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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. С середины XX века гуманизация образо-

вания выступает основной системообразующей тенденцией, предполагающей, 

что в центре внимания должна быть целостная уникальная личность обучаю-

щегося, его потребности. В процессе подготовки обучающийся должен стать 

субъектом, самостоятельно определяющим свое поведение в ситуации выбора 

образовательного маршрута, а преподаватель должен способствовать проекти-

рованию образовательной среды, благоприятной для раскрытия личностного 

потенциала, осознания способностей обучающегося. 

В стратегических приоритетах в сфере реализации государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года, в феде-

ральных, региональных и локальных нормативно-правовых документах си-

стемы образования подчеркивается важность индивидуального подхода к обу-

чению, что подразумевает определение и учет способностей и особенностей 

обучающихся, поддержку их запросов и инициативности в учебном процессе. 

Образовательные учреждения внедряют гибкие образовательные формы, в том 

числе модели смешанного, адаптированного, гибридного обучения, чему спо-

собствуют условия открытой образовательной среды и формирование индиви-

дуальных образовательных маршрутов для каждого обучающегося. 

Реализация принципа персонализации в образовании подразумевает, что 

обучающийся самостоятельно или при поддержке преподавателя формирует 

цели обучения, выбирает образовательный контент и координирует свою тра-

екторию и время ее освоения, выбирает те или иные задания, способы их ре-

шения и проверки, работает индивидуально и в группе, мотивируя себя и дру-

гих, становится субъектом образовательного процесса. Таким образом, персо-

нализация нацелена, прежде всего, на удовлетворение персональных потреб-

ностей обучающегося, а не на усвоение определённого объёма знаний. 

Тенденция индивидуализации и персонализации современного образова-

ния требует сопровождения образовательных программ специально подготов- 
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ленными кадрами, готовыми осуществлять тьюторскую деятельность, которая 

может быть направлена на изучение образовательных потребностей и возможно-

стей, проектирование и сопровождение образовательного маршрута средствами 

индивидуализации и персонализации обучения, формируя у обучающегося по-

требность в постоянном совершенствовании, прививая навыки самообразования. 

Степень разработанности проблемы исследования. Анализ научной 

литературы указывает на разработанность проблемы профессионально-педа-

гогической деятельности в достаточной степени (С.А. Белов, Т.И.  Руднева, 

Н.В. Соловова, Н.В. Ходакова и др.). В работах Л.С. Выготского поднимается 

проблема сопровождения обучающегося для его развития, а в трудах Б.Д. Эль-

конина акцентируется проблема развития индивидуальных способностей обу-

чающихся и его сопровождения. В актуальных исследованиях обсуждается со-

провождение обучающихся в том числе в качестве тьюторского сопровожде-

ния на разных уровнях образования. В дошкольном образовании: рассматри-

вался аспект реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

(А.П. Баева), применение технологического подхода (Е.В. Вовк), с опорой на 

принципы личностно-ориентированного и гуманно-личностного подходов 

(О.Н. Тутевич). В основном общем образовании: тьюторское сопровождение 

рассмотрен как элемент модели полисистемной школы (Т.М. Ковалева), опре-

деляются исторические основания феномена тьюторства (Н.В. Рыбалкина), 

выявляются ресурсы тьюторства для организации практики образования 

(Е.А. Суханов), определяется тьюторство как инновация в образовании 

(А.Г. Чернявская). В системе дополнительного образования: внедрение тьютор-

ского сопровождения в открытую систему повышения квалификации педагогов 

(Н.И. Городецкая Г.А. Игнатьева), определяется специфика деятельности тью-

тора (О.А. Волондина, Е.П. Никитина). В высшем образовании: обозначаются 

функции тьютора (Л.В. Бендова), определяется тьюторская позиция (Т.Я. Ши-

хова), рассмотрен опыт тьюторства в высшем образовании (Л.А. Михайлова). 

Генезис идей подготовки педагогов-психологов отражен в исследова-

ниях российских ученых: актуализируется проблема профессиональной      
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компетентности будущих педагогов-психологов (З.М. Алисултанова, 

И.А. Пермагаева); значимость исследовательской деятельности (Г.Н. Бахарева, 

Т.А. Шкерина), формирование коммуникативной компетентности (С.С. Кир-

жинова, Е.А. Попович, Т.Ю. Удалова), актуальность психологического кон-

сультирования (Ю.В. Гольцева). Профессиональная культура будущих педаго-

гов-психологов была предметом исследования в научных трудах: как жизнен-

ный ориентир (С.А. Архарова), как цель профессиональной подготовки 

(А.В. Блаженко), как способ жизнедеятельности с позиции культурологиче-

ского и интегративного подхода (М.М. Назаренко), как теоретические аспекты 

конфликтологической компактности (А.К. Бисембаева), как обобщенная си-

стема предметных и профессиональных знаний и гуманистических ценностей 

(В.О. Романова), как готовности к профессиональной деятельности (О.В. Бор-

зенко, А.М. Кумушкулов), как основа работы с родителями школьников 

(Г.Г. Хасанова и др.). 

Вместе с тем, в научных исследованиях не в полное мере раскрыта проблема 

подготовки в системе высшего образования будущих педагогов-психологов (бака-

лавриат), реализующих одновременно с обязательными тьюторские функции. Воз-

никает потребность восполнения данного пробела в научном знании. 

Проведенный анализ научной литературы и практики профессиональной 

подготовки будущих педагогов-психологов в вузе позволил выделить не-

сколько групп противоречий:  

– на социально-экономическом уровне: между возрастающей потреб-

ностью общества и работодателей в индивидуализации и персонализации об-

разования и неготовностью педагогов-психологов к сопровождению индиви-

дуальных образовательных маршрутов обучающихся на основе субъектно-

ориентированного подхода; 

– на научно-теоретическом уровне: между необходимостью формирова-

ния тьюторской компетентности педагогов-психологов для становления их готов-

ности к реализации национальных стратегических приоритетов в сфере образова-

ния и существующей системой подготовки будущих педагогов-психологов в вузе; 
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– на научно-методическом уровне: между потребностью в модерниза-

ции содержания подготовки будущих педагогов-психологов на основе субъ-

ектно-ориентированного подхода и недостаточной разработанностью субъ-

ектно-ориентированной технологии обучения будущих педагогов-психологов. 

Проблема исследования обусловлена стремлением найти пути разре-

шения вышеуказанного комплекса противоречий и представляет собой вопрос: 

каковы теоретические основания, сущность и особенности реализации техно-

логии формирования тьюторской компетентности будущих педагогов-психо-

логов в условиях профессиональной подготовки в вузе? 

Проблема исследования определила тему диссертационной работы: 

«Формирование тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов в 

условиях профессиональной подготовки в вузе». 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих педаго-

гов-психологов в вузе. 

Предмет исследования: субъектно-ориентированная технология фор-

мирования тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов в усло-

виях профессиональной подготовки в вузе. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать субъектно-

ориентированную технологию формирования тьюторской компетентности бу-

дущих педагогов-психологов и в ходе апробации определить ее эффективность 

в условиях профессиональной подготовки в вузе. 

Гипотеза исследования базируется на концептуальной идее о необходи-

мости и возможности формирования тьюторской компетентности будущих педа-

гогов-психологов в процессе профессиональной подготовки в вузе в русле субъ-

ектно-ориентированного подхода и на основе ресурсного комплекса научно-ме-

тодического, программного и организационно-управленческого обеспечения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы исследования в профессиональном об-

разовании и определить теоретико-методологические основы формирования 

тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов в условиях        
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профессиональной подготовки в вузе. 

2. Определить сущность тьюторской компетентности как профессио-

нально важного качества педагогов-психологов. 

3. Обосновать и разработать субъектно-ориентированную технологию 

формирования тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов. 

4. Разработать ресурсный комплекс, включающий научно-методическое, 

программное и организационно-управленческое обеспечение реализации 

субъектно-ориентированной технологии формирования тьюторской компе-

тентности педагогов-психологов в вузе. 

5. Экспериментально апробировать субъектно-ориентированную техно-

логию формирования тьюторской компетентности педагогов-психологов в 

вузе и выявить ее эффективность. 

Методологическую основу исследования образуют: субъектно-ориен-

тированный подход, позволяющий стратегически направить в рамках профес-

сиональной подготовки процесс формирования тьюторской компетентности 

(Л.В. Байбородова, А.В. Брушлинский, О.С. Гребенюк, А.Н. Леонтьев, 

И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн, Н.Е. Щуркова, В.В. Юдин и др.), компетент-

ностный подход, определяющий требования к содержанию и организации про-

цесса формирования и оценки тьюторской компетентности в условиях профес-

сиональной подготовки (А.А. Вербицкий, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-

няя, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.В. Хуторской и др.); проблемно-ориен-

тированный подход, способствующий отбору и применению научно-методи-

ческого и программного обеспечения для достижения роста показателей в 

структуре компонентов тьюторской компетентности (А.В. Брушлинский 

С.Г. Гильмиярова, Д.С. Ермаков, М.Н. Махмутов, А.А. Саламатов и др.), лич-

ностно-деятельностный подход, направленный на обоснование развития лич-

ностных качеств и умений, значимых для формирования тьюторской компе-

тентности, в процессе учебной, учебно-практической деятельности (Л.С. Вы-

готский, Н.И. Городецкая, Н.Л. Коршунова, А.Н. Леонтьев, Е.А. Макарова, 

С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Й. Энгестрем и др.). 
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Теоретическая база исследования основывается на: 

– идеях о совершенствовании профессиональной подготовки специалистов 

в области управления образовательным процессом (О.Н. Беришвили, М.Д. Вино-

градова, В.И. Голованов, В.Н. Колесников, Н.В. Соловова и др.); 

– научных идеях педагогики высшей школы, раскрывающих дидактические 

основы организации деятельности обучающихся (С.И. Архангельский, Н.В. Кузь-

мина, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, М.А. Червонный и др.); 

– положениях о базовых основах профессиональной подготовки конку-

рентоспособных специалистов (К.Я. Вазина, В.Н. Мезинов, Р.И. Платонова, 

Н.Б. Стрекалова, Н.У. Ярычев и др.); 

– теориях педагогического моделирования (Н.В. Заглядимова, 

В.А. Штофф, З.Л. Шулиманова, Е.В. Яковлев В.А. Ясвин и др.); 

– концепциях педагогического образования, результаты которого пред-

ставляются готовностью к осуществлению тьюторской деятельности (Э. Гор-

дон, Т.М. Ковалева, А.П. Махов, Т.Ю. Сурнина, В.С. Цилицкий, П.Г. Щедро-

вицкий, Д.Б. Эльконин и др.). 

Методы исследования определены, исходя из поставленной цели и за-

дач. Теоретическое исследование проводилось с использованием таких мето-

дов, как анализ научной литературы, концептуальных и нормативно-правовых 

документов в области тьюторского сопровождения образовательного про-

цесса; педагогическое моделирование процесса формирования тьюторской 

компетентности, систематизация теоретических положений и обобщение. Эм-

пирическая часть исследования обеспечивалась применением таких методов, 

как статистическая обработка данных, анкетирование, тестирование, эксперт-

ная оценка проектов индивидуальных образовательных маршрутов. 

База исследования: опытно-экспериментальная работа проводилась на 

базе социально-гуманитарного института и института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева». Выборочная совокупность составила 207 человек, 

обучающиеся по специальности «Психолого-педагогическое образование». 
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Этапы исследования. Исследование проводилось с 2021 по 2025 год: 

На первом этапе (2021–2022) осуществлялось изучение научной литера-

туры по проблеме тьюторства и сопровождения образовательного процесса; 

обосновывались методологические позиции; определены цель, объект, пред-

мет, гипотезы и задачи исследования. 

На второго этапа (2022–2023) проводилась опытно-экспериментальная ра-

бота по апробации субъектно-ориентированной технологии подготовки будущих 

педагогов-психологов, анализ сформированности их тьюторской компетентности. 

На третьем этапе (2023–2025) систематизировались и анализировались 

полученные данные. Проведены сравнительный и корреляционный анализы. 

Сформулированы выводы по результатам опытно-экспериментальной работы. 

Оформлен текст диссертационной работы. 

