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9 мая 2010 г. все мировое сообщество отмечает великую да-
ту — 65 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Этот день на протяжении всех прошедших лет остается на-
шей общей национальной радостью и гордостью. Чем дальше от
нас весна 1945 г., тем яснее становятся величие совершенного
подвига, значение Великой Победы для россиян и всего мира,
когда были уничтожены притязания германского фашизма на
безграничное господство и дан наглядный урок тем, кто сегодня
вынашивает планы порабощения народов.

8 редколлегии и редсовете журнала «Начальная школа» есть
участники Великой Отечественной войны, внесшие свой вклад в По-
беду над фашистской Германией. Среди них академик Пюрвя Мучка-
евич ЭрАНиев, профессор Сергей Петрович Баранов. Их жизнь —
ратный подвиг, пример мужества, стойкости для всех живущих.

Детство и юность многих наших коллег пришлись на годы вой-
ны. Мы помним рассказы о тех днях ушедших от нас A.M. Пыш-
кало, ГЛ. Фомичевой, Н.Е. Цейтлина, Р.П. Моргун, Н.А. Фетисо-
вой. Воспоминания о том времени учителей, редакторов и уче-
ных А.И. Холомкиной, М.И. Моро, Т.А- Полозовой, М.Р. Львова,
Т.С. Голубевой, Н.Н. Светловской, Ю.М. Колягина, Г.Ф. Суворо-
вой, Т.Г. Рамзаевой, СИ. Волковой, М.И. Герасимовой, A.M. При-
Аанцевой и многих других всегда вызывают интерес всех, кто об-
щается с ними и осознает значение их жизненного подвига. Во-
истину 9 мая — это праздник всех, кто трудился в тылу, восста-
навливал страну в послевоенные годы.

Светлая память Всеславу Гавриловичу Горецкому, который
прошел эти трудные годы молодым рабочим-стййрчником на обо-
ронном предприятии страны и вот уже год, какушед.цз жизни на-
кануне этого праздника. . ; '.,, -? •

Низкий поклон всем, эынесшуни на своих плечах •гягод&в'и л и -
шения военного лихол£Ть#/ гцзев'озмогавшим С "'
смерть. . д -''- / * ' г 4ЕВИ? '^
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педагогический смысл тыоторского
сопровождения образовательной
деятельности
И.Б. ВОРОЖЦОВА,

доктор педагогических наук, профессор, Удмуртский университет, г. Ижевск

В конце 90-х годов XX в. мы пришли с
группой студентов во II класс одной из об-
щеобразовательных школ г. Ижевска. По-
началу речь шла о том, чтобы ввести в обу-
чение французский язык. Педагог знал о
нашем опыте его преподавания через игру и
общение. Она предложила использовать
эти технологии на уроке французского язы-
ка и во внеклассной работе. В соответствии
с духом развиваемого нами деятельностно-
го подхода к образовательной деятельности
[I]1 мы предложили такой вид взаимодей-
ствия, который бы опирался на реальные
интересы и потребности учащихся. Так ста-
ла разрабатываться позиция старшего
участника взаимодействия, который не
учит школьников, а способствует созданию
образовательной среды, открытой внешне-
му (по отношению к школе) социуму, где
дети инициируют деятельности в соответ-
ствии со своими потребностями и имеют
возможность доводить ее до значимого ре-
зультата.

Сначала было определено, что во взаи-
модействии студентов и учеников следует:
а) идти от интересов учащихся; б) созда-
вать пространство коммуникации; в) ввес-
ти деятельность, инициированную учащи-
мися, в русло реально осуществляемой де-
ятельности с получением практического
результата. Так возникла образовательная
программа «Школа культуры общения»
[2]. Она строилась в основном как проект-
ная деятельность. В ходе ее реализации
был осущест-влен проект обустройства
двора, созданы детские журналы, зеленый
уголок в классе, игротеки, макет книги для
детей по досто-примечательностям города,
театр на французском языке и др.

