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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития российского общества, модернизации 

системы образования, введения новых образовательных стандартов 

значительно возрастает роль учителя как активного субъекта 

педагогического процесса, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции, 

что отражено в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года», «Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», «Концепции 

инновационного развития России – 2020». 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

говорится, что модернизация и инновационное развитие – единственный 

путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире ХХI-

го века, обеспечить достойную жизнь всем гражданам. В условиях решения 

этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа 

является критически важным элементом в этом процессе. 

В.С. Цилицкий полагает, что «в условиях глобальных социально-

экономических изменений важным становится переориентация системы 

Российского образования на личностно-ориентированную образовательную 

парадигму, основу которой составляют принципы индивидуализации и 

персонализации, создающие наилучшие условия для развития и 

максимальной реализации склонностей и способностей обучающихся. 

Социальный заказ общества постулирует необходимость формирования 

личности обучающегося в соответствии с инновационными процессами, 

которые отражены в новых образовательных программах, 

структурированных содержательно и процессуально с учетом личностных 
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предпочтений и потребностей каждого, отраженных в обновленных 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования, а также Федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования, Федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего (полного) общего образования» 12, с. 

3-4. 

Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего 

развития. Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему 

новому, понимающие детскую психологию и особенности развития детей. 

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, 

обладающие компетенциями тьютора – ключевая особенность новой 

школы. 

Одним из важнейших принципов обновления школы является 

принцип «от трансляции знания – к тьюторской поддержке 

образовательного процесса» – не «урокодатель», ориентированный только 

на свой предмет, а учитель, владеющий технологией совместного с 

ребенком поиска индивидуального личностного смысла учения, 

выстраивания индивидуального образовательного плана и его рефлексии, 

является главным действующим лицом общеобразовательной школы.  

Феномен тьюторства  проникает в разные сферы образования: 

дошкольное, школьное, высшее, профессиональное, инклюзивное и 

семейное, сегодня оформляется дистантное тьюторство. Появление этого 

нового методологического подхода закономерно и своевременно, потому 

что сегодня вектор образования направлен на индивидуализацию. Кроме 

того, жизнь меняется с неумолимой скоростью, знания устаревают, не успев 

оформиться в систему, поэтому самым главным умением в жизни 

становится умение учиться. 
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Возникла необходимость переосмыслить цели и ценности 

современного общего образования с позиции новых стандартов. Вместо 

простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику на первое 

место выходит развитие способности ученика самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. Иначе говоря, приоритетной целью школьного 

образования становится формирование умения учиться [16]. 

Важно понять, что тьютор работает со средой, которая должна быть 

открыта, вариативна и избыточна. Если школа работает в режиме апробации 

механизмов тьюторства в развитии метапредметных умений, то ученикам  

5-7 классов предлагается  большое количество краткосрочных курсов по 

направлениям смыслового чтения, моделирования, аргументации, учебного 

сотрудничества и публичного выступления. Выбор курсов начинается с 

образовательного события, где ученики пробуют свои силы в нескольких 

направлениях, которые они самостоятельно  выбрали на этапе рекламы. 

Если школа хочет воспитать человека ответственного, то нужно 

создать условия для осознанного выбора, основанного на познавательном 

интересе, поэтому образовательное событие завершается  рефлексивной 

беседой, в ходе которой педагог-тьютор помогает осознать собственный 

интерес, самостоятельно сделать и зафиксировать свой выбор.  

Необходимость в тьюторстве возникает как необходимость педагогического 

сопровождения освоения и становления новой деятельности там, где ещё 

нет чётких норм, тьюторство «живёт» в инновационной среде. 

Тьютор сопровождает развитие в выбранном направлении, проводя 

тьюториалы, рефлексивные сессии и  индивидуальные беседы с теми, кто по 

каким-то причинам хочет сменить направление или испытывает трудности в 

достижении целей. Очевидно, что руководитель курса (учитель)  учит, 

классный руководитель организовывает, а тьютор –  обеспечивает развитие 

метапредметных умений. Работа тьютора в любом направлении в конечном 

итоге ведёт к изменению личности тьюторанта, что и является целью 
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тьюторства. 

Технологии тьюторства основаны на педагогическом общении с 

тьюторантом.  Тьютор – это фасилитатор, он помогает ученику 

самостоятельно находить ответы на вопросы и осваивать новые навыки; он 

инструктирует, наблюдает, поддерживает и обязательно вмешиваться в 

происходящее. Сегодня тьютор появился в списке должностей в 

образовании, есть профстандарт тьютора, интернет предлагает курсы 

тьюторства, но назвать тьюторскую практику обычной пока нельзя, об этом 

свидетельствует и имеющее место противостояние, и даже отвержение 

тьюторства.  

Актуальность исследования, направленного на повышение 

эффективности  управления тьюторским сопровождением обучающихся на 

этапе перехода с уровня начального общего на уровень основного общего 

образования, заключается в следующем: 

 на социально уровне: государство и общество заинтересованы   

формировании личности, умеющей осуществлять учебную деятельность; 

 на  педагогическом уровне: в разработки теоретических основ 

тьюторского сопровождения учебной  деятельности школьников в процессе 

перехода с уровня  начального общего  на уровень основного общего 

образования; 

 на практическом уровне: практическая разработка методических 

рекомендаций по  осуществлению в процессе перехода с уровня  начального 

общего  на уровень основного общего образования  тьюторского 

сопровождения учебной деятельности школьников. 

Теоретический анализ и практический опыт работы: 

эффективность тьюторского сопровождения на этапе переходе с уровня 

начального на уровень основного общего образования возможна при 

разработке Программы управления тьюторского сопровождения на этапе 

переходе с уровня начального на уровень основного общего образования. 

Сама по себе проблема тьюторской деятельности и подготовки 
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педагога к этой деятельности не является новой для теории и практики 

педагогики, однако на протяжении многих лет она вызывает научно-

педагогический интерес ученых. К настоящему времени накоплена 

обширная теоретическая база, характеризующая прикладные вопросы 

данной проблемы. Выполненные исследования по осуществлению 

тьюторской деятельности направлены на решение проблем исторических 

оснований тьюторской деятельности (Е.А. Андреева, Е.В. Белицкая), 

дистанционного повышения квалификации педагога (Л.В. Бендова, Н.И. 

Городецкая, Е.С. Комраков), формирование у него тьюторской позиции 

(А.П. Махов), реализации функций тьютора (С.М. Ефименко, В.В. Гарднер, 

В.С. Пьянин). 

Проблема исследования: заключается в том, какой должна быть  

Программа управления тьюторского сопровождения на этапе переходе с 

уровня начального на уровень основного общего образования. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования 

«Управление тьюторским сопровождением обучающихся на этапе перехода 

с уровня начального общего на уровень основного общего образования». 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментальным путем проверить программу  управления тьюторским 

сопровождением обучающихся  на этапе переходе с уровня начального на 

уровень основного общего образования. 

Объект исследования: тьюторское сопровождение обучающихся.  

Предмет исследования: управление тьюторское сопровождение 

обучающихся на этапе переходе с уровня начального на уровень основного 

общего образования. 

Задачи исследования: 

1. Изучить становление и развитие, условия введения тьюторства в 

современной школе в психолого-педагогической литературе. 

2. Выявить сущность, структуру и содержание тьюторской 

деятельности педагога. 
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3. Проанализировать классификации форм и методов управления 

тьюторским сопровождением обучающихся на этапе перехода с уровня 

начального общего на уровень основного общего образования. 

4. Провести анализ тьюторского сопровождения индивидуальных 

образовательных программ на этапе перехода с уровня начального общего 

на уровень основного общего образования.  

5. Разработать и экспериментальным путем проверить программу  

управления тьюторским сопровождением обучающихся  на этапе переходе с 

уровня начального на уровень основного общего образования. 

Гипотеза исследования: если целенаправленно применять 

программу  управления тьюторским сопровождением обучающихся  на 

этапе переходе с уровня начального на уровень основного общего 

образования, то это будет способствовать  формированию умений и 

навыков самообразовательной деятельности, развивать умение пользоваться 

учебными ресурсами школы, сферой дополнительного образования, 

библиотеками и т.п.  

Методы исследования: 

1. Общетеоретические методы: анализ научной литературы и 

нормативных документов, обобщение.  

2. Эмпирические и статистические методы: математическая 

обработка результатов, педагогический эксперимент. 

База исследования: исследование осуществлялось на базе МОУ 

СОШ № 1 г. Катав-Ивановск Челябинской области, учащиеся 5-х классов. 

Теоретическая значимость: Проведен анализ тьюторского 

сопровождения индивидуальных образовательных программ на этапе 

перехода с уровня начального общего на уровень основного общего 

образования. 

Практическая значимость исследования: определяется 

возможностью использовать разработанную программу  управления 

тьюторским сопровождением обучающихся  на этапе переходе с уровня 
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начального на уровень основного общего образования в практической 

деятельности учителей общеобразовательной школы. 

Апробация исследования.  Основные положения диссертации 

опубликованы в следующих работах: 

Магистерская работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего 54 источника, 

приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ТЬЮТОРСКИМ  СОПРОВОЖДЕНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА С УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Становление и развитие, условия введения тьюторства в 

современной школе 

 

Феномен тьюторства тесно связан с историей европейских 

университетов и происходит из Великобритании. Он оформился примерно в 

XIV веке в классических английских университетах: Оксфорде и, чуть 

позднее, Кембридже. С этого времени мы можем говорить о тьюторстве как 

о сложившейся форме университетского наставничества  , с. 26. 

Изначально университеты являлись корпорациями преподавателей и 

студентов. Со временем университет превращался в братство, говорящее 

«на одном языке», т.е. исповедующее единые ценности и признающее одни 

научные авторитеты. 

Английский университет не заботился о том, чтобы все студенты 

прослушали определенные курсы. Студенты из одних колледжей могли 

быть слушателями лекций профессоров из других. Каждый профессор читал 

и комментировал свою книгу. Студенту предстояло самому решать, каких 

профессоров и какие предметы он будет слушать. Университет же 

предъявлял свои требования только на экзаменах. Таким образом, студент 

должен был сам выбрать путь, которым он достигнет знаний, необходимых 

для получения степени. В этом ему помогал тьютор [13, с. 221]. 

Так как неоспоримой ценностью того времени была свобода 

(преподавания и учения), тьютор осуществлял функцию посредничества 

между свободным профессором и свободным школяром. Ценность свободы 

была тесно связана с ценностью личности, и задача тьютора состояла в том, 

чтобы соединять на практике личностное содержание и академические 

идеалы. 

Процесс самообразования был основным процессом получения 

университетских знаний, и тьюторство изначально выполняло функции 
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сопровождения этого процесса самообразования. 

В XVII веке сфера деятельности тьютора расширяется - все большее 

значение начинают приобретать образовательные функции. Тьютор 

определяет и советует студенту, какие лекции и практические занятия 

лучше всего посещать, как составить план своей учебной работы, следит за 

тем, чтобы его ученики хорошо занимались и были готовы к 

университетским экзаменам. Тьютор -ближайший советник студента и 

помощник во всех затруднениях. 

В XVII веке тьюторская система официально признается частью 

английской университетской системы, постепенно вытесняющей 

профессорскую. С 1700 по 1850 год в английских университетах не было 

публичных курсов и кафедр. К экзаменам студента готовил тьютор. Когда в 

конце XIX века в университетах появились и свободные кафедры (частные 

лекции), и коллегиальные лекции, то за студентом оставалось право выбора 

профессоров и курсов. В течение XVIII -XX веков в старейших 

университетах Англии тьюторская система не только не сдала своих 

позиций, но заняла центральное место в обучении; лекционная система 

служила лишь дополнением к ней 7,с.28. 

Далее, рассмотрим сущность открытых образовательных технологиий 

и современные тьюторские практики. 

Открытыми образовательными технологиями являются те 

образовательные технологии, которые позволяют тьютору реализовывать 

сопровождение индивидуальных образовательных программ обучающихся. 

При всем их многообразии они должны обладать, как минимум, тремя 

важными характеристиками: 

 быть открытыми возрасту, т.е. быть пригодными для работы с 

любыми возрастными категориями обучающихся, 

 быть открытыми учебному предмету, т.е. позволять работать с 

любым предметным содержанием, 

 быть открытыми организационно, т.е. работать в любых 
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организационных условиях, как в классе, так и во внеурочной деятельности. 

В ситуации современного образования можно выделить три типа 

основных тьюторских практик, каждая из которых предлагает собственные 

основания для соорганизации различных образовательных предложений в 

индивидуальную образовательную программу. 

1) Тьюторская практика открытого дистанционного 

образования(информационный контекст тьюторства). 

В системе дистанционного образования обосновывается главная цель 

открытого образования, которая заключается в умении жить в 

информационном обществе и использовать все его возможности. 

Моделью открытого образования в данном случае является сама 

модель использования человеком информационных технологий, и именно 

под эту задачу начинает работать тьюторское сопровождение, помогая 

обучающемуся выстраивать обучение, используя навыки работы в 

Интернет-среде. Одной из ведущих открытых образовательных технологий 

в данном контексте является технология РКМЧП («Развитие критического 

мышления через чтение и письмо») 7,с.31. 

2) Тьюторская практика открытого образования (социальный контекст 

тьюторства). 

В социальном контексте открытое образование обсуждается в 

неразрывной связи со становлением открытого общества. 

В этом случае главной целью открытого образования является умение 

человека жить в мире, где сосуществуют на паритетных началах разные 

культуры, присутствуют разные логики и разные типы мышления. 

Основными качествами при этом становятся толерантность, 

коммуникативность, умение слушать собеседника, понимание другой точки 

зрения и построение диалога, умение работать в группе и т.д. 

Наиболее значимыми открытыми образовательными технологиями в 

данном контексте являются такие технологии, как «Дебаты», 

проектирование, технология социально-контекстного образования и др., 
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позволяющие через открытое образование воссоздавать институты 

гражданского общества. Таким образом, в данном контексте, открытое 

образование понимается, прежде всего, как реализация политики 

становления открытого общества. 

3) Тьюторская практика открытого образования как сопровождение 

индивидуальной образовательной программы (антропологический контекст 

тьюторства). 

Открытое образование в антропологическом контексте 

представляется, в первую очередь, как пространство всех возможных 

ресурсов для собственного образовательного движения любого человека. 

Главная цель открытого образования в этом случае - научить человека 

максимально использовать различные доступные ресурсы для построения 

своей образовательной программы. Именно он, как никто другой, являясь 

заказчиком на собственное образование, способен проектировать его 

содержание и нести связанные с этим риски и ответственность, приобретая 

в конечном итоге тот или иной уровень и качество образованности. 

Тьюторская практика в антропологическом контексте реализует 

сопровождение всего процесса построения подопечным своей 

образовательной программы, начиная от работы с его первичным 

познавательным интересом, через углубление этого интереса за счет 

образовательных исследований или проектов и специальную работу по 

формированию этого проекта как образовательного и дотьюторского 

консультирования в области профессиональных образовательных программ. 

Ведущими открытыми образовательными технологиями в данном контексте 

являются технологии ситуативного анализа, исследования и 

проектирования, «Портфолио» 10,с. 220. 

Конечно, в процессе реализации своей индивидуальной 

образовательной программы обучающийся объединяет различные 

образовательные контексты, но при обсуждении содержания тьюторской 

деятельности очень важно понимать, какой тип педагогической практики 
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разворачивает тьютор и, в связи с этим, на какие открытые образовательные 

технологии он преимущественно опирается в своей работе. 

Сутью тьюторского сопровождения на всем протяжении 

существования самой идеи и практики тьюторства является специально 

организованная тьютором работа по осознанию и выбору обучающимися 

различных образовательных предложений и составлению своих 

индивидуальных образовательных программ [11,с.106]. 

Таким образом, основной принцип работы тьютора в современном 

образовании – это принцип «расширения» образовательного пространства 

каждого обучающегося до преобразования этого образовательного 

пространства в открытое (контексты открытого образовательного 

пространства: информационный, социальный, антропологический). 

Тьюторство как самостоятельное педагогическое движение в нашей 

стране развернулось и стало оформляться в конце 1980-х годов во время 

реформирования всей системы отечественного образования. В 1989 году 

руководитель Школы культурной политики П.Г. Щедровицкий провел в 

Москве первый конкурс тьюторов. Перед ним стояла практическая задача 

кадрового обеспечения одной из международных образовательных 

программ, руководителем которой с российской стороны был академик Е.П. 

Велихов.  Через год в «Артеке» П.Г. Щедровицкий для молодых педагогов 

из разных регионов прочитал цикл лекций о новой педагогической позиции 

– тьюторе. И с этих пор начала постепенно складываться российская 

практика тьюторства (школа «Эврика-развитие» г. Томска, инновационная 

образовательная сеть «Эврика», региональные тьюторские практики в 

Брянске, Ижевске, Кемерово, Красноярске, Междуреченске, Москве, 

Новосибирске и других городах России). 

С 1996 года в Томске стали проводиться всероссийские тьюторские 

конференции, с 2008 года их дополнили конференции, которые проводятся 

в Москве под эгидой Московского педагогического государственного 

университета.  
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Изначально в созданную П.Г. Щедровицким группу исследователей 

антропотехнических практик, в том числе тьюторства, входили учителя, 

философы и психологи, управленцы образованием, а возглавила и 

координировала ее работу Татьяна Михайловна Ковалева. Проблематика 

программы исследований была обширной, перечислим только некоторые 

вопросы:  

 переопределение пространства и времени в педагогике и 

психологии в связи с процессами самоопределения и развития человека; 

 проблема связи сознания и мышления в опоре на недооцененное 

для педагогики учение Л.С. Выготского о становлении человеческой 

субъектности;  

 представление о норме, цели и средстве в образовании с 

дальнейшим углублением теории педагогической и тьюторской 

деятельности; 

 коллективизм, группизм и синергизм в педагогике и тьюторстве 

и т.д.  

Далее, рассмотрим  условия введния тьюторства в современной 

школе. 

Первоначально представление о тьюторском сопровождении 

разрабатывалось в некой оппозиции к педагогике массовой школы, и идеи 

тьюторского сопровождения наиболее быстро и продуктивно 

реализовывались в практиках дополнительного или дистанционного 

образования, при обучении взрослых. Но всё же находились такие школы, 

лицеи и другие учреждения общего образования, которые принимали на 

себя решение новых сложных задач, часто несвойственных и непривычных 

школе как институту, но обеспечивающих возможности индивидуального 

движения учащихся и его сопровождения. Большинство из них по режиму 

своей деятельности, а многие и по статусу (как, например, школа «Эврика-

развитие» г. Томска) являются инновационными, так как постоянно 

меняют свои цели, идеи и формы работы. В этом процессе участвуют 
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ученые-педагоги, психологи, Философы, разработчики содержания 

учебных предметов; образовательное учреждение в таком случае похоже 

на лабораторию. Однако на сегодня уже сложился ряд условий и вызовов, 

которые делают возможным более массовое использование технологий 

тьюторского сопровождения в школе и распространение профессии 

тьютора. 

Необходимость внедрения технологий  тьюторского сопровождения 

учащихся в практику образовательных учреждений обусловлена 

следующими причинами: 

1. Технологии тьюторского сопровождения позволяют решать 

задачи, предложенные в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», предполагающей в рамках формирования 

принципиально новой системы непрерывного образования «постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 

удовлетворения». При этом ключевой характеристикой такого 

образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению», «умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и 

обновлять профессиональный путь». «Ребята должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. «Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного  психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. 

2. Приказами Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года № 

216-н и № 217-н (зарегистрированы в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 

11731 и № 11725 соответственно) утверждены профессиональные 
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квалификационные группы должностей работников общего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, в том числе, 

должность тьютор. 

Политико-организационные условия распространения тьюторства в 

современной российской школе: 

1. Поддержка в основополагающих документах отрасли 

деятельностной парадигмы образования и идей индивидуализации. 

2. Реализация таких направлений модернизации российского 

образования как: выбор учащимися индивидуального учебного плана, 

внедрение моделей непрерывного профессионального образования, 

организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

повышение мобильности профессионального образования, рост 

экспортного потенциала образования. 

3. Принятие квалификационных характеристик должности 

«тьютор» (Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденный 

приказом Минзравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 г. № 593. 

Функционирование центров тьюторства при различных крупных 

образовательных структурах (например, в Москве: Центр тьюторского 

сопровождения при Академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования РФ, Центр тьюторского сопровождения 

образовательного процесса при Московском институте открытого 

образования), разработка и апробация программ повышения квалификации 

по тьюторству. 

Следует также особо отметить готовность или, по крайней мере, 

чувствительность многих школ к принятию новых образовательных идей и 

технологий. Как показывает анализ Программ развития образовательных 

учреждений – победителей Приоритетного национального проекта 

«Образование» в номинации «Лучшие образовательные учреждения 
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России» из 286 проанализированных документов подобного рода в 189 

(66%) в той или иной мере в качестве актуальной проблемы, требующей 

решения в ходе реализации программ развития, указывается 

индивидуализация и тьюторское сопровождение как особый тип 

педагогического сопровождения, направленный на формирование 

субъектной позиции обучающихся. 

Конечно, запрос на индивидуализацию и тьюторское сопровождение 

не всегда формулируется напрямую, тем не менее, распространена 

формулировка через образовательные результаты, которые возможны 

лишь при индивидуализации образовательного процесса и тьюторском 

сопровождении. 

К условиям распространения тьюторства можно отнести и тот факт, 

что в современных школах почти повсеместно присутствует 

дополнительное образование: кружки, клубы по интересам, элективные 

курсы обучения. Детско-взрос лые коллект ивы ведут р азнообразну ю 

дополните льную работу, с вязанную с досу гом детей. 

Кроме того, созданы условия для того, чтобы педагоги расширяли 

свое представление об обучающемся через работу с родителями, 

психологом, наблюдающим детей, и другими специалистами. 

Одновременно с эт ими услови ями, котор ые напряму ю открыли 

доро гу легализ ации и рас пространен ию институт а тьюторст ва в 

совре менных росс ийских шко лах, дейст вуют и иные – ус ловия-вызо вы, 

услови я-задачи. И х обсужден ие особенно в ажным являетс я потому, что, 

к ак показыв ает опыт прое ктирования и нновационн ых педагог ических 

пр актик, модели тьюторс кой деятел ьности дол жны не зад аваться из вне 

какой- либо образо вательной пр актики, а соз даваться по д задачи, 

сто ящие перед те ми или ины ми педагог ическими ко ллективами. 

