивных барьеров; 

 итогом диагностического этапа становится 

вывод об уровне педагогической деятельности  

к началу личностно ориентированного обучения. 
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Следующий этап – мотивационный. Его цель – 

сформировать у педагога систему потребностей 

и мотивов, отражающих его побуждение к са-

мосовершенствованию и стремление к попол-

нению общих и профессиональных знаний, со-

вершенствованию учебно-познавательных и 

профессиональных умений. На данном этапе 

тьютор выполняет следующие действия: 

 указывает педагогу на выявление в про-

цессе диагностики пробелов в теоретических и 

знаниях методики преподавания предметов, 

называет основные ошибки в практической дея-

тельности; 

 совместно с педагогом определяет причины 

ошибок, обсуждает дальнейшие шаги к их ис-

правлению, учитывая интересы и запросы обу-

чающихся в области технологий, частных мето-

дик, общих вопросов педагогики и психологии; 

 создает условия для самоопределения пе-

дагога, стимулирует его потребность в самооб-

разовании; 

 налаживает взаимодействие с педагогом 

через рефлексивный диалог, который включает 

его в поиск личностных и профессиональных 

смыслов, среди которых – повышение своей ква-

лификации, оценка потенциала, осознание про-

блем в знаниях, а также приобретение уверенно-

сти в необходимости повышать квалификацию. 

На проектировочном этапе тьютор оказывает 

педагогам помощь в: 

 составлении индивидуального образова-

тельного маршрута; 

 выборе программы профессионального и 

личностного роста; 

 ознакомлении с учебным планом, моду-

лями и системой работы; 

 применении в соответствии с запросами 

отдельного (или нескольких) модуля (или мо-

дулей) программы личностно ориентированно-

го обучения; 

 выборе в соответствии с целями формы 

обучения: лекции, семинары, практикумы, кон-

ференции, презентации, клуб (диалог с препода-

вателем), исследовательские проекты, самостоя-

тельная работа, группа самоподдержки (коллек-

тивная деятельность с групповым обсуждением 

проблем); 

 определении видов и форм промежуточ-

ного и итогового контроля: тематические и ито-

говые контрольные работы, тестирование, пре-

зентация, защита проекта, составление портфо-

лио – все это в зависимости от методов и форм 

обучения; 

 поиске темы, подлежащей самостоятель-

ному изучению и формы отчета по изученному 

материалу. 

Организационно-управленческий этап на-

правлен на выбор видов и форм деятельности 

тьютора, которые зависят от выбранных им со-

вместно с педагогами видов и форм обучения и 

контроля. В связи с этим меняются и его роли: 

преподавателя, организатора, лектора, руководи-

теля семинара, соразработчика проектов и т.д. 

Основная роль тьютора на этом этапе – быть 

консультантом, составить график индивидуаль-

ных и групповых консультаций, обеспечить пе-

дагогов методической литературой, совместно с 

ними разрабатывать авторские учебники, учеб-

но-методические пособия, рекомендации, обра-

зовательные и инновационные проекты. 

Важной задачей тьютора становится прове-

дение промежуточного контроля, результаты 

которого заносятся в информационную карту.  

В ходе обучения анализируются допущенные пе-

дагогами в процессе обучения ошибки, над кото-

рыми они затем работают вместе с тьютором. 

Тьютор в процессе обучения корректирует ин-

дивидуальный маршрут педагога в зависимости 

от степени усвоения или той или иной области 

знаний. Тьютор выступает здесь в роли лидера-

консультанта, заботится о содержании обучения, 

успешно работает с группой – вовлекая педагогов 

в дискуссию, побуждает к коллективным раз-

мышлениям, организует творческий диалог, кото-

рый оказывает положительное влияние на само-

развитие обучающихся, рост их компетентности. 

Оценочно-результативный этап представляет 

собой комплексную оценку результатов обуче-

ния, состоящую из совокупности результатов: 

 текущего контроля; 

 участия в деловых играх, работе клуба; 

 выполнения индивидуальных заданий; 

 создания педагогических проектов, порт-

фолио; 

 дифференцированного итогового контроля; 

 различных методических разработок. 

Завершается обучение рефлексивным анали-

зом деятельности педагогов и тьютора: 

 фиксируются наиболее удачные и не-

удачные аспекты деятельности; 

 дается оценка эмоциональному состоя-

нию субъектов учебной деятельности; 
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 определяются дальнейшие действия по по-

вышению уровня педагогического мастерства; 

 работа с педагогами переводится в режим 

активного саморегулирования и самокоррекции. 

В итоге у педагогов появляется методиче-

ский комплекс на бумажном носителе и в элек-

тронном виде. 

Необходимость возникновения новой пози-
ции (тьюторской) в системе повышения квали-

фикации задается, с одной стороны, измене-
ниями, происходящими в образовании, а с дру-

гой – индивидуализацией образования, которая 

предполагает создание реальных условий для 
выхода каждого субъекта «в процесс образова-

ния как в процесс управления своей образова-
тельной траекторией» [7]. 

Профессиональное образование кадров 

должно иметь непрерывный характер и осуще-

ствляться на протяжении всей трудовой дея-

тельности в целях последовательного расшире-

ния и углубления знаний, усовершенствования 

профессионального мастерства в соответствии  

с требованиями научно-технического прогресса. 

Профессиональное образование в современ-

ном социокультурном контексте принято рас-

сматривать как компонент общей системы со-

циальных отношений, который обеспечивает 

целостность, стабильность и условия для разви-

тия социальной системы посредством создания 

возможностей для социального и личностного 

самоопределения и развития человека в сфере 

профессиональной деятельности [8–11]. 
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