Воспитанники, как было ясно видно из
работы с ними, готовы к партнерству, дея-
тельности, это отвечает их жизненным ин-
тересам, они охотно включаются в проект-
ную деятельность, в ходе которой создается
благоприятная ситуация для развития
субъектной позиции учащихся. При этом
сфера их интересов достаточно разнообраз-
на. Они живо откликаются на предложе-
ния, поступающие извне, не отмалчивают-
ся, вступают в обсуждение.

Учителя тех классов, в которых приме-
нялись технологии тыоторской работы, от-
мечают ряд важных изменений у школьни-
ков: более раннее и быстрое приобретение
коммуникативных качеств (что проявляет-
ся в общении и со взрослыми, и с детьми
своего возраста); более раннее приобрете-
ние навыка совместной работы; формиро-
вание умения строить партнерские отноше-
ния (учитывать и уважать мнение собесед-
ника, принимать различные точки зрения,
доносить свою точку зрения в понятной
форме до слушателя); расширение круга
общения; снятие комплекса «плохого уче-
ника». В результате у учеников появляется
шанс реализовать свои способности в роли
участников совместной деятельности. Кро-
ме этого появляются новые, более взрослые
области интереса, обогащается речевая
культура, формируется умение задавать
вопросы, стремление быть понятным для
слушателя, умение сформулировать мысль,
раньше, чем обычно, приобретается умение
применять полученный опыт в различных
ситуациях [2].

В ходе реализации этой образователь-
ной программы вырисовался профиль пе-
дагогической позиции старшего, который

1В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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сопровождает деятельность учащегося. Эта
позиция имеет свои функциональные осо-
бенности, она отличается от педагогическо-
го функционала учителя. Педагоги старше-
го поколения, стремясь понять суть данно-
го педагогического сопровождения, часто
идентифицируют эту позицию с позицией
вожатого советской школы. Однако опыт
ясно показал, что это педагогическая дея-
тельность особого рода. Она сродни тыотор-
ской, о которой известно из истории обра-
зования [3].

Для нас важна миссия тыоторства в ин-
дивидуализации образовательного движе-
ния учащегося через обеспечение для него
возможности собственных выборов в обра-
зовательной деятельности. Именно это и
определило выбор термина тьюторское
сопровождение образовательной деятель-
ности в нашей педагогической работе.

Исходной организационной формой
взаимодействия учащихся и тьютора явля-
ется тыоторский час в рамках внеклассной
деятельности. Он проводится раз или два в
месяц и посвящается обсуждению тем, ак-
туальных для данного этапа содержания де-
ятельности и способов ее осуществления.
Ученики совместно с тьютором определяют
цель и содержание очередного этапа, рас-
пределяют обязанности, договариваются о
сроках выполнения взятых обязательств.

Проведенная студентами исследова-
тельская работа по наблюдению за педаго-
гическими действиями тьютора позволила
систематизировать его основные действия.
Они представлены в виде четырех групп
действий.

1. Наблюдение и слушание.
2. Говорение.
3. Фиксация речевых высказываний и

их содержательный анализ.
4. Действия по поводу «общественного

договора» со школьниками.

Наблюдение ш слушание

Во время тьюторского часа тьютор наб-
людает за происходящими событиями, ре-
акцией школьников на них, отмечает то, что
им особенно интересно, что продвигает их в
деятельности, что они предлагают в ходе де-
ятельности, выделяя значимые с точки зре-

ния социальной практики и освоения новых
деятельностей моменты в их действиях и
речевом поведении. Особое внимание уде-
ляется слушанию учеников. Слушать уча-
щегося — значит: а) дать ему возможность
высказаться, не вмешиваясь в его дискурс,
не переформулируя его слова; б) использо-
вать невербальные средства общения, что-
бы, не вмешиваясь в речевой поток, дать
знать, что старший внимательно слушает; в)
одновременно со слушанием проводить ана-
лиз того речевого продукта, который исхо-
дит от ученика, чтобы выявить предмет-
ность в центре его речевого высказывания,
потому что именно предметность значима
для будущей деятельности.