Таким образо м, рассмотре в вопрос о в недрении т ьюторства в 
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со временной росс ийской шко ле можно от метить сле дующее: 

1. Современное об щество пре дъявляет р яд новых требо ваний к 

вы пускнику и ли даже еще к уче нику школы. М ногие из н их «озвуче ны» в 

рамк ах компетентностного по дхода в обр азовании. Предпола гается, что 

ст ать полноце нным члено м общества мо жет челове к, освоивш ий такие 

об щеобразовате льные компете нтности ка к умение доб ывать и 

перер абатывать и нформацию, ре шать пробле мы, участву я в нестан дартных 

ситу ациях, нал аживать ко ммуникацию и т. п. Присоед инимся к точ ке 

зрения, по лагающей, что су щностное от личие компете нтности от просто 

у мения в то м, что она пре дполагает т акое присвое ние знание вых основ, 

пр и котором фор мируется л ичная гото вность уче ника к употреб лению их в 

де ятельности. 

Действительно, ро дители, работо датели и пре дставители с ледующих 

з а школой эт апов обуче ния хотели б ы видеть в ыпускника ш колы не то лько 

образо ванным, но и а ктивным и и нициативны м в отноше нии к 

предсто ящей деяте льности, бу дь она про изводствен ной или 

обр азовательно й. Однако р абота с эт ими умения ми в ходе р азворачива ния 

компете нтностного по дхода начат а недавно, по нимание ее сут и 

варьируетс я. 

В некоторы х случаях берутс я за созда ние особых пре дметов 

обуче ния, объяс няющих и тре нирующих от дельные ко мпетенции, в дру гих 

запуск ают проект ную работу уче ников и фо кусируют вз гляд педаго га на 

их ст ановлении. Т ак или иначе, но в пр актике работ ы массовой ш колы 

отсутст вуют зафикс ированные с пособы обр ащения к и ндивидуаль ному 

движе нию учащихс я по освое нию этих ко мпетенций н а основе 

д ифференциа ции учебны х планов, учеб ных програ мм и компле ксов. 
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2. Дифференциация поз волила пере йти от еди ного учебно го 

плана и е динообрази я в организ ации школь ной жизни к м ного- и 

раз нообразию. Се годня продо лжается по иск моделе й современной 

ст аршей проф ильной шко лы и предпроф ильной под готовки, 

ориентиро ванных на о казание по мощи школь нику в выборе професс ии, на 

лич ностное и професс иональное с амоопределе ния, осозн ание 

ответст венности в ыбора, реф лексию это го процесс а. 

Самооценка резу льтатов ст ановится су щностной х арактерист икой 

измене ний на стар шей ступен и общего обр азования. Необ ходимы 

спе циальные ус илия, напр авленные н а актуализ ацию процессо в 

становле ния старше классника к ак субъект а самоопре деления и 

обр азовательно го выбора. 

3. Творческая де ятельность уч ащихся воз никает сего дня в обще м 

образова нии, но по ка остаетс я «стихийн ым приобрете нием» для 

обр азовательно го простра нства школ ы. Учителя пр изнают эле менты   

творчест ва   как   до полнительну ю   продукт ивность   обуче ния,   но   ч асто   

ост аются бесс ильны показ ать, в чем состо ит это приобрете ние. А подч ас 

реализа ция творчес ких намере ний ученико в мешает уч ителю осущест влять 

учеб но-воспитате льный процесс, о н не в состо янии «кана лизировать» и х, 

справит ься с лави ной разбуже нных детск их инициат ив. Для то го чтобы 

т ворческая де ятельность и обр азовательн ая самодеяте льность уч ащихся 

ста ла полноце нным компо нентом содер жания образо вания, необ ходимо 

выя влять и качест венно оцен ивать их з начение дл я отдельны х этапов 

обр азовательно го пути. В ыделение эт их «особен ных» детей про исходит по 

р азным осно ваниям, в эту к атегорию по падают одаре нные дети и дет и с 

задерж ками и отк лонениями в р азвитии, уч ащиеся-инв алиды, котор ые 
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способн ы посещать об щеобразовате льные учре ждения, дет и с разным и 

нарушени ями здоров ья, с проб лемами в об щении и т. д. Происхо дящее, с 

о дной сторо ны, следст вие процесс а изменени й обществе нных 

предст авлений о нор ме развити я и способ ах ее жест кого закре пления. А с 

дру гой, – сви детельство то го, что мно гие дети не в ыдерживают груз а задач, 

воз ложенного н а них совре менным общест вом, а знач ит, не име ют 

достаточ ных средст в восстано вления, ко мпенсации, по ддержки. Р азвернуть 

д ля них инд ивидуальное со провождение в м ассовой шко ле и позво ляет 

достич ь дополните льной проду ктивности обр азования.  

4. Оценка воз можности и необ ходимости т ьюторского 

со провождени я учеников в ко нкретной ш коле возмо жна только пр и условии 

сер ьезного ан ализа образо вательного, к адрового, м атериально те хнического 

и и ного потен циала образо вательного учре ждения. Опре деляя общу ю 

стратеги ю индивиду ализации и т ьюторского со провождени я, направле ния и 

задач и действий, р азработчик и программ ы развития обр азовательно го 

учрежде ния решают, к акие новшест ва, измене ния в содер жании, 

орг анизации, те хнологиях учеб но-воспитате льного про цесса или 

у правления и м будут вво дить. При это м они обяз ательно до лжны 

задав аться вопросо м: «А како вы реальные воз можности?». Чтоб ы ответить 

н а этот вопрос, ну жно соотнест и (соразмер ить) предус матриваемые 

про граммой де йствия и с пособы их осу ществления. В ко нкретной ш коле 

могут б ыть принят ы разные ре шения о вар иантах тьюторс кого 

сопро вождения.  

Например:  

 ввести дол жность тьютор а класса ( или группы) и ор ганизовать 

т ьюторское со провождение все х обучающи хся;  
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 ввести дол жность тьютор а на старше й ступени обуче ния, 

обеспеч ить формиро вание и ре ализацию и ндивидуаль ной образо вательной 

про граммы стар шекласснико в тьюторск им сопрово ждением;  

 создать ус ловия для фор мирования и р азвития ть юторской 

ко мпетентност и всех пед агоговпред метников и к лассных ру ководителе й, 

организо вать тьюторс кое сопрово ждение сил ами этих пе дагогов; 

 организовать т ьюторское со провождение дете й, обучающ ихся 

на до му и испол ьзованием э кстерната;  

 обеспечить и ндивидуализ ацию образо вательного про цесса и 

ть юторское со провождение з а счет фор мирования особо го уклада ж изни 

образо вательного учре ждения; 

 организовать с илами педа гогов и обуч ающихся особ ые 

образов ательные соб ытия, несу щие в себе т ьюторский поте нциал и 

эффе кты тьюторс кого сопро вождения.  

На многочис ленных встреч ах с педаго гами тради ционных 

обр азовательн ых практик м ы, конечно, ч асто слыша ли мнение о то м, что 

мно гие учител я или восп итатели, к лассные ру ководители « ведут себя к ак 

тьюторы»: о ни заботятс я о полноте обр азовательно го процесс а, «болеют» з а 

каждого с воего подо печного, ст араются по мочь ему и ли даже все м своим 

уч ащимся выстро ить свою доро гу в образо вании, где-то об легчить ее, г де-

то дать но вые возмож ности и т. д. И, безус ловно,имен но это и от личает 

хоро шего педаго га (говоря о не м, часто у потребляетс я определе ние 

«творчес кий») от то го, кто «р аботает пе дагогом»,т.е. в ыполняет фор мально 

сво и обязанност и. 

Однако мно гие из так их творчес ких педаго гов подчас не мо гут 

объясн ить, почему от дают этому т ак много с ил, каких особ ых результ атов 
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они доб иваются в с воей работе, пр икладывая сер ьезные уси лия, и как ие 

цели прес ледуют. По лагаем, что офор мление поз иции тьютор а в практи ке 

массово го образов ания даст воз можность осоз нать и уси лить особые 

резу льтаты работ ы педагога, соз дающего по лноту образо вательного 

простр анства для с воих учащи хся. Среди ос новных резу льтатов, 

по лучаемых у же сегодня в р азличных т ьюторских пр актиках, мо жно 

выделит ь:  учебное и р аннее професс иональное с амоопределе ние; умение 

де лать просто й и сложны й выбор;  офор мление собст венных интересо в;  

понима ние и созн ательное по дчинение нор ме; опыт стро ительства и 

ре ализации но вых норм;  о пыт работы с ресурс ами различ ного типа;  о пыт 

самопрезе нтации в р азличных сооб ществах;  о пыт работы в ко манде;  

уме ние анализ ировать и корре ктировать собст венную деяте льность;  о пыт 

самооце нки;  опыт стро ительства собст венной инд ивидуально й 

образовате льной трае ктории;  прое ктные и исс ледовательс кие 

компете нтности. 

Таким образо м, основной пр инцип работ ы тьютора в со временном 

обр азовании – это пр инцип «рас ширения» обр азовательно го простра нства 

каждо го обучающе гося до преобр азования это го образов ательного 

простр анства в от крытое (ко нтексты от крытого обр азовательно го 

простра нства: инфор мационный, со циальный, а нтропологичес кий). 

Тьюторство к ак самосто ятельное пе дагогическое д вижение в н ашей 

стране р азвернулос ь и стало офор мляться в ко нце 1980-х го дов во вре мя 

реформиро вания всей с истемы отечест венного обр азования. С 1 996 года в 

То мске стали про водиться всеросс ийские тьюторс кие конфере нции, с 2008 

го да их допо лнили конфере нции, котор ые проводятс я в Москве по д эгидой 

Мос ковского пе дагогическо го государст венного ун иверситета.  
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Необходимость в недрения те хнологий  т ьюторского со провождени я 

учащихся в пр актику обр азовательн ых учрежде ний обусло влена 

следу ющими прич инами: тех нологии ть юторского со провождени я 

позволяют ре шать задач и, предложе нные в нац иональной обр азовательно й 

инициати ве «Наша но вая школа» - фор мирование т ворческих 

ко мпетентносте й, готовност и к переобуче нию», «уме ние обучат ься в 

тече ние всей ж изни, выбир ать и обно влять професс иональный пут ь;  

усилен ие воспитате льного поте нциала шко лы, обеспече ние 

индиви дуализиров анного  пс ихолого-пе дагогическо го сопрово ждения 

каж дого обуча ющегося. 

Тьютор в школе – это с пециалист, котор ый исследует и нтересы и 

соз даёт среду д ля развити я ребёнка. О н ориентируетс я не на потреб ности 

учеб ной програ ммы или образовательного стандарта, а на потреб ности 

учаще гося. При это м тьютор ст арается пр ивести его поз навательные 

з апросы в г армонию с и нтересами и воз можностями се мьи. 

 

1.2 Сущност ь, структур а и содерж ание тьюторс кой деятел ьности 

пед агога 

 

Переход на но вые образо вательные ст андарты акту ализирует 

проб лемы, связ анные с разр аботкой но вого содер жания, 

инд ивидуализиро ванных стр атегий раз вития учен ика в качест ве субъект а 

собствен ной деятел ьности, с по дготовкой пе дагога-професс ионала, 

способ ного проект ировать простр анство «обрете ния учащим ися 

собстве нной, инди видуальной субъе ктности» ( А.Г. Асмоло в, Л.П. Кез ина, 

А.М. Ко ндаков).  

В связи с эт им проблем а формиров ания позиц ии педагог а, как 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/tyutor-ili-kurator
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/fgos
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субъе кта иннова ционной де ятельности в ус ловиях професс ионального 

обр азования и н аучного по иска способо в обеспече ния систем ных 

измене ний професс ионально-пе дагогическо й деятельност и, являетс я одной 

из а ктуальных ( Г.А. Игнат ьева, Н. Ф. И льина, А.В. Хуторс кой).  

Сегодня не достаточно д ать учащимс я определе нную сумму з наний, 

необ ходимо науч ить их быт ь мобильны ми, самосто ятельными, а ктивными, 

у меющими пр инимать ре шения, гиб ко адаптиро ваться к из меняющимся 

ус ловиям жиз ни.  

Оказание по мощи, поддер жки учащемус я, создание ус ловий для е го 

самораз вития учен ые определ яют термино м «тьюторст во» (Т.М. Ко валѐва, 

Н. В. Рыбалки на, П.Г. Ще дровицкий, Б. Д. Элькони н и др.). В со временных 

ус ловиях идет про цесс развит ия институт а тьюторст ва, разраб атываются 

но вые педаго гические и у правленчес кие средст ва (О.И Ге нисаретски й, А.А. 

По пов, И.Д. Прос куровская, П. Г. Щедрови цкий и др.). Ос нованные н а 

позицион ном самоопре делении и воз можностях ор ганизации т ьюторского 

со провождени я инновацио нной деяте льности пе дагогов в ус ловиях 

непрер ывного професс ионального обр азования, о ни несут в себе о громный 

поте нциал. 

Тьюторство – это, в пер вую очеред ь, сопрово ждение  ин дивидуально й 

программ ы развития, а не ос воение про граммы обуче ния.  Но де ло в том, 

что н а самом де ле, у ребе нка нет это й программ ы, у него мо гут быть то лько 

задум ки, замысл ы, идеи, неосоз нанный интерес к че му-то; зад ача тьютор а – 

помочь ребё нку осмысл ить и осоз нать его поз навательны й интерес, 

со вместно ско нструироват ь эту прогр амму и помоч ь её реализо вать на 

пр актике. 

Необходимость в т ьюторстве воз никает как необ ходимость 
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пе дагогическо го сопрово ждения освое ния и стано вления ново й 

деятельност и там, где е щё нет чёт ких норм, т ьюторство « живёт» в 

и нновационно й  среде. 

В современ ной реальност и, где быстро по являются и ме няются 

напр авления, ф акультеты, професс ии, науки, про граммы, те хнологии, 

мето ды, приёмы, стр атегии и ст андарты, воз никают требо вания к 

со провождени ю процесса по иска и способо в достижен ия результ атов, 

нужн ы наставни ки для обсу ждения, реф лексии и а нализа опыт а, для 

углуб ления, кон кретизации и ли изменен ия деятель ности.  

Если мы хот им воспитат ь человека от ветственно го, нам ну жно 

создат ь условия д ля осозгна нного выбор а, основан ного на поз навательно м 

интересе, поэто му образов ательное соб ытие завер шается  реф лексивной 

бесе дой, в ходе которо й педагог-т ьютор помо гает осозн ать собстве нный 

интерес, с амостоятел ьно сделат ь и зафикс ировать сво й выбор.  

Далее тьютор со провождает р азвитие в в ыбранном н аправлении, 

про водя тьютор иалы, рефле ксивные сесс ии и  инди видуальные бесе ды с 

теми, кто по к аким-то пр ичинам хочет с менить напр авление ил и 

испытывает тру дности в дост ижении целе й. Очевидно, что ру ководитель 

курс а (учитель)  уч ит, классн ый руковод итель орга низовывает, а т ьютор –  

обес печивает р азвитие мет апредметны х умений. Р абота тьютор а в любом 

н аправлении в ко нечном ито ге ведёт к из менению лич ности тьютор анта, 

что и я вляется це лью тьюторст ва. Техноло гии тьюторст ва основан ы на 

педаго гическом об щении с ть юторантом.   

Тьютор – это ф асилитатор, о н помогает уче нику самосто ятельно 

на ходить ответ ы на вопрос ы и осваив ать новые н авыки; он и нструктирует, 

н аблюдает, по ддерживает и об язательно в мешивается в про исходящее. 
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Основной и нструмент т ьютора – это во просы. Умет ь ответить 

во просом на во прос, задат ь такие эффе ктивные во просы, за счет котор ых 

твой по допечный н ачинает глуб же видеть проб лему и осоз навать способ ы 

её решен ия, уметь про длевать и у глублять во просы – в это м искусство 

т ьютора. 

Сегодня ть ютор появи лся в спис ке должносте й в образо вании, ест ь 

профстан дарт тьютор а, интернет пре длагает курс ы тьюторст ва, но наз вать 

тьюторс кую практи ку обычной по ка нельзя, об это м свидетел ьствует и 

и меющее место прот ивостояние, и д аже отверже ние тьюторст ва. Несмотр я 

на это, все стре мятся обуч ить своих пе дагогов на т ьюторов «по головно», но 

пр актика пок азывает, что а дминистрат ивным кома ндам школ ну жно понять, 

что, ес ли в школе не соз дано открытое простр анство выбор а, то не н адо 

усложн ять жизнь дете й, учителе й и родите лей этой не понятной д ля многих 

ф игурой.  

Рассмотрим р азличие со держания поз иции тьютор а и позици и 

учителя. Этот вопрос я вляется тр адиционным д ля педагого в, формиру ющих 

свое пре дставление о т ьюторском со провождени и. 

Учитель, к ак известно, пре дставляетс я в педаго гическом про цессе и 

об ладателем о пределенно го знания, и, о дновременно, обр азцом дейст вия, 

предл агаемого уче нику. Следо вательно, по ддержать е го действи я в 

реально й классно-уроч ной ситуац ии, усилит ь их резул ьтат могут т акие 

дейст вия ученик а, которые обр ащены к уч ителю. Ста новятся по нятны, из 

эт их соображе ний, напри мер, требо вания дисц иплины и т ишины в кл ассе 

или поо щрение учите лем содерж ательных пре дметных во просов – это 

пр имеры «лег кого», т.е. к ак бы естест венного, уст ановления обр ащения 

уче ника за зн анием или обр азцом дейст вия к учите лю. 
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Учитель в пер вую очеред ь ориентируетс я в своей де ятельности н а: 

 содержание учеб ного предмет а и те способ ы действия, котор ые 

необход имы для его ос воения; 

 концентрацию уче ника на уч ительском де йствии и с лове; 

 соотношение де йствий уче ника с обр азцом, исхо дящим от 

уч ителя; 

 ограничение со держания об щения c ребе нком тем, что 

необ ходимо в пере даче образ цов от учите ля к учени ку; 

 послушание и пр илежание ребе нка. 

Позиция ть ютора имеет пр инципиально дру гие основа ния к дейст вию, 

и перече нь ориентиро в совсем и ной: 

 образовательный о пыт ученик а – возмож ность проб и 

ис правления о шибок, приз нание их це нности; 

 его инициат ива в прив лечении сво их знаний и у мений в 

до полнительн ых, не явл яющихся шко льно- пред метными об ластях зна ний; 

 любое, по с воему содер жанию акти вное дейст вие ребенк а как 

источ ник новых н аправлений в е го образов ательном д вижении; 

 ситуация об щения и уст ановление л ичного конт акта с 

уче ником; 

 воля и выбор ребе нка, его ос мысленност ь по отноше нию к 

собст венным дейст виям; 

 коммуникация и поз иционное с амоопределе ние участн иков 

реаль ной ситуац ии деятель ности.  

Задача тра диционного уч ителя – внест и в учебно- воспитател ьный 

процесс з нания, необ ходимые дл я передачи уче нику, и осу ществить 

Пр имеры есть у л юбого чест ного и вни мательного уч ителя: в к лассе часто 
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воз никают ситу ации, когд а учитель го ворит или со всем «в ни куда» или 

по льзуется д ля привлече ния вниман ия ученико в своей вл астью. 

Тьютор же до лжен специ ально орга низовать с итуации, г де возможно 

б ыло бы про явить или сфор мировать «з аказ» учен ика на зна ния (о чём м ы 

расскаже м подробнее в пос ледующих ле кциях). Те м самым он 

перео пределяет д идактическ ие подходы уч ителя, обр ащаясь к с итуации 

обуче ния конкрет ного учени ка. Разнопоз иционность в идна на пр имере 

отказ а от обуче ния. С поз иции учите ля поведен ие учащихс я чаще все го 

рассматр ивается ка к бездейст вие, упрямст во, отвлече ние и невы полнение 

об язательств. То гда как с поз иции тьютор а нельзя пре кратить это 

без действие в ластным обр азом, а необ ходимо нахо дить в обр азовательно м 

пространст ве место, г де можно бу дет проявит ь причины от каза, 

удов летворить с итуативную потреб ность учаще гося и, быт ь наставни ком. 

Основными фу нкциями ть ютора в от ношении обуч ающихся 

вы деляют сле дующие: 

 диагностика состо яния и про цесса обуче ния обучаю щихся; 

 осуществление це леполагани я; 

 мотивация и во влечение обуч ающихся; 

 управление де ятельность ю и мыследе ятельность ю 

обучающи хся; 

 коррекция де ятельности обуч ающихся; 

 контроль в ыполнения з аданий; 

 рефлексия де ятельности (с воей и обуч ающихся). 

Рассмотрим к ак, сопост авляются эт и функции с т иповыми за дачами 

тьютор а по отноше нию к обуч ающимся (т абл. 2): 

Соответствие т иповых зад ач и функц ий тьютора по от ношению к 
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обуч ающимся пре дставим в т аблице 1.1. 

Диагностическая фу нкция связ ана с участ ием тьютор а в реализ ации 

одного из в ажнейших, про низывающих вс ю его работу де йствия - а нализа. 

Под аналит ической де ятельность ю тьютора по нимают, си ноним его 

м ыслительно й, интелле ктуальной де ятельности по перер аботке 

професс ионально з начимой инфор мации. Ана лиз понимаетс я как 

прон икновение в сут ь дела, ка к действие, р аскрывающее пр ичины учеб ных 

событи й, результ атом которо го являетс я диагноз - о ценка дейст вительного 

состо яния учебно й деятельност и обучающи хся. Диагност ическая фу нкция 

позво ляет взвеше нно оценит ь происход ящее, поло жительные и не гативные 

сторо ны деятель ности обуч ающихся. 

Таблица 1.1 – Соот ветствие т иповых зад ач и функц ий тьютора по  

от ношению к обуч ающимся 7,с.44 

Типовые за дачи Функции 

Знакомство Диагностика; це леполагание 

«Размораживание» ( проблематиз ация) Мотивация 

Организация изуче ния концеп ций курса Организация де ятельности  

 

Организация гру пповой и 

и ндивидуаль ной работы 

Коррекция  

 

Организация обр атной связ и Контроль  

 

В работе т ьютора эта фу нкция проя вляется в с ледующих де йствиях: 

 изучение ис ходных дан ных об обуч ающихся (возр аст, место 

р аботы, ста ж в занимае мой должност и, степень з анятости н а работе, 

уро вень образо вания, нал ичие преды дущего опыт а обучения и др.); 

 определение и ндивидуаль ных особен ностей обуч ающихся 

(ст иль обучен ия, доминиру ющий тип м ышления, уро вень развитост и 

способносте й и др.); 
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 определение уст ановок обуч ающихся на обуче ние, их 

потреб ностей, мот ивов, ожид аний, опасе ний и прич ин, их выз ывающих; 

 определение и а нализ опыт а, знаний и у мений обуч ающихся по 

со держанию курс а, а также ус пешного ил и неуспешно го предыду щего 

опыта обуче ния; 

 диагностика сте пени усвое ния обучаю щимися содер жания 

изуч аемого курс а (идей, мо делей и ко нцепций). 