Научная новизна исследования: 

– конкретизирована применительно к процессу формирования тьютор-

ской компетентности будущих педагогов-психологов в условиях профессио-

нальной подготовки педагогов в вузе ведущая идея субъектно-ориентирован-

ного подхода о роли участников образовательного процесса в его проектиро-

вании и реализации; 

– введено представление о «тьюторской компетентности» как об инте-

гративном профессионально важном качестве личности будущего педагога-

психолога, демонстрирующем его готовность к выполнению тьюторской дея-

тельности по сопровождению и поддержке обучающихся с индивидуальными 

образовательными потребностями; 

– разработана субъектно-ориентированная технология формирования 

тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов, представляющая 

собой системный процесс, направленный на становление субъекта професси-

ональной деятельности, способного к самореализации, непрерывному лич-

ностному и профессиональному росту; 

– создан ресурсный комплекс реализации субъектно-ориентированной тех-

нологии формирования тьюторской компетентности будущих педагогов-            
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психологов в вузе, состоящий из научно-методического и программного обеспе-

чения в виде программ учебных дисциплин, распределенной производственной 

(педагогической (тьюторской)) практики, интерактивных методов обучения, фон-

дов оценочных средств, балльно-рейтинговой оценочной системы, а также орга-

низационно-управленческого обеспечения, представляющего собой совокуп-

ность мер по созданию и развитию организационной структуры, постановке и 

решению управленческих задач по проектированию и реализации непрерывного 

и поэтапного процесса формирования компонентов тьюторской компетентности; 

– построена критериально-уровневая шкала и введены, соответствующие 

компонентам структуры тьюторской компетентности, показатели ее сформиро-

ванности у будущих педагогов-психологов посредством реализации субъектно-

ориентированной технологии в условиях профессиональной подготовки в вузе. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

– в конкретизации содержания и выделении структурных компонентов 

тьюторской компетентности педагогов-психологов, обосновании показателей 

оценки их сформированности, что позволит совершенствовать качество про-

фессиональной подготовки педагогических кадров для выполнения тьютор-

ской деятельности по сопровождению и поддержке индивидуального образо-

вательного маршрута; 

– в расширении теоретических представлений о сущности и механизмах 

реализации субъектно-ориентированной технологии профессиональной 

подготовки в вузе в части применения принципов субъектно-

ориентированного подхода к формированию тьюторской компетентности 

будущих педагогов-психологов; 

- в обосновании необходимости создания и определения структуры и 

содержательного наполнения ресурсного комплекса реализации субъектно-

ориентированной технологии формирования тьюторской компетентности 

будущих педагогов-психологов для повышения эффективности их 

профессиональной подготовки в вузе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что  
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– в образовательный процесс Самарского университета внедрены рабо-

чие программы учебных дисциплин «Технология тьюторского сопровождения 

в образовании», «Проектирование индивидуальных образовательных маршру-

тов», «Психолого-педагогическая диагностика», «Основы психологического 

консультирования в тьюторской деятельности» и распределенной педагогиче-

ской (тьюторской) практики, система учебных заданий, учебные пособия, 

практико-ориентированные кейсы и учебно-тематические планы тьюториалов, 

фонды оценочных средств и технологические карты балльно-рейтинговой си-

стемы, которые могут быть применены преподавателями в реализации образо-

вательных программах психолого-педагогического направления, а также в про-

граммах дополнительного профессионального образования по проблемам 

тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов; 

– создан ресурсный комплекс реализации субъектно-ориентированной 

технологии формирования тьюторской компетентности будущих педагогов-

психологов, представленный научно-методическим, программным и организа-

ционно-управленческим обеспечением, доказана эффективность его примене-

ния для повышения качества профессиональной подготовки в вузе, что опре-

деляет возможность его использования в построении непрерывного и поэтап-

ного процесса формирования тьюторской компетентности у обучающихся по 

психолого-педагогическим направлениям высшего образования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Интегрированная совокупность принципов передовых методологиче-

ских подходов профессионального образования является основой проектирова-

ния и реализации субъектно-ориентированной технологии формирования тью-

торской компетенции будущих педагогов-психологов в условиях профессио-

нальной подготовки в вузе, ведущим определен субъектно-ориентированный 

подход. Этот подход обеспечивает ориентацию образовательного процесса на 

развитие профессионального мышления будущих педагогов-психологов для 

принятия решений в нестандартных условиях, для активизации внутренних ре-

зервов личности с целью достижения успеха продуктивной тьюторской              
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деятельности. Принципы компетентностного подхода выступают в качестве ос-

новы отбора и построения содержания профессиональной подготовки будущих 

педагогов-психологов, ориентированного на формирование их тьюторской ком-

петентности, и разработки диагностических материалов для выявления резуль-

тативности и эффективности субъектно-ориентированной технологии, тогда как 

принципы личностно-деятельностного и проблемно-ориентированного подхо-

дов служат регуляторами выбора научно-методического и программного обес-

печения и методов формирования тьюторской компетентности. 

2. Тьюторская компетентность как интегративное профессионально важ-

ное качество личности будущего педагога-психолога, необходимость форми-

рования которого в условиях профессиональной подготовки в вузе подтвер-

ждена социальным заказом, включает ценностно-мотивационный (внутренний 

спрос на саморазвитие в технологии тьюторства), когнитивно-гносеологиче-

ский компонент (владение методиками тьюторского сопровождения); мето-

дико-технологический компонент (умение создать образовательное простран-

ство посредством индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся); диагностико-консультационный компонент (способность консульти-

ровать обучающихся по вопросам разработки индивидуального образователь-

ного маршрута, в том числе в открытой образовательной среде), рефлексивно-

экспертный (умение отобрать оптимальное научно-методическое и программ-

ное обеспечение индивидуализации обучения) компоненты, доминирующие 

показатели которых свидетельствуют о готовности педагога-психолога к вы-

полнению тьюторской деятельности по сопровождению и поддержке обучаю-

щихся с индивидуальными образовательными потребностями. 

3. Субъектно-ориентированная технология формирования тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов представляет собой систем-

ный процесс поэтапного развития профессионально важных качеств, необхо-

димых для успешного осуществления тьюторской деятельности. Субъектно-

ориентированная технология представлена концептуально-целевым, содержа-

тельным, процессуальным и оценочно-результативным блоками.                          
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Концептуально-целевой блок определяет основания формирования тьютор-

ской компетентности будущих педагогов-психологов, содержит совокупность 

принципов и подходов, позволяющих ставить акцент на обучающемся как ак-

тивном участнике образовательного процесса, с ориентацией на развитие его 

самостоятельности и субъектной позиции на основе его особенностей и потреб-

ностей. Содержательный блок интегрирует программы учебных дисциплин, 

ориентированных на развитие ценностно-мотивационного, когнитивно-гносео-

логического, методико-технологического, диагностико-консультационного и ре-

флексивно-экспертного компонентов тьюторской компетентности педагогов-

психологов на основе принципов субъектности, диалогичности, адаптивности, 

индивидуальности и рефлексивности. Процессуальный блок образован ком-

плексом практико-ориентированных методов и техник, способствующих приоб-

ретению обучающимися опыта решения профессиональных задач с целью про-

дуктивной профессиональной самореализации. Оценочно-результативный блок 

технологии содержит критерии – обобщенные показатели оценки качества до-

стигнутого результата профессиональной подготовки будущих педагогов-пси-

хологов в виде готовности к осуществлению тьюторской деятельности. 

4. Ресурсная база эффективной реализации субъектно-ориентированной 

технологии формирования тьюторской компетентности будущих педагогов-

психологов образована средствами научно-методического, программного и ор-

ганизационно-управленческого обеспечения. Искомый образовательный ре-

зультат достигается реализацией комплекса разработанных дисциплин («Тех-

нология тьюторского сопровождения в образовании», «Проектирование инди-

видуальных образовательных маршрутов», «Психолого-педагогическая диа-

гностика», «Основы психологического консультирования в тьюторской дея-

тельности») и педагогической (тьюторской) практики, посредством целена-

правленных совместных действий субъектов образовательного процесса. В со-

став организационно-управленческого обеспечения входят следующие усло-

вия: ориентация на решение конкретной проблемы или задачи и активное во-

влечение обучающихся в поиск решений; поддержка самостоятельности и 
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инициативы будущих педагогов-психологов; возможность выбора дополни-

тельного образовательного контента; обеспечение непрерывного и поэтапного 

процесса формирования компонентов тьюторской компетентности; наличие 

ценностно-мотивационных установок на осуществление тьюторской деятель-

ности с гуманистических позиций; создание рефлексивной педагогической 

среды, способствующей стимулированию обучения; обеспечение открытости 

образовательной среды, когда образовательную функцию выполняет не только 

вуз, но иные элементы социальной и культурной среды, что делает образова-

тельный процесс более эффективным; приобретение будущими педагогами-

психологами практических навыков тьюторской деятельности в образователь-

ных учреждениях параллельно с теоретическим обучением. 

5. Оценка результативности и эффективности субъектно-ориентирован-

ной технологии формирования тьюторской компетентности будущих педаго-

гов-психологов в условиях профессиональной подготовки в вузе осуществля-

ется на основе критериально-уровневой шкалы. В качестве критериев опреде-

лены находящиеся в корреляционной связи между собой компоненты тьютор-

ской компетентности: ценностно-мотивационный; когнитивно-гносеологиче-

ский; методико-технологический; диагностико-консультационный; рефлек-

сивно-экспертный компоненты. Каждый критерий содержит комплекс диагно-

стируемых показателей, позволяющих определить уровень сформированности 

тьюторской компетентности: низкий, средний, высокий. Наиболее значимыми 

показателями готовности будущих педагогов-психологов к тьюторской дея-

тельности определены субъектность, развитое критическое мышление и спо-

собность к проектированию индивидуального образовательного маршрута.  

Достоверность и обоснованность обусловлены базовой методологией, 

соответствующей выдвинутой проблеме диссертационного исследования; раз-

работанной субъектно-ориентированной технологии формирования тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов; применением педагогических 

методов в исследовании, соответствующих его предмету; репрезентативностью 

выборки и статистической значимостью опытно-экспериментальных данных; 
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возможностью воспроизведения проведенной опытно-экспериментальной ра-

боты; личным участием автора в организации научного исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа 

выполнена согласно паспорту специальности 5.8.7 Методология и технология 

профессионального образования: п. 4. Компетентностный подход в професси-

ональной подготовке специалиста. Компетентностная модель специалиста: 

универсальные и профессиональные компетенции; п. 5. Обновление содержа-

ния, методик и технологий профессионального образования в изменяющихся 

(современных) условиях. Обновление трудовых функций и компетенций спе-

циалистов как фактор влияния на профессиональное образование; п. 19. Под-

готовка кадров в образовательных организациях высшего образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Теоретические положения исследования отражены в научных публика-

циях автора. Полученные материалы исследования обсуждались и получили 

высокую оценку на научно-практических конференциях различных уровней: 

VIII международной научно-практической конференции «Актуальные науч-

ные исследования» (Пенза, 2022 г.), всероссийской научно-методической кон-

ференции «Образование в современном мире: ключевые тренды трансформа-

ции» (Самара, 2022 г.), CXXVII международной научно-практической конфе-

ренции «Инновационные подходы в современной науке» (Москва, 2022 г.), все-

российской научно-методической конференции «Образование в современном 

мире: риски и перспективы цифровизации» (Самара, 2023 г.), V международ-

ной интернет-конференции «Образование и глобальные вызовы современно-

сти: научно-педагогический контекст» (Ставрополь, 2023 г.), II международ-

ной модульной научно-практической конференции «Инклюзия для всех 2023» 

(Самара, 2023 г.), всероссийской научно-методической конференции «Образо-

вание в современном мире: стратегии развития в условиях инновационных из-

менений» (Самара, 2024 г.), всероссийской научно-методической конференции 

«Образование в современном мире: эволюция смыслов и приоритетов педагогиче-

ской деятельности» (Самара, 2025 г.). Результаты исследования обсуждались         
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на заседаниях кафедры теории и методики профессионального образования, 

кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета. По 

итогам работы опубликовано 15 работ, из них 5 научных статей в журналах, 

входящих в перечень ведущих периодических изданий ВАК РФ, 2 учебных по-

собия. Результаты опытно-экспериментальной работы используются в образо-

вательном процессе ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. Королева» по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 

Структура и объем исследования. Исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы из 227 источников (в том числе 32 

иностранных источников), 3 приложения. В работе приведено 31 таблицы, 15 

рисунков. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, общим объ-

емом 13,685 п.л., в том числе 3 п.л. в рецензируемых научных журналах ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЬЮТОРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

1.1. Предпосылки и тенденции профессиональной подготовки педагогов-

психологов в контексте тьюторской деятельности 

Мировым сообществом признано, что главным трендом устойчивого 

развития государства в XXI веке является образование. В Концепции между-

народного образования акцентируется внимание на получение качественного 

образования для всех слоев населения и граждан общества, создавая условия 

для развития каждого человека на протяжении жизни [211]. Стратегии разви-

тия и совершенствования образовательной сферы Российской Федерации 

сформулированы в государственной программе «Развитие образования»: по-

падание в десятку лидеров стран с качественным образованием; развитие под-

держки талантливых молодых людей; создание системы кадрового резерва пе-

дагогических работников [121]. 

Вышеназванные приоритеты стали основой создания Национального 

проекта «Образование» [112], состоящего из проектов федерального уровня: 

– «Молодежь – России» (обеспечение условий самореализации молодежи); 

– «Цифровая образовательная среда» (формирование современной циф-

ровой инфраструктуры и осуществление цифрового перехода образования); 

– «Успех каждого ребенка» (поддержка талантливых молодых людей). 

Для достижения намеченных целей и реализации поставленных задач 

необходимо внедрение инновационных образовательных технологий [24]. 

Важнейшим направлением модернизации современного образования в России 

является индивидуализация образовательного процесса на уровнях среднего и 

высшего профессионального образования, что предполагает трансформацию 

традиционных подходов к обучению, научно-методического обеспечения и 

организационно-управленческих условий, которые обеспечат обучающемуся 
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самостоятельность и выбор образовательного маршрута, в соответствие с его 

способностями и потребностями [9, 18, 25, 42, 196]. Обучающиеся становятся 

активными субъектами образовательного процесса, а образовательные учре-

ждения создают вариативные модели сопровождения индивидуальных обра-

зовательных программ и обеспечивают тьюторское сопровождение для каж-

дого обучающегося [15, 171]. Феномен тьюторства требует особого рассмот-

рения этапов его исторического развития, изменения функций в контексте об-

разовательных парадигм и дальнейшие перспективы развития. 

Современное общество характеризуется вызовами и кризисным измене-

нием социального контекста. Технологический прогресс и усложнение соци-

ального взаимодействия нуждаются в осмыслении человека, задающего 

направление развития. Социальные конфликты становятся причиной неустой-

чивости общества и требует поиска новых путей социального развития [169]. 

Границы человеческого пространства обусловлены экстремальными 

условиями выживания человечества, космосом и океаном. Развитие цифровых 

технологий привело к созданию новой виртуальной среды – утопического со-

общества, которое предъявляет определенные требования (порой завышенные) 

к своим обитателям. Платоновская концепция идеального мира находит отра-

жение и в современном контексте. Идея эталонности, сократовский принцип 

стремления лучших мужчин к лучшим женщинам для воспитания только их де-

тей [117], трансформируясь в современной философии, поднимает вопрос обес-

ценивания и отчуждения человека. Эта идея значительное влияние на историю 

и социальную действительность, где «Другой» превращается в «Чужого». С по-

явлением новых способов социального взаимодействия, охватывающих милли-

оны людей, продолжается процесс снижения устойчивости системы. Усложне-

ние и рост неопределенности социальных процессов («макросдвиг» по 

Э. Ласло, «ускользающий мир» по Э. Гидденсу [33] или «мир нарастающих со-

циокультурных неравенств и рисков во всех областях его жизнедеятельности» 

по Н.И. Лапину) обострило до крайности отрицательные последствия социаль-

ной эксклюзии, нуждающиеся в критическом пересмотре социальных               
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стратегий для поддержки устойчивости сохранения человечества [118].  