Нахождение тьютора в дискурсивном
поле учащегося, когда тьютор повторяет за
школьником последние фразы, помогает
ребенку высказаться. С помощью «эха» ть-
ютор поддерживает ученика, разговаривает
с ним. У школьника возникает ощущение,
что его слышат, и тогда он развивает тему
своего разговора. Приведем пример такого
диалога.

У ч е н и к. Я буду рисовать.
Тьютор. Будешь рисовать?
У ч е н и к. Я буду рисовать дуб.
Тьютор. Будешь рисовать дуб?
У ч е н и к. А можно фломастером?
Тьютор. Можно фломастером.
У ч е н и к. А можно гелевой ручкой?
Тьютор. Молено гелевой ручкой.
В ходе невербальной поддержки второ-

классников тьютор поднимал брови, широ-
ко открывал глаза, менял мимику и т.д.
Учащиеся активно разговаривали. На од-
ном из занятий школьники показывали
мультфильм. Тьюторы смеялись вместе с
детьми, улыбались, хлопали в ладоши. Про-
дуктивность тьюторского часа сказалась в
том, что было высказано много предложе-
ний для проектов.

Говорение

Тьютор как говорящий субъект прини-
мается учениками в качестве партнера по
общению и деятельности в соответствии с
тем, какой предмет он выбирает для сооб-
щения и каким образом строит свое выска-
зывание. Предметом говорения (сообще-
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ния) должно стать то, что входит в поле ин-
тересов учащихся. Эти темы тьютор вычле-
няет из детских речевых высказываний. Он
не перетягивает учеников на поле своих ин-
тересов, а вносит относительно обсуждае-
мых тем свое видение, свои вопросы и раз-
мышления, свой опыт.

Фиксация речевых высказываний
и их содержательный анализ

Речевые высказывания учеников запи-
сываются тьютором на диктофон или
фиксируются по ходу обсуждения другим
тьютором на бумаге. Отмечаются также
детские невербальные реакции. Затем этот
материал анализируется с точки зрения со-
держания сообщений, он дает ценные све-
дения о потребностях учеников, их намере-
ниях (здесь и сейчас).

Действия по поводу
«общественного договора»

со школьниками

«Общественный договор» предполагает,
что та или иная деятельность затевается не
по распоряжению взрослого, не по его пла-
ну, а в результате того, что субъекты дея-
тельности договариваются о том, какой вы-
бор они делают, какие этапы планируют,
как распределяют обязанности в осущест-
влении этой деятельности. Это должно про-
исходить не так, как в известной сказке «По
щучьему велению, по моему хотению», а в
логике менеджмента: участники беседы до-
говариваются, кто и что будет делать, т.е.
определяют поля самостоятельности и со-
ответственно распределяют поля ответ-
ственности.

Приведем пример соответствующей бе-
седы.

Т ь ю т о р . Вы решили рисовать мульт-
фильм. Что такое рисовать мультфильм?

У ч е н и к и . Придумать историю, геро-
ев... Рисовать фигурки... как они двигают-
ся...

Т ь ю т о р . Правильно ли я понимаю, что
кто-то будет придумывать, а кто-то рисо-
вать?

У ч е н и к и. Я буду придумывать. Я буду
рисовать.

Тьютор. Те, кто придумывают исто-
рию, — это сценаристы, а те, кто рисуют, —
это...

Ученики. Аниматоры!
Тьютор. Правильно. Сценаристы, у

вас есть план, как вы будете сочинять?
Ученики. Есть!
Тьютор. Начинаем работу?
Ученики. Да.
Тьютор. Сколько вам нужно време-

ни?..
Работа по программе тьюторского соп-

ровождения в первые два года показала, что
соединение позиций тьютора и учителя в
лице одного человека оказывается неэф-
фективным [4]. В чем принципиальная раз-
ница между их педагогическими позиция-
ми? Покажем на примере.