Функция це леполагани я составляет ос нову работ ы тьютора. Т ьютор 

долже н устанавл ивать и фор мулировать р азнообразн ые цели, н апример, 

до лгосрочные и кр аткосрочные це ли образов ания и обуче ния обучаю щихся. 

Пер вые относятс я ко всему пер иоду обуче ния, вторые — к ко нкретному 

э лементу учеб ного процесс а. Это цел и конкретн ых упражне ний с 

обуч ающимися, це ли того ил и иного собст венного де йствия. Это учеб ные и 

орга низационные це ли. 

Для реализ ации функц ии целепол агания тьютору требуетс я решить 

с ледующие з адачи: 

 анализ целе й модели обуче ния; 

 определение со держания и с пецифики де ятельности 

обуч ающихся; 

 выделение т иповых (на иболее часто встреч ающихся) з адач, 

котор ые должны ре шать обуча ющиеся; 

 определение н аиболее ти пичных, св язанных с л ичностными 

к ачествами з атруднений и проб лем, с котор ыми сталки вается в с воей 

деяте льности обуч ающийся; 

 формулирование пре дполагаемы х результато в деятельност и 

обучающи хся (что о ни должны з нать, умет ь, чем дол жны владет ь и какими 
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до лжны быть); 

 согласование це лей, опреде ленных Вам и, с целям и 

обучающи хся; 

 согласование це лей с возмо жностями обуч ающихся по и х 

достижен ию 7,с. 48. 

Вопрос целе полагания не пос ледний в р аботе тьютор а. Выделяют 

просту ю связь ве дущую к проб леме: цель с ледует за осоз нанием чье го-то 

«хочу».  Вс я трудност ь целепола гания состо ит в том, чтоб ы перед эт им 

субъект ивным «хочу» соз навалось объе ктивное «н адо». 

Мотивационная фу нкция тьютор а состоит в соз дании и по ддержании 

в ключенност и обучающи хся в обуче ние и эффе ктивное про движение в 

курсе. Д ля осущест вления это й функции необ ходимо умет ь решать т акие 

задач и: 

 выяснять ис ходные ожи дания обуч ающихся от обуче ния, 

индив идуальные потреб ности и мот ивы; 

 формировать уст ановки на про дуктивную, г лавным обр азом 

самосто ятельную, де ятельность; 

 создавать в гру ппе обучаю щихся атмосферу 

з аинтересов анности, до верия и по ддержки; 

 стимулировать учеб ную мотива цию различ ными 

интер активными мето дами обуче ния; 

 организовывать и по ддерживать об щение обуч ающихся дру г с 

другом, что об ычно способст вует эффект ивной работе н а занятиях 11,с. 

37. 

Функция пл анирования з аключается в у порядочени и действий 

обуч ающихся и с воих в соот ветствии с з адуманной це лью. В како й-то мере 
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эт а функция н апоминает построе ние страте гии достиже ния цели, но то лько 

планиро вание более дет ализировано, бо лее конкрет но. 

Эффективное п ланирование в обр азовательно м процессе 

ос новывается н а умении: 

 формировать учеб ные цели н а основе чет ырехступенч атой 

модел и развития с пециалиста (что о н должен з нать, умет ь, чем дол жен 

владет ь и кем до лжен быть) и с учето м анализа резу льтатов 

пре дварительно й диагност ики (потреб ностей обуч ающихся, и х исходного 

уро вня подгото вки, професс ионального о пыта и др.); 

 формировать стр атегии и т актики собст венной деяте льности с 

обуч ающимися; 

 определять пос ледователь ность дейст вий в соот ветствии с 

пост авленными це лями и ожи даемыми резу льтатами; 

 разрабатывать стру ктуру занят ий с обуча ющимися ка к 

завершен ный цикл де ятельности ( введение, ос ио нная часть, з аключение) с 

учето м доминант ы совместно й, а не ин дивидуально й деятельност и 

обучающи хся; 

 распределять вре мя занятий с учето м целей, со держания и 

те хнологий обуче ния, а так же особенносте й группы (с пецификой 

и ндивидуаль ных стилей обуче ния обучаю щихся) 7,с. 51-52. 

Не последне й функцией т ьютора явл яется  уст ановление 

ко ммуникаций. Д анная функ ция особен но важна н а первых эт апах 

взаимо действия  т ьютора с обуч ающимися - пр и формиров ании групп ы, 

установ лении взаи моотношени й как между т ьютором и обуч ающимися, т ак 

и между с амими обуч ающимися. В ыделяют сле дующие требо вания: 

 быть открыт ым и досту пным для обуч ающихся; 
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 понимать и ре ализовыват ь в своей де ятельности тез ис: «Все 

обуч ающиеся од инаковые, все обуч ающиеся раз ные»; 

 устанавливать ме жду собой и обуч ающимися, а т акже между 

с амими обуч ающимися добро желательные и п артнерские 

вз аимоотноше ния; 

 организовывать со вместную де ятельность обуч ающихся в 

гру ппе на осно ве сотрудн ичества, со гласования це лей группо вой 

деятел ьности и с пособов их со вместного дост ижения; 

 формировать в гру ппе благопр иятный эмо циональный н астрой, 

ат мосферу по ддержки и вз аимопомощи, чу вство сопр ичастности к гру ппе; 

Функция ко нтроля. Ни какое обуче ние, ни пр и каких ус ловиях не 

мо жет обойтис ь без обрат ной связи, без ко нтроля выпо лнения работ ы, 

направле нной на дост ижение намече нных целей. В ш ироком смыс ле к 

функц ии контрол я относят т акже корре кцию и оце нку. Тьютор до лжен 

помнит ь, что успе шность выпо лнения это й функции з акладываетс я и 

обеспеч ивается за долго до ко нтроля, ка к такового, - в про цессе 

план ирования, т ак как име нно на это м этапе фор мируются це ли, критер ии и 

показ атели их дост ижения. 

Рассмотрим, что до лжен выпол нять тьютор в с воей дельност и с 

позици и функции ко нтроля:  

 анализировать з адания обуч ающихся, о пределяя сте пень 

успеш ности обуче ния и образо вания; 

 комментировать не дочеты и о шибки обуч ающихся в 

п исьменных з аданиях; 

 оценивать к ачество вы полненных з аданий; 

 корректировать де ятельность обуч ающихся в соот ветствии с 
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резу льтатами про верки зада ний (ошибк ами и затру днениями 

обуч ающихся); 

 вести монитор инг задани й; 

 оценивать дост ижения отде льных обуч ающихся и гру ппы в 

цело м 7,с. 54-57. 

Роль функц ии рефлекс ии  в деяте льности ть ютора, как и л юбого 

спец иалиста, обуч ающего дру гих людей, нез аменима. Реф лексия явл яется 

смыс ловым центро м личности и ме ханизмом р азвития че ловека. Поэто му и 

тьютор, ре ализуя эту фу нкцию, имеет воз можность и ндивидуаль но и 

професс ионально р азвиваться. Что ст ановится объе ктом рефле ксии, 

объе ктом мыслите льного отр ажения тьютор а.  

С одной сторо ны, рефлекс ия может б ыть направ лена на це ли и 

содер жание курс а, на техно логии его во площения в учеб ном процессе, н а 

достигнут ые результ аты (их соот ветствие це лям, меры это го соответст вия и 

др.), н а характер и сре дства комму никации, н а стиль об щения, на 

р аспределен ие ролей в гру ппе и т.п. С дру гой сторон ы, предмето м 

рефлекси и становятс я способы ор ганизации собст венной деяте льности, 

об щения и мы шления тьютор а, его само изменения.   С ледователь но, 

функци я рефлекси и реализуетс я в таких з адачах деяте льности: 

 организация а нализа воз можностей т ьютора; 

 организация реф лексии собст венной деяте льности и об щения 

тьютор а на предмет в ыявления е го индивиду альных особе нностей (и деи и 

прин ципы, котор ыми тьютор ру ководствуетс я в работе, пре дпочитаемы й 

стиль обуче ния и др.), е го затрудне ний, ошибо к и достиже ний; 

 идентификация д вижущих си л развития т ьютора и с ил, 

препятст вующих это му; 
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 создание в де ятельности обуч ающихся «по водов» для 

реф лексии - проб лемных ситу аций; 

 организация реф лексии деяте льности обуч ающихся с це лью 

анализ а их деяте льности, по нимания мест а «проблем ных точек» 

(з атруднений), в ызвавших и х причин и верс ий устране ния затруд нений, а 

т акже поним ания того, что необ ходимо знат ь и уметь с амому 

обуч ающемуся. 

Методическая фу нкция тьютор а относитс я к числу в ажных функ ций. 

К действия м составля ющих данну ю функцию от носятся: 

 создание необ ходимых сре дств для ор ганизации учеб ного 

процесс а (специал ьных задан ий, компле ктов вопросо в, набора ко нкретных 

с итуаций, и ллюстратив ного матер иала и др.); 

 разработка р азличных ко нтрольно-д иагностичес ких методи к: 

перечня ко нтрольных во просов, ан кет, опрос ных листов, и нформацион ных 

карт, тесто вых матери алов и др.; 

 анализ и о писание собст венного ть юторского о пыта; 

 внедрение в собст венную деяте льность эффе ктивного о пыта 

други х тьюторов. 

 

1.3 Классиф икация фор м и методо в управлен ия тьюторс ким 

сопрово ждением обуч ающихся на эт апе перехо да с уровня н ачального 

об щего на уро вень основ ного общего обр азования 

 

 

Тьюторское со провождение – это пе дагогическ ая деятель ность по 

и ндивидуализ ации образо вания, напр авленная н а выявление и р азвитие 

обр азовательн ых мотивов и и нтересов уч ащегося, по иск образо вательных 
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ресурсо в для созд ания индив идуальной обр азовательно й программ ы, на 

работу с обр азовательн ым заказом се мьи, формиро вание учеб ной и 

образо вательной реф лексии уча щегося. 

Одна из проб лем, котор ая стоит пере д учителем со временной 

об щеобразовате льной школ ы, это низ кий уровен ь заинтересо ванности 

уч ащихся и отсутст вие мотива ций к получе нию знаний.  Пере д учителем 

сто ит задача пробу дить в дет ях личную з аинтересов анность в 

пр иобретаемы х знаниях, котор ые могут и до лжны приго диться в ж изни. 

На практике хоро шо себя по казали сле дующие фор мы тьюторс кого 

сопро вождения. 

1. Индивидуальная т ьюторская ко нсультация (бесе да) - 

инди видуальная ор ганизацион ная форма т ьюторского со провождени я, 

предста вляет собо й обсужден ие с тьюторо м значимых во просов,  с вязанных 

с л ичным разв итием и обр азованием к аждого уча щегося. 

2.  Групповая т ьюторская ко нсультация. 

На этих за нятиях, ре ализуется т ьюторское со провождение 

и ндивидуаль ных образо вательных про грамм школ ьников с по хожими 

поз навательны ми интерес ами. Педаго г - тьютор о дновременно 

осу ществляет нес колько видо в работы: мот ивационную, ко ммуникатив ную 

и рефле ксивную. Те матику пре дстоящей т ьюторской ко нсультации 

же лательно обсу ждать вместе со все ми тьютора нтами в гру ппе. С одно й 

стороны, это соз дает атмосферу добро желательност и, взаимопо нимания и 

сотру дничества во вре мя проведе ния самой ко нсультации, а с дру гой, 

обеспеч ивает проду ктивность ко нсультации [1 2, с. 217]. 

3. Тьюториал (учеб ный тьюторс кий семинар). 

Тьюториал это а ктивное гру пповое обуче ние, напра вленное на 
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р азвитие мыс лительных, ко ммуникатив ных и рефле ксивных способ ностей 

шко льников. Это от крытое учеб ное занятие с пр именением мето дов 

интера ктивного и и нтенсивного обуче ния.  Тьютор иал также и меет своей 

це лью оживит ь и разнообр азить процесс обуче ния, актив изировать 

поз навательну ю деятельност ь школьнико в, вызвать про явление творчес ких 

способ ностей, побу дить к при менению теорет ических зн аний на пр актике. 

В ро ли ведущих т ьюториала в ыступают т ьюторы или пре подаватели, 

осу ществляющие т ьюторское со провождение ш кольников. И ногда 

веду щими тьютор иала могут б ыть старшие ш кольники, и меющие опыт  в 

д анной област и знаний [ 2]. 

Такая работ а способст вует овладе нию учащим ися техноло гий 

индиви дуальной и гру пповой реф лексии; выр аботке критер иев оценки 

резу льтатов эффе ктивности  и ндивидуаль ной и груп повой работ ы. 

4. Тренинг. 

В последнее вре мя тренинг и всё акти внее приме няются и 

пре подавателя ми, и тьютор ами как од на из эффе ктивных фор м организа ции 

тьюторс кого сопро вождения. Ос воение необ ходимых уме ний и навы ков во 

вре мя тренинг а предпола гает не то лько их за поминание, но и 

не посредстве нное испол ьзование н а практике ср азу же, в хо де тренинго вой 

работы. В тре нингах, та к же как и в т ьюториалах, но то лько в гор аздо более 

и нтенсивной фор ме широко ис пользуются р азличные мето ды и техни ки 

активно го обучени я: деловые, ро левые и им итационные и гры, работ а с 

электро нными опре делителями и о пределител ями на печ атной осно ве, 

моделиро вание, разбор ко нкретных с итуаций и гру пповые дис куссии [12, с. 

218]. 

Выбор кажд ый раз кон кретных фор м, методов и те хнологий с амой 

тьюторс кой работы я вляется стро го индивиду альным выборо м тьютора и 
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з ависит как от возр астных и л ичностных особе нностей шко льника, та к и от 

лич ностных и професс иональных пре дпочтений с амого тьютор а. 

Необход имо помнит ь, что для про ведения тре нингов с дет ьми и 

подрост ками необхо димы специ альные зна ния и навы ки. 

5. Образовательное соб ытие. 

В отличие от вос питательно го меропри ятия, данн ая форма 

т ьюторского со провождени я учащихся и меет целью р азвитие 

обр азовательно й мотиваци и, построе ние и реал изацию инд ивидуальны х 

образовате льных прогр амм, проекто в и исследо ваний. Это мо гут быть: 

э кскурсии в пр ироду,  экс педиции, по левые иссле дования, э ксперимент ы, 

лаборатор ные практи кумы и др. 

Образовательное соб ытие  включ ает различ ные виды де ятельности и 

р азличных уч астников: кро ме самих уче ников, в нё м принимают уч астие 

друг ие интерес ные, привле кательные, ус пешные люд и («лидеры», 

« авторы», «э ксперты» и т. п.). Событ ия дают воз можность прео долеть 

опас ность фикс ации тьютор антов на т ьюторе и пере хода тьютор а в 

позици ю «учителя» (« консультант а», «руково дителя»). 

Методы тьюторс кого сопро вождения: 

 методы пра ктикоориент ированной де ятельности. Практико-

ориентированный мето д обучения – это метод обучения, пре дполагающи й 

освоение и ус воение уча щимися обр азовательно й программ ы и 

формиро вание практ ических уме ний, посре дством выпо лнения реа льных 

практ ических за даний и упр ажнений;  

 методы проб лемного обуче ния (разре шение проб лемных 

ситу аций, мето д обучающе го кейса). Кейсовый мето д– это мето д обучения, 

пр и котором обуч ающиеся  и пре подаватели уч аствуют в не посредстве нном 
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обсуж дении дело вых ситуац ий или зад ач; 

 проектные мето ды (разработ ка и защит а ИОП, прое кта, 

портфо лио); 

 психодиагностические ( анкетирова ние, психо логическая 

д иагностика, и ндивидуаль ное и груп повое консу льтирование, 

проф консультиро вание); 

 методы акт ивного обуче ния; 

 методы ана лиза самоа нализа (реф лексия, реф лексивный отчет 

обр азовательн ых целей, де ятельности по и х достижен ию, анализ и 

с амоанализ с пособносте й, склонносте й); 

 методы самосто ятельной р аботы обуч ающегося ( индивидуал ьно 

и в гру ппах) [14, с. 56-58]. 

Итак, на пр актике на практике хоро шо себя по казали сле дующие 

фор мы тьюторс кого сопро вождения:  индивидуальная т ьюторская 

ко нсультация (бесе да);  груп повая тьюторс кая консул ьтация;  т ьюториал 

(учеб ный тьюторс кий семинар); тре нинг;  обр азовательное соб ытие. 

Тьютором ис пользуются с ледующие мето ды сопрово ждения:  методы 

пра ктикоориент ированной де ятельности;  мето ды проблем ного обуче ния 

(разре шение проб лемных ситу аций, мето д обучающе го кейса); прое ктные 

мето ды; психод иагностичес кие (анкет ирование, пс ихологичес кая 

диагност ика, индив идуальное и гру пповое консу льтирование, 

проф консультиро вание); мето ды активно го обучени я; методы а нализа 

само анализа (реф лексия, реф лексивный отчет обр азовательн ых целей, 

де ятельности по и х достижен ию, анализ и с амоанализ с пособносте й, 

склонносте й); методы с амостоятел ьной работ ы обучающе гося 

(инди видуально и в гру ппах). 
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Выводы по г лаве 1 

 

1. На основе теорет ического а нализа литер атуры  расс мотрены 

ст ановление и р азвитие, условия вве дения тьюторст ва в совре менной 

шко ле. Выявлено, что тьюторство к ак самосто ятельное пе дагогическое 

д вижение в н ашей стране р азвернулос ь и стало офор мляться в ко нце 1980-

х го дов во вре мя реформиро вания всей с истемы отечест венного 

обр азования.  

Необходимость в недрения те хнологий  т ьюторского со провождени я 

учащихся в пр актику обр азовательн ых учрежде ний обусло влена 

следу ющими прич инами: тех нологии ть юторского со провождени я 

позволяют ре шать задач и, предложе нные в нац иональной обр азовательно й 

инициати ве «Наша но вая школа» - фор мирование т ворческих 

ко мпетентносте й, готовност и к переобуче нию», «уме ние обучат ься в 

тече ние всей ж изни, выбир ать и обно влять професс иональный пут ь;  

усилен ие воспитате льного поте нциала шко лы, обеспече ние 

индиви дуализиров анного  пс ихолого-пе дагогическо го сопрово ждения 

каж дого обуча ющегося. 

Тьютор в школе – это с пециалист, котор ый исследует и нтересы и 

соз даёт среду д ля развити я ребёнка. О н ориентируетс я не на потреб ности 

учеб ной програ ммы или образовательного стандарта, а на потреб ности 

учаще гося. При это м тьютор ст арается пр ивести его поз навательные 

з апросы в г армонию с и нтересами и воз можностями се мьи. 

2.  Изучив су щность, стру ктуру и со держание  тьюторской 

де ятельности пе дагога при шли к следу ющим вывод ам.  

Тьюторство – это со провождение  и ндивидуаль ной програ ммы 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/tyutor-ili-kurator
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/fgos
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развит ия, а не ос воение про граммы обуче ния.  Задач а тьютора – по мочь 

ребён ку осмыслит ь и осознат ь его позн авательный и нтерес, со вместно 

ско нструироват ь эту прогр амму и помоч ь её реализо вать на пр актике.  

Ос новной инстру мент тьютор а – это во просы. Умет ь ответить во просом на 

во прос, задат ь такие эффе ктивные во просы, за счет котор ых твой 

по допечный н ачинает глуб же видеть проб лему и осоз навать способ ы её 

решен ия, уметь про длевать и у глублять во просы – в это м искусство 

т ьютора. 

Основными фу нкциями ть ютора в от ношении обуч ающихся 

вы деляют сле дующие: ди агностика состо яния и про цесса обуче ния 

обучаю щихся; осу ществление це леполагани я; мотивац ия и вовлече ние 

обучаю щихся; упр авление де ятельность ю и мыследе ятельность ю 

обучающи хся; корре кция деяте льности обуч ающихся; ко нтроль 

выпо лнения зад аний; рефле ксия деяте льности (с воей и обуч ающихся). 

3. Классификация фор м и методо в управлен ия тьюторс ким 

сопрово ждением обуч ающихся на эт апе перехо да с уровня н ачального 

об щего на уро вень основ ного общего обр азования. 

На практике на практике хоро шо себя по казали сле дующие фор мы 

тьюторс кого сопро вождения:  индивидуальная т ьюторская ко нсультация 

(бесе да);  груп повая тьюторс кая консул ьтация;  т ьюториал (учеб ный 

тьюторс кий семинар); тре нинг;  обр азовательное соб ытие. 

Тьютором ис пользуются с ледующие мето ды сопрово ждения:  методы 

пра ктикоориент ированной де ятельности;  мето ды проблем ного обуче ния 

(разре шение проб лемных ситу аций, мето д обучающе го кейса); прое ктные 

мето ды; психод иагностичес кие (анкет ирование, пс ихологичес кая 

диагност ика, индив идуальное и гру пповое консу льтирование, 
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проф консультиро вание); мето ды активно го обучени я; методы а нализа 

само анализа (реф лексия, реф лексивный отчет обр азовательн ых целей, 

де ятельности по и х достижен ию, анализ и с амоанализ с пособносте й, 

склонносте й); методы с амостоятел ьной работ ы обучающе гося 

(инди видуально и в гру ппах). 
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ГЛАВА 2. П РАКТИЧЕСКИ Е АСПЕКТЫ П РОБЛЕМЫ УП РАВЛЕНИЯ 

Т ЬЮТОРСКИМ  СО ПРОВОЖДЕНИ ЕМ ОБУЧАЮЩ ИХСЯ НА 

ЭТАПЕ ПЕРЕ ХОДА С УРО ВНЯ НАЧАЛЬ НОГО ОБРАЗО ВАНИЯ НА 

У РОВЕНЬ ОСНО ВНОГО ОБЩЕ ГО ОБРАЗОВ АНИЯ 

 

2.1 Задачи исс ледования 

 

Экспериментальная р абота по фор мированию об щеучебных УУ Д 

проводил ась на базе МОУ СО Ш № 1 г. К атав-Ивано вска, Челяб инской 

обл асти. В экс перименте пр иняли участ ие учащиес я 5 «А» (30 че ловек) – 

э ксперимент альный класс и 5 « Б» (30 чело век) – контро льный класс, все го 

50 чело век на прот яжении 8 мес яцев 2019- 2020 учебно го года.  

Экспериментальная р абота включ ала констат ирующий, 

фор мирующий и ко нтрольный эт апы. 

Первый эта п  включал: в ыбор темы, а нализ психо лого-педаго гической 

л итературы по в ыбранной те ме. 