Впервые в истории цивилизации общество обращает внимание на Другого, 

его самоценность, потребность в понимании и принятии. Человек в идеальном 

мире, как носитель уникального бытия (культуры), поднимает проблематику по-

нимания себя, Другого как себя, для создания справедливого общества и общего 

блага. Преодолевая обесценивание человека, находясь в поисках выхода из ситу-

ации смысловой неопределённости [83], социальная система создала такой фе-

номен как инклюзия, который стал своеобразной универсалией, ядром гумани-

стической парадигмы [200]. В современном обществе инклюзия устанавливает 

априори ценность личности, соблюдение ее прав и свобод для реализации прин-

ципов справедливости, самореализации, самоактуализации [150]. 

Инклюзия неразрывно связана с гуманистическими принципами, кото-

рые до второй половины XIX века ассоциировались либо с эпохой Возрожде-

ния, либо с отдельными философскими течениями. Понятие «гуманизм» как 

идея появилось у Г. Сибберна в сочинении «О гуманизме», (1858 г.), где он 

критиковал концепции откровения и супранатурализма. 

В начале XX века представители унитарианства стали отвергать некото-

рые догматы церкви и использовали идею нового гуманизма для ее демокра-

тизации. Среди них были известные преподобные М. Саффорд, К.В. Риз и 

Дж.Х. Дитрих [184], которые сформулировали понятие «гуманизм» как нечто, 

отличное от материализма, позитивизма, рационализма и атеизма [227]. 

В 1920-х годах гуманистические идеи стали привлекать большое коли-

чество мыслителей различных направлений, в том числе агностиков, атеистов, 

вольнодумцев и рационалистов. 

Наряду с другими, гуманистические принципы поддержали и «Этические 

общества», впервые возникнув в 1876 году, начали сложный процесс разделе-

ния морали и религии, продвигая нравственность как личную ценность. Про-

водя просветительские программы в образовательных учреждениях, они делали 

акцент на расовом и гендерном аспектах [12]. Уже в 1896 году был учрежден 

Международный этический союз, в который входили десятки подобных            
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обществ, расположенных в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе. 

Один из сподвижников американского гуманистического общества, 

Ч.Ф. Поттер, призывал к развитию организованного гуманистического движения, 

представители которого приведут общество к самосовершенствованию без уси-

лий сверхъестественных сил [227]. Чикаго 30-х годов стал эпицентром гуманисти-

ческого движения, где вышел в свет один из центральных документов – «Гумани-

стический манифест-I» [195], что укрепило позиции гуманистов и стало отправной 

точкой развития движения религиозного гуманизма – новой светской «религии», 

основанной на гуманистических принципах. В документе подчеркивалось необхо-

димость критического пересмотра содержания религии, которая бы стала объеди-

няющим началом, ориентированной на потребности общества [156]. 

Манифест состоял из 15 тезисов, где повторялась идея «натуральной» 

эволюции, социальной основы религии и культуры. Утверждалось, что науч-

ный подход к религии приведет к нивелированию различий между религиоз-

ным и светским. Новую экономическую реальность необходимо строить на 

принципах справедливости и нацеленности на каждого члена общества, так 

как капиталистический строй не оправдал надежд [40, 156]. 

Германия 1920-х годов отметилась значительным ростом комьюнити, 

объединяющие людей, не придерживающихся каких-либо религиозных взгля-

дов, повсеместным созданием образовательных учреждений, не связанные с 

церковью, увеличением сторонников Союза внецерковных общин Германии 

(Bund Freireligioser Gemeinden Deutschlands). Однако, с приходом фашистов к 

власти гуманистическое движение было признано «враждебным» [142]. 

В довоенные годы Нидерланды в Западной Европе стали местом притя-

жения движения гуманистов, однако война на время прервала его развитие. 

Сразу после окончания Второй мировой войны в мае 1945 года образовывается 

общество Humanitas, направленное на помощь бедного населения страны. Од-

ной из ключевой фигур гуманистического движения и «выдающимся теорети-

ком гуманизма», по мнению Ф. Хьёрса [210], становится Я. ван Прааг. 

В настоящее время именно Голландия отличается самым высоким      
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уровнем нерелигиозности, одновременно являясь центром развития европей-

ского гуманизма. Многочисленные организации ведут общественную, образо-

вательную и исследовательскую работу среди населения. Там же находится 

Гуманистический университет – единственный в своем роде [38]. 

Широкое распространение принципа гуманизма вызвало изменения в 

педагогических процессах: объект научения человек становится субъектом 

воспитания и развития, что потребовало поиска новых подходов к их органи-

зации. Исследование вопросов тьюторства и тьюторского сопровождения 

можно найти в научных работах Л.С. Выготского и Б.Д. Эльконина. В настоя-

щее время большое внимание уделяется различным сторонам этого явления. 

Так, О.Е. Баютова, Н.В. Матвеева, А.И. Соколова и др. рассматривают тью-

торское сопровождение детей младшей школы и детских садов; Т.М. Кова-

лева, Н.В. Рыбалкина, Е.А. Суханова, А.Г. Чернявская, П.Г. Щедровицкий и 

др. исследуют тьюторство в среднем и старшем звене школы; работы Т.И. Ган-

жаловой, Е.А. Зотовой, А.А. Майоровой, С. Сулеймановой и других обра-

щены к аспектам реализации тьюторского сопровождения в контексте допол-

нительного образования; на уровне высшей школы можно отметить труды 

Л.В. Бендовой, А.Б. Вифлеемского, Т.М. Ковалевой, Т.Я. Шиховой, 

Н.В. Юняевой и др. Как технология тьюторство рассматривалось в работах 

Т.П. Афанасьевой, В.И. Ерошина, Н.В. Немовой, Т.И. Пуденко и других. 

Для осмысления текущего состояния и будущего развития тьюторства и 

тьюторской деятельности необходимо обратиться к истории вопроса и ее ме-

тодологической основы. В качестве базы были рассмотрены ряд работ зару-

бежных (Э. Гордон [208]) и отечественных (Т.М. Ковалева [74], И.Д. Проску-

ровская [128], Н.В. Рыбалкина [138], В.В. Фетисов [178] и др.), исследовате-

лей, в которых на наш взгляд подробно изучены исторические аспекты и та 

ситуация, которая способствовала развитию тьюторства как феномена. 

Стремление к гуманизации образовательного процесса и обращении к обу-

чающемуся, как к полноправному участнику взаимодействия, со своими интере-

сами и потребностями стали предпосылками возникновения различных ролей            
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педагога [55]. Возросший исследовательский интерес к тьютору объясняется 

особо организованной системой образования [104]. Тьюторство как явление со-

здает новые педагогические функции, которые требуют пристального внимания и 

исследования. При этом, тьюторская деятельность рассматривается как комплекс 

мер различного характера (образовательного, воспитательного и развивающего), 

являясь средством управления индивидуальной траекторией развития [43]. 

Э. Гордон провел большое научное исследование содержания и транс-

формации понятия «тьютор» в разные исторические периоды от истоков до 

наших дней. В результате своей работы, он собрал более полусотни названий, 

как отражение особенностей деятельности и выполняемых задач [208]. 

Автор предположил, что одним из первых проявлений роли тьютора 

можно назвать древнегреческого paidagogos, который провожал детей и зани-

мался их воспитанием, при этом был рабом. В Древнем Риме существовал це-

лый комплекс понятий, обозначавший тьютора, каждый из которых отражал 

свою специфику. Например, общим термином был tutela (римский тьютор), а 

приходящие или проживающие в доме назывались соответственно fori или 

domi. Также существовали греческие рабы pedagogues, которые повсюду со-

провождали детей и были привезены в Римскую империю в ходе военных дей-

ствий). Выделялись отдельные категории слуг-тьюторов: comes — тьютор-

проводник; custos — тьютор-охранник; governor — тьютор-гувернер и gover-

ness — тьютор-гувернантка. Тем не менее основными задачами тьютора на тот 

момент оставались воспитание и сопровождение. 

В средневековой Европе выделяли 2 вида тьюторов: богослов (theologal) 

и не специализирующийся на теологии (escalastre). В ирландский монастырях 

проживали наставники fosterage. В эпоху итальянского Возрождения маль-

чики должны были обучиться особым манерам поведения и обладать необхо-

димыми при дворе умениями – courtery education. 

В Англии Средних веков также можно найти различные термины для 

тьюторов, которые выполняли специфические задачи. Например, учитель ко-

ролевских пажей наименовался master of the henchmen, а учитель грамматики 
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– scrivener. Домашнее обучение обозначалось как fireside education или «обра-

зование у камина», что характеризовало местоположение, где проходило обу-

чение и воспитание подрастающего поколения. Существовала практика дли-

тельного путешествия молодого человека по Европе (Большого Тура), а для 

помощи и обеспечения сопровождения вместе с ним направлялся странствую-

щий гувернер (bear leader). Позднее, в XIX веке, получил широкую извест-

ность тьютор-monitor, в обязанности которыого входило отслеживать обучаю-

щихся. С самыми маленькими детьми занималась Nanny, которая также вы-

полняла и тьюторскую деятельность. Tuition (репетитор) появился в XV веке, 

он занимался домашним частным образованием за определенную плату. Во 

Франции имели широкое распространение частные учителя ecolate и 

candidatus. Исходя из этого автор делает вывод, весь спектр названий и функ-

ций сводится к индивидуальному частному обучению и сопровождению. 

В XIX столетии в Германии распространилась образовательная практика 

wohnstubenerziehung (обучение в гостиной), которая стала следствием влияния 

философских идей И.Г. Песталоцци. Другой представитель немецкой филосо-

фии и педагогики И.Ф. Гербарт внес значительный вклад в развитие идеи вос-

питывающего обучения. Данные концепции определяли ключевую функцию 

наставника в воспитании. Гербарт подразумевал, что образование должно не 

только транслировать знания, но и формировать личность обучающегося, его 

моральные качества и ценности. Воспитывающее обучение предусматривает 

включение нравственного развития в процесс обучения, а тьютор выступает 

как образец для подражания. 

В Соединенных Штатах Америки широко распространена образователь-

ная практика peer-tutoring, когда обучающиеся выпускных курсов оказывает под-

держку только что поступившим студентам в интеграции в образовательную 

среду колледжа или университета. Понятие private tutor относится к тьютору-ре-

петитору, который проводит индивидуальные занятия на дому или в специаль-

ном университетском центре [215]. Деятельность тьютора направлена на образо-

вательную и сопровождающую (наставническую) составляющие работы. Все эти 
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формы можно охарактеризовать как индивидуализированное обучение [45]. 

Обращаясь назад, можно утверждать, что тьюторство рассматривалось в 

узком смысле. На данный момент, оно базируется на принципах гуманизации, 

индивидуализации, персонификации обучения, а также развития субъектности 

обучающегося, исходя из современной парадигмы образования. 

Для нашего исследования представляют научный интерес труды Т.М. Ко-

валевой, которые посвящены широкому спектру вопросов теории и практики 

тьюторства в образовательной деятельности [170]. Автор анализирует тьютор-

ство [72] как уникальную форму наставничества, реализуемую в открытой об-

разовательной среде [71]. Автор особое внимание уделяет профессиональной 

подготовке тьюторов, основанной на принципах антропопрактики. Их деятель-

ность будет направлена не только на тьюторское сопровождение в инклюзив-

ном образования [129], но и как связующего звена [73] между обучающимися и 

актуальным социальным контекстом университета [162]. В работах данного ис-

следователя рассматривается позиция тьютора в современном образовании 

[77], осмысляется его опыт [132] и развитие критического мышления в тьютор-

ской деятельности [76]. Т.М. Ковалева приходит к выводу о новой роли тьютор-

ской практики как «тихой революции» в образовании и появлении новой мо-

дели современного университета: «тьюторского», в котором на основе психо-

лого-антропологического и культурно-средового подходов [133] возможно по-

строение индивидуальных траекторий и персонализации образовательного про-

цесса [79] в условиях цифровой образовательной среды [75]. 

А.А. Барбарига, Н.В. Федорова [11] и Т.М. Ковалева [74] в своих работах 

исследуют истоки классического тьюторства с основания Оксфордского и Кем-

бриджского университетов, в которых студенты обладали свободой выбора ор-

ганизации своего обучения. Преподаватели вместе со студентами организовы-

вали обсуждение научных трудов. Достижение необходимого уровня знаний, 

чтобы сдать экзамен и получить степень, зависело от самого студента. Тьютор 

оказывал поддержку в выборе лекций, которые студенту нужно было посетить. 

Принцип свободного преподавания и обучения стал для британской          
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системы образования основным. Отказ от утвержденных общих учебных планов 

и графиков привело к тому, что самообразование, саморазвитие и планирование 

собственного образовательного пути стал базовым сценарием получения сте-

пени. Функция тьютора в такой системе стала заключаться в сопровождении и 

поддержки студента, адаптации и помощи в решении возникающих затруднений. 

К XVII столетию функционал тьюторов значительно расширился, вклю-

чив консультирование по поводу выбора лекций и семинаров, разработку пер-

сонализированного учебного графика, мониторинг академической успеваемо-

сти и помощь в подготовке к итоговым испытаниям. Данная системы сопровож-

дения студентов получила официальное признание и стала основой моделью 

британского образования. Лишь в конце позапрошлого столетия появились ка-

федры, при этом обучающиеся сохранили автономность самостоятельно со-

ставлять набор курсов и выбирать профессоров. В настоящее время тьюторская 

поддержка по-прежнему является главной по отношению к лекционной форме 

обучения. В Англии распространено мнение, что профессиональное становле-

ние личности студента происходит эффективнее при активном сотрудничестве 

всех субъектов образовательного процесса. Главную роль в этом процессе от-

дается тьютору, который создает единую образовательную среду, выполняя 

функцию соразработчика образовательных программ и консультанта в сфере 

образовательных услуг [120]. 

В России в контексте высшего образования П.Г. Щедровицкий [192] изучал 

тьюторский опыт в рамках подготовки к первому конкурсу тьюторов. Результаты 

работы были предложены слушателям лекций, посвященных роли тьютора, что 

способствовало новому взгляду на образовательную среду в рамках происходя-

щих изменений в сфере образования. В последствии появились первые образова-

тельных учреждения с введенным тьюторским сопровождением детей. Вместе с 

тем, выявлялись различия в понимании сущности тьюторской практики. Конфе-

ренции и форумы в различных городах России, от Санкт-Петербурга до Томска 

стали своего рода научной платформой обмена смыслами и мнениями. 