Педагог увлечен театром, ведет занятия
театральной студии на французском языке
и создает учебный сайт по театру. В нем он
собирает лексический материал, тексты
пьес, видеоотрывки из спектаклей. Сайт
имеет современный дизайн, удобный интер-
фейс. Педагог получает массу удовольствия
от этой работы, подыскивая слова, проду-
мывая архитектуру сайта. Ее очень увлекает
эта работа. В какой-то момент появляется
замысел учебника французского языка, в
основе которого лежит театр как технология
обучения. У педагога появляется идея раз-
работать такой учебник, и школьник сможет
им пользоваться для изучения языка.

В какой позиции находится педагог?
Разрабатывая учебный сайт, он находится в
позиции ученика, он ищет, что еще может
узнать о театре, набирает материал, разра-
батывает его, группирует, придумывает за-
дания, исходя из своих вопросов, образова-
тельных интересов. Он систематизирует
его по рубрикам, распределяет, структури-
руя и обогащая материалами другого типа
(видеофрагментами, тестами).

Сформировав учебник (поучившись),
педагог переходит в позицию учителя, при-
думывая задания потенциальным учени-
кам, чтобы они, делая их, что-то заучивали,
запоминали и т.п., организуя тем самым ма-
териал для учебной деятельности.

Где же позиция тьютора? Она состоит в
том, чтобы сопровождать деятельность уче-
ника, в ходе которой школьник систематизи-



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2010. №5

рует материал по собственному усмотрению,
создает свой «учебник». Позиция тьютора в
этом конструировании иная, чем у учителя и
ученика. Если тьютор сам конструирует и
приглашает ученика на готовое, то он учи-
тель. Если он становится учеником, то это
уже не педагогическая позиция. Тьютор де-
лает что-то иное, чем это привычно связыва-
ется с позицией учителя. И сама педагоги-
ческая позиция все больше подвергается ди-
версификации, что и отражается в возникно-
вении спроса на тьютора. Этот спрос вписан
в два феномена современной образователь-
ной ситуации: несовпадение двух деятель-
ностей — образовательной и учебной — и от-
торжение ребенка от способов деятельности.

Говоря о тьюторе, мы обращаемся к об-
разовательной деятельности младшего
школьника и педагогическому сопровожде-
нию этой деятельности, в то время как по-
зиция учителя функционально связана с
учебной деятельностью. Эти два вида дея-
тельности связаны, пересекаются, но не сов-
падают. Образовательная деятельность на-
целена на приобретение социального опыта
в более широкой среде, чем предлагает учеб-
ная деятельность. Интересно, что так это ви-
дят и учителя. Когда в рамках фокус-груп-
пы мы предлагаем им высказаться по пово-
ду понятий учебная и образовательная дея-
тельность, получаются разные характерис-
тики. Образовательная деятельность связа-
на с понятиями, направленными на освое-
ние культурных форм деятельности. Это
жизненные навыки, опыт, вопросы к себе, ин-
терес, творчество, образ, непосредствен-
ность, событийность, открытия, удоволь-
ствие, слушать, слышать, Я-личность, учи-
тель, тьютор, субъект деятельности.

С учебной деятельностью связаны та-
кие понятия, как учебный материал, рече-
вая деятельность, учебные программы,
учебные предметы, открытия, понимание,
дисциплина, соблюдение правила, учебные
действия, учащийся, учитель. Ее приорите-
ты заданы в стандартах образования. Учеб-
ная деятельность не способна вместить об-
разовательную деятельность, хотя и стре-
мится к этому.

Учебная деятельность сегодня не справ-
ляется с этой задачей, так как современные
дети приходят в школу с малым запасом ос-

военных способов деятельности. Из-за усло-
вий современной цивилизованной жизни
они оказываются отторжены от многих дея-
тельностей и форм взаимодействия. Они
больше пользуются готовыми продуктами,
чем созданными ими самими. Сегодня осво-
ение социальных образцов происходит через
людей-посредников, в меньшей степени, чем
это было 20-30 лет тому назад. Сейчас куль-
турные образцы опосредованы через муль-
тимедийные средства, а не через человека.