Второй эта п включал: н аписание теорет ической част и выпускно й 

квалифик ационной р аботы, разр аботку Про граммы управления 

т ьюторского со провождени я на этапе пере ходе с уро вня началь ного на 

уро вень основ ного общего обр азования, выбор мето дик констат ирующего и 

ко нтрольного э ксперименто в. 

Третий эта п включал: ре дактирован ие теоретичес кой части, 

про ведение ко нстатирующе го экспери мента в 5 « А» и в 5 « Б».  

Четвертый эт ап включал: а нализ резу льтатов ко нстатирующе го 

экспери мента, нап исание пра ктической ч асти квалиф икационной р аботы, 

отс леживание ис пользовани я разработ анной Прогр аммы управления 

т ьюторского со провождени я на этапе пере ходе с уро вня началь ного на 
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уро вень основ ного общего обр азования в 5 «А» к лассе. 

 Пятый эта п включал: ре дактирован ие выпускно й квалифик ационной 

р аботы, про ведение ко нтрольного э ксперимент а в пятых к лассах МОУ 

СО Ш №1 г. Кат ав-Ивановс ка Челябинс кой област и, анализ по лученных 

резу льтатов, по дведение ито гов. 

Цель экспер имента: экс периментал ьно провер ить эффект ивность 

Про граммы управления т ьюторского со провождени я на этапе пере ходе с 

уро вня началь ного на уро вень основ ного общего обр азования в пятых 

к лассах осно вной школы. 

Гипотезой исс ледования пос лужило пре дположение о то м, что есл и 

если целен аправленно пр именять про грамму  управления тьюторским 

со провождение м обучающи хся  на эт апе перехо де с уровн я начально го на 

урове нь основно го общего обр азования, то это бу дет способст вовать  

фор мированию у мений и на выков самообр азовательно й деятельност и, 

развиват ь умение по льзоваться учеб ными ресурс ами школы, сферо й 

дополните льного обр азования, б иблиотекам и и т.п.  

Задачи экс перимента: 

Разработать нор мативно-пр авовую базу необ ходимую дл я 

осуществ ления тьюторс кого сопро вождения. 

1. Разработать Программу управления т ьюторского 

со провождени я на этапе пере ходе с уро вня началь ного на уро вень 

основ ного общего обр азования уч ащихся с це лью формиро вания 

инди видуальной обр азовательно й траектор ии. 

2. Осуществить меро приятия по сбору д анных о раз витии 

логичес кой памяти, к ак одного  

3. Проанализировать по лученные резу льтаты. 



46 

 

Реализация про граммы пре дусматривает нес колько эта пов:  

1. Диагност ико-мотива ционный эт ап. На это м этапе про исходит 

пер вая встреч а тьютора со с воим подопеч ным. Тьютор ант фактичес ки 

предста вляет тьютору с вой познав ательный и нтерес, расс казывая о себе, об 

истор ии возникно вения свое го интерес а. Тьютор ф иксирует пер вичный 

обр азовательн ый запрос уч ащегося, е го интерес ы, склонност и, показыв ает 

значимост ь данного и нтереса и перс пективы со вместной р аботы в это м 

направле нии. Выясн яет планы уч ащегося и обр аз желаемо го будущего 

(естест венно, в з ависимости от то й возрастно й ступени, н а которой 

р азворачиваетс я тьюторское со провождение). Н а данной н ачальной сту пени 

тьюторс кого сопро вождения особе нно значимо соз дание ситу ации 

«позит ивной атмосфер ы», психоло гического ко мфорта, котор ый 

способст вует вхожде нию учащегос я в тьюторс кое взаимо действие, 

гото вности про должать сотру дничество. В це лом же работ а на данно м этапе 

на правлена, пре жде всего, н а развитие и ст имулирован ие у тьютор анта 

мотив ации к дал ьнейшей обр азовательно й деятельност и.  

2. Проектиро вочный эта п. Следующ ий этап – прое ктирование 

пре дстоящей р аботы. Осно вным содер жанием это го этапа я вляется 

ор ганизация сбор а информац ии относите льно зафикс ированного 

поз навательно го интерес а. Тьютора нт собирает те матический портфо лио, 

посвя щенный дан ной теме; по со держанию о н представ ляет собой, пре жде 

всего и нформацион ный портфо лио. Там соб ираются матер иалы, 

пред назначенные д ля дальней шего совмест ного анализ а тьютором и 

ш кольником. Н а этом эта пе тьютор, пре жде всего, по могает шко льнику 

сост авить так н азываемую « карту» поз навательно го интерес а, проводит 

ко нсультации, о казывает необ ходимую по мощь в фор мулировани и 
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вопросов, к асающихся су жения или р асширения те мы предсто ящего 

прое кта или исс ледования. Ос новными за дачами тьютор а здесь яв ляется 

под держка самосто ятельности и а ктивности, стре мления тьютор антов 

отыс кать собст венный ори гинальный с пособ запо лнения карт ы 

познавате льных интересо в.  

3. Реализа ционный эт ап. На это м этапе ть юторант осу ществляет 

ре альный поис к (проект, исс ледование) и з атем предст авляет получе нные 

им резу льтаты это го поиска ( проекта, исс ледования). Офор мляется но вый 

тип портфо лио – презе нтационный. О н создаетс я на основе те матического, 

но с лужит для р азмещения отобр анной тьютор антом спец иально для 

пре дставления н аиболее зн ачимой инфор мации, наг лядно свиде льствующей 

о по лученных и м результат ах в процессе по иска (прое кта, иссле дования). 

Эт и материал ы могут быт ь, затем про демонстриро ваны во вре мя самой 

презе нтации или з ащиты работ ы.  

4. Аналитичес кий этап. Н а этом эта пе организуетс я тьюторск ая 

консульт ация по ито гам презент ации, на которо й были пре дставлены 

резу льтаты работ ы тьюторант а. Анализиру ются трудност и, возникш ие во 

врем я доклада, про водится гру пповая реф лексия с це лью получе ния 

каждым в ыступающим обр атной связ и от аудитор ий. По воз можности 

устр аивается и ндивидуаль ное, а при же лании учаще гося и гру пповое, 

обсу ждение видеоз аписи само го выступле ния (предв арительно т ьютор 

совмест но со школ ьником разр абатывают кр итерии удач ного высту пления). 

З авершается а налитическ ий этап пл анирование м будущей р аботы, 

фикс ацией поже ланий в выборе те мы, характер а материал а, группово й или 

инди видуальной р аботы и свое й роли в не й. 

Программа т ьюторского со провождени я имеет ст атус услуг и, которая 
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о казывается уч ащимся еже дневно в тече ние всего учеб ного года. Гр афик 

оказа ния услуги пе дагогатьютор а предпола гает время пос ле уроков. 

Ч асовая нагруз ка по вида м тьюторско й деятельност и может вар ьироваться в 

с вязи с кале ндарно-тем атическим п ланирование м.  

Личностно-ориентированное (т ьюторское) со провождение 

с кладываетс я в четыре х основных гру ппах:  

1.Группа с лабоуспева ющих учащи хся. Тьютор соз дает услов ия для 

реа лизации ин дивидуальн ых особенносте й и возмож ностей лич ности; 

помо гает выстро ить ребенку и ндивидуаль ный путь р азвития.  

2 . Группа о даренных уч ащихся. Соз дание благо приятных ус ловий 

для р азвития од аренных дете й в интерес ах личност и, обществ а и 

государст ва. Удовлет ворение потреб ности в но вой информ ации. Помо щь 

одаренн ым учащимс я в саморас крытии. 

 3.Группа дете й с ограниче нными возмо жностями. Т ьютор совмест но 

с учите лем осущест вляет работу по а даптации вос питательно й программ ы 

для ребе нка и помо гает выявл ять возник ающие проб лемы школь ной жизни.  

4.Предпрофильная гру ппа. Изуче ние социал ьных запросо в. 

Программа р азрабатываетс я тьютором и со гласуется с го довым 

плано м работы ш колы, котор ый утвержд ается дире ктором. 

Она предус матривает р азвитие творчес ких способ ностей, 

са моопределе ние учащихс я и овладе ние самосто ятельной обр азовательно й 

деятельност ью. 

Осуществляется т ьютором в р амках свои х должност ных 

обязан ностей. 

Технологии со провождени я и организ ационные фор мы определ яются 

на к аждой ступе ни образов ания. 
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Таблица 2.1 – Те хнология со провождени я и организ ационные фор мы 

сопровождения и ндивидуаль ных образо вательных про грамм на этапе 

пере хода с уро вня началь ного общего н а уровень ос новного об щего 

образо вания 

Технология 

сопровождения 

Организационные 

формы 

Ступени 

образования 

Функции 

сопровождения 

Технология 

и ндивидуаль ных 

и груп повых 

консу льтаций 

Групповые и 

и ндивидуаль ные 

занятия. Ро левые игры 

Начальная 

ш кола (4-е 

к лассы) 

Диагностическая, 

ко нсультацио нная 

Опреде ление уров ня 

интелле ктуального 

р азвития пр и переходе в 

сре днее звено 

 Диагностические и 

корре кционное – 

р азвивающие з анятия 

Основная 

ш кола (5- 7 

к лассы) 

Диагностическая, 

корре кционная. 

Как протек ает 

адаптационный пер иод 

Создан ие условий д ля 

рефлекс ии успеха. 

 Групповые и 

и ндивидуаль ные 

занятия. Тест ирование, 

К арта интересо в. 

Основная 

ш кола (5-7 

к лассы) 

Аналитическая. 

Определение гото вности 

шко льников к пр инятию 

реше ния о выборе 

професс ии. 

Информационные 

те хнологии 

Групповые з анятия Начальная 

ш кола (4-е 

к лассы) 

Консультационная, 

прое ктировочна я 

Работа с про граммами 

 Групповые з анятия Основная 

ш кола (5- 7 

к лассы) 

Аналитическая. Ос воение 

программ по в неурочной 

де ятельности. 

 Групповые з анятия Основная ш кола 

(5- 7 к лассы) 

Аналитическая, 

прое ктировочна я 

Углублен ное изучен ие 

программ по в неурочной 

де ятельности 

Информационные 

те хнологии 

Родительские 

собр ания 

Начальная 

ш кола 

Консультационная, 

д иагностичес кая 

Опреде ление уров ня 

адаптации 

 Родительские 

собр ания 

Основная 

ш кола (5- 7 

к лассы) 

Консультационная, 

д иагностичес кая. 

 Родительские 

собр ания 

Основная ш кола 

(5- 7 к лассы) 

Аналитическая, 

д иагностичес кая 

Материалы по состо янию 

личност ного 

професс ионального п лана 

старше классников 

Тренинговые Ролевые игр ы Начальная Проектировочная. 
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те хнологии ш кола (4-е 

к лассы) 

Из мерение 

ин дивидуальн ых 

психологических с войств 

лич ности 

 Коррекционно- 

р азвивающие з анятия 

Основная 

ш кола (5- 7 

к лассы) 

Коррекционная, 

а налитическ ая. 

Состав ление на ос нове 

наблю дений и 

исследований про гноза 

ситу ации развит ия 

личност и. Снятие 

э моционально- 

пс ихологичес кой 

напряже нности 

 Мини - тре нинги Основная ш кола 

(5- 7 к лассы) 

Аналитическая, 

д иагностичес кая. 

Реализ ационная. 

Выявление з апросов, 

потреб ностей и р азработка 

ре комендаций в в ыборе 

образо вательной 

тр аектории 

Проектная 

те хнология 

Мини - прое кты Начальная 

ш кола (4-е 

к лассы) 

Диагностическая, 

а налитическ ая. 

Формирование и р азвитие 

интеллектуальных у мений 

творчес кого мышле ния 

 Конкурсы, 

о лимпиады 

Основная 

ш кола (5- 7 

к лассы) 

Диагностическая, 

а налитическ ая. 

Определение 

и ндивидуаль ных 

образо вательных це лей и 

построе ние 

индиви дуального пут и 

 Клуб делов ых игр Основная ш кола 

(5- 7 к лассы) 

Проектировочная 

Р асширение гор изонтов 

професс ионального, 

со циального 

самоопределения 

ш кольника. 

 

 

Ожидаемые резу льтаты:  

1. Решение ин дивидуальн ых задач (осоз нанное фор мирование 

( или коррек ция) индив идуального ст иля мышлен ия, познав ательной и 

т ворческой де ятельности);  
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2. повышение э моционально й устойчивост и, развитие 

н астойчивост и и терпимост и как черт х арактера;  

3. появление но вых творчес ких инициат ив; коррек ция 

коммун икативной сфер ы;  

4. социализация, ус пешность ( в публичны х выступле ниях, 

конкурс ах, олимпи адах и т.п.) ; 

5. развитие у уч ащихся нав ыков самосто ятельной обр азовательно й 

деятельност и;  

6. создание ус ловий для презе нтации, ан ализа дост ижений 

уча щихся. 

В таблице 2. 2 представ им календар ный план р аботы. 

Таблица  2. 2 – Календ арный план р аботы 

Сроки Вид деятел ьности 

Сентябрь -Встреча с уч ащимися и и х родителя ми; 

-Составление б анка данны х учащихся, о хваченных 

т ьюторским со провождение м; 

-Проведение д иагностик, н аблюдение; 

-Посещение з анятий внеуроч ной деятел ьности; 

-Индивидуальные ко нсультации; 

-Консультации с ру ководителя ми кружково й работы; 

-Консультации с ро дителями 

Октябрь -Проведение д иагностик, н аблюдение; 

-Составление и ндивидуаль ных карт н а учащихся, о хваченных 

т ьюторским со провождение м; 

-Составление м аршрутных л истов на уч ащихся, ох ваченных 

т ьюторским со провождение м; 

-Посещение з анятий кру жков и спорт ивных секц ий; 

-Проверка посе щаемости уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м; 

-Индивидуальные ко нсультации; 

-Консультации с ру ководителя ми кружково й работы; 

Ноябрь - Наблюден ие; 

-Индивидуальное со провождение уч ащихся; 

-Групповые з анятия; 

-Заполнение м аршрутных л истов на уч ащихся, ох ваченных 

т ьюторским со провождение м; 

-Составление портфо лио на уча щихся, охв аченных 

ть юторским со провождение м; 

-Проведение т ьюторских ч асов; 
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-Участие в ко нкурсах; 

-Проверка посе щаемости уч ащихся, кру жков и сек ций 

охваче нных тьюторс ким сопрово ждением; 

-Консультации с ру ководителя ми кружково й работы; 

-Консультации с ро дителями; 

-Организация встреч с пс ихологом 

Декабрь - Наблюден ие; 

-Индивидуальное со провождение уч ащихся; 

-Проведение т ьюторских ч асов; 

-Пополнение портфо лио на уча щихся, охв аченных 

ть юторским со провождение м; 

-Участие в ко нкурсах; 

-Проверка посе щаемости уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м; 

-Консультации с ру ководителя ми кружково й работы; 

-Консультации с ро дителями 

-Организация встреч с пс ихологом 

-Организация ро дительского собр ания 

Январь - Наблюден ие; 

-Индивидуальное со провождение уч ащихся; 

-Групповые з анятия; 

-Заполнение м аршрутных л истов на уч ащихся, ох ваченных 

т ьюторским со провождение м; 

-Пополнение портфо лио на уча щихся, охв аченных 

ть юторским со провождение м; 

-Проведение т ьюторских ч асов; 

-Участие в ко нкурсах; 

-Проверка посе щаемости уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м; 

-Консультации с ру ководителя ми кружково й работы; 

Февраль - Наблюден ие; 

-Индивидуальное со провождение уч ащихся; 

-Пополнение портфо лио на уча щихся, охв аченных 

ть юторским со провождение м; 

-Проведение т ьюторских ч асов; 

-Участие в ко нкурсах; 

-Проверка посе щаемости уч ащихся кру жков и спорт ивных 

секций, ох ваченных т ьюторским со провождение м; 

-Консультации с ру ководителя ми кружково й работы; 

-Организация э кскурсий 

Март - Наблюден ие; 

-Индивидуальное со провождение уч ащихся; 

-Пополнение портфо лио на уча щихся, охв аченных 

ть юторским со провождение м; 

-Участие в ко нкурсах; 

-Проведение т ьюторских ч асов; 

-Проверка посе щаемости уч ащихся кру жков и спорт ивных секц ий, 

охваче нных тьюторс ким сопрово ждением; 

-Консультации с ру ководителя ми кружково й работы; 

- Организа ция экскурс ий 

Апрель Наблюдение; 
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-Индивидуальное со провождение уч ащихся; 

-Пополнение портфо лио на уча щихся, охв аченных 

ть юторским со провождение м; 

-Проведение т ьюторских ч асов; 

-Участие в ко нкурсах; 

-Проверка посе щаемости уч ащихся кру жков и спорт ивных секц ий, 

охваче нных тьюторс ким сопрово ждением; 

-Консультации с уч ителями; 

-Организация э кскурсий 

Май Наблюдение; 

-Индивидуальное со провождение уч ащихся; 

-Заполнение м аршрутных л истов на уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м; 

-Проверка посе щаемости уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м; 

-Родительское собр ание 

-Организация встреч с пре подавателя ми высших учеб ных заведе ний 

-Организация э кскурсий 

-Анализ работ ы; 

-Оформление и пре дставление резу льтатов работ ы 

 

Индивидуальный обр азовательн ый маршрут уч ащегося. 

Индивидуальные обр азовательн ые маршрут ы –  это те хнология 

бу дущего, котор ая способст вует  саморе ализации обуч ающихся и 

н аправлена н а формиров ание и раз витие в учре ждении широ ко 

образов анной, соц иально ада птированно й личности. 

Индивидуальные обр азовательн ые маршрут ы незамени мы в 

орган изации прое ктной, исс ледовательс кой и творчес кой деятел ьности, 

ко гда следует пре доставлять дет ям возможност ь выбора. Прое ктирование 

ИО М в системе обр азования – это ж изненная необ ходимость, поз воляющая 

дет ям в полно й мере реа лизовать с вои потреб ности, удо влетворить 

и нтересы. 

В документ ах, посвяще нных модер низации росс ийского 

обр азования, яс но выражен а мысль о необ ходимости с мены ориент иров 

образо вания с по лучения зн аний и реа лизации абстр актных вос питательны х 

задач - к фор мированию у ниверсальн ых способносте й личности, 
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ос нованных н а новых со циальных потреб ностях и це нностях. 

Достижение это й цели пря мо связано с и ндивидуализ ацией 

образо вательного про цесса, что в полне осущест вимо при обуче нии и 

восп итании шко льников по и ндивидуаль ным образо вательным м аршрутам. 

Индивидуальный обр азовательн ый маршрут о пределяетс я учеными 

к ак целенапр авленно прое ктируемая д ифференциро ванная обр азовательн ая 

програм ма, обеспеч ивающая уч ащемуся поз иции субъе кта выбора, 

р азработки и ре ализации обр азовательно й программ ы при осущест влении 

пре подавателя ми педагог ической по ддержки его с амоопределе ния и 

саморе ализации (С. В. Воробье ва, Н.А. Л абунская, А. П. Тряпицы на, Ю.Ф. 

Т имофеева и др.))[ ] 

ИОМ – спец ифический мето д индивиду ального обуче ния, 

помог ающий ликв идировать пробе лы в знани ях, умения х, навыках 

уч ащихся, ов ладеть ключе выми образо вательными те хнологиями, 

осу ществить пс ихолого- пе дагогическу ю поддержку ребѐ нка, а знач ит 

повысит ь уровень учеб ной мотива ции. 

Индивидуальный обр азовательн ый маршрут о пределяетс я 

образовате льными потреб ностями, и ндивидуаль ными способ ностями и 

воз можностями уч ащегося (уро вень готов ности к ос воению про граммы), а 

т акже сущест вующими ст андартами со держания обр азования. 

Обеспечение в ш коле реализ ации индив идуально-обр азовательн ых 

маршруто в учащихся – это по пытка реше ния пробле мы развити я личности, 

еу гото вности к в ыбору, опре делению це ли и смысл а жизни через 

со держание обр азования. 

Модель инд ивидуально го маршрут а учащегос я, предста вляет собо й 

открытую с истему, вк лючающую с ледующие с истемные ко мпоненты: 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2013/03/26/individualnye-obrazovatelnye-marshruty-v-ramkakh#ftnt1
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Концептуальный, котор ый рассматр ивается в к ачестве 

систе мообразующе го и предст авляет собо й совокупност ь целей, це нностей 

и пр инципов на котор ые опираетс я деятельност ь, осущест вляемая в р амках 

инди видуального м аршрута. 

Содержательный, котор ый включает в себ я содержан ие образов ания, 

которое ос ваивается в про цессе реал изации мар шрута. 

Процессуально-технологический, пре дставляющи й собой 

со вокупность мето дических и те хнологичес ких приемо в, способо в 

организа ции воспит ательной и учеб ной деятел ьности, котор ые 

использу ются в про цессе освое ния содерж ания образо вания. 

Тьюторское ос мысление по нятия инди видуальный м аршрут 

уча щегося поз воляет опре делить его, к ак персона льную трае кторию 

освое ния содерж ания образо вания на избр анном уров не, через 

осу ществление р азличных в идов деяте льности, в ыбор котор ых обуслов лен 

индиви дуальными особе нностями уч ащегося. 

Тьюторский а лгоритм ре ализации и ндивидуаль ного маршрут а 

учащегос я представ ляет собой пос ледователь ность учеб ных и 

восп итательных де йствий участ ников образо вательного про цесса и 

обес печивает дост ижение каж дым учащимс я поставле нных учебн ых целей 

через ис пользование фор м и способо в организа ции работы в н аибольшей 

сте пени соответст вующих инд ивидуально му стилю учеб ной и 

восп итательной де ятельности, воз можностям и потреб ностям каж дого 

учаще гося. 

Необходимыми т ьюторскими ус ловиями эффе ктивной ре ализации 

и ндивидуаль ных маршруто в учащихся, я вляются: 

 сопровождение уч ащихся в про цессе реал изации 
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инд ивидуально го маршрут а на основе не прерывного мо ниторинга учеб ных 

и личност ных достиже ний. 

 методическое со провождение т ьютора, в про цессе реше ния 

конкрет ных учебны х и професс иональных з атруднений уч астников 

обр азовательно го процесс а, через с истему инд ивидуально го 

консульт ирования. 

Процесс дв ижения уча щихся по и ндивидуаль ному маршруту 

обес печивает ст ановление и р азвитие обр азовательн ых компете нций на 

уро вне каждого уч ащегося пр и условии ис пользовани я в процессе 

ре ализации м аршрута: 

 возможностейдлявыбораучащимисяуровняосвоенияучебного 

со держания в соот ветствии с особе нностями и потреб ностями уч ащихся; 

 образовательныхтехнологий,обеспечивающихактивнуюпозицию 

уче ника при вз аимодейств ии с инфор мацией и о кружающим м иром; 

 аутентичной с истемы оце нивания резу льтатов обуче ния. 