Профессия тьютора была официально установлена приказами Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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[123, 124] и занесена в официальный справочник профессий и должностей 

[125]. Деятельность тьютора в инклюзивном образовании приобрела особую 

актуальность, что нашло отражение в работах Л.М. Шипицыной, Е. В. Самсо-

новой, Ю. В. Мельник, И.В. Карпенковой [153], Е.И. Казаковой, В.А. Галки-

ной [29] и других исследователей. 

В отечественной системе образования тьюторов готовят в рамках раз-

личных профилей: «Тьютор», «Психология и педагогика инклюзивного обра-

зования», «Тьютор в инклюзивном образовании», «Тьюторство в сфере обра-

зования», «Тьюторство в образовании и педагогический фриланс». Более по-

дробно некоторые из программ проанализированы в таблице 1. 

Таблица 1 – Современные тренды и особенности профессиональной               

подготовки тьюторов 

 

Название образова-

тельной программы 

Уникальность и особенности 

программы 

Образовательная организа-

ция 

Тьюторство в сфере 

образования 

Интеграция управленческого и 

педагогического компонентов; 

практика в инновационных тью-

торских лабораториях; цифровое 

тьюторство  

Национальный исследова-

тельский университет "Выс-

шая школа экономики" 

Современные техно-

логии тьюторского со-

провождения 

Работа с одаренными студентами; 

исследовательское тьюторство 

Томский государственный 

университет 

Педагогика и тьютор-

ство 

Технологии работы в полилинг-

вальной среде 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Тьюторское сопро-

вождение образова-

тельной деятельности 

Мультидисциплинарный подход, 

подготовка к работе в школе 

Российский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена 

Тьютор в образовании Урбанистическая педагогика ин-

клюзивное сопровождение 

Московский городской пе-

дагогический университет 
 

О востребованности специалистов, способных выполнять функции тью-

тора свидетельствует перечень программ профессиональной переподготовки в 

ведущих вузах Российской Федерации, дополнительные профессиональные 

программы адресованы педагогам, психологам, социальным работникам, име-

ющих целью освоить тьюторскую деятельность и получить профессию тьютора 

для работы в образовательных учреждениях различного типа и вида, для трудо-

устройства важно убедиться, что программа соответствует профстандарту 
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«Специалист в области воспитания» (приказ Минтруда № 10н от 10.01.2017). 

Слушатели профессиональной переподготовки изучают учебные дисци-

плины: теоретические основы тьюторства, история и философия тьюторской 

деятельности; нормативно-правовые основы тьюторской деятельности, диа-

гностика образовательных запросов обучающихся, разработка индивидуаль-

ных маршрутов, специализированные модули (см. таблица 2). 

Таблица 2 – Программы профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «тьютор»  

 

Наименование про-

граммы 

Образовательная организа-

ция 

Объем программы и направ-

ленность 

Тьюторское сопровожде-

ние лиц с ОВЗ 

Самара, Самарский нацио-

нальный исследовательский 

университет 

250 часов – Проектирование 

индивидуальных образова-

тельных траекторий 

Профессия Тьютор Ижевский центр опережаю-

щей профессиональной под-

готовки  

250 часов – Подготовка тьюто-

ров для школ 

Тьюторское сопровожде-

ние в образовании 

Московский государствен-

ный психолого-педагогиче-

ский университет 

250-520 часов – Акцент на ин-

клюзивном и психолого-педа-

гогическом сопровождении  

Тьютор в образовании: 

сопровождение индиви-

дуальных образователь-

ных маршрутов 

Московский городской педа-

гогический университет 

300 часов – Работа с детьми с 

ОВЗ и одаренными обучающи-

мися  

Тьюторство в современ-

ном образовании 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

256 часов – Нормативно-пра-

вовая база тьюторства 

Современные техноло-

гии тьюторского сопро-

вождения 

Томский государственный 

университет 

280 часов – Использование 

цифровых инструментов. Под-

готовка тьюторов для колле-

джа 

Тьюторское сопровожде-

ние в высшем и дополни-

тельном образовании 

Уральский федеральный уни-

верситет 

300 часов – Тьюторское сопро-

вождении студентов и взрос-

лых обучающихся  

Следует отметить, что рынок тьюторских услуг демонстрирует устойчивый 

рост, что подтверждается увеличением количества образовательных программ и 

расширением профессиональных стандартов в данной области. Проведенный ана-

лиз современных образовательных программ тьюторской направленности в усло-

виях цифровой трансформации образования, смешанного обучения, актуализации 

запроса на индивидуализацию и персонализацию обучения свидетельствует об их 

востребованности, так как тьюторство способствует развитию образовательной   
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автономии обучающегося, осознанному выбору индивидуальной траектории, что 

соответствует современным запросам педагогики [222]. Тьюторская деятельность 

трансформирует методические подходы к обучению, цель которых формирование 

активной субъектной позиции обучающегося, именно тьюторство акцентирует 

право обучающегося на самостоятельный выбор, помогает в условиях разнообраз-

ных форм обучения уйти от жестких методических рамок в сторону развития са-

морегуляции и критического мышления [148]. 

Тьюторская деятельность представляется видом профессиональной дея-

тельности, обеспечивающей сопровождение процесса разработки и реализа-

ции индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

Исследователями [73] утверждается, что педагогические работники в 

процессе профессиональной подготовки должны овладеть универсальными и 

профессиональными компетенциями, в том числе инновационными, которые 

направлены на решение актуальных методических задач в сфере образования. 

Генезис становления профессии педагог-психолог позволяет выявить не-

сколько этапов развития:  

– становления и нормативного оформления (1990-е гг.) – службы психоло-

гической помощи возникали стихийно и ориентировались на зарубежный опыт;  

– профессиональной стандартизации (2000-2010 гг.) – появление проф-

стандартов и программ переподготовки;  

– разработка и внедрение ФГОС ВО и осуществление профессиональ-

ной подготовки педагогов-психологов на основе компетентностного подхода 

(2010-настоящее время). 

Появление профессии представляет собой эволюционный процесс и отра-

жает общие тенденции социального развития общества и педагогического обра-

зования в России, однако в настоящее время профессиональные функции педа-

гога-психолога усложняются и претерпевают изменения. Так, например, педа-

гогу-психологу становятся необходимы не только психолого-педагогические 

знания и умения, но и личные качества и смысловые ориентации, способности к 

проектированию индивидуальных образовательных маршрутов, интегративные 
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метакомпетенции креативного решения педагогических проблем. 

Генезис психологии как научной дисциплины в России свидетельствует, 

что антропологическая рефлексия, направленная на познание человеческой 

природы, уходит корнями в античную философскую традицию; институцио-

нализация психологии как автономной научной дисциплины произошла лишь 

в XIX столетии; российская психологическая школа, развиваясь в русле миро-

вой науки, сформировала собственную в несколько этапов: создание экспери-

ментальных лабораторий (В.М. Бехтерев, 1885); введение курсов психологии 

в университетах (1880-1905 гг.); проведение Первого Всероссийского съезда 

по педагогической психологии (1906); учреждение кафедр психологии в веду-

щих университетах; основание психологического института (1912). Россий-

ская психология, характеризуется практико-ориентированной направленно-

стью исследований и организационной централизацией научного сообщества. 

Можно выделить несколько дифференцированных путей развития оте-

чественной психологии в XX веке, развитие данной науки существенно разли-

чалось в России и за рубежом. Так если европейская и американская психоло-

гия развивались поэтапно, то психология в России прошла сложный путь кри-

зисов институциональных изменений. В 1930-1950-е гг. произошел Запрет пе-

дологии и научный потенциал психологии сохранился лишь благодаря прак-

тическим направлениям дефектологии и психотехники. Психология развива-

лась благодаря научным школам Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Р. Лурия. К 1960-м годам происходит становление советской психологии. В 

1960-1980-е гг. можно отнести к периоду организационного возрождения пси-

хологии и началу профессиональной подготовки кадров, в Московском и Ле-

нинградском университетах открылись специализированные факультеты, по-

явилась специализация: «педагогика и психология», в образовании стали ра-

ботать педагоги-психологи, укреплялись научные школы (Б.Г. Ананьев, 

П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) [91]. 

Профессиональная подготовка педагогов-психологов осуществлялась на ос-

нове деятельностного подхода и приобрела педагогическую направленность, 
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специалистов стали готовить в университетах, академических институтах, то-

гда как в западной традиции при университетских центрах данных специали-

стов готовили с клинической ориентацией. 

Трансформация системы образования, переход к компетентностной мо-

дели подготовки высококвалифицированных специалистов востребовали пе-

дагогов-психологов на всех уровнях образования. Профессиональная подго-

товка педагогов-психологов нормативно регламентируется на федеральном 

уровне: Профессиональный стандарт (утв. приказом Минтруда № 514н от 

24.07.2015) определяет трудовые функции (психолого-педагогическое сопро-

вождение; устанавливает требования к квалификации; регламентирует работу 

с особыми категориями обучающихся) [175]; ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ», ст. 42 определяет принципы и нормы оказания психолого-педагогиче-

скую помощи и поддержки; ФГОС ВО 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» устанавливает требования к условиям [126], в рамках которого 

в Самарском национальном исследовательском университете имени академика 

С.П. Королёва реализуются различные профили и квалификацию педагога-пси-

холога можно получить по нескольким образовательным программам, однако 

компетенции тьютора формируется только при освоении программы «Психоло-

гия и педагогика инклюзивного образования» [127]. 

Современная Концепция развития психологической службы в системе 

образования Российской Федерации (утвержденная Минпросвещения России в 

2021 году) акцентирует необходимость качественного преобразования системы 

психолого-педагогического сопровождения. В настоящее время существует ряд 

проблем: нормативно-организационного характера (правовой статус педагога-

психолога, отсутствие стандартов оказание психолого-педагогической по-

мощи), методического характера (разрозненность подходов к организации пе-

дагогического сопровождения, отсутствие критериев оценки эффективности, 

продуктивности и результативности работы. 

Наблюдается кадровый голод педагогов-психологов в системе образова-

ния: несоответствие числа педагогов-психологов рекомендуемым нормативам 
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(1 специалист на 500 обучающихся) в отдельных образовательных учрежде-

ниях и неравномерное распределение кадров между регионами [85]. 

С середины XX века в мировом образовательном пространстве утвержда-

ется тенденция гуманизации педагогического процесса, предполагающая прин-

ципиальный пересмотр традиционной образовательной парадигмы. Антропо-

центрическая парадигма и компетентностный подход переориентируют образо-

вательный процесс: обучающийся становится субъектом и активным участни-

ком образовательного процесса, носителем личностного опыта при формирова-

нии компетентности. Происходит перестройка учебного процесса и его целей: 

развитие личностного потенциала и внутренней мотивации обучающегося, се-

годня необходимо уйти от принципа унифицированной трансляции знаний к 

индивидуализации обучения [155]. Появляется новая роль педагога-психолога, 

он может быть тьютором (медиатором) между требованиями системы образо-

вания и индивидуальными потребностями обучающихся, особенно лиц с ОВЗ, 

одаренными, взрослыми, иностранцами [88, 149, 167]. Педагогу-психологу 

необходимы новые компетенции, например, владение технологиями тьютор-

ского сопровождения и поддержки обучающихся (см. рисунок 1).  

В контексте гуманизации образовательной сферы, на первый план выхо-

дит задача индивидуализированного подхода к обучению. Это подразумевает 

всестороннее изучение психофизиологических характеристик каждого уче-

ника, его способностей, уровня подготовки также разработку и внедрение пер-

сонализированных планов и методов обучения. В данном процессе учащиеся 

играют активную роль, в то время как образовательные учреждения, с привле-

чением педагогов-психологов и тьюторов, создают благоприятную среду для 

психологической и педагогической поддержки. Индивидуальные образова-

тельные траектории обучения является ключевым элементом Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), возможность их реали-

зации заложена в вариативной структуре учебных планов образовательных 

программ (индивидуальные учебные планы и графики; элективные и вариа-
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тивные дисциплины, встроенные дисциплины для дополнительного образова-

ния и т.д.). Госпрограмма «Развитие образования» на период до 2030 г. транс-

лирует запрос обучающегося и его родителей на индивидуализацию обучения, 

так как в процессе такого обучения формируется самостоятельная личность, 

способная делать жизненный выбор и решать важные для общества задачи.  

Рисунок 1 – Логика реализации идей гуманизации и индивидуализации 

обучения 

Персонализация обучения трансформируется в подход к организации и 

проведению образовательного процесса, где обучающемуся отводится роль ак-

тивного архитектора своей индивидуальной. Он получает свободу в определении 

приоритетных образовательных целей, формировании графика занятий и темпа 

изучения образовательного контента, выборе уровня сложности дисциплин и ме-

тодов решения задач, а также формата работы – самостоятельно или в сотрудни-

честве, онлайн или офлайн, синхронно или асинхронно [201, 223]. Главная задача 

применения принципа персонализации – удовлетворить уникальные образова-

тельные потребности каждого ученика, смещая акцент с традиционного усвоения 

знаний на получение знаний через исследования и рефлексию [66]. 

Информатизация и цифровая трансформация общества делают возможным 
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более полное вовлечение в образовательный процесс обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, мигрантов и иностранцев, в том числе разработка 

открытой образовательной среды, создает благоприятные условия индивидуализа-

ции учебного процесса для одаренных обучающихся [157]. Значимые изменения в 

области научно-методического обеспечения индивидуализации и персонализации 

обучения, а также потребность в формировании личного запроса у обучающихся, 

диктуют необходимость профессиональной подготовки тьютора, который сможет, 

опираясь на диагностику и анализ личного потенциала обучающегося, конкрети-

зировать его образовательные цели, разработать траекторию обучения и создать 

организационные условия, способствующую целенаправленному и всесторон-

нему развитию личности посредством психолого-педагогического сопровождения 

в процессе освоения индивидуальной образовательной траектории. 