На наш взгляд, необходимо актуализи-
ровать посредников приобщения к культу-
ре. Это место оказывается незанятым, что и
отражено в спросе на тьютора.

Тыоторская позиция имеет своей глав-
ной целью не воспитание личности, обуче-
ние школьника, организацию учебной дея-
тельности и управление ею, а направлена
лишь на сопровождение образовательной
деятельности. Сам опыт деятельности и
взаимодействия оказывается мощным фак-
тором воспитания и обучения. В образова-
тельное поле учащихся младших классов
вводятся новые социальные практики, ко-
торые обогащают его социальный опыт и
учебную деятельность. Они ставят воспи-
танника перед необходимостью решать за-
дачи, возникающие в ходе осуществления
деятельности, и, прежде всего, обсуждать,
запрашивать сведения, переспрашивать,
уточнять, сообщать, заявлять, договари-
ваться и т.п. с другим субъектом деятель-
ности, т.е. вступать в отношения. Речевая
деятельность выступает как необходимый и
важнейший компонент деятельности, ее ор-
ганизации, регулирования и т.д.

Педагогическое общение в тыоторском
сопровождении направлено на:

1) взаимодействие, что семантически
оформляется в высказываниях содержа-
тельной обратной связи, принятии ответа
учащегося и выражении отношения к отве-
ту, реакции на содержание и смысл ответа;

2) самовыражение, что предусматривает
определенность личностной позиции, вы-
ражение чувств, мыслей, потребностей,
сопроволсдаемое доброжелательной инто-
нацией; эмоциональную включенность, на-
ходящую отражение в модусе речевого выс-
казывания, аргументированность сужде-
ний, доказательств;



3) собеседника, что отражается в пози-
тивном отношении к результатам деятель-
ности ученика; принятии его чувств, пере-
живаний, вербальном выражении эмпатии;
эмоциональной обращенности, утвердитель-
ных поддерживающих конструкциях, рече-
вых высказываниях с семантикой активного
слушания как отраженной речи партнеров,
безоценочности и выражении отношения.

Тьютор как полноценный участник об-
разовательного процесса выражает эти ком-
муникативные направленности в совмест-
ной деятельности с детьми.

Может ли учитель выступить в роли
тьютора? В силу изложенного выше нет, ес-
ли он продолжает находиться с детьми в по-
зиции учителя, т.е. управляет учебной дея-
тельностью. Самое большое препятствие
для совмещения этих двух позиций состоит
в том, что миссии учителя и тьютора раз-
личны по типу отношений между взрослым
и младшим школьником в педагогическом
взаимодействии. Между учителем и учени-
ком отношения строятся по родительскому
типу, т.е. они несимметричны. Это отноше-
ния доминирования взрослого. Они естест-
венны и востребованы в данный период
школьной жизни, подкреплены задачами
начального образования. В то же время
встают вопросы: как в условиях доминиро-
вания учителя обеспечить личностное са-
моопределение учащихся, в чем Федераль-
ные образовательные стандарты видят цель
основного общего образования; как добить-
ся того, чтобы у учащегося сформировалась
нравственная, мировоззренческая и граж-
данская позиции, развились способности
самостоятельного решения проблем в раз-
личных видах и сферах деятельности? [5].

Тыоторское сопровождение обращено к
тому взрослому, который прорастает в ре-
бенке, и оно строится на партнерском типе
взаимодействия.

1 ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ •

Таким образом, педагогический смысл
тьюторского сопровождения образователь-
ной деятельности младшего школьника
состоит в том, чтобы в этой образователь-
ной деятельности исходить из интересов и
потребностей ребенка, которые определяет
для себя он сам, в создании и развитии
пространства коммуникации между участ-
никами взаимодействия, в партнерстве как
типе отношений между участниками совме-
стной деятельности, в широком привлече-
нии разнообразных социальных практик в
образовательное пространство школы для
развития самостоятельности и опыта
собственных выборов в деятельности млад-
шего школьника и нарабатывания практи-
ческих результатов. Этот возраст оказыва-
ется весьма продуктивным в решении тако-
го рода совместных задач.
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