При  выстр аиванииИОМ для ка ждого ребе нка с проб лемами в 

р азвитии необ ходимо учит ывать следу ющие принц ипы: 

 систематическая д иагностика; 

 индивидуальный по дбор педаго гических те хнологий; 

 контроль и корре ктировка; 

 систематические н аблюдения; 

 пошаговая ф иксация. 

Развитие ш кольника мо жет осущест вляться по нес кольким 

обр азовательн ым маршрут ам, которые ре ализуются о дновременно и ли 

последо вательно. Отс юда вытекает ос новная зад ача тьютор а - предло жить 

учаще муся спектр воз можностей и по мочь ему с делать выбор. 
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2.2 Анализ т ьюторского со провождени я индивиду альных 

обр азовательн ых програм м обучающи хся  на этапе пере хода с уро вня 

началь ного общего н а уровень ос новного об щего образо вания 

 

 

Преобразования, про исходящие се годня в систе ме российс кого 

образо вания, в то м числе, р азвитие ин клюзивной пр актики, гар антируют 

р авные прав а на получе ние образо вания и досту пность обще го образов ания 

для дете й  с ОВЗ и з доровых дете й, на этапе пере хода с уро вня началь ного 

общего н а уровень ос новного об щего образо вания, выбора по дходящего и м 

образовате льного мар шрута. Сего дня детям с О ВЗ вовсе не об язательно 

обуч аться в спе циальных учре ждениях, о ни могут по лучить обр азование и 

луч ше адаптиро ваться к ж изни в обыч ной школе. З доровым же дет ям 

совмест ное обучен ие со сверст никами с О ВЗ позволяет р азвить 

толер антность и от ветственност ь – качест ва, столь необ ходимые на 

се годняшний де нь. При вк лючении дете й с ОВЗ в об щеобразовате льные 

учре ждения обще го типа пере д коллекти вом ОУ воз никают сле дующие 

зад ачи:  

 создание об щего образо вательного простр анства, ма ксимально 

ко мфортного д ля всех уч ащихся;  

 помощь каж дому ребен ку в решен ии актуаль ных задач 

р азвития, обуче ния, социа лизации;  

 психологическое обес печение аде кватных и эффе ктивных 

обр азовательн ых програм м;  

 развитие пс ихолого-пе дагогическо й компетен ций, 

психо логической ку льтуры пед агогов, уч ащихся, ро дителей. 

Педагогическая де ятельность т ьютора в ус ловиях реа лизации 
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ин клюзивной пр актики зак лючается в и ндивидуаль ной работе с ребе нком в 

ходе обр азовательно го процесс а и процесс а социализ ации; способст вует 

самоо пределению и с амореализа ции школьн ика в его д альнейшей 

професс иональной и об щественной ж изни, форм ированию у не го 

эмоцион ально-ценност ного отноше ния к дейст вительност и. 

Тьютор (ан гл. tutor – н аставник, о пекун; лат. tueo r – наблюд аю, 

забочус ь, оберега ю) – новая с пециальност ь в российс ком образо вании. 

Тьюторское со провождение – это пе дагогическ ая деятель ность по 

и ндивидуализ ации образо вания, напр авленная н а выявление и р азвитие 

обр азовательн ых мотивов и и нтересов уч ащегося, по иск образо вательных 

ресурсо в для созд ания индив идуальной обр азовательно й программ ы. 

Деятель ность тьютор а в логике и ндивидуаль ного подхо да направле на на 

прео доление тру дностей в обуче нии, связа нных с инд ивидуальны ми 

особенност ями ученик а, на поис к внешних и в нутренних ресурсо в для 

прео доления эт их трудносте й. Тьютор со провождает про цесс построе ния и 

реал изации инд ивидуально й образовате льной прогр аммы (ИОП) в 

соот ветствии с требо ваниями ФГОС НОО, ООО и Ф ГОС НОО ОВЗ; 

у держивает фо кус своего в нимания на ос мысленност и обучения, 

пре доставляет уч ащимся воз можности о пробования, ко нструирова ния и 

реко нструирова ния учебны х форм, где ст ало бы воз можно проя вить 

образо вательные це ли и мотив ы через их ре альные дейст вия. Необхо димо 

учиты вать следу ющие докуме нты при пл анировании р аботы: 

1. Законом РФ «Об обр азовании в Росс ийской Федер ации» от 

2 9.12.2012 № 273- ФЗ;  

2. СанПиН 2.4. 2.2821-10 "С анитарно-э пидемиолог ические 

требо вания к ус ловиям обуче ния и орга низации обуче ния в 
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общеобр азовательн ых учрежде ниях", утвер жденными пост ановлением 

Г лавного госу дарственно го санитар ного врача РФ от 2 9.12.2010 №18 9 (с 

изм. от 2 9.06.2011, 25.1 2.2013, 24.11. 2015); 

3. СанПин 2.4. 2.3286-15 «С анитарно-э пидемиолог ические 

требо вания к ус ловиям и ор ганизации обуче ния и восп итания в 

ор ганизациях, осу ществляющи х образовате льную деяте льность по 

а даптирован ным основн ым образов ательным про граммам дл я обучающи хся 

с ОВЗ», ут вержденный пост ановлением Г лавного госу дарственно го 

санитар ного врача Росс ийской Федер ации от 10.07. 2015 № 26; 

4. Федеральным госу дарственны м образовате льным стан дартом 

нач ального об щего образо вания (ФГОС), ут вержденным пр иказом 

Мин истерства обр азования и н ауки РФ от 6.10. 2009 №373 (с из м. от 

26.10. 2010, 22.0 9.2011, 18.1 2.2012, 29.1 2.2014, 18.05. 2015, 31.1 2.2015);  

5. Федеральным госу дарственны м образовате льным стан дартом 

нач ального об щего образо вания обуч ающихся с о граниченны ми 

возможност ями здоров ья, утверж денным при казом Минобр науки Росс ии от 

19 де кабря 2014 г. №1598. 

Планируемые резу льтаты: 

Успешность и нклюзии во м ногом завис ит от сотру дничества ко манды 

разл ичных спец иалистов. По мимо коорд инатора по и нклюзии, в ш коле 

создаетс я Консилиу м образовате льного учре ждения. Это воз можность 

р азличных с пециалисто в активно вз аимодейство вать друг с дру гом. На 

ко нсилиуме д ля тьютора фор мируются це ли и задач и в работе с ребе нком, с 

опоро й на выявле нные в ходе д иагностики е го дефицит ы и ресурс ы. Далее 

и менно тьютор и нформирует ко нсилиум о хо де работы с ребе нком, 

отсле живает дин амику его р азвития: 
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 выпускник с пособен ад аптироватьс я в других учеб ных 

заведе ниях, в раз нообразных детс ких коллект ивах, в ин ых система х 

оцениван ия;  

 ученик акт ивен и ини циативен,  

 использует с пособы и мо дели проект ного мышле ния и 

пове дения для ку льтурного офор мления и ре ализации с воей иници ативы; 

 ученик умеет п ланировать и а нализироват ь свою деяте льность с 

учето м сложивше йся ситуац ии;  

 учащийся со храняет же лание учит ься. 

 Содержание р аботы. 

Задача тьютор а – построе ние образо вательного простр анства как 

простр анства про явления поз навательны х инициати в и интересо в 

учащегос я. 

Задача тьютор а в рамках ре ализации пр инципа откр ытого 

образо вания – рас ширение обр азовательно го простра нства  уча щегося, 

пре доставление уч ащемуся ка к можно бо льшего раз нообразия в ариантов 

д вижения дл я самоопре деления.  

Основой от крытого обр азования ст ановится и ндивидуаль ная 

образо вательная про грамма (ИО П), котора я не привяз ана ни к ко нкретному 

учеб ному заведе нию, ни к ст андарту, а пр ивязана к ко нкретному 

уч ащемуся, ко нкретному че ловеку. 

Основным в р аботе тьютор а является р азработка и ндивидуаль ной 

програ ммы развит ия обучающе гося, работ а с его ресурс ной картой, 

со провождение е го индивиду ального обр азовательно го пути. Д ля создани я 

ресурсно й карты ть ютор испол ьзует все и меющиеся воз можности 

о кружающей со циальной и ку льтурной сре ды, руково дствуясь ос новными 
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пр инципами по лноты тьюторс кого дейст вия: антро пологическ им, 

социал ьным и кул ьтурным. 

 Цель сопро вождения состо ит в том, чтоб ы ребенок доб ился как 

мо жно больше го при тех с пособностя х и возмож ностях, котор ыми он 

обл адает, нес мотря на и меющиеся проб лемы и деф ициты. 

  Необходи мо особо от метить работу т ьютора с ро дителями ( для этого 

р азработаны до полнительн ые програм мы). Актив ность родите лей и 

пони мание ими сут и и цели з анятий явл яется необ ходимым ус ловием 

эффе ктивности обр азовательно го процесс а и процесс а социализ ации. 

Осно вными напр авлениями р аботы с ро дителями мо гут стать:  

– установле ние контакт а с родите лями учени ка, объясне ние задач, 

сост авление пл ана совмест ной работы;  

– оказание ро дителям эмо циональной по ддержки;  

– содейств ие родител ям в получе нии информ ации об особе нностях 

раз вития ребе нка и прог ноза его р азвития;  

– формиров ание у род ителей аде кватного от ношения к с воему 

ребе нку, умени я принять от ветственност ь в процессе а нализа проб лем 

ребенк а, реализа ции страте гии помощи;  

– формиров ание интерес а к получе нию теорет ических и пр актических 

у мений в про цессе обуче ния и соци ализации ребе нка;  

– проведен ие совмест ного анализ а промежуточ ных результ атов, 

разр аботка дал ьнейших эт апов работ ы.  

  Работа с ро дителями пре дусматривает уч астие психо лога, педа гога-

дефекто лога, врач а, социаль ного работ ника и дру гих специа листов. 

Этапы Прогр аммы орган изации тьюторс кого сопро вождения.  

Существуют об щие этапы и ндивидуаль ного сопро вождения:  
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 сбор инфор мации о ребе нке;  

 анализ получе нной инфор мации и собст венные наб людения;  

 совместная с дру гими специ алистами в ыработка ре комендаций 

и сост авление ин дивидуально го образов ательного п лана работ ы с ребенко м;  

 решение пост авленных з адач;  

 анализ ситу ации развит ия ребенка, корре ктировка стр атегии.  

Тьюторское со провождение з аключается в ор ганизации 

обр азовательно го движени я ребенка, которое стро ится на посто янном 

рефле ксивном соот несении его дост ижений (насто ящего и про шлого) с 

и нтересами и устре млениями (обр азом будуще го).  

На каждом эт апе тьютор и нформирует ро дителей и все х участнико в 

образовате льного про цесса об ус пехах и неу дачах в обуче ния и 

соци ализации ребе нка, прово дит монитор инг усвоен ия содержа ния 

обучен ия, анализ резу льтатов со провождени я. При необ ходимости т ьютор 

орга низует консу льтации ребе нка у веду щих специа листов: ло гопедов, 

дефе ктологов, пс ихологов. З авершающим эт апом, если это воз можно при 

о пределенно м статусе ребе нка на этапе пере хода с уро вня началь ного 

общего н а уровень ос новного об щего образо вания, должен ст ать 

постепе нный выход со провождающе го из посре днической ро ли тьютора, 

пре доставление ребе нку максим альной самосто ятельности в учебе. В ыход 

тьютор а из систе мы или уме ньшение его в лияния явл яется критер ием его 

эффе ктивности. 

Методы и фор мы тьюторс кого сопро вождения. 

Основным мето дом тьюторс кого сопро вождения я вляется спе циально 

ор ганизованн ая работа т ьютора с осоз нанием ребе нком процессо в учебной 

де ятельности и ж изнедеятел ьности, вк лючающей в себ я и отноше ния с 
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друг ими детьми к ласса и со взрос лыми. Осно вным инстру ментом явл яются 

вопрос ы школьник а или собст венные вопрос ы тьютора, к асающиеся эт их 

сфер жиз недеятельност и ребенка. 

Тьютор испо льзует откр ытые и закр ытые вопрос ы, умение пре дельно 

сузить или, н аоборот, р асширить те му, технику а ктивного с лушания. 

Технологии и мето дики, котор ые тьютор ис пользует в с воей 

професс иональной де ятельности, – это т акже техно логии откр ытого 

образо вания: «ке йс-стади» ( метод обуче ния, основ анный на р азборе 

пра ктических с итуаций), « портфолио» ( метод презе нтации обр азовательн ых 

результ атов), «деб аты» (мето д организа ции публич ной дискусс ии, в 

которо й нужно пре дельно док азательно ар гументиров ать свою точ ку зрения 

и о провергнут ь противопо ложную) и др. 

Основными  фор мами  тьюторс кого  сопро вождения  истор ически 

явл яются  инд ивидуальные  и  гру пповые  ть юторские  ко нсультации. 

Тьюторское со провождение все гда носит и ндивидуаль ный, адрес ный 

характер. 

Вот некотор ые формы т ьюторского со провождени я, применяе мые 

сегодн я в практи ке тьюторс кой деятел ьности: 

1) индивиду альная тьюторс кая беседа; 

2)  группо вая тьюторс кая консул ьтация; 

3)  тьютор иал (учебн ый тьюторс кий семинар); 

4)  образо вательное соб ытие. 

Важно также от мечать все из менения, про исходящие в хо де учебной и 

в неучебной де ятельности, ср авнивая их с н ачальными х арактерист иками, 

получе нными в хо де диагност ики при посту плении в учеб ное заведе ние. 

Параметры мо гут быть с ледующими: 
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– физическое р азвитие; 

– развитие пс ихомоторик и; 

– когнитив ное развит ие; 

– социально-э моциональное р азвитие; 

– коммуник ативные воз можности; 

– отношение к учебе; 

– школьные н авыки. 

Кроме того, по к аждому выя вленному деф ициту или проб леме могут 

б ыть состав лены отдел ьные наблю дения, опис ывающие раз ницу между 

воз можностями уч ащегося и требо ваниями ст андартного учеб ного плана, а 

т акже способ ы возможно й компенса ции или прео доления это й разницы, 

н апример: 

– описание проб лемы; 

– возможност и ребенка; 

– компенса ционные воз можности; 

– ограниче ния; 

– ресурсы; 

– возможные пут и преодоле ния; 

– действия, котор ые смогли по мочь преодо леть трудност и. 

Таблица 2. 3 – Содерж ание деяте льности  пр и тьюторско м 

сопровож дении обуч ающихся на этапе пере хода с уро вня началь ного 

общего н а уровень ос новного об щего образо вания 

 

 

 
Содержание де ятельности 

Профилактическая 

де ятельность 

Обеспечение пе дагогов и ро дителей (з аконных пре дставителе й) 

обучающе гося медиц инскими,  пс ихологичес кими и 

пед агогически ми знаниям и для повы шения професс иональной и 

ро дительской ко мпетентносте й в вопрос ах формиро вания 
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личност и, обучени я и воспит ания; 

создание ус ловий для по лноценного ф изического и со циально-

пс ихологичес кого развит ия ребёнка н а каждом возр астном эта пе; 

своевременное пре дупреждение воз можных нару шений в 

ст ановлении л ичности и и нтеллекта. 

Диагностическая 

де ятельность 

Медицинское, пс ихолого-пе дагогическое и со циально-

пе дагогическое изуче ние ребёнк а, выявлен ие индивиду альных 

особе нностей. 

Диагностика со циальной с итуации раз вития и вос питания 

ребе нка, выявле ние группы р иска. 

Развивающая и 

корре кционная 

де ятельность 

Разработка и ре ализация с истемы корре кционно-раз вивающего 

со провождени я обучающе гося; 

отслеживание про межуточных ито гов и внесе ние коррект ив в 

реализуе мые психоло го-педагог ические про граммы; 

взаимодействие с пе дагогами, а дминистрац ией образо вательного 

учре ждения по во просам прое ктирования, ре ализации и а нализа 

кон кретных пе дагогическ их меропри ятий и соц иально-

пед агогическо й ситуации в обр азовательно м учрежден ии в целом. 

Консультативная 

де ятельность 

Оперативное о казание инфор мационной, со циально-

пс ихологичес кой, психо лого-педаго гической и ме дицинской 

по мощи взрос лым и детя м по вопрос ам развити я, обучени я и 

воспит ания. 

Социально-

диспетчерская 

де ятельность 

Предоставление досто верных дан ных о разл ичных служб ах, 

оказыв ающих необ ходимые професс иональные ус луги в горо де, 

област и для обес печения обуч ающихся и и х родителе й (законны х 

представ ителей), пе дагогов, ш кольной ад министраци и 

медицинс кой и соци ально-психо логической по мощью, 

выхо дящей за р амки професс иональной ко мпетенции 

с пециалисто в медико-со циально-пс ихологичес кого 

сопро вождения: ( при этом пере адресация уч ащегося не с нимает 

зад ачи сопрово ждения проб лемного ребё нка школьн ыми 

специа листами ме дико-социа льно-психо логического 

со провождени я). 

 

В таблице 2.4 пре дставим Ор ганизация д иагностичес ких направ лений 

для обес печения со провождени я  обучающ ихся в обр азовательно м 

процессе. 

Таблица 2.4 – Ор ганизация д иагностичес ких направ лений для 

обес печения со провождени я  обучающ ихся в обр азовательно м процессе 

Диагностическое 

н аправление 
Содержание р аботы 

Способы сбор а 

информац ии 
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Медицинское Выявление состо яния физичес кого и 

пси хического з доровья. 

Изучение до кументации: истор ия 

развити я ребёнка, ф изическое 

состо яние обуча ющегося, из менения в 

ф изическом р азвитии (рост, вес и т. д.) и 

т.д.  

Организация 

проф илактическ их 

осмотро в. 

Наблюдение во вре мя 

занятий, н а перемена х, 

во врем я игр и т. д.  

(медицинский  

р аботник, пе дагог, 

пси холог). 

Обследование ребё нка 

врачом. 

Беседа с ро дителями. 

 

Психологическое  Обследование а ктуального уро вня 

интелле ктуального р азвития, в ыявление 

и ндивидуаль ных особен ностей, 

опре деление пр ичин наруше ния в 

учен ии и развит ии: 

Внимание –  усто йчивость, 

пере ключаемост ь с одного в ида 

деятел ьности на дру гой, объём, 

р аботоспособ ность. 

Мышление – в изуальное ( линейное, 

стру ктурное), по нятийное 

( интуитивное, ло гическое), 

абстр актное, рече вое, образ ное. 

Память– зр ительная, с луховая, 

мотор ная, смеша нная. Быстрот а и 

прочност ь запомина ния, 

индив идуальные особе нности, 

мотор ика, речь. 

Психологическое 

обс ледование. 

Наблюдение з а 

ребёнком н а занятиях и 

во в неурочное вре мя. 

Беседы с ребё нком, с 

ро дителями. 

Изучение  р абот. 

 

Социально-

педагогическое 
Сбор и ана лиз информ ации. 

Семья ребё нка: соста в семьи, ус ловия 

восп итания. 

Умение учит ься: орган изованност ь, 

выполне ние требов аний педаго гов, 

самосто ятельная р абота, само контроль. 

Трудности в о владении но вым 

матери алом. 

Мотивы учеб ной деятел ьности: 

пр илежание, от ношение к от метке, 

пох вале или пор ицанию. 

Эмоционально-волевая сфер а: 

преобла дание настрое ния ребёнк а, 

наличие аффе ктивных вс пышек, 

способ ность к во левому уси лию, 

Анкетирование и бесе да 

с родите лями ребён ка. 

Беседы с уч ителями. 

Наблюдение з а 

ребёнком в р азличных 

в идах деяте льности. 

Изучение р абот 

обуча ющегося. 

Анкетирование. 
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внушае мость, про явления не гативизма. 

Соблюдение пр авил поведе ния в 

общест ве, в школе, до ма. 

Взаимоотношения с ко ллективом: ро ль 

в колле ктиве, сим патии, дру жба с 

деть ми, отноше ние к млад шим и 

стар шим товари щам. 

Нарушения в по ведении: 

г иперактивност ь, замкнутост ь, 

аутистичес кие проявле ния, 

обидч ивость, эго изм. 

Уровень пр итязаний и с амооценка. 

 

 

В таблице 2.5. пре дставим мето дики, испо льзуемые в 

обр азовательно м процессе. 

 

Таблица 2.5 – Мето дики и диа гностики, ис пользуемые в 

обр азовательно м процессе 

   Диагност ика             Мето дики Сроки 
        Ви д 

диагност ики 
Ответственные 

Целевое наз начение: пс ихолого – пе дагогическое изуче ние обучаю щегося. 

Индивидуальная 

пс ихолого - 

пе дагогическ ая 

диагност ика для 

опре деления 

уро вня 

предъя вления 

про граммы. 

Практические 

м атериалы д ля 

проведе ния 

психоло го-

педагог ического 

обс ледования. 

сентябрь при 

поступ лении 

в шко лу 

Педагог – 

пс ихолог, 

уч итель-

лого пед, 

учите ль. 

 

 

Психолого-

педагогическое 

обс ледование 

уро вня и 

содер жания 

адапт ации 

перво классника. 

Анкета «Ад аптация 

учащегося к 

ш кольным 

требо ваниям».  

январь Текущая 

диагностика 

Педагог – 

пс ихолог, 

уч итель-

лого пед, 

учите ль.  

 

Составление 

пс ихолого-

пе дагогическо го 

Методика 

Т. Д.Зинкевич-

 Евстигнеево й. 

февраль Текущая 

ди агностика 

Педагог – 

пс ихолог, 

уч итель-
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профиля  н а 

обучающе гося с 

обс ледованием 

пс ихических 

фу нкций. 

лого пед, 

учите ль. 

 

 

Целевое наз начение: по лучение инфор мации об и ндивидуаль ных особен ностях раз вития 

обуч ающихся с це лью обеспече ния преемст венности пр и переходе в ст аршую школу,  

о ценки эффе ктивности соз данных усло вий образо вательного про цесса в нач альной 

шко ле. 

Диагностика 

гото вности к 

пере ходу в 

сле дующий класс. 

 

Анкета для 

о пределения уро вня 

школьно й мотиваци и 

учащегос я. 

 

Март-

апрель 

Итоговая 

д иагностика 

в ко нце 

учебно го 

года. 

Педагог – 

пс ихолог 

 

Целевое наз начение: по лучение инфор мации о сфор мированност и детского ко ллектива 

Изучение 

вз аимоотноше ний 

между уч ащимися 

в к лассе. 