В области профессиональной подготовки вопрос адаптации обучения 

под конкретного учащегося является ключевой задачей. В истории педагогики 

разных стран много примеров структур, форм и типов индивидуального обу-

чения, но тем не менее в современных условиях группового обучения в рос-

сийских вузах самый результативный, значительный и эффективный можно 

назвать индивидуальную образовательную траекторию (ИОТ) [139, 158]. 

Развитие ИОТ зависит от многих факторов: уменьшение объёма лекцион-

ных занятий и увеличение практико-ориентированных; массовое распростране-

ние сетевого обучения с использование потенциала работодателей, делая обуче-

ние более приспособленным к индивидуальным потребностям каждого учаще-

гося; быстрого роста количества новых профессий, связанных с цифровой транс-

формацией в экономике; интерес со стороны обучающихся к развитию self-skills 

компетенции [69], по вопросу самоуправления, личной навигации человека. 

Современные высшие учебные заведения сталкиваются с рядом ключевых 

вызовов, одним из которых является необходимость персонализации образова-

тельного процесса. В первую очередь требуется разработать открытую и адаптив-

ную образовательную среду, способную структурировать учебный процесс на от-

дельные модули и специализированные образовательные траектории [95]. 
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При этом важно разработать широкий диапазон таких модулей и треков, 

чтобы студенты могли самостоятельно конструировать свои индивидуальные 

образовательные траектории, учитывая собственные интересы и особенности. 

Не менее значимой является организация комплексной системы поддержки 

обучающихся, включающей таких специалистов, как тьюторы, педагоги-пси-

хологи, кураторы и наставники, которые помогают студентам грамотно проек-

тировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты. 

Особую важность приобретает этап подготовки, в ходе которого обучаю-

щиеся выбирают дисциплины и образовательные треки (ИОТ), который состоит 

из двух этапов: диагностика, которая определяет стратегию профессионального 

роста интересов, предпочтений и личностного потенциала; организация ком-

плексного тьюторского сопровождения, обеспечивающего постоянную под-

держку и консультирование на всех этапах планирования и реализации ИОТ, с 

использованием разнообразных модулей и курсов. 

Внедрение современных технологий и методик, включая использование 

информационно-коммуникационных ресурсов и психодиагностических ин-

струментов, позволяет повысить точность и эффективность профориентацион-

ной работы, обеспечивая тем самым более осознанный и успешный выбор об-

разовательного пути каждым студентом. Эта траектория дополняет основную 

образовательную программу и направлена на достижение конечной цели обу-

чения, получение желаемой профессиональной квалификации.  

В связи с этим крайне важно внедрить систему тьюторского сопровож-

дения педагогом-психологом, которая будет работать на протяжении всего пе-

риода обучения по выбранной индивидуальной траектории. Деятельность пе-

дагога-психолога с тьюторскими навыками становится ключевым условием для 

успешной индивидуализации и персонализации учебного процесса, направлена 

на становление субъекта профессиональной деятельности и позволяет форми-

ровать новое целеполагание, осуществлять поиск авторского пути профессио-

нального развития и самореализации в условиях неопределенности [140]. 
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В настоящее время тьюторская компетентность как профессионально 

важное качество при формировании субъектности обучающихся вызывает ис-

следовательский интерес и имеет разные интерпретации, споры относительно 

своей смысловой сущности. Тьюторские практики становятся все более разно-

образными и востребованными в образовательной сфере [39, 57, 90, 130]. Ис-

следования затрагивают тьюторскую компетентность у различных категорий 

педагогов, включая учителей начальных классов (Н.Г. Пигарева), специали-

стов дополнительного и высшего образования (О.М. Богомолова, М.А. Фли-

дерман, Т.Ю. Сурнина) [21,119, 65]. 

Благодаря сформированной тьюторской компетентности, обучающийся 

становится многогранной и целостной личностью, обладающей способностью 

к новому целеполаганию и мотивации в жизнедеятельности, а также готов-

ность осознанно брать на себя ответственность за формирование собственной 

образовательной траектории. Для успешного выполнения функций сопровож-

дения индивидуальных образовательных путей педагогам-психологам необхо-

дима глубоко развитая тьюторская компетентность, позволяющая им высту-

пать не просто наставниками, а истинными проводниками идей, стремлений и 

потенциала обучающихся, вдохновляя на получение непрерывного образова-

ния и поиск способа преодолевать личностные и профессиональные вызовы.  

Теоретический анализ показал, что для построения практики формиро-

вания тьюторской компетентности, необходимым условием является разреше-

ние сложившегося противоречия между необходимостью разработки условий 

и системы обеспечения для организации тьюторского сопровождения обучаю-

щихся вуза и практическим отсутствием моделей, направленных на развитие 

тьютерских навыков, умений, компетенций у будущих педагогов и психологов. 

Это несоответствие затрудняет реализацию инновационных образова-

тельных моделей и требует системного подхода к развитию профессиональных 

навыков, включающего внедрение современных методик, программ повыше-

ния квалификации и практико-ориентированных тренингов. Только преодолев 

этот разрыв, можно обеспечить качественную поддержку студентов и               
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повысить эффективность индивидуализации образовательного процесса. 

Нормативно-методическое обеспечение формирования тьюторской ком-

петентности основывается на Указе Президента РФ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 

2036 года» [173], Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования», обновленных ФГОС, профессиональном стандарте психолога-

педагога, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Эти документы служат основой для создания совре-

менной инновационной системы подготовки будущих педагогов психологов. 

Формирование тьюторской компетентности у будущих педагогов-психо-

логов является одной из наиболее значимых и сложных задач современного 

образования, требующей постоянного обновления научных знаний и внедре-

ния передовых технологий и методик психолого-педагогического сопровожде-

ния, которые должны представлять собой целостный и системный педагогиче-

ский подход, который не только способствует профессиональному становле-

нию и самореализации специалистов, но и стимулирует их личностное разви-

тие и осознанное самоопределение. Только благодаря такому комплексному 

подходу будущие педагоги-психологи смогут эффективно адаптироваться к ди-

намичным изменениям образовательной среды и успешно сопровождать обу-

чающихся в их индивидуальных образовательных траекториях [60, 163]. 

1.2. Теоретические основы формирования тьюторской деятельности 

будущих педагогов-психологов 

В качестве исходных позиций нами рассмотрены диссертационные ис-

следования, посвященные проблеме формирования профессиональных компе-

тенций будущих педагогов-психологов. Выделим следующие группы и ас-

пекты актуальных формируемых результативных характеристик в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов: профессио-

нально-педагогическая направленность, профессиональное мировоззрение, 
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профессионально значимые качества, умения психологического консультирова-

ния, профессиональная культура, готовность к профессиональной ориенти-

ровке; «ценностные представления, мотивационный компонент профессио-

нального становления, нравственные ценности; ИКТ-компетентность; исследо-

вательская компетенция [187, 188]; конфликтологическая готовность; гибкие 

навыки коммуникации; иноязычная коммуникативная компетентность; готов-

ность к смыслообразующей профессиональной деятельности, рефлексивные 

умения, рефлексивная позиция; самоотношения личности; способность к ком-

муникации с сотрудниками коррекционных образовательных учреждений; го-

товность к работе с детьми с нарушениями аутистического спектра; готовность 

к проектированию безопасной и комфортной среды, готовность к управленче-

ским решениям; готовность к работе с родителями [63]. 

Следует отметить, что в рассмотренных работах доминируют профессио-

нально-значимые компетенции (педагогическая направленность, психологиче-

ское консультирование, профессиональная культура и мировоззрение), несомнен-

ный интерес представляют исследования, посвященные формированию универ-

сальных компетенций: конфликтологической, ИКТ-, коммуникативной, социаль-

ной, а также мотивации, нравственных ценностей, исследовательских, и рефлек-

сивных умений. Вместе с тем многие авторы направляют свои усилия на форми-

рование компетенций, выполняющих тьюторские функции (проектирование без-

опасной образовательной среды, работе в коррекционных учреждениях, взаимо-

действию с родителями, решению вопросов здоровья обучающихся с ОВЗ). Вы-

делим следующие аспекты субъектных образований будущих педагогов-психо-

логов, сущность которых, на наш взгляд, близка к тьюторской компетентности.  

Так, Н.М. Гаджиева рассматривает готовность к работе с детьми с 

нарушениями аутистического спектра как феномен интегрирования 

квалификационной и психологической готовности педагога-психолога к 

профессиональной деятельности, сочетающий в себе на базе компетентностного 

подхода когнитивный и практический компоненты и профессиональный опыт 

[28]. В контексте данного исследования, по мнению ученого, важным является 
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адаптация принципов научности, безопасности, деятельностного опосредования. 

Работа с детьми, обладающими нарушениями психического развития 

аутистического спектра, расширяет виды профессиональной деятельности 

педагога-психолога и требует специальных методических средств формирования 

в процессе профессиональной подготовки. 

Уточним, что З.Б. Киндарова в своем исследовании определяет готов-

ность будущих педагогов-психологов к проектированию безопасной и ком-

фортной среды в качестве устойчивого личностно-профессионального образо-

вания, что предполагает ценностное отношение к проектной деятельности, 

сформированность нравственных убеждений личности, наличие эмоциональ-

ной гибкости для того чтобы, противостоять рискам профессиональной дея-

тельности [63], определяет способности к проектированию на основе принци-

пов системности и результативности, умения применять экопсихологический 

и адресный подходы педагогами-психологами к различным категориям обуча-

ющихся. Следует отметить, что В.М. Миназова в исследовании также рассмат-

ривает проблему взаимодействия со специалистами коррекционных учрежде-

ний на основе комплексного и андрогогического подходов, включая когни-

тивно-информационный; эмпатийно-коммуникативный; андрагогико-субъек-

тивный и нормативно-поведенческий компоненты [108]. Процесс взаимодей-

ствии и сотрудничества субъектов коррекционно-педагогических мероприятий 

рассматривается как установление связей и зависимостей, взаимного влияния, 

устранения возможных противоречий, а принципами такого сотрудничества 

определены обусловленность, информированность и паритетность. 

Теоретическим значимым является исследование З.М. Миназовой, в ко-

тором предложена дефиниция понятия профессиональная готовность педаго-

гов-психологов к решению вопросов охраны здоровья детей средствами здоро-

вьесберегающих образовательных технологий [109], структурными компонен-

тами которой являются «когнитивно-знаниевый, коммуникативно-речевой, ло-

гико-поисковый и вариативно-методический» [109] компоненты, выделенные 

аналогично деятельности по поиску, отбору, внедрению здоровьесберегающих 
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образовательных технологий. Для профессиональной подготовки будущих пе-

дагогов определяется совокупность комплексного, компетентностного, лич-

ностно-ориентированного, здоровьесберегающего, адаптационного, уровне-

вого, табличного (табулированного) методологических подходов. 

Представим результаты анализа некоторых дефиниций, раскрывающих 

суть и смысл универсальных компетенций будущих педагогов-психологов. В 

исследовании Л.Л. Лесных описано и представлено в качестве новообразова-

ния личности педагогов-психологов профессиональное самоотношение, вклю-

чающего комплекс особых форм рефлексии, направленной на осознание про-

блем, возникающих в учебной деятельности [98]. Профессиональное самоот-

ношение формируется на основе рефлексивного мышления и учебно-профес-

сионального самосознания обучающегося.  

Вопросы развития навыков рефлексии в рамках подготовки педагогов-пси-

хологов в условиях высшей школы рассматриваются в трудах О.С. Сазоновой. 

Рефлексивные умения как универсальная компетенция педагога-психолога моти-

вируют будущего специалиста на самообразование, самореализацию, самосовер-

шенствование, выступают стимулом для инновационной деятельности [152].  

На наш взгляд, актуальным является представленное в исследовании 

определение рефлексивных умений, которые разделяются на умение решать 

профессиональную проблему различными способами; умение моделировать 

всевозможные результаты решения профессиональной проблемы; умение ин-

туитивно чувствовать противоречия, возникающие в ходе решения професси-

ональной проблемы; умение выбирать оптимальный способ и результат реше-

ния профессиональной проблемы [152]. М.Р. Бекова предлагает следующее 

определение рефлексивной позиции будущего педагога-психолога – это уста-

новка и переосмысление прежнего собственного личного и профессиональ-

ного опыта, направлена на активизацию инновационного и творческого потен-

циала личности педагога-психолога, расширение возможностей применения 

рефлексии в профессиональной деятельности [14]. Автор исследования ставит 
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акцент на формировании способности к самосознанию и самоконтролю, пере-

осмыслению профессиональных действий. 

К рефлексивным компетентностям, способствующим успешной профес-

сиональной реализации, на наш взгляд относится феномен смыслообразую-

щей профессиональной деятельности педагогов-психологов. О.В. Борзенко 

рассматривает данную универсальную компетентность как механизм актив-

ного осмысления профессиональных ценностей, мотивационно-ценностного 

отношения к профессии, определения ее смыслов [23]; структура новообразо-

вания представлена мотивационно-ценностным, интеллектуально-познава-

тельным и эмоционально-волевой компонентами. 

С.А. Архарова уточняет определение нравственных ценностей у будущих 

педагогов-психологов в вузе как идеальные образы, которыми руководствуется 

личность в своей жизни и будущей профессиональной деятельности; как система 

убеждений, взглядов и представлений и поведения личности; как важнейшие со-

циальные потребности человека [8]. Н.С. Спинжар исследует аналогичный фе-

номен личности у будущих педагогов-психологов: ценностные представления о 

профессиональной деятельности, сущность и содержание которых определяется 

как как система устойчивых, значимых для личности студента взглядов, имею-

щих глубокий духовно-нравственный смысл, комплекс идей, связанных с соб-

ственными переживаемыми состояниями, повышающими ценность выбранной 

профессии педагога-психолога в убеждениях самого студента и направляющими 

его профессиональную деятельность к успешному ее освоению [161]. 

В научном исследовании О.Б. Ганпанцурова достаточно широко представ-

лен процесс формирования коммуникативных компетенций будущих педагогов-

психологов, в структуру которой включено пять компонентов: психодинамиче-

ским (обуславливает индивидуальные особенности субъекта в высоком темпе от-

кликаться на стимулы социальной реальности); эмоционально-волевым (предпо-

лагает понимание чувств и эмоций других); интерактивно-коммуникативным (от-

ражает стремление к включенности в контактах с окружающими людьми); моти-

вационно-целевым (включает осознание мотивов и коммуникативных потребно-

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-nravstvennykh-tsennostei-u-budushchikh-pedagogov-psikhologov-v-vuzakh
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-nravstvennykh-tsennostei-u-budushchikh-pedagogov-psikhologov-v-vuzakh
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стей); рефлексивным (предполагает способность к анализу коммуникативной си-

туации) [30]. Автор исследования делает вывод, что гибкие навыки коммуника-

ции будущих педагогов-психологов – это интегративная характеристика лично-

сти, компоненты которой взаимосвязаны и детерминируют друг друга через раз-

витие показателей. В рамках профессиональной подготовки педагогов-психоло-

гов в исследовании С.С. Киржановой на основе компетентностного подхода при 

формировании иноязычной коммуникативной компетентности представлены и 

охарактеризованы ведущие компоненты: мотивационный, функциональный, 

коммуникативный, рефлексивный [64, 65]. 

На основании представленных точек зрения можно упорядочить сово-

купность научных подходов и принципов как теоретико-методологическое 

обоснование процесса профессиональной подготовки будущим педагогов-пси-

хологов: аксиологический, личностно-ориентированный, культурологический, 

компетентностностный, андрогогический, деятельностный, акмеологический, 

герменевтический; принципы рефлексивности, ценности, результативности, 

интегративности, комплексности выступают в качестве методологической ос-

новы решения проблем формирования личностных новообразований специа-

листов психолого-педагогических направлений. 

Большое внимание исследователей теории и методики профессиональ-

ного образования уделено формированию профессиональных компетенций бу-

дущих педагогов-психологов. С целью развития представлений о психолого-

педагогической готовности будущих педагогов-психологов обратимся к иссле-

дованию С.А. Черкасовой. В работе рассматривается проблема острой не-

хватки специалистов в сфере инклюзивного образования, которые объединяют 

всех субъектов образовательного пространства, ставят акценты на возможно-

стях, а не на ограничениях детей. С.А. Черкасова определяет структуру психо-

лого-педагогической готовности студентов-психологов к работе в системе ин-

клюзивного образования как совокупность компонентов: мотивационного, 

личностного, эмоционально-волевого и когнитивного [183]. Профессиональ-
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ная деятельность педагогов-психологов раскрывается через работу по адапта-

ции обучающихся, выбору приоритетных направлений взаимодействия с ре-

бенком, родителями и учителями. Для успешного выполнения психолого-пе-

дагогического сопровождения детей с ОВЗ будущим педагогам-психологам 

необходимо сформировать высокий уровень толерантности, просоциальные 

установки на альтруизм и труд, высокий уровень развития эмпатии и принятия, 

высокий уровень социального интеллекта. 

В исследуемых особенностях профессионально-педагогической направ-

ленности А.М. Кумушкулов, на наш взгляд, определяет специфику будущей 

профессиональной деятельности педагогов-психологов и разрабатывает усло-

вия и методику формирования данной компетенции в процессе профессио-

нальной подготовки. Обобщая итоги проведённого анализа А.М. Кумушку-

лова, приходим к выводу, что для формировании готовности к профессио-

нально-педагогической деятельности будущих педагогов-психологов необхо-

димы условия для саморазвития и рефлексии обучающихся [92]. В работах 

И.И. Рысбаева выявлены особенности и уточнены признаки такой результа-

тивной характеристика, как профессионально-педагогическая направленность 

будущих педагогов-психологов в студенческом коллективе [151]. К важным 

профессиональным компетенциям будущих педагогов-психологов Ю.В. Голь-

цева относит умения психологического консультирования (коммуникативные, 

аналитические и умения психологического воздействия), которые формиру-

ются в процессе профессиональной подготовки обучающихся на основании 

системного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов в соот-

ветствии со спецификой деятельности педагога-психолога на разных этапах 

психологического консультирования обучающихся [35, 36]. Профессиональ-

ные умения психологического консультирования определяются автором как 

знания и навыки способы деятельности педагога-психолога, направленные на 

психологическую консультативную помощь клиенту в ходе специально орга-

низованного взаимодействия, имеющего целью осознание клиентом сути пси-

хологической проблемы и совместного поиска способов ее разрешения [36]. 

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-gotovnosti-k-professionalno-pedagogicheskoi-deyatelnosti-budushchikh-pedagogov-
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-gotovnosti-k-professionalno-pedagogicheskoi-deyatelnosti-budushchikh-pedagogov-
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalno-pedagogicheskoi-napravlennosti-budushchikh-pedagogov-psikhologov
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalno-pedagogicheskoi-napravlennosti-budushchikh-pedagogov-psikhologov
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А.В. Блаженко формирует в исследовании профессиональную культуру 

будущих педагогов-психологов, под которой понимается синтез профессио-

нально значимых качеств личности, позволяющих решать творческие задачи 

профессиональной деятельности. Сложная структура феномена профессио-

нальной культуры представляет собой интеграцию аксиологического, техноло-

гического, личностного, когнитивный, рефлексивный, диагностико-коррекци-

онного и организационно-управленческого компонентов [20], автор вводит но-

вый учебный курс компетентностной направленности. 

Исследование С.С. Новиковой посвящено формированию готовности к 

профессии: определен статус профессиональной ориентировки в структуре де-

ятельности современного педагога-психолога [114]. Разработаны особенности 

ориентировки как составляющей профессиональной деятельности будущих пе-

дагогов-психологов. Готовность к профессиональной ориентировке раскрыва-

ется через совокупность формационно-содержательного, операционно-деятель-

ностного и мотивационного компонентов, формирование которых прослежива-

ется на протяжении всего образовательного процесса при подготовке педагогов-

психологов и предполагает междисциплинарную интеграцию [114]. 

Диссертационная работа В.О. Романовой посвящена проблеме профес-

сионального мировоззрения, где автор раскрывает данный феномен как обоб-

щенную систему предметных и профессиональных знаний, взглядов, убежде-

ний, гуманистических ценностей и идеалов, на основе которых производится 

психодиагностика, развитие и коррекция учащихся, консультирование и про-

свещение педагогов и родителей [134]. В качестве методологической основы 

подготовки определены акмеологический подход, методы проблемного обуче-

ния и социально-психологического тренинга, которые стимулируют професси-

онально-личностное саморазвитие обучающихся. Профессиональное миро-

воззрение будущих педагогов-психологов формируется последовательно в 

процессе непрерывного элективного обучения на основе гуманистических 

ценностей и идеалов и структурно состоит из познавательного, ценностно-

нормативного и практического компонентов. 
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Проанализированы и обобщены в таблицы 3 результирующие характе-

ристики, методологические подходы и принципы, используемые в диссертаци-

онных исследованиях, посвященных проблематике формирования профессио-

нальных компетенций педагогов-психологов. 

Таблица 3 – Дефиниции исследований проблемы формирования 

профессиональных компетенций будущих педагогов-психологов 
 

Исследование 
Формируемая характеристика, методологиче-

ские подходы (принципы) 

Алисултанова З.М. Педагогические условия 

формирования профессиональной компе-

тентности у будущих педагогов-психологов 

в самообразовательной деятельности [4]  

Компетентность. Компетентностный, лич-

ностно-ориентированный (рефлексивность, 

индивидуальность) 

Архарова С.А. Формирование нравствен-

ных ценностей у будущих педагогов-пси-

хологов в вузе [8]  

Ценностные ориентиры и нравственные 

нормы. Ценностный, акмеологическая пер-

спектива и герменевтическое понимание, 

(активная вовлеченность, самоанализ и само-

оценка, творчество) 

Бекова М.Р. Формирование рефлексивной 

позиции у будущего педагога-психолога в 

профессиональной подготовке вуза [14]  

Позиция. Рефлексивный (инновационность, 

адаптивность, активность) 

Берлина С.А. Практико-ориентированные 

технологии профессиональной подготовки 

педагогов-психологов [17]  

Готовность. Системный, личностно-деятель-

ностный, аксиологический, акмеологический, 

антропологический, культурологический (де-

ятельность, ценность, субъектность, культу-

росообразность, диалогичность) 

Безызвестных Е.А. Электронный портфолио 

как средство формирования ИКТ-

компетентности будущих педагогов-

тьюторов [13]  

Компетентность. Компетентностный, систем-

ный (непрерывность, интерактивность, систе-

матичность, обратная связь, вариативность) 

Бисембаева А.К. Формирование конфликто-

логической готовности будущих педагогов-

психологов в процессе профессиональной 

подготовки в вузе [19]  

Готовность. Системный, компетентностный, 

партисипативный (целостность, двунаправ-

ленность деятельности, практиориентирован-

ность, диалогизации, профессиональная обу-

словленность) 

Блаженко А.В. Формирование профессио-

нальной культуры будущих педагогов-психо-

логов [20]  

Профессиональная культура. Личностно-дея-

тельностный, личностно-ориентированный 

(рефлексивность, деятельностность, индиви-

дуальность) 

Борзенко О.В. Формирование готовности бу-

дущих педагогов-психологов к смыслообра-

зующей профессиональной деятельности в 

вузе [23]  

Готовность. Экзистенциальный, системный, 

аксиологический, антропологический, лич-

ностный, контекстный, компетентностный, 

личностный (взаимосвязь, выбор, социальная 

ценность, рефлексивность, осмысленность) 
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Продолжение таблицы 3 

Гаджиева Н.М. Формирование профессио-

нальной готовности будущих педагогов-пси-

хологов к работе с детьми с нарушениями 

аутистического спектра [28] 

Готовность. Компетентностный, деятельност-

ный (научности, комплексности, деятельно-

сти) 

Ганпанцурова О.Б. Формирование гибких 

навыков коммуникации у студентов психо-

лого-педагогического направления [30]  

Гибкие навыки. Компетентностный (интегра-

тивность, рефлексивность, индивидуаль-

ность) 

Гольцева Ю.В. Формирование профессио-

нальных умений психологического кон-

сультирования у будущих педагогов-пси-

хологов [36]  

Компетенции. Системно-структурный, ориен-

тированный на личность, (единство и непо-

вторимость, взаимозависимость элементов) 

Завражнов В.В. Педагогическое обеспече-

ние профессионального самоопределения 

будущих педагогов-психологов в вузе [46] 

Профессиональное самоопределение. Аксио-

логический, рефлексивный (выборность, по-

следовательность) 

Каримова Л.Ш. Формирование социальной 

компетенции будущих педагогов-психоло-

гов [62]  

Компетенция. Компетентностный (рефлек-

сивность, интерактивность) 

Киндарова З.Б. Повышение эффективности 

подготовки будущих педагогов-психологов 

к проектированию безопасной и комфорт-

ной среды в общеобразовательной органи-

зации [63]  

Готовность. Аксиологический, компетент-

ностный, деятельностный, экопсихологиче-

ский (результативность, интегративность, ре-

флексивность, комплексность) 

Киржинова С.С. Формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетентности в 

процессе вузовской подготовки педагогов-

психологов [65]  

Компетентность. Компетентностный, акмео-

логический (рефлексивность, интегратив-

ность, ценность) 

Кумушкулов А.М. Формирование готовно-

сти к профессионально-педагогической де-

ятельности будущих педагогов-психологов 

[92]  

Готовность к педагогической деятельности. 

Самоанализ в контексте взаимодействия 

Лесных Л.Л. Динамика формирования са-

моотношения личности педагогов-психо-

логов в процессе профессиональной подго-

товки [98]  

Самосознание. Индивидуально-ориентиро-

ванный подход в деятельности (рефлексия 

и практическая направленность) 

Миназова В.М. Формирование у будущего пе-

дагога-психолога способности к взаимодей-

ствию со специалистами коррекционных об-

разовательных учреждений [108]  

Способность. Комплексный, андрогогиче-

ский (взаимосвязь, обусловленность, конфи-

денциальность, информированность, паритет-

ность) 

Миназова З.М. Профессиональная подготовка 

педагогов-психологов к решению вопросов 

охраны здоровья детей средствами здоро-

вьесберегающих образовательных техноло-

гий [109]  

Готовность. Компетентностный, аксиологи-

ческий (индивидуализации, адаптивности, ин-

новационности, целостности) 

Назаренко М.М. Формирование професси-

онально-информационной культуры педа-

гогов-психологов в вузе [111]  

Профессионально-информационная куль-

тура. Интегративный (системность, проблем-

ность, диалогичность, рефлексивность) 
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Продолжение таблицы 3 

Новикова С.С. Формирование готовности 

будущих педагогов-психологов к профес-

сиональной ориентировке [114]  

Готовность. Междисциплинарный (интегра-

ция, этапность) 

Романова В.О. Формирование профессио-

нального мировоззрения будущих педаго-

гов-психологов на основе акмеологиче-

ского подхода [134]  

Профессиональное мировоззрение. Систем-

ный, акмеологический (взаимосвязи, про-

блемность, адаптивность) 

Ромицына Е.Г. Развитие профессионально 

значимых качеств педагога-психолога в си-

стеме повышения квалификации [135]  

Профессионально важные качества. Лич-

ностно-деятельностный, системно-деятель-

ностный 

Рысбаев И.И. Формирование профессио-

нально-педагогической направленности бу-

дущих педагогов-психологов в студенче-

ском коллективе [151]  

Профессионально-педагогическая готовность 

и ООД. Деятельностный, личностно-ориенти-

рованный, ценностно-целевой (деятельность 

как ценность) 

Сазонова О.С. «Формирование рефлексивных 

умений в процессе профессиональной подго-

товки педагогов-психологов» [152]  

Рефлексивные компетенции. Культуро-ори-

ентированный, индивидуальный (соответ-

ствие культуре, активность, рефлексия) 

Спинжар Н.С. Формирование ценностных 

представлений о профессиональной деятель-

ности у будущих педагогов-психологов в гу-

манитарных вузах [161]  

Ценностные представления. Аксиологиче-

ский, личностно-ориентированный, культуро-

логический, компетентностный (этические 

принципы, включенность, рефлексивность) 

Удалова Т.Ю. Формирование специальной 

информационно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов-

психологов [172]  

Компетенция. Системный, деятельностный, 

компетентностный (системность, результа-

тивность, комплексность) 

Хасанова Г.Г. Формирование готовности 

будущих педагогов-психологов к работе с 

родителями школьников [180]  

Готовность. Системный, рефлексивный, лич-

ностно-ориентированный, деятельностный 

(взаимообусловленность, деятельность, взаи-

мосвязь) 

Шкерина Т.А. Формирование исследова-

тельской компетенции будущих бакалавров 

– педагогов-психологов в вузе [189]  

Способности. Ориентированный на компе-

тенции, основанный на деятельности (само-

анализ, созидание активность) 

Далее были проанализированы исследования, посвященные проблема-

тике профессиональной подготовки специалистов в области тьюторства: рас-

смотрены такие результативные характеристики как готовность, компетенции, 

компетентность, взаимодействие, педагогическая культура, профессиональная 

и проектировочная деятельность. 

В исследовании О.С. Коркиной в качестве технологии развития педагоги-

ческой культуры воспитателя сельской дошкольной образовательной организа-

ции в системе дополнительного профессионального образования предложено 

тьюторское сопровождение, которое рассматривается как «ситуация движения 

https://www.dissercat.com/content/tyutorskoe-soprovozhdenie-razvitiya-pedagogicheskoi-kultury-vospitatelya-selskoi-doshkolnoi
https://www.dissercat.com/content/tyutorskoe-soprovozhdenie-razvitiya-pedagogicheskoi-kultury-vospitatelya-selskoi-doshkolnoi
https://www.dissercat.com/content/tyutorskoe-soprovozhdenie-razvitiya-pedagogicheskoi-kultury-vospitatelya-selskoi-doshkolnoi
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тьютора в едином образовательном пространстве вместе с воспитателем, реали-

зующим свою индивидуальную траекторию развития», «технология тьюторского 

сопровождения включает диагностический, мотивационный, проблемно-целе-

вой, проектировочный, организационно-управленческий, рефлексивный этапы, 

реализующиеся в соответствии с алгоритмом тьюторской деятельности» [86].  

Педагогическая культура воспитателя является «профессионально-лич-

ностным качеством педагога, обеспечивающим возможность творческой саморе-

ализации. Структура педагогической культуры представлена в исследовании со-

вокупностью компонентов (когнитивного, инновационно-технологического, лич-

ностно-творческого, ценностного), формирующимся на основе принципов ин-

тегративности и модульности личностно-ориентированного, деятельностного и 

компетентностного подходов» [86]. 

Тьюторское сопровождение также рассматривается Н.И. Городецкой в ка-

честве технологии повышения квалификации педагогов в условиях дистанцион-

ного образования. Н.И. Городецкая в определении сущности тьюторского сопро-

вождения опирается на мнение Е.А. Сухановой и А.Г. Чернявской, что тьютор-

ское сопровождение — это особый тип сопровождения образовательной деятель-

ности человека в ситуациях неопределенности выбора и переходах по этапам раз-

вития, в процессе которого обучающийся выполняет образовательные действия, 

а тьютор создает условия для его осуществления и осмысления [37]. Тьютор ор-

ганизует взаимодействие обучающихся и педагогов, проектирует учебно-мето-

дическое сопровождение обучения, разрабатывает индивидуальный образова-

тельный маршрут. Процесс повышения квалификации педагогов моделируется 

на основе принципов открытости, вариативности, индивидуальности, а методо-

логической базой заявлены компетентностный и проектный подходы. Аналогич-

ная проблема технологий тьюторского сопровождения процесса повышения ква-

лификации учителей рассматривается в исследовании С.В. Загребельной, однако 

автор дополняет методологическую базу личностно-ориентированным и андро-

гогическим подходами, а также принципами непрерывности и дидактичности. 
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Научный интерес представляет обоснование функций тьюторского сопровожде-

ния: диагностическая, компенсаторная, образовательно-познавательная, прогно-

стическая, коммуникативная, рефлексивная [48]. 

Вопросы подготовки тьютора в сети открытого дистанционного про-

фессионального образования к педагогической деятельности исследовала 

Л.В. Бендова. Определены функции педагогической деятельности тьютора: 

контрольно-диагностическая, проектная, мотивационная, информационно-со-

держательная, организационно-деятельностная, технологическая, консульта-

ционная, рефлексивная [16]. На основе принципа функциональности и лич-

ностно-ориентированного подхода разработана модель педагогической дея-

тельности тьютора, структура и содержание которой включают в себя: про-

цесс, состоящий из четырех этапов – проектировочный, организационно-дея-

тельностный, диагностический, поддерживающий [16].  

Е.С. Комраков в свой работе, также выявляет специфику проектировочной 

деятельности тьютора, которая заключается в том, что он «интегрирует много-

уровневую систему проектирования образовательной программы, протекает в 

реальном образовательном процессе применительно к конкретной группе обуча-

ющихся и каждому из них» [82]. Функции тьютора определены как исследова-

тельская, диагностическая, методическая, собственно проектировочная [82]. 

Исследователи (В.С. Пьянин) использует широкий спектр методологиче-

ских подходов: личностно-ориентированный, компетентностный, экзистенциаль-

ный, субъектно-деятельностный и научных принципов обучения: многообразие, 

практико-ориентированность, уточняет понятие «бакалавр-тьютор», под кото-

рым подразумевается «педагог в области общего образования, осуществляю-

щий тьюторское сопровождение обучающихся с целью формирования когни-

тивных, коммуникативных компетенций, самостоятельности, самоопределе-

ния, самоактуализации» [131]. При создании модели профессиональной под-

готовки бакалавров-тьюторов к тьюторской деятельности в работе выделя-

ются этапы: диагностический, мотивационно-целевой, информационно-ана-

литический, интегративный, рефлексивный [131]. 
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Предметом исследования А.В. Николаевой стала готовность будущих 

педагогов к тьюторскому сопровождению детей при подготовке к школе, в струк-

туру которой входят аксиологический, когнитивный и деятельностный компо-

ненты, а критериями – мотивационно-ценностный, познавательный и операцион-

ный. При подготовке детей к школе является актуальным индивидуализация ре-

бенка-дошкольника, учет его познавательных интересов и образовательных запро-

сов, что становится возможным при тьюторском сопровождении на основе теоре-

тических знаний и практических умений данного процесса у педагога. Формиро-

вание готовности педагога в исследовании опирается на принципы компетент-

ностного, системного и деятельностного подходов [113].  

Наиболее близкой к предмету нашего исследования и значимой в области 

изучения тьюторства является работа В.С. Цилицкого, в которой он рассматривает 

готовность к тьюторству как интегративное свойство личности, основу которого 

составляют мотивационно-ценностный, когнитивно-операциональный, 

личностно-рефлексивный компоненты [181]. Тьюторская деятельность по 

мнению автора заключается в проектировании, построении и реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе 

принятия оптимальных решений [181]. Отмечается, что принципами 

профессиональной подготовки будущих педагогов являются индивидуализация и 

управленческое сопровождение на основе компетентностного подходов. 

С.М. Ефименко обращается к проблеме подготовки педагогов профес-

сионального обучения, которые могут исполнять функции тьютора. Автор 

определяет роли тьютора – консультант, наставник, организатор [44]. Рассмат-

ривает функции тьютора – диагностическая, аналитическая, мотивационная, 

проектировочная, реализационная, методическая, коммуникативная и рефлек-

сивная» [44]. Выводит критерии готовности – «мотивационный, когнитивный 

операционный критерий [44]. 

Данная работа расширяет представление о содержании профессиональ-

ной деятельности педагога профессионального обучения и вносит существен-
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ный вклад в дефиниции понятийного аппарата тьюторской деятельности. Тра-

диционным в исследовании являются системный, личностно-деятельностный, 

компетентностный подходы, принципы индивидуализации и функциональности, 

вместе с тем к научным результатам следует отнести применение в качестве мето-

дологического основания логико-эволюционного подхода и принципа проектиро-

вания при формировании готовности к выполнению тьюторских функций. 

В.В. Гарднер в своем исследовании разделяет процессы проектирования 

и тьюторского сопровождения индивидуальной образовательной траектории 

сельского школьника. Фундамент исследования составили личностный и си-

стемно-деятельностный методологические подходы к организации системы повы-

шения квалификации учителей сельских школ. Критериями готовности называ-

ются компоненты: мотивационный, гностический, технологический, регуля-

тивный [31]. В проектировании индивидуальной образовательной траектории 

сельского школьника уделяется внимание не только принципу индивидуали-

зации обучения, но и персонализации тьюторского сопровождения. 

В исследовании Т.В. Литвиновой впервые эффективно применяются тех-

нологии тьюторской деятельности в процессе практической подготовки буду-

щих психологов с целью интегративного развития их профессиональных и лич-

ных компетенций. У студентов, как субъектов тьюторского сопровождения, ком-

петенции формируются на основе принципов субъектности профессиональной 

подготовки, интегративного и компетентностного походов, психологических за-

кономерностей развития. Предметом исследования стали цель, мотивы, содержа-

ние, результаты, критерии оценки тьюторской деятельности [99], изучены ее спе-

цифика и особенности в условиях вечерней школы. Т.В. Литвинова предлагает 

рассматривать тьюторское сопровождение учащихся вечерней школы как эффек-

тивный способ коррекции социальной дезадаптации [99]. 

Аналогичной теме научного исследования посвящена работа Т.Ю. Сур-

ниной Подготовка преподавателей к реализации тьюторских технологий в 

профессиональной деятельности [164]. В качестве методологической основы 

автор предлагает системный и компетентностный подходы, а среди принципов 
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использования тьюторских технологий выделены системность, адаптирован-

ность и сотрудничество. Т.Ю. Сурнина рассматривает применение тьюторских 

технологий с целью поддержки активной позиции, самоопределения и самораз-

вития обучающихся, а для реализации тьюторских технологий в деятельности со-

временного преподавателя необходимы психолого-педагогические компетенции 

по организации учебного процесса и оказанию поддержки обучающимся [164]. 

Для понимания методологических и теоретических основ тьюторства в Рос-

сии и за рубежом следует рассмотреть работы Л.М. Гедгафовой о сравнительном 

анализе зарубежной и российской тьюторской практики сопровождения студен-

тов высших учебных заведений и Е.А. Андреевой о моделях тьюторства на при-

мере зарубежных стран и в России. Авторы определяют основные научные 

подходы при исследовании тьюторских практик: гуманистический, культуроло-

гический, аксиологический, цивилизационный, компетентностный и метакогни-

тивный подходы. Отмечаются принципы внедрения тьюторских практик во всех 

странах: индивидуализация, адаптивность, рефлексивность. Л.М. Гедгафова опре-

деляет тьюторское сопровождение как взаимодействие тьютора и тьюторанта с 

целью построения и реализации программ профессионального развития подопеч-

ных, адаптации в многочисленных инновационных процессах, стимулирования 

самостоятельного и мотивированного обучения, развития интеллектуальной ак-

тивности [32]. Автор описывает универсальный алгоритм тьюторской деятельно-

сти, применяемый во всех рассматриваемых странах, и предлагает модель тьютор-

ского сопровождения, в которую обязательно входят компоненты: тьютор, сту-

дент, цели обучения, методы взаимодействия, средства и результаты обучения. В 

исследовании Е.А. Андреевой выявлено существование вариантов моделей 

тьюторства в зарубежном и отечественном образовании: немецкий, арабский 

и российский варианты отнесены к адаптивному, в то время как английский 

вариант – к эндогенному [6]. Исследователем выявлены сходства и различия 

зарубежных и отечественного подходов к реализации модели тьюторства: к 

сходствам относятся единая цель деятельности тьютора, принцип индивидуа-
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лизации, на котором базируется деятельность тьютора; формы и методы тью-

торской деятельности, а также ее результат; различия заключаются в уровнях 

применения моделей (университетском, общеобразовательном) [6]. Можно со-

гласиться с мнением Е.А. Андреевой, которая рассматривает тьюторство как 

инструмент повышения качества образования через построение индивидуаль-

ной образовательной траектории. Однако нельзя сказать, что результат тью-

торского сопровождения всегда является схожим. На наш взгляд, результат 

обучения зависит от способностей тьюторанта и его персонального запроса. 

Следует отметить, что в рассмотренных исследованиях, посвященных тема-

тике тьюторства, в качестве теоретической базы доминируют личностно-ориенти-

рованный, системный, компетентностный, субъектно-деятельностный, интегра-

тивный, аксиологический, андрогогический, деятельностный подходы [191]. Вме-

сте с тем, при профессиональной подготовке тьюторов с учетом специфики их де-

ятельности ряд исследователей используют в построении моделей гуманистиче-

ский, культурологический, цивилизационный, проектный, метакогнитивный и эк-

зестенциальный подходы. Обобщая исследования, можно сделать вывод, что есть 

понимание содержания тьюторского сопровождения и функций тьюторской дея-

тельности. Многие авторы отдельно выделяют проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий, как отдельную функцию тьютора (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – Дефиниции исследований проблемы тьюторского сопровождения и 

формирования тьюторских компетенций в условиях профессиональной подготовки  

 

Исследование 
Формируемая характеристика, Методологи-

ческие подходы, (принципы) 

Андреева Е.А. Сравнительный анализ мо-

делей Тьюторства (на примере Англии, 

Германии, Объединенных Арабских Эми-

ратов и России) [6] 

Модель тьюторства. Гуманистический, 

культурологический, аксиологический, ци-

вилизационный (индивидуализация, адап-

тивность) 

Бендова Л.В. Педагогическая деятельность 

тьютора в сети открытого дистанционного 

профессионального образования [16]  

Педагогическая деятельность. Личностно-

ориентированный (функциональность) 

Гарднер В.В. Подготовка учителя к проек-

тированию и тьюторскому сопровождению 

индивидуальной образовательной траекто-

рии сельского школьника [31] 

Готовность. Личностный, системно-дея-

тельностный (индивидуализация, персона-

лизация, проектирование) 
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Продолжение таблицы 4 

Гедгафова Л.М. Тьюторское сопровожде-

ние студентов высших учебных заведений: 

сравнительный анализ зарубежной и рос-

сийской практики [32]  

Взаимодействие. Метакогнитивный, инди-

видуализированный, компетентностный 

(адаптация, активность, рефлексивность) 

Городецкая Н.И. Тьюторское сопровожде-

ние дистанционного повышения квалифи-

кации педагогов в системе постдипломного 

образования [37]  

Тьюторское сопровождение. Системный, 

деятельностный, компетентностный, про-

ектный (взаимосвязь, открытость, вариа-

тивность, индивидуальность) 

Ефименко С.М. Подготовка будущих педа-

гогов профессионального обучения к реа-

лизации функций тьютора [44]  

Готовность. Логико-эволюционный, си-

стемный, личностно-деятельностный, ком-

петентностный (индивидуализация, функ-

циональность, проектирование) 

Загребельная С.В. Моделирование 

технологии тьюторского сопровождения 

процесса повышения квалификации 

учителей: на примере учителей начальных 

классов [48]  

Технологии тьюторского сопровождения, 

компетентность. Личностно-ориентирован-

ный, компетентностный, андрогогический 

(непрерывность, индивидуальность, дидак-

тичность) 

Комраков Е.С. Проектировочная 

деятельность тьютора в системе открытого 

дистанционного профессионального 

образования [82]  

Проектировочная деятельность. Личностно-

ориентированный (событийность, модуль-

ность, динамичность) 

Коркина О.С. Тьюторское сопровождение 

развития педагогической культуры воспи-

тателя сельской дошкольной образователь-

ной организации в системе дополнитель-

ного профессионального образования [86] 

Педагогическая культура. Личностно-ори-

ентированный, деятельностный, компе-

тентностный, андрогогический (индивиду-

ализация, интегративность, модульность) 

Литвинова Т.В. Развитие личностных и 

профессиональных качеств у субъектов 

тьюторской деятельности [99]  

Компетенция. Интегративный, компетент-

ностный (субъектность, взаимосвязь) 

Николаева А.В. Формирование готовности 

будущих педагогов к тьюторскому 

сопровождению детей при подготовке к 

школе [113] 

Готовность. Персонализированный, си-

стемный, практико-ориентированный (мо-

тивация, активность, геймификация 

Пьянин В.С. Профессиональная подготовка 

бакалавров как тьюторов в условиях педа-

гогического вуза для общеобразовательных 

учреждений [131]  

Профессиональная деятельность. Лич-

ностно-ориентированный, компетентност-

ный, экзистенциальный, субъектно-деятель-

ностный) (обучение через деятельность, мно-

гообразие, практико-ориентированность) 

Сурнина Т.Ю. Подготовка преподавателей к 

реализации тьюторских технологий в про-

фессиональной деятельности [164]  

Компетенция. Системный, компетентност-

ный (системность, адаптированность, со-

трудничество) 

Цилицкий В.С. Формирование готовности 

будущих педагогов к тьюторской деятель-

ности [181]  

Компетентность. Компететностно-ориенти-

рованный (персонализация, административ-

ная поддержка, рефлексия, эффективность) 

https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchikh-pedagogov-professionalnogo-obucheniya-k-realizatsii-funktsii-tyutora
https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchikh-pedagogov-professionalnogo-obucheniya-k-realizatsii-funktsii-tyutora
https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchikh-pedagogov-professionalnogo-obucheniya-k-realizatsii-funktsii-tyutora
https://www.dissercat.com/content/professionalnaya-podgotovka-bakalavrov-kak-tyutorov-v-usloviyakh-pedagogicheskogo-vuza-dlya-
https://www.dissercat.com/content/professionalnaya-podgotovka-bakalavrov-kak-tyutorov-v-usloviyakh-pedagogicheskogo-vuza-dlya-
https://www.dissercat.com/content/professionalnaya-podgotovka-bakalavrov-kak-tyutorov-v-usloviyakh-pedagogicheskogo-vuza-dlya-
https://www.dissercat.com/content/professionalnaya-podgotovka-bakalavrov-kak-tyutorov-v-usloviyakh-pedagogicheskogo-vuza-dlya-
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В педагогических исследованиях в области профессионального образова-

ния дискуссионным остается вопрос о выборе и сути результативной характери-

стики: готовность, компетенции или компетентность. Термин «компетентный» – 

лат. competens (competentis) – означает соответствующий, способный. Компетен-

ция – способность применять знания, умения и личностные качества для успеш-

ной деятельности в определенной области. Компетенция включает следующие 

составляющие: когнитивную – знания, опыт; функциональную – умения, владе-

ние; личностную – предполагающую поведенческие умения в конкретной ситу-

ации; этическую – предполагающую наличие определенных личностных и про-

фессиональных ценностей [53, 54]. В научной литературе в понятие компетент-

ности включается, помимо общей совокупности знаний, знание возможных по-

следствий конкретного способа воздействия, уровень умений и опыт практиче-

ского использования знаний [81]. Мы согласны с исследователями Э.Ф. Зеер, 

А.М. Павловой и О.Н. Садовниковой, которые рассматривают понятие «готов-

ность» как активно-действенное состояние личности, отражающее содержание 

стоящей перед ней задачи и условия предстоящего ее решения и выступающее 

условием успешного выполнения любой деятельности [52]. 

Так, при формировании готовности к тьюторской деятельности обучаю-

щиеся должны быть мотивированы на тьюторство, понимать его содержание, 

овладеть средствами выполнения, в то время как сформированная компетент-

ность транслирует готовность и дополнительно предполагает наличие опыта ре-

шения тьюторских задач в процессе тьюторской практики. Будущий педагог-

психолог в условиях профессиональной подготовки должен не только овладеть 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, но и освоить опыт квазипро-

фессиональной тьюторской деятельности, что позволяет говорить о формиро-

вании у него тьюторской компетентности, структура которой обусловлена спе-

цификой и особенностью профессиональной деятельности с учетом выполне-

ния тьюторских функций и различных видов тьюторской деятельности.  

Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что во-

просы тьюторского сопровождения в контексте индивидуализированного         
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обучения и формирования компетенций достаточно освещены в педагогической 

литературе, тем не менее, на данный момент нами не было найдено исследований 

по формированию тьюторской компетентности педагогов-психологов в процессе 

их обучения в вузе. В тоже время, формирование данной компетентности явля-

ется важным для решения ряда задач: во-первых, обосновать необходимость 

тьюторской компетентности, как результативной характеристики, для осуществ-

ления тьюторского сопровождения персонализированного образовательного 

процесса обучающихся с индивидуальными особенностями в контексте откры-

той; во-вторых, возросшая необходимость выявления теоретических основ фор-

мирования тьюторской компетентности; в-третьих, необходимость эксперимен-

тальной апробации субъектно-ориентированной технологии формирования тью-

торской компетентности будущих педагогов-психологов. 

Вместе с тем, исследование развития этой компетенции имеет важное 

значение: установлении методологических подходов и принципов, как научной 

основы профессиональной подготовки тьюторов; для аргументации значимости 

тьюторской компетентности, как условия тьюторского сопровождения 

индивидуализированного обучения субъектов образования с особыми 

возможностями здоровья; создании и тестировании технологии формирования 

тьюторской компетентности в условиях открытой образовательной среды. 

Индивидуальные образовательные маршруты чаще всего реализуются в от-

крытой образовательной среде, что порождает ряд проблем: информационного пе-

ресыщения обучающихся, формирования навыков цифровой гигиены, свободы 

выбора образовательного контента, что требует разработки адаптированных обра-

зовательных программ, системного педагогического сопровождения и стратегиче-

ской направленностью развития каждого, с акцентом на его самоопределение.  

Результаты исследования подчеркивают важность и востребованность 

профессиональной подготовки педагогов-психологов к профессии тьютора, 

способного переосмыслить традиционные подходы обучения к индивидуали-

зации и персонализации, а также решать инновационные методические задачи 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях                
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открытой образовательной среды [93]. 

В современной педагогике индивидуализацию трактуют как адаптацию 

образовательного процесса к особенностям обучающегося, в которой приме-

няются различные подходы, технологии, методики с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей [174]. 

В связи с этим, педагог-психолог, способный выполнять функции тьютора, 

играет ключевую роль в процессе обновления образовательной системы и ее адап-

тации к индивидуализированному подходу в обучении. Запрос современного об-

щества ставит перед системой образования задачу профессиональной подготовки 

тьютора на уровнях дополнительного профессионального и высшего образования, 

эффективность решения поставленной исследовательской задачи потребовала раз-

работки нового типа содержания, построения практики, технологии формирова-

ния тьюторских знаний и умений, предусматривающие возможность освоения 

практического опыта и общения с коллегами-тьюторами. 

Реализация обучения на основе принципа индивидуализации подразуме-

вает построение образовательного процесса, далее осуществляется взаимодей-

ствие субъектов, с ориентацией на уникальные характеристики и возможности 

обучающегося. Индивидуализированный подход предполагает работу в рам-

ках учебной группы и благоприятной психологической атмосферы, способ-

ствующей развитию личности, при этом обучающие материалы и задания мо-

гут быть разного уровня сложности, а траектория обучения выстраивается в 

зависимости от успехов и потребностей обучающегося.  

Создание индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) начина-

ется с тщательной диагностики (тестирование, анкетирование, наблюдение, бе-

седа) уровня знаний, умений и навыков, а также выявления интересов и образо-

вательных потребностей. ИОМ представляет собой четко спланированную и ор-

ганизованную последовательность учебный целей и действий, направленную на 

предоставление обучающемуся возможности самостоятельно выбирать зада-

ния, время их выполнения. Реализация ИОМ требует постоянного взаимодей-
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ствия между преподавателем и обучающимся. При реализации ИОМ препода-

ватель (тьютор) выступает в роли наставника и консультанта, оказывающего 

поддержку и помощь в решении возникающих проблем. Обучающийся в свою 

очередь, должен проявлять самостоятельность в процессе обучения, принимать 

решения и нести ответственность за свои результаты. Эффективность ИОМ оце-

нивается по достижению образовательных целей, получению результатов и раз-

витию личностных компетенций обучающихся. 

Процесс реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся в условиях открытой образовательной среды складывается из не-

скольких этапов: диагностического (выявление образовательных потребно-

стей и направлений развития); проектировочного (отбор содержания, цифро-

вых ресурсов, средств, критериев оценки); реализационного (тьюторское со-

провождение, мониторинг и коррекция). 

Меняется роль педагога-психолога при реализации ИОМ, он должен об-

ладать ключевыми компетенциями: выявлять индивидуальные образователь-

ные запросы и особенности обучающихся; уметь проектировать ИОМ, строя 

открытое образовательное пространство и развивающие среды в сочетании 

традиционных и цифровых средств обучения; конструировать персонализиро-

ванные ИОМ по обеспечению тьюторского сопровождения индивидуального 

образовательного выбора обучающихся. Однако, несмотря на социальный за-

каз и востребованность в педагоге-психологе, обладающем тьюторской компе-

тентностью, отсутствуют единые стандарты тьюторской деятельности для со-

провождения обучающегося в условиях открытой образовательной среды [140]. 

Институт психолого-педагогической помощи в образовательных орга-

низациях должен обеспечиваться специалистами, готовыми профессионально 

разрешать личностные проблемы, однако, модель личности педагога-психо-

лога зависит от запросов представителей разных педагогических систем. Бес-

спорным остаются к ней требования, отражающие функциональный, и лич-

ностный характер данной профессии. 
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Анализ современных тенденций развития образования: переход от кол-

лективно-ориентированных к персонализированным моделям обучения; воз-

растание значимости тьюторского сопровождения индивидуальных образова-

тельных траекторий, цифровая трансформация образовательной среды, показы-

вает, что профессиональный стандарт педагога-психолога (приказ Минтруда 

России №514н) [127] в настоящее время должен быть актуализирован, что пред-

ставляет собой стратегическую задачу по повышению качества образования.  

Сегодня ожидания субъектов образовательного процесса представлены 

следующим образом: обучающиеся делают запрос на персонализированную под-

держку и помощь в цифровой навигации; родители настроены на поддержку об-

разовательной мотивации обучающихся и своевременной профориентации; кол-

леги говорят о необходимости консультаций по индивидуализации обучения. 

Таким образом, существует социальный запрос на новые компетенции 

педагога-психолога: базовые (диагностика когнитивного развития обучаю-

щихся, проектирование адаптивных образовательных стратегий); метакомпе-

тенции (медиапедагогика, цифровая дидактика, применение искусственного 

интеллекта в адаптированных стратегиях); тьюторские (сопровождение обра-

зовательного выбора и поддержка обучения). 

Успешная профессиональная деятельность обеспечивается определенным 

набором личностных качеств и свойств, позволяющим вести поиск адекватных 

способов решения психолого-педагогических задач. Изменения в социальной 

жизни вызовы, стоящие перед обществом и государством, обусловили существен-

ные изменения в системе педагогического образования, в том числе в содержании 

и местах профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов. 

Анализ научной литературы свидетельствует о значительном исследова-

тельском интересе к проблематике тьюторства в образовании (Н.А. Глузман 

[34], Т.М. Ковалева [70], Т.Ю. Сурнина [164] и др.), остается недостаточно 

изученной роль педагога-психолога как субъекта реализации функций инди-

видуализации обучения и сопровождения ИОМ.  
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Ретроспективный анализа профессиональной деятельности педагога-пси-

холога, позволяет сделать вывод о необходимости интеграции психолого-педа-

гогических и тьюторских компетенций: когнитивных (знание теоретических ос-

нов индивидуализации обучения), деятельностных (умение разрабатывать пер-

сонализированные программы), личностных (развитие профессиональной ре-

флексии) [147]. Тьюторская компетентность становится их ключевой професси-

ональной характеристикой. Вместе с тем, остаются проблемы в профессиональ-

ной подготовке педагогов-психологов к тьюторской деятельности: отсутствует 

системное формирование тьюторских компетенций. На теоретическом уровне 

нужна концептуализация феномена тьюторской компетентности, на методиче-

ском – технология формирования тьторской компетентности. Таким образом, ис-

следование тьюторской компетентности педагога-психолога представляет собой 

перспективное направление научного поиска, имеющее важное теоретическое и 

прикладное значение для развития современного образования. 

В исследованиях, посвященных профессиональной подготовке специа-

листов на основе компетентностного