Социометрия В 

течение 

го да 

5-7 классы Классный 

ру ководитель 

Целевое наз начение: по лучение инфор мации об у довлетворё нности дете й, родителе й и 

педаго гов 

 

Диагностика 

у довлетворё нности 

дете й, родителе й и 

педаго гов 

 

Методика А. А. 

Андреев а по изуче нию 

удовлет ворённости 

дете й 

Методики 

Е. Н.Степанов а 

изучению 

у довлетворё нности 

род ителей, пе дагогов 

май 5-7-е класс ы Классный 

руководитель 

 

Выводы по г лаве 2 

1. Обоснов ана возмож ность разр аботки Про граммы   управления 

тьюторского со провождени я обучающе гося на эт апе перехо де с уровн я 

начально го на урове нь основно го общего обр азования. 

2. Делаем в ывод, что в ажную роль в  р азработке Про граммы   

управления тьюторского со провождени я обучающе гося на эт апе перехо де с 

уровн я начально го на урове нь основно го общего обр азования играет 

це ленаправле нная работ а по  приме нению разр аботанной про граммы, та к 
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как  это будет с пособствов ать  формиро ванию умен ий и навыко в 

самообразо вательной де ятельности, р азвивать у мение пользо ваться 

учеб ными ресурс ами школы, сферо й дополните льного обр азования и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. Экспериментальная р абота по исс ледованию 

у правления т ьюторского со провождени я на этапе пере ходе с уро вня 

началь ного на уро вень основ ного общего обр азования 
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3.1 Констат ирующий эт ап экспери ментальной р аботы 

 

Поскольку т ьютор работ ает, опира ясь на воз можности и потреб ности 

ребе нка, работу по со провождени ю на этапе пере хода с уро вня началь ного 

на уро вень основ ного общего обр азования, н ачали с то го, что  про вели 

диагност ику логичес кой памяти.  

В целом исс ледование развития  логическо й памяти  ш кольников на 

этапе пере хода с уро вня началь ного на уро вень основ ного общего 

обр азования включало д ва основны х: 

1. Теоретичес кий  предполагал  изуче ние пробле мы развити я 

школьнико в на этапе пере хода с уро вня началь ного на уро вень основ ного 

общего обр азования  во в неурочное вре мя в психолого-педагогической 

л итературе. 

2. Практичес кий этап р азделялся н а: 

— констатирующий э ксперимент, в котор ый входила д иагностика 

уро вня развития ло гической п амяти млад ших школьн иков во внеуроч ной 

деятел ьности, а т ак же  опре деление  д анных по  ко нтрольной и 

э ксперимент альной гру ппа; 

— формирующий э ксперимент. Это не посредстве нно реализ ация 

педаго гических ус ловий развития ло гической п амяти школьников на этапе 

пере хода с уро вня началь ного на уро вень основ ного общего обр азования  во 

внеуроч ной деятел ьности: 

1. Разработать и ре ализовать  сер ию занятий в неурочной 

де ятельности в р амках разр аботанной про граммы тьюторс кого 

сопро вождения  школьников на этапе пере хода с уро вня началь ного на 
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уро вень основ ного общего обр азования, направле нные на раз витие 

логической п амяти сред них школьн иков во внеуроч ной деятел ьности. 

2. Определить ус ловия для про ведения  р азработанн ых занятий 

внеуроч ной деятел ьности, на правленных н а развитие логической п амяти 

сред них школьн иков во внеуроч ной деятел ьности. 

3. Цель экспер иментально го исследо вания закл ючается в 

э ксперимент альной про верке  гипотет ических пе дагогическ их условий 

р азвития ло гической п амяти сред них школьн иков во внеуроч ной 

деятел ьности. 

В ходе экс периментал ьного иссле дования ре шался  сле дующий 

ком плекс задач: 

 подготовка д иагностичес кого инстру ментария ( подготовка 

прото кола иссле дования, б ланки для н аблюдений); 

 комплектование д вух групп д ля средних м ладших шко льников); 

 разработка и  ре ализация  з анятий внеуроч ной деятел ьностью, 

н аправленные н а развитие логической п амяти сред них школьн иков во 

внеуроч ной деятел ьности. 

Задачи контро льного эта па: 

 диагностическое изуче ние логической п амяти сред них 

школьн иков во внеуроч ной деятел ьности в  контро льной и 

экс периментал ьной групп; 

— статистический а нализ данн ых. 

Задачи фор мирующего эт апа: 

— реализация з анятий во в неурочной де ятельности, в недрение и х 

во внеуроч ной деятел ьности. 

Задачи конст атирующего эт апа: 
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 диагностическое изуче ние логической п амяти сред них 

школьн иков во внеуроч ной деятел ьности в  контро льной и 

экс периментал ьной групп; 

— статистический а нализ данн ых. 

Гипотеза исс ледования состо яла в том, что если целен аправленно 

пр именять про грамму  управления тьюторским со провождение м 

обучающи хся  на эт апе перехо де с уровн я начально го на урове нь основно го 

общего обр азования, то это бу дет способст вовать  фор мированию у мений и 

на выков самообр азовательно й деятельност и, развиват ь умение по льзоваться 

учеб ными ресурс ами школы, сферо й дополните льного обр азования, 

б иблиотекам и и т.п.  

Необходимо обес печить сле дующие пси холого-пед агогические 

ус ловия: будет соз дана внеуроч ная деятел ьность, котор ая  в перву ю очередь 

обес печивает р азвитие уч ащихся, удо влетворение и х потребносте й и 

интересо в, предусм атривает добро вольность уч астия в меро приятиях и 

де лах, предост авляет уча щимся возмо жность свобо дного выбор а и 

самоопре деления; т ворческое вз аимодейств ие, безусло вное принят ие и 

поним ание потреб ностей ребе нка и испо льзуются с пециальные пр иемы, 

способст вующие раз витию логичес кой памяти; в ыбранные ло гические 

пр иемы в про цессе разв ития памят и способст вуют позит ивному изме нению 

осно вных показ ателей раз вития логичес кой памяти у сре дних школь ников; 

непрер ывность работ ы по формиро ванию логичес ких приемо в умственн ых 

действи й. 

Экспериментальная р абота по фор мированию об щеучебных УУ Д 

проводил ась на базе МОУ СО Ш № 1 г. К атав-Ивано вска, Челяб инской 

обл асти. В экс перименте пр иняли участ ие учащиес я 5 «А» (30 че ловек) – 
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э ксперимент альный класс и 5 « Б» (30 чело век) – контро льный класс, все го 

50 чело век на прот яжении 8 мес яцев 2019- 2020 учебно го года.  

Диагностирующий эт ап нашего исс ледования про водился в н ачале  

работ ы. В ходе ко нстатирующе го этапа исс ледования н ами были 

ис пользованы с ледующие мето дики.  

1. Определе ние уровня р азвития ло гического м ышления сре дних 

школь ников испо льзование а даптирован ной методи ки Г. Айзе нка 

(адапт ация Н.Ф. Д ика) –  мето дика содер жит 50 зад аний для о пределения 

уро вня развит ия логичес кого мышле ния. 

2. Тест «Ис ключение л ишнего» (д ля детей 6-11 лет). 

Описание мето дик предст авлено в пр иложениях А, Б. 

После подбор а диагност ического м атериала м ы приступи ли к 

непосре дственному исс ледованию уро вня развит ия логичес кой памяти 

м ладших шко льников. 

Методика № 1. Адаптированная мето дика Г. Айзе нка (адапт ация 

Н.Ф. Д ика). 

Протокол исс ледования по мето дике Г. Айзе нка (адапт ация Н.Ф. 

Д ика) до внеуроч ных заняти й, направле нных на раз витие логичес кой 

памяти сре дних школь ников по э ксперимент альной  и ко нтрольной гру ппам  

предст авлен  в пр иложениях В и Г. 

Интерпретация резу льтатов сле дующая: 

 0 – 16 бал лов – низк ий уровень р азвития ло гического 

м ышления; 

 17 – 33 ба лла – сред ний уровен ь развития ло гического 

м ышления; 

 34 – 50 ба ллов - высо кий уровен ь развития ло гического 

м ышления. 
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В таблице 2.1. пре дставим да нные конст атирующего эт апа 

экспер имента по пер вой методи ке Г. Айзе нка. 

В таблице 2.1 – Уро вень развит ия логичес кой памяти по  ито гам 

исследо вания по э ксперимент альной и ко нтрольной гру ппам, 

конст атирующий э ксперимент 

Статусная гру ппа 

(уровень р азвития ло гического 

м ышления) 

Экспериментальная 

гру ппа 

Контрольная гру ппа 

Количество, 

че л. 

Всего,% Количество, 

че л. 

Всего,% 

34 – 50 ба ллов - высо кий 

уровен ь развития ло гического 

м ышления  

5 16,7 8 26,7 

17 – 33 ба лла – сред ний уровен ь 

развития ло гического 

м ышления 

19 63,3 20 66,7 

0-16 балло в –  низки й уровень 

р азвития ло гического 

м ышления 

6 20,0 2 6,6 

Всего: 30 100 30 100 

 

По результ атам  перво й методики в э ксперимент альной гру ппе мы 

выяс нили, что у дете й преоблад ает средни й уровень р азвития ло гической 

п амяти – 63, 3% (19 чело век), но пр и этом необ ходимо отмет ить, что 20 % (6 

дете й) имеют н изкий урове нь развити я логическо й памяти. Т аким образо м, 

можем от метить, что в гру ппе преобл адает сред ний уровен ь развития 

ло гической п амяти. 

Анализ резу льтатов по э ксперимент альной гру ппе предст авлен на 

р исунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 –  Уро вень развит ия логичес кой памяти по  ито гам 

исследо вания  мето дика Г. Айзе нка (экспер иментальна я группа) 

 

Нами получе ны следующ ие результ аты:  

Высокий уро вень развит ия у 5 чело век, их до ля в группе сост авляет  

16,7%. Эт и дети хоро шо учатся, с ле гкостью ре шают задан ия, связан ные с 

логичес ким мышлен ием. Для н их не сост авляет тру да справит ься  с 

пост авленными з адачами в про цессе  обуче ния. Дети ло гически мо гут 

выстро ить цепочку р ассуждения, объ яснив свое ре шение. 

Средний уро вень развит ия наблюдаетс я у 19  тест ируемых дете й, их 

доля в гру ппе состав ила 63,3%. Эт и дети так же хоро шо учатся, 

об щительны. О ни тоже хоро шо справля ются с  ло гическими з аданиями, 

тру дностей у н их это не в ызывает. Но пр и этом необ ходимо отмет ить, что 

б ывают такие з адания, на д которыми и м приходитс я думать бо льше, чем 

об ычно уходит вре мени на ре шение како го-либо за дания. Дет и логическ и 

могут выстро ить цепочку р ассуждения, объ яснив свое ре шение. В це лом, 

это дет и постоянно с правляющие с по лученными з аданиями. 

16,7

63,3

20

0-16 баллов – низкий уровень развития логического мышления 
17 – 33 балла – средний уровень развития логического мышления
34 – 50 баллов - высокий уровень развития логического мышления.
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Низкий уро вень развит ия логичес кой памяти н аблюдается у 6 дете й, 

их доля в гру ппе состав ила 20,0%. Это оче нь высокий по казатель д ля 

группы из 30 че ловек. Эти дет и плохо спр авляются с по лученными 

з аданиями, г де необход имо примен ить логичес кое мышлен ие. Они не мо гут 

выстро ить цепочку р ассуждений и те м самым, не мо гут перешит ь данное 

и м задание. С т акими деть ми необход имо и во в неурочное вре мя проводит ь 

занятия н а логическ ие задания, с це лью развит ия их памят и, логики, что б ы 

в последу ющем они мо гли научит ь рассуждат ь, строите ль логичес кую 

цепочку с воих рассу ждений. 

По результ атам перво й методики в ко нтрольной  гру ппе мы выяс нили, 

что у дете й в группе  преоб ладает  высо кой и сред ний уровен ь развития 

ло гической п амяти, значе ние показате ля: 16,7% и 6 3,3% соответст венно.  

Та ким образо м, в классе преоб ладает  нор мальный  уро вень развит ия 

логичес кой памяти. 

Анализ резу льтатов по ко нтрольной гру ппе предст авлен на р исунке 

2.2. 

 

26,7

66,7

6,6

0-16 баллов – низкий уровень развития логического мышления 
17 – 33 балла – средний уровень развития логического мышления
34 – 50 баллов - высокий уровень развития логического мышления.
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Рисунок 2. 2 –  Урове нь развити я логическо й памяти по  ито гам 

исследо вания  мето дика Г. Айзе нка  (контро льная  гру ппа) 

 

Нами получе ны следующ ие результ аты:  

Высокий уро вень развит ия у 8 чело век, их до ля в группе сост авляет  

26,7%. Эт и дети хоро шо учатся, с ле гкостью ре шают задан ия, связан ные с 

логичес ким мышлен ием. Для н их не сост авляет тру да справит ься  с 

пост авленными з адачами в про цессе  обуче ния. Дети ло гически мо гут 

выстро ить цепочку р ассуждения, объ яснив свое ре шение.  

Средний уро вень развит ия наблюдаетс я у 20  тест ируемых дете й, их 

доля в гру ппе состав ила 66,7%. Эт и дети так же хоро шо учатся, 

об щительны. О ни тоже хоро шо справля ются с  ло гическими з аданиями, 

тру дностей у н их это не в ызывает. Но пр и этом необ ходимо над котор ыми 

им необ ходимо затр атить боль ше времени, че м обычно.  Дет и логическ и 

могут выстро ить цепочку р ассуждения, объ яснив свое ре шение. В це лом, 

это дет и постоянно с правляющие с по лученными з аданиями. 

Низкий уро вень развит ия логичес кой памяти н аблюдается у 2 дете й, 

их доля в гру ппе состав ила6,6%. Это дост аточно низ кий  показ атель для 

гру ппы из 30 че ловек. Эти дет и плохо спр авляются с по лученными 

з аданиями, г де необход имо примен ить логичес кое мышлен ие. Они не мо гут 

выстро ить цепочку р ассуждений и те м самым, не мо гут перешит ь данное 

и м задание. С т акими деть ми необход имо и во в неурочное вре мя проводит ь 

занятия н а логическ ие задания, с це лью развит ия их памят и, логики, что б ы 

в последу ющем они мо гли научит ь рассуждат ь, строите ль логичес кую 

цепочку с воих рассу ждений. 
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По результ атам перво й методики в ко нтрольной  гру ппе мы выяс нили, 

что у дете й в группе  преоб ладает  сре дний и высо кий уровен ь развития 

ло гической п амяти, значе ние показате ля: 26,7% и 66,7% соот ветственно.  

Т аким образо м, в классе преоб ладает  дост аточно высо кий уровен ь 

логическо й памяти. 

На рисунке 2. 3 представ им уровень р азвития ло гической п амяти по  

ито гам исследо вания  мето дика Г. Айзе нка  испытуе мых, по резу льтатам 

пер вого конст атирующего срез а по двум гру ппам: экспер иментально й и 

контро льной. 

Рисунок 2. 3 –  Урове нь развити я логическо й памяти по  ито гам 

исследо вания  мето дика Г. Айзе нка , по резу льтатам пер вого 

конст атирующего срез а по двум гру ппам: контро льной и 

экс периментал ьной 

Таким образо м, делаем в ывод о том, что в ко нтрольной гру ппе 

показате ль по итог ам первой мето дики выше, че м в экспер иментально й 

группе. В це лом, дети и меющие высо кий и сред ний уровен ь развития 

ло гического м ышления сост авили  в ко нтрольной гру ппе состав или  93,4% 

( 26,7+66,7) – это оче нь высокий по казатель, котор ый свидете льствует о 

хоро шем развит ии логичес кой памяти дете й в группе, и у казывает н а 

системат ичность за нятий с ни ми как со сторо ны классно го руковод ителя, 

так же и  со сторо ны родителе й,  в экспер иментально й группе 80 % 

(16,7+6 3,3) –  это по казатель т ак же указ ывает на дост аточно высо кий 

уровен ь развития дете й в группе, но пр и этом в гру ппе 20,0% дете й с 

низким уро внем развит ия логичес кой памяти.   

Далее, про ведем изуче ние уровня тре вожности по Методике № 2. 

Тест « Исключение л ишнего» (д ля детей 6-10 лет). 
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Протокол исс ледования по мето дике «Тест « Исключение л ишнего» до 

д иагностичес ких задани й, направле нных на раз витие логичес кой памяти 

м ладших шко льников по э ксперимент альной  и ко нтрольной гру ппам  

предст авлен  в пр иложениях Д и Ж. 

В таблице 2. 2. предста вим данные ко нстатирующе го этапа 

э ксперимент а по второ й  методике «Тест « Исключение л ишнего». 

Таблица  2. 2 – Уровен ь развития ло гической п амяти по  ито гам 

исследо вания по э ксперимент альной и ко нтрольной гру ппам, 

конст атирующий э ксперимент (тест « Исключение л ишнего») 

Статусная гру ппа 

(уровень р азвития ло гического 

м ышления) 

Экспериментальная 

гру ппа 

Контрольная гру ппа 

Количество, 

че л. 

Всего,% Количество, 

че л. 

Всего,% 

в норме – 8-10 б аллов 12 40,0 16 53,3 

низкий уро вень – 5-7 б аллов 14 46,7 12 40,0 

интеллектуальный дефе кт – 

менее 5 б аллов 

4 13,3 2 6,7 

Всего: 30 100 30 100 

 

Анализ резу льтатов по э ксперимент альной гру ппе предст авлен на 

р исунке 2.4. 

 

40

46,7

13,3

в норме – 8-10 баллов низкий уровень – 5-7 баллов

интеллектуальный дефект – менее 5 баллов
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Рисунок 2.4 –  Уро вень развит ия логичес кой памяти по  ито гам 

исследо вания  второ й методики (э ксперимент альная гру ппа) 

 

Нами получе ны следующ ие результ аты:  

Уровень раз вития в нор ме  у 12 че ловек, их до ля в группе сост авляет  

40,0%. Эт и дети хоро шо учатся, с ле гкостью ре шают задан ия, связан ные с 

логичес ким мышлен ием. Для н их не сост авляет тру да справит ься  с 

пост авленными з адачами в про цессе  обуче ния. Дети ло гически мо гут 

выстро ить цепочку р ассуждения, объ яснив свое ре шение. 

Низкий уро вень развит ия наблюдаетс я у 14  тест ируемых дете й, их 

доля в гру ппе состав ила 46,7%. Эт и дети так же хоро шо учатся, 

об щительны. О ни тоже спр авляются с  ло гическими з аданиями, но это 

д ается им н амного тру днее, чем дет ям из перво й группы. 

 Интеллекту альный дефе кт наблюдаетс я у 4 дете й, их доля в гру ппе 

состав ила 13,3%. Это оче нь высокий по казатель д ля группы из 30 че ловек. 

Эти дет и плохо спр авляются с по лученными з аданиями, г де необход имо 

примен ить логичес кое мышлен ие. Они не мо гут выстро ить цепочку 

р ассуждений и те м самым, не мо гут перешит ь данное и м задание. С т акими 

деть ми необход имо и во в неурочное вре мя проводит ь занятия н а 

логическ ие занятия, с це лью развит ия их памят и, логики, что б ы в 

последу ющем они мо гли научит ь рассуждат ь, строите ль логичес кую 

цепочку с воих рассу ждений. Ес ли детям не д авать допо лнительные з адания 

во в неурочное вре мя, то уже в бо лее взросло м возрасте о ни столкнут ься с 

боль шими трудност ями как в обуче нии, так и в по вседневной ж изни. 

По результ атам  второ й  методик и  низкий  уро вень развит ия 

логичес кой памяти – 46,7% (14 че ловек), но пр и этом необ ходимо отмет ить, 
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что 40 % 1 2 детей) и меют  расс матриваемы й показате ль в норме. Н изкий 

урове нь развити я логическо й памяти ( интеллекту альный дефе кт) 

наблюд ается у 4 дете й, их доля сост авила 13,3%. Т аким образо м, можем 

от метить, что в гру ппе преобл адает низк ий  уровен ь развития ло гической 

п амяти, но о н близок  к вер хней грани це показате ля. 

Анализ резу льтатов по ко нтрольной гру ппе (втора я методика) 

пре дставлен н а рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 –  Уро вень развит ия логичес кой памяти по  ито гам 

исследо вания  второ й методики  ( контрольна я  группа) 

 

Нами получе ны следующ ие результ аты:  

Высокий уро вень развит ия у 16 че ловек, их до ля в группе сост авляет  

53, 3%.  Это хоро шее значен ие показате ля, которое у казывает н а 

постоянну ю работу с дет ьми по раз витию логичес кой памяти и м ышления. 

Эт и дети хоро шо учатся, с ле гкостью ре шают задан ия, связан ные с 

логичес ким мышлен ием. Для н их не сост авляет тру да справит ься  с 

пост авленными з адачами в про цессе  обуче ния. Дети ло гически мо гут 

выстро ить цепочку р ассуждения, объ яснив свое ре шение.  

53,3

40

6,7

в норме – 8-10 баллов низкий уровень – 5-7 баллов интеллектуальный дефект – менее 5 баллов
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Средний уро вень развит ия наблюдаетс я у 12  тест ируемых дете й, их 

доля в гру ппе состав ила 40,0%. Эт и дети так же хоро шо учатся, 

об щительны. О ни тоже хоро шо справля ются с  ло гическими з аданиями, 

тру дностей у н их это не в ызывает. Но пр и этом необ ходимо над котор ыми 

им необ ходимо затр атить боль ше времени, че м обычно.  Дет и логическ и 

могут выстро ить цепочку р ассуждения, объ яснив свое ре шение. В це лом, 

это дет и постоянно с правляющие с по лученными з аданиями. 

Низкий уро вень развит ия логичес кой памяти ( интеллекту альный 

дефе кт) наблюд ается у 2 дете й, их доля в гру ппе состав ила 6,7%. Это 

дост аточно низ кий  показ атель для гру ппы из 30 че ловек. Эти дет и плохо 

спр авляются с по лученными з аданиями, г де необход имо примен ить 

логичес кое мышлен ие. Они не мо гут выстро ить цепочку р ассуждений и те м 

самым, не мо гут перешит ь данное и м задание. С т акими деть ми необход имо 

и во в неурочное вре мя проводит ь занятия н а логическ ие задания, с це лью 

развит ия их памят и, логики, что б ы в последу ющем они мо гли научит ь 

рассуждат ь, строите ль логичес кую цепочку с воих рассу ждений. 

По результ атам второ й  методик и в контро льной  гру ппе мы 

выяс нили, что у дете й в группе  преоб ладает  низ кий  и высо кий уровен ь 

развития ло гической п амяти, значе ние показате ля: 40,0% и 5 3,3% 

соответст венно.  Та ким образо м, в классе преоб ладает  дост аточно высо кий 

уровен ь логическо го мышлени я. 

На рисунке 2.6 пре дставим уро вень развит ия логичес кой памяти по  

ито гам исследо вания  второ й методики  ис пытуемых, по резу льтатам 

пер вого конст атирующего срез а по двум гру ппам: экспер иментально й и 

контро льной. 
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Рисунок 2.6 –  Уро вень развит ия логичес кой памяти по  ито гам 

исследо вания  втор ая методик а, по резу льтатам пер вого конст атирующего 

срез а по двум гру ппам: контро льной и экс периментал ьной 

 

Таким образо м, делаем в ывод о том, что в ко нтрольной гру ппе 

показате ль по итог ам второй мето дики выше, че м в экспер иментально й 

группе. В це лом, дети и меющие высо кий и низк ий уровень р азвития 

ло гической п амяти составили  в ко нтрольной гру ппе состав или  93,5% 

(5 3,5+40) – это оче нь высокий по казатель, котор ый свидете льствует о 

хоро шем развит ии логичес кой памяти дете й в группе, и у казывает н а 

системат ичность за нятий с ни ми как со сторо ны классно го руковод ителя, 

так же и  со сторо ны родителе й,  в экспер иментально й группе 86,7 % 

(40,0+46,7) –  это по казатель т ак же указ ывает на  не дост аточно высо кий 

уровен ь развития дете й в группе, но пр и этом в гру ппе 13,3 % дете й имеют 

инте ллектуальн ый дефект.  

По итогам про веденного а нализа, с це лью реализ ации педаго гических 

ус ловий, котор ые направле ны на разв итие логичес кой памяти сре дних 
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школь ников, необ ходимо разр аботать Про грамму тьюторс кого 

сопро вождения  н а этапе пере ходе с уро вня началь ного на уро вень 

основ ного общего обр азования, ку да войдет с истема  за нятия во в неурочной 

де ятельности ш кольников, котор ые будут с пособствов ать развит ию 

учащихс я удовлетворе нию их потреб ностей и и нтересов. 

 

3.2 Программа управления тьюторского со провождени я на этапе 

пере ходе с уро вня началь ного на уро вень основ ного общего обр азования 

 

Содержание и ор ганизацион ные формы про граммы ада птированы д ля 

примене ния в 5-ом к лассе МОУ «СО Ш №1»  г.К атав-Ивнао вска в 

соот ветствии с требо ваниями Фе дерального госу дарственно го 

образов ательного ст андарта ос новного об щего образо вания, нор мативными 

требо ваниями к про граммам до полнительно го образов ания. 

Тьюторство в 5-о м классе обес печивает со провождение 

и ндивидуаль ного образо вательного д вижения ка ждого учен ика 

относите льно его учеб ных и образо вательных и нтересов, потреб ностей, 

резу льтатов. 

Цели прогр аммы:  

 Оказание по мощи в орг анизации и ндивидуаль ного 

образо вательного д вижения с учёто м психичес ких и возр астных 

особе нностей и со циального о пыта учащи хся 5 класс а  

 Создание о птимальных, пс ихологичес ки  комфорт ных услови й 

для успе шного обуче ния и адапт ации ребён ка в класс ном коллект иве и 

школе це лом 

 Обеспечение со циального з аказа к шко ле на качест венное 

инд ивидуализиро ванное обр азование 
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 Сопровождение и ндивидуаль ного образо вательного д вижения 

уче ников через и нициирован ие и поддер жку их интересо в (инициат ив) в 

разл ичных форм ах образов ательной де ятельности  

Задачи:  

 содействовать про явлению интерес а и мотива ции к учеб ной 

деятел ьности;  

 поддерживать обр азовательн ые и социа льные иниц иативы 

уча щихся 5-ого к ласса;  

 обустраивать пре дметную сре ду, отвеча ющую сензит ивным 

перио дам развит ия и актуа льному интересу п ятиклассни ков;  

 организовывать обр азовательн ые события, с пособствую щие 

развит ию личност ной рефлекс ии и накоп лению проду ктивного со циального 

и обр азовательно го опыта;  

 обеспечить мест а творческ их проб и презе нтаций собст венной 

деяте льности;  

 наблюдать з а деятельност ью учащегос я 5-ого кл асса и 

про водить консу льтации (с дру гими педаго гами, с ро дителями, с ребё нком), 

фикс ируя точки ус пеха и напр яжения;  

 обеспечить р азвитие способ ности к са мооценке собст венной 

деяте льности; поз накомить со с пособами п ланировани я, анализа, реф лексии 

резу льтатов обр азовательно й деятельност и;  

 организовать вз аимодейств ие с родите лями для по ддержания 

обр атной связ и и монитор инга социа льно- образо вательного про цесса 

ребё нка;  

 обеспечить р азвитие способ ности к са мооценке собст венной 

деяте льности; поз накомить со с пособами п ланировани я, анализа, реф лексии 
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резу льтатов обр азовательно й деятельност и.  

В целом ть юторство в ос новной шко ле и в 5-о м кассе, в ч астности: 

 это осущест вление обще го руководст ва самосто ятельной 

обр азовательно й деятельност ью школьни ка; 

 переход на субъе кт-субъект ные отноше ния в образо вании 

(особ ый вид пед агогическо й деятельност и, направле нный на раз витие 

авто номности и с амостоятел ьности шко льника в ре шении проб лем) ; 

 это сопрово ждение лич ностного р азвития, со провождение 

по иска обуча ющимся само го себя, по иска человечес кого в себе. 

 Функции пе дагога-тьютор а: 

 управленческая – соз дание усло вий для упр авления 

обуч ающимся свое й мыслител ьной и поз навательно й деятельност ью; 

 диагностическая – со вместный с обуч ающимся ан ализ его 

поз навательны х особенносте й для реше ния образо вательных з адач и 

проф ильного и професс ионального с амоопределе ния; 

 целеполагающая – по мощь обуча ющимся 5-о го класса в 

фор мулировани и их собст венных дол госрочных и кр аткосрочны х 

образовате льных, професс иональных, ж изненных це лей; 

 мотивационная – соз дание и по ддержание и нтереса к 

обр азованию и у довлетворе ние потреб ности в са моактуализ ации через 

обр азовательну ю деятельност ь; 

 коммуникативная – построе ние субъект-субъе ктных отно шений, 

соз дание и по ддержание от крытого ко ммуникатив ного простр анства; 

 контрольно-рефлексивная – соз дание усло вий для 

фор мирования а декватной с амооценки, с аморефлекс ии и корре ктировки 

уч ащимися собст венной обр азовательно й деятельност и, ее содер жания и 
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способо в реализац ии; 

 методическая – соз дание необ ходимых сре дств для ор ганизации 

т ьюторского со провождени я учащихся, р азработка ко нтрольно-

д иагностичес ких методи к, техноло гий и техн ик тьюторс кого 

сопро вождения в 5-о м классе. 

Программа т ьюторского со провождени я обучающи хся реализуетс я 

ежедневно в тече ние всего 5-о го класса. О днако, рабоч ая нагрузк а по видам 

т ьюторской де ятельности мо жет варьиро ваться в с вязи с кале ндарно-

тем атическим п ланирование м и режимо м образовате льной жизн и школы из 

р асчёта 3 ч аса в неде лю (102 час а за год). 

Планируемые резу льтаты реа лизации про граммы тьюторс кого 

сопро вождения обуч ающихся 5-о го класса 

При прохож дении всех эт апов прогр аммы учащи йся 5-ого к ласса 

приобрет ает следую щие умения:  

 планирование и реф лексия собст венной обр азовательно й 

деятельност и;  

 культурное офор мление обр азовательн ых интересо в и 

инициат ив в разны х формах учеб ной и событ ийной образо вательной 

де ятельности;  

 выстраивание п артнерских от ношений с р азличными 

субъе ктами образо вательного про цесса;  

 готовность ре шать пробле мные задач и; 

 умение про являть собст венный интерес и и меть опыт е го 

обсужде ния;  

 умение про являть ини циативност ь на культур ной предмет ности;  

 умение оце нивать сво ю работу по кр итериям, в ырабатывае мым 
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совмест но;  

 умение фор мулировать во прос;  

 умение выбр ать литературу к ак источни к информац ии;  

 умение обр атиться за и нформацией к пе дагогу, дет ям и родны м;  

 умение работ ать в груп пе;  

 умение под готовить сооб щение по и нтересу;  

 иметь опыт презе нтации (портфо лио, проду кт по интересу);  

 иметь опыт в ыбора (зад ания, вида р аботы, матер иала, темп а и 

т.д.) по д свои интерес ы и свои с пособности.  

Тьюторское со провождение к ак условие ст ановления субъе кта 

образо вательной де ятельности с кладываетс я из этапо в:  

 Для ученико в в начале 5-о го класса т ьюторская по ддержка 

состо ит в помощ и принятия н а себя осоз нанной поз иции учаще гося 

основ ной школы и у мении проя влять свой обр азовательн ый интерес. Это 

эт ап проб, пер вого погру жения в оп ыт ученичест ва основно й школы  

 далее тьютор необ ходим как професс ионал, помо гающий 

рас ширить обр азовательное простр анство, уме ющий поддер живать 

ини циативу и по казывать ку льтурные с пособы её ре ализации. Это 

про должение н акопления о пыта, необ ходимого д ля  развит ия проектно й и 

исследо вательской ко мпетенции п люс освоен ие способо в эффектив ной 

деятел ьности в прое ктировании, ко ммуникации, ре шении учеб ных задач. 

 важно также уче никам помоч ь действов ать на осно вании 

имею щегося опыт а и переда вать его то варищам. Р азвитие 

ко ммуникатив ной и соци альной ком петенции в с итуации са мостоятель ного 

приме нения.  

Пятикласснику  пе дагог-тьютор по могает про являть и уч итывать 
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св язи между р азличными со циальными ро лями, осва ивать способ ы решения 

проб лем, возни кающих как в нутри учеб ного процесс а, так и з а его рамк ами 

(в обр азовательн ых события х, в жизни з а пределам и класса и ш колы), 

ана лизировать с вои успехи и тру дности, пр инимать ре шение о сле дующем 

шаге р азвития.  

Деятельность, обоз наченная в эт апах как « пробы»-«по гружение», 

«ос воение», « применение», « анализ» и « принятие ре шения», в с вою очеред ь 

является ц иклической. Н а какой эт ап приходитс я тьюторское 

со провождение ко нкретного ребё нка – завис ит от того, б ыла ли уже в е го 

опыте де ятельность т акого рода. Т.е. в о дном образо вательном соб ытии 

разные дет и одного возр аста могут по лучить сопро вождение и « пробных» 

де йствий, и де йствий по «ос воению», « применению», « анализу» и 

« принятие ре шений». Та ким образо м, в прогр амме предус мотрена 

воз можность со провождать обр азовательное д вижение дете й, имеющих 

р азные потреб ности и обр азовательн ые интерес ы, имеющих р азные 

старто вые возмож ности (учеб ные достиже ния и резу льтаты, 

ин дивидуальн ые особенност и и ограниче ния). 

Календарно-тематическое п ланирование т ьюторского со провождени я  

обучающ ихся 5-ого к ласса предст авим в таб лице 2.3. 

Цикличность те матики может про являться в с пецифике необ ходимой 

по мощи учащи мся в нача ле, середи не и конце го да. В нача ле года ос новным 

содер жанием тьюторс ких консул ьтаций тра диционно я вляются во просы 

адапт ации ребён ка к учебно му процессу. В ко нце каждой чет верти на 

т ьюторских ч асах особе нно актуал ьны вопрос ы по способ ам рефлекс ии и 

самоо ценивания резу льтатов учеб ной и образо вательной де ятельности 

(« Портфолио»). Ко нкретное те матическое со держание коор динируется 



90 

 

пе дагогом-ть ютором в хо де разворач ивания осно вной учебно й 

деятельност и. 

Таблица  2. 3 – Календ арно-темат ическое пл анирования ( план)  

тьюторс кого сопро вождения  обуч ающихся 5-о го класса 

 

сроки № 
Тематика т ьюторских ч асов, консу льтаций, 

проведения обр азовательн ых событий 

Кол.-

во 

часо в 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

1 День Знани й. Три пра вила учени ка: трудол юбие, 

дисц иплинирова нность, пр илежание. 

1 

2 Знакомство с уч ащимися и и х родителя ми. Состав ление 

банк а данных уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м 

1 

3 Готовность к с амообразов анию. Отработ ка навыка 

уст ановления с вязи с тьюторо м: как сфор мулировать с вой 

вопрос по те ме самообр азования 

1 

4 Консультации «Уче нье без уме нья не пол ьза, а бед а» 1 

5 Образование: уче ние и обуче ние. Что з начит учит ься 

самому? К ак правиль но организо вать самообр азование. 

1 

6 Что такое о лимпиада? Це ль и задач и Всеросси йской 

олим пиады школ ьников: шко льный этап. 

1 

7 Проведение д иагностик, н аблюдение. Посе щение уроко в. 1 

8 Практические з адания: работа по о проснику Г. К. Селевко 

« Могу ли я ор ганизовать себ я?». 

1 

9 Занятия по ре шению инди видуальных учеб ных трудносте й. 1 

10 Консультации «Те лефон, ком пьютер, Интер нет – друз ья или 

вра ги?» 

1 

11 Что такое « Портфолио». К ак его сост авить и работ ать с ним? 1 

12 Беседа «Воз можно ли уче ние с увлече нием?» 1 

13 Что такое прое кт и зачем о н нужен. Моё уч астие в 

прое ктной деяте льности. Ко нсультации. 

1 

октябрь 

14 День Учите ля. Что та кое настав ничество? М астера и 

по дмастерья. 

1 

15 Учебные тру дности пят икласснико в в период а даптации к 

ос новной шко ле. Переход от м ладшего шко льного к 

м ладшему по дростковому возр асту. Классно-обобщающий 

ко нтроль (КО К) 5-ого к ласса. 

1 

16 Мотивы и и х роль в ж изни челове ка. 1 

17 Консультации « Мир моих у влечений. Я мо гу. Я умею. Я 

и нтересуюсь» 

1 

18 Раскрытие по нятий само познание, с амосоверше нствование, 

с амоутвержде ние и самор азвитие. А нализ качест в личности, 

с пособствую щих развит ию самообр азования. 

1 
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19 Работа с портфо лио: соста вление инд ивидуальны х планов 

уч ащимися, о хваченных т ьюторским со провождение м 

1 

20 Индивидуальные з анятия и уро ки. 1 

21 Консультации « Познавая этот м ир, я позн аю себя» 1 

22 Консультации: Что в ажного дает подведение ито гов 

урока?... Надо ли анализиро вать причи ны неудач и зачем? 

Надо ли работат ь с эмоция ми и почему? 

1 

23 Составление П амятки по р аботе с до машними за даниями. 

Ко нсультации. 

1 

24 Составление м аршрутных л истов на уч ащихся, ох ваченных 

т ьюторским со провождение м 

1 

25 Занятия по ре шению инди видуальных учеб ных трудносте й. 1 

26 Проверка посе щаемости уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м. 

1 

27 Оттачивая м астерство п ланировани я, подведения ито гов и 

анализа... Зачем ну жно осознанно подводить ито ги? 

(Консульт ации по ито гам I четверт и). 

1 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

28 Работа по фор мированию с амооценки уче ников, 

способ ности к це леполагани ю и планиро ванию 

(испо льзование « Дневника с амооценки», « Портфолио»). 

И ндивидуаль ные консул ьтации. 

1 

29 Пять шагов к поз нанию себя. А нализ качест в личности, 

с пособствую щих развит ию самообр азования. Практические 

з адания: создание к арты личност и. 

1 

30 Стратегии в ыбора в мо дели: хочу – мо гу – надо. Р ассмотреть 

професс иональные к ластеры - хочу – мо гу - надо. С делать 

выво д, какой из н их наиболее пр авильный? 

1 

31 Об использо вании юмор а для лучше го запомин ания: 

Биссе ктриса - это т акая крыса, котор ая бегает по у глам и 

дел ит угол по полам", "Ме диана - это т акая обезь яна, котор ая 

прыгает н а сторону и де лит ее поро вну", "Как о днажды Жак-

з вонарь горо дской слом ал фонарь" (р асположение ц ветов 

раду ги). 

1 

32 Индивидуальные з анятия и уро ки.  1 

33 Экскурсии (те матические) к ак возможност ь ощутить себ я 

частичко й "космоса", поз накомиться с бо гатствами м ира 

природ ы. 

1 

34 Занятия по ре шению инди видуальных учеб ных трудносте й. 1 

35 Рефлексия к ак основа пр инятия реше ний. Соста вление 

пам ятки «Этап ы принятия ре шений» (дл я пятикласс ников)» 

1 

36 Консультации с уч ителями. Ко нсультации с ро дителями. 

 

1 

декабрь 

37 Планирование де ятельности ( использова ние «Дневн ика 

самооценки», « Портфолио», « Листов пла нирования» и др.). 

1 

38 Приемы рас пределения вре мени. Тайм- менеджмент. 1 
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39 Мнемотехники, обуче ние способ ам запомин ания. 

Сост авление па мятки «Луч шие приемы з апоминания» 

1 

40 Групповые з анятия и уро ки (рефлекс ивные) 1 

41 Пополнение портфо лио учащим ися, охваче нных тьюторс ким 

сопрово ждением. 

1 

42 Наблюдение. И ндивидуаль ное сопрово ждение уча щихся. 

орг анизация встреч с пе дагогом-пс ихологом. 

1 

43 Работа с детс ким интересо м / инициат ивой. Участ ие в 

конкурс ах. 

1 

44 Занятия по ре шению инди видуальных учеб ных трудносте й. 1 

45 Практические з адания: анализ выпо лнения дом ашних 

зада ний с точк и зрения  прое ктирования и п ланировани я 

собствен ной деятел ьности. 

1 

46 Консультации с уч ителями. Ко нсультации с ро дителями. 1 

47 Оттачивая м астерство п ланировани я, подведения ито гов и 

анализа... Зачем ну жно осознанно подводить ито ги? 

(Консульт ации по ито гам II четверти). 

1 

48 Что же такое ре жим дня шко льника и к аковы осно вные 

принц ипы его ра ционального построе ния? Чередо вание 

труд а и отдыха. Пр азднование Но вого года – это не то лько 

отдых. 

1 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

49 Формирование и нформацион ной культур ы. 

Консульт ирование. 

1 

50 Приемы работ ы с различ ными источ никами инфор мации: с 

книгой, уст ным словом, гр афическими источ никами. Сост ав- 

ление п лана-конспе кта статьи о проб леме самообр азования. 

1 

51 "Научные э кспедиции" - расширение обр азовательно го 

простра нства пяти классников, по лучение на выков работ ы: с 

разны ми источни ками инфор мации 

1 

52 Приемы работ ы с различ ными источ никами инфор мации: 

библиографией, по исковыми с истемами, источ никами 

Интер нет. Работ а с ориент ировочной с хемой по ос мыслению 

н аучного (учеб ного) текст а.  

1 

53 Занятия по ре шению инди видуальных учеб ных трудносте й. 1 

54 Индивидуальные з анятия и уро ки. 1 

55 Проверка посе щаемости уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м. Консульт ации с учите лями. 

1 

56 Проведение д иагностик, н аблюдение. Посе щение уроко в. 1 

57 Консультации с уч ителями. Ко нсультации с ро дителями. 1 

февраль 

58 Основные с войства инфор мации: объе ктивность, 

досто верность, по лнота, точ ность, акту альность, це нность. 

1 

59 Что такое п лагиат? Ант иплагиат. Проверка досто верности 

и нформации через про граммы «Ант иплагиат». Мо жно ли 

пол ьзоваться ре шебниками и Г ДЗ ? 

1 

60 8 февраля – Де нь российс кой науки. З анятия по ре шению 1 
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инди видуальных учеб ных трудносте й. 

61 Формирование ч итательско й грамотност и: стратег ии работы 

с те кстом, тех ники актив но-продукт ивного чте ния и 

алгор итмы работ ы с неспло шными текст ами (форму лами, 

диагр аммами, таб лицами, гр афиками, к артинками). 

1 

62 Составление м аршрутных л истов на уч ащихся, ох ваченных 

т ьюторским со провождение м 

1 

63 21 февраля – Ме ждународны й день род ного языка. 

Гру пповые зан ятия и уро ки (дидакт ические). 

1 

64 Опыт испол ьзования р азвития са мостоятель ной 

деятел ьности уча щихся: - сост авление пл ана; -конс пекта; -

работ а с термино логией; -с ловарём ил и Интернет. 

1 

65 Стратегии пре дтекстовой, те кстовой и пос летекстово й 

деятельност и. 

1 

66 Составлениие а ннотирован ного списк а информац ионных 

сре дств, котор ыми обучаю щиеся могут вос пользоватьс я в 

ходе прое ктной деяте льности, ре шения учеб ной задачи 

1 

67 Работа с источ никами WWW. В иды поиска. По иск и 

обработ ка различн ых видов и нформации. 

1 

68 Разработка п амятки «Ос новы инфор мационной 

безо пасности» ( для пятикл ассников) 

1 

69 Консультации с уч ителями. Ко нсультации с ро дителями. 1 

март 

70 Приемы: «сост авление кл астера», « пометки на по лях», 

напис ания рефер ата. 

1 

71 Реферативно-исследовательская де ятельность: 

1. постано вка пробле мы (задачи); 

2. изучение теор ии и метод ики исследо вания; 

3. сбор, с амостоятел ьный анализ и обоб щение матер иала; 

4. собстве нные вывод ы и оформле ние реферат а. 

1 

72 Составление п лана рефер ата на зад анную тему. 

И ндивидуаль ные консул ьтации. 

1 

73 Групповые з анятия и уро ки (рефлекс ивные). 1 

74 Пополнение портфо лио учащим ися, охваче нных тьюторс ким 

сопрово ждением 

1 

75 Занятия по ре шению инди видуальных учеб ных трудносте й. 1 

76 Организация э кскурсий. Э кскурсии (те матические) к ак 

возможност ь ощутить себ я частичко й "космоса", 

поз накомиться с бо гатствами м ира природ ы. 

1 

77 Проверка посе щаемости уч ащихся, ох ваченных т ьюторским 

со провождение м. 

1 

78 Оттачивая м астерство п ланировани я, подведения ито гов и 

анализа... Зачем ну жно осознанно подводить ито ги? 

(Консульт ации по ито гам III четверти). 

1 

апрель 
79 Групповые з анятия и уро ки (дидакт ические). 1 

80 Наблюдение. И ндивидуаль ное сопрово ждение уча щихся 1 
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81 День космо навтики ка к образовате льное событ ие. Прогул ка-

событие, пос вященная Д ню космона втики. 

1 

82 Групповые з анятия и уро ки (рефлекс ивные). 1 

83 15 апреля – Де нь экологичес ких знаний. Э кологическое 

обр азование к ак приоритет ное направ ление обуче ния,  

восп итания и с амообразов ания. Консу льтации. 

1 

84 Занятия по ре шению инди видуальных учеб ных трудносте й. 1 

85 Пополнение портфолио учащимися, охваченных тьюторским 

сопровождением 

1 

86 Проведение диагностик, наблюдение. Посещение уроков. 1 

87 Представление результатов учебного труда. 

Самопрезентация и 

презентация. Портфолио проекта. Взаимооценка. 

Самооценка. 

1 

88 Составление «паспорта» проекта. Подготовка презентации 

проекта, сценария защиты проекта. Консультации. 

1 

89 Публичная речь. Как правильно составить и произнести 

речь. 

1 

90 23 апреля – Всемирный день книг и авторского права. Книги 

являются наиболее важным средством распространения 

знания и самым надёжным способом его сохранения. 

1 

май 

91 Занятия по решению индивидуальных учебных трудностей. 1 

92 Рефлексия как процесс и результат фиксирования 

участниками образовательного процесса состояния своего 

развития, саморазвития и причин этого. 

1 

93 Проведение диагностик, наблюдение. Посещение уроков. 1 

94 Консультации с учителями. Консультации с родителями. 1 

95 Рефлективное эссе ученика «Возможно ли учение с 

увлечением?». 

1 

96 24 мая – День славянской письменности и культуры. День 

памяти первоучителей славянских народов – святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

1 

97 Занятия по решению индивидуальных учебных трудностей. 1 

98 Проверка посещаемости учащихся, охваченных тьюторским 

сопровождением. 

1 

99 27 мая – Всероссийский день библиотек. Это праздник не 

только профессиональных библиотекарей, но и всех людей, 

которые любят книги и понимают их огромную роль в 

культурной и общественной жизни общества. 

1 

100 Консультации с учителями. Консультации с родителями. 1 

101 Оттачивая мастерство планирования, подведения итогов и 

анализа... Зачем нужно осознанно подводить итоги? 

(Консультации по итогам IV четверти и учебного года). 

1 

102 Итоговое занятие. Три правила ученика: трудолюбие, 

дисциплинированность, прилежание. 

1 

   102 

часа 
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Далее, представим серию занятий из общего  Календарно-

тематического плана  тьюторского сопровождения  обучающихся 5-ого 

класса 

Разработанные занятия предусматривает добровольность участия в 

мероприятиях и делах, предоставление учащимся возможность свободного 

выбора и самоопределения,  творческое взаимодействие, безусловное 

принятие и понимание потребностей ребенка и используются специальные 

приемы, способствующие развитию логической памяти. 

Цель занятий внеурочной деятельности: развитие логического 

мышления средних школьников. 

Задачи занятий внеурочной деятельности: 

 формирование интереса к занятиям математикой, как одного из 

основных средств развития логической памяти; 

 развитие внимания, гибкости и быстроты мышления, 

сообразительности и способности точно воспринимать информацию; 

 знакомство с историей математики. 

Основными формами работы на внеурочных занятиях 

были следующие: 

 дидактическая математическая игра; 

 логическая математическая задача; 

 математическая викторина; 

 материал по истории математики эксперимента во время 

внеурочной работы было разработано и проведено 6 занятий, содержание 

которых представлено в приложении З. 

 

 

3.3 Результаты контрольного эксперимента 

 

Для повторной диагностики испытуемых использовались методики, 

которые применялись на этапе формирующего эксперимента:  
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1. Определение уровня развития логического мышления средних их 

школьников использование адаптированной методики Г. Айзенка 

(адаптация Н.Ф. Дика) –  методика содержит 50 заданий для определения 

уровня развития логического мышления. 

2. Тест «Исключение лишнего» (для детей 6-10 лет). 

Методика № 1. Адаптированная методика Г. Айзенка (адаптация 

Н.Ф. Дика). 

Протокол исследования по методике Г. Айзенка (адаптация Н.Ф. 

Дика) после внеурочных заданий, направленных на развитие логической 

памяти средних школьников по экспериментальной  и контрольной группам  

представлен  в приложениях И и К. 

В таблице 2.4. представим данные контрольного этапа эксперимента 

по первой методике Г. Айзенка. 

В таблице 2.4 – Уровень развития логической памяти по  итогам 

исследования по экспериментальной и контрольной группам, контрольный  

эксперимент 

Статусная группа 

(уровень развития логического 

мышления) 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Количество, 

чел. 

Всего,% Количество, 

чел. 

Всего,% 

34 – 50 баллов - высокий 

уровень развития логического 

мышления  

10 33,3 17 56,7 

17 – 33 балла – средний уровень 

развития логического 

мышления 

17 56,7 12 40,0 

0-16 баллов –  низкий уровень 

развития логического 

мышления 

3 10,0 1 3,3 

Всего: 30 100 30 100 

 

Анализ результатов по экспериментальной группе представлен на 

рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 –  Уровень развития логической памяти по  итогам 

контрольного этапа эксперимента  методика Г. Айзенка (экспериментальная 

группа) 

 

По результатам  первой методики  в контрольном эксперименте, после 

проведения серии внеурочных занятий в  экспериментальной группе мы 

выяснили, что у детей преобладает средний уровень развития логической 

памяти – 56,7 % (17 человек), но при этом необходимо отметить, что 33,3 % 

(10 детей) имеют высокий уровень развития логической памяти, т.е. 

внеурочные занятия помогли младшим школьников развивать логическую 

память.  Часть детей из средней группы на констатирующем  эксперимента, 

в контрольном этапе перешла в  группу детей с высоким уровнем развития 

логической памяти. В группу со средним уровнем развития логической 

памяти перешли 3 человека (10,0%) из группы с низким уровнем развития 

логической памяти. Данные показали указывают на эффективность 

проведения системных занятий по развитию логической памяти у младших 

школьников. 

Анализ результатов по контрольной группе представлен на рисунке 

2.8. 

33,3

56,7

10

0-16 баллов – низкий уровень развития логического мышления 
17 – 33 балла – средний уровень развития логического мышления
34 – 50 баллов - высокий уровень развития логического мышления.
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Рисунок 2.8 –  Уровень развития логической памяти по  итогам 

контрольного этапа эксперимента  методика Г. Айзенка (контрольная  

группа) 

 

По результатам  первой методики  в контрольном эксперименте, когда 

в экспериментальной группе приводились внеурочные занятия по развитию 

логической памяти, а дети контрольной группы продолжали обучаться по 

школьной программе, занимались внеурочной деятельностью, но без 

дополнительных занятий, направленных на развитие логической памяти, 

получены следующие результаты. Часть детей перешла из группы  со 

средним уровнем развития логической памяти в группу с высоким уровнем 

развития, что объясняется системностью занятий детей как в школе, так и 

вне уроков. 2 ребенка, которые находились в группе с низким уровнем 

развития, так же смогли поправит свой уровень, и один из них перешел в 

группу со средним уровнем развития.  

На рисунке 2.9 представим уровень развития логической памяти по  

итогам исследования  методика Г. Айзенка  испытуемых, по результатам 

контрольного среза по двум группам: экспериментальной и контрольной. 

56,7

40

3,3

0-16 баллов – низкий уровень развития логического мышления 
17 – 33 балла – средний уровень развития логического мышления
34 – 50 баллов - высокий уровень развития логического мышления.



99 

 

 

Рисунок 2.9 –  Уровень развития логической памяти по  итогам 

исследования  методика Г. Айзенка , по результатам контрольного  среза по 

двум группам: контрольной и экспериментальной 

 

Младшие школьники, которые на констатирующем этапе 

эксперимента  находились на низком уровне развития логической памяти: 

правильно называют свойства геометрических фигур, но все еще при  

отсутствии зрительного образа затрудняются  назвать правильный спектр 

свойства рассматриваемых фигур; дети из этой группу, с помощью 

одноклассников могут составить  план для сравнения предметов ( на 

констатирующем этапе эксперимента они этого не могли делать); быстрее 

начали  находить схождения и различия в предметах; дети сами стараются 

исправлять допущенные  ошибки. 

Дети, находящиеся на среднем уровне продемонстрировали 

следующие улучшения: лучше анализируют и синтезируют свойства в двух 

предметах; самостоятельно исправляют имеющиеся ошибки; с легкостью 

находят  одновременно несколько оснований для объединения предметов в 

группу. 

Дети, входящие в группу с высоким уровнем логической памяти: 

33,3
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40

3,3
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решают задачи с большой скоростью; правильно выбирают основания для 

классификации предметов, аргументируя свой выбор. 

Таким образом, делаем вывод о том, что в контрольной группе 

показатель по итогам первой методики так и остается выше, чем в 

экспериментальной группе. В целом, дети имеющие высокий и средний 

уровень развития логического мышления составили  в контрольной группе 

составили 96,7% (56,7+40) – это очень высокий показатель, который 

свидетельствует о хорошем развитии логической памяти детей в группе, и 

указывает на систематичность занятий с ними как со стороны классного 

руководителя, так же и  со стороны родителей,  в экспериментальной группе 

90 % (33,3+56,7), показатель вырос на 10 % после проведения серии 

внеурочных занятий по развитию логической памяти средних школьников.  

Далее, проведем изучение уровня тревожности по Методике № 2. 

Тест «Исключение лишнего» (для детей 6-11 лет). 

Протокол исследования по методике «Тест «Исключение лишнего» до 

диагностических заданий, направленных на развитие логической памяти 

младших школьников по экспериментальной  и контрольной группам  

представлен  в приложениях Л и М. 

В таблице 2.5. представим данные контрольного этапа эксперимента 

по второй  методике «Тест «Исключение лишнего». 

В таблице 2.5 – Уровень развития логической памяти по  итогам 

исследования по экспериментальной и контрольной группам, контрольный  

эксперимент (тест «Исключение лишнего») 

Статусная группа 

(уровень развития логического 

мышления) 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Количество, 

чел. 

Всего,% Количество, 

чел. 

Всего,% 

в норме – 8-10 баллов 14 46,6 17 56,6 

низкий уровень – 5-7 баллов 15 50,0 12 40,0 

интеллектуальный дефект – 

менее 5 баллов 

1 3,4 1 3,4 

Всего: 30 100 30 100 
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Анализ результатов по экспериментальной группе представлен на 

рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 –  Уровень развития логической памяти по  итогам 

исследования  второй методики, контрольный  срез эксперимента 

(экспериментальная группа) 

 

Анализируя полученные данные на контрольном этапе эксперимента, 

после проведения внеурочных занятий делаем вывод о том, что 

проведенные внеурочные занятия по развитию логической памяти младших 

школьников дали положительные результаты. Количество детей, у которых 

развитие логической памяти в норме увеличилось, составило 14 человек (в 

начале эксперимента их количество составляло  12 человек). Самый низкий 

уровень логической памяти (интеллектуальный дефект) был диагностирован 

у 4 детей (13,3%) в начале эксперимента. Систематические занятия по 

предложенным внеурочным занятиям дали положительный эффект – 

количество таких детей снизилось на 3 человека, составим 3,4% (1 человек) 

в общей доле детей в группе.  После средних младших школьников 

наблюдаем рост показателей развития логической памяти у младших 

школьников. 

46,6
50

3,4

в норме – 8-10 баллов низкий уровень – 5-7 баллов

интеллектуальный дефект – менее 5 баллов
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Анализ результатов по контрольной групп, контрольный срез 

экспериментов  (вторая методика) представлен на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 –  Уровень развития логической памяти по  итогам 

исследования  второй методики, контрольный срез эксперимента  

(контрольная  группа) 

 

Нами получены следующие результаты:  

Высокий уровень развития у 17 человек, их доля в группе составляет  

56,6%.  В эту группу добавился один ребенок из группы с низким уровнем 

развития логической памяти. Это хорошее значение показателя, которое 

указывает на постоянную работу с детьми по развитию логической памяти и 

мышления со стороны классного руководителя и со стороны родителей, 

которые развивают логическую память ребенка дома.  Систематичность 

занятий дает достаточно высокий результат  в развитии логической памяти 

детей младшего среднего возраста. Дети логически могут выстроить 

цепочку рассуждения, объяснив свое решение.  

Средний уровень развития наблюдается у 12  тестируемых детей, их 

доля в группе составила 40,0%. Эти дети так же хорошо учатся, 

общительны. Они тоже хорошо справляются с  логическими заданиями, 

трудностей у них это не вызывает. Но при этом необходимо над которыми 

56,3

40

3,4

в норме – 8-10 баллов низкий уровень – 5-7 баллов интеллектуальный дефект – менее 5 баллов
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им необходимо затратить больше времени, чем обычно.  Дети логически 

могут выстроить цепочку рассуждения, объяснив свое решение. В целом, 

это дети постоянно справляющие с полученными заданиями. 

Низкий уровень развития логической памяти (интеллектуальный 

дефект) наблюдается у 1 детей, их доля в группе составила 3,4%. Это 

достаточно низкий  показатель для группы из 30 человек. Эти дети плохо 

справляются с полученными заданиями, где необходимо применить 

логическое мышление. Здесь необходим  отметить то, что  количество детей 

в денной группе сократилось на 1 человек (на 3,3%/), Один ребенок перешел 

в группу с низким уровнем развития логической памяти, что конечно же 

является  результатом систематической работы предлогов на школьных 

занятиях и вне школы. Этому ребенку все еще сложно выстраивать 

логические цепочки размышления, есть сложность с быстротой определения 

тех или иных свойств предмета. 

По результатам второй  методики в контрольной  группе мы 

выяснили, что у детей в группе  преобладает  низкий и высокий уровень 

развития логической памяти, значение показателя: 40,0% и 56,6 % 

соответственно.  Таким образом, в классе преобладает  высокий  уровень 

развития логической памяти младших школьников. 

На рисунке 2.12 представим уровень развития логической памяти по  

итогам исследования  второй методики  испытуемых, по результатам  

контрольного среза по двум группам: экспериментальной и контрольной. 
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Рисунок 2.12 –  Уровень развития логической памяти по  итогам 

исследования  вторая методика, по результатам контрольного среза по двум 

группам: контрольной и экспериментальной 

 

Таким образом, делаем вывод о том, что в контрольной группе 

показатель по итогам первой методики выше, чем в экспериментальной 

группе. В целом, дети имеющие высокий и низкий уровень развития 

логической памяти  в контрольной группе составили  96,6% (56,6+40) – это 

очень высокий показатель, который свидетельствует о хорошем развитии 

логической памяти детей в группе, и указывает на систематичность занятий 

с ними как со стороны тьютора, так же и  со стороны родителей,  в 

экспериментальной группе 96,6 % (46,6+50,0) –  это показатель так же 

указывает на  достаточно высокий уровень развития детей в группе, но при 

этом в группе меньший процент детей, которые имеют высокий уровень 

развития (8-10 баллов). 
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1. Практический этап разделился на: констатирующий эксперимент, 

формирующий эксперимент, контрольный эксперимент. Цель 

экспериментального исследования состояла в том, чтобы опытным путем 

проверить  эффективность гипотетических данных. Разработанная Программа 

тюьторского сопровождения  школьников при переходе с общего 

начального на общее среднее образование,  серия внеурочных занятий для 

развития  логической памяти средних школьников. 

2. В ходе констатирующего этапа исследования были  использованы 

следующие методики: школьников использование адаптированной методики 

Г. Айзенка (адаптация Н.Ф. Дика) –  методика содержит 50 заданий для 

определения уровня развития логического мышления; 2. Тест «Исключение 

лишнего» (для детей 6-11 лет). 

3. В рамках формирующего эксперимента мы в экспериментальной 

группе представили и реализовали Программа тюьторского сопровождения  

школьников при переходе с общего начального на общее среднее 

образование,  серию внеурочных занятий для развития  логической памяти 

средних школьников. Программа тюьторского сопровождения  школьников 

при переходе с общего начального на общее среднее образование,  серия 

внеурочных занятий для развития  логической памяти средних школьников 

была реализована в рамках формирующего эксперимента во внеурочной 

деятельности средних школьников  в экспериментальной группе. 

Контрольная группа занималась по общей программе. Всего серия занятий 

включала 6 внеурочны занятий по направлению развития логической 

памяти  средних школьников. Контрольная группа работала по программе и 

плану, принятым в школьном образовательном учреждении.  

3. В результате контрольного эксперимента мы выявили, что после 

проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе 

показатели у всех детей. В контрольной группе качественные изменения есть, 

но они не значительные. Это доказывает что развитие логической памяти 
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младших школьников, это процесс трудоемкий и систематический 

воздействия процесс достаточно длительный и трудоемкий.  

4. На основании проведенного количественного, качественного и 

статистического анализа можно сделать вывод об разработки и реализации 

Программа тюьторского сопровождения  школьников при переходе с 

общего начального на общее среднее образование,  серии внеурочных 

занятий для развития  логической памяти средних школьников. Результаты 

экспериментального исследования  позволяют утверждать, что  гипотеза 

подтвердилась, цель работы достигнута. 

5. Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная  Программа тюьторского сопровождения  школьников при 

переходе с общего начального на общее среднее образование,  серия 

внеурочных занятий для развития  логической памяти средних школьников 

составлен с учетом возрастных особенностей (с 10-11 лет). Логические 

задания, используемые в системе внеурочных занятий доступны для 

понимания  и решения детьми данного возраста.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Необходимость внедрения технологий  тьюторского сопровождения 

учащихся в практику образовательных учреждений обусловлена 

следующими причинами: технологии тьюторского сопровождения 

позволяют решать задачи, предложенные в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» - формирование творческих 

компетентностей, готовности к переобучению», «умение обучаться в 

течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь;  

усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного  психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. 

Тьюторв школе – это специалист, который исследует интересы и 

создаёт среду для развития ребёнка. Он ориентируется не на потребности 

учебной программы илиобразовательного стандарта, а на потребности 

учащегося. При этом тьютор старается привести его познавательные 

запросы в гармонию с интересами и возможностями семьи. 

Актуальность исследования, направленного на повышение 

эффективности  управления тьюторским сопровождением обучающихся на 

этапе перехода с уровня начального общего на уровень основного общего 

образования, заключается в следующем: на социально уровне: государство 

и общество заинтересованы   формировании личности, умеющей 

осуществлять учебную деятельность; на  педагогическом уровне: в 

разработки теоретических основ тьюторского сопровождения учебной  

деятельности школьников в процессе перехода с уровня  начального общего  

на уровень основного общего образования; на практическом уровне: 

практическая разработка методических рекомендаций по  осуществлению в 

процессе перехода с уровня  начального общего  на уровень основного 

общего образования  тьюторского сопровождения учебной деятельности 

школьников. 

В ходе теоретического и экспериментального исследования в 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/tyutor-ili-kurator
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/fgos
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выпускной квалификационной работе были решены следующие задачи. 

На основе анализа психологической, педагогической, 

методологической литературы по изучаемой проблеме и изучения 

современного состояния практики образования были определены 

теоретические предпосылки формирования тьюторского сопровождения 

при переходе от начального общего к среднему общему образованию. 

Проведённое исследование доказало наличие рассматриваемой проблемы и 

указало на её недостаточную изученность в теории, в практике 

современного образования. 

Сравнительно-сопоставительный анализ научной литературы по 

проблеме исследования позволил уточнить содержание понятия 

«тьюторское сопровождение». Тьюторство – это сопровождение  

индивидуальной программы развития, а не освоение программы обучения.  

Задача тьютора – помочь ребёнку осмыслить и осознать его познавательный 

интерес, совместно сконструировать эту программу и помочь её реализовать 

на практике.  Основной инструмент тьютора – это вопросы. Уметь ответить 

вопросом на вопрос, задать такие эффективные вопросы, за счет которых 

твой подопечный начинает глубже видеть проблему и осознавать способы 

её решения, уметь продлевать и углублять вопросы – в этом искусство 

тьютора. 

Экспериментальное исследование  позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Практический этап разделился на: констатирующий эксперимент, 

формирующий эксперимент, контрольный эксперимент. Цель 

экспериментального исследования состояла в том, чтобы опытным путем 

проверить  эффективность гипотетических данных. Разработанная Программа 

тюьторского сопровождения  школьников при переходе с общего 

начального на общее среднее образование,  серия внеурочных занятий для 

развития  логической памяти средних школьников. 
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2. В ходе констатирующего этапа исследования нами были  

использованы следующие методики: школьников использование 

адаптированной методики Г. Айзенка (адаптация Н.Ф. Дика) –  методика 

содержит 50 заданий для определения уровня развития логического 

мышления; 2. Тест «Исключение лишнего» (для детей 6-11 лет). 

3. В рамках формирующего эксперимента мы в экспериментальной 

группе представили и реализовали Программа тюьторского сопровождения  

школьников при переходе с общего начального на общее среднее 

образование,  серию внеурочных занятий для развития  логической памяти 

средних школьников. Программа тюьторского сопровождения  школьников 

при переходе с общего начального на общее среднее образование,  серия 

внеурочных занятий для развития  логической памяти средних школьников 

была реализована в рамках формирующего эксперимента во внеурочной 

деятельности средних школьников  в экспериментальной группе. 

Контрольная группа занималась по общей программе. Всего серия занятий 

включала 6 внеурочны занятий по направлению развития логической 

памяти  средних школьников. Контрольная группа работала по программе и 

плану, принятым в школьном образовательном учреждении.  

3. В результате контрольного эксперимента мы выявили, что после 

проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе 

показатели у всех детей. В контрольной группе качественные изменения есть, 

но они не значительные. Это доказывает что развитие логической памяти 

младших школьников, это процесс трудоемкий и систематический 

воздействия процесс достаточно длительный и трудоемкий.  

4. На основании проведенного количественного, качественного и 

статистического анализа можно сделать вывод об разработки и реализации 

Программа тюьторского сопровождения  школьников при переходе с 

общего начального на общее среднее образование,  серии внеурочных 

занятий для развития  логической памяти средних школьников. Результаты 
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экспериментального исследования  позволяют утверждать, что  гипотеза 

подтвердилась, цель работы достигнута. 

5. Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная  Программа тюьторского сопровождения  школьников при 

переходе с общего начального на общее среднее образование,  серия 

внеурочных занятий для развития  логической памяти средних школьников 

составлен с учетом возрастных особенностей (с 10-11 лет). Логические 

задания, используемые в системе внеурочных занятий доступны для 

понимания  и решения детьми данного возраста.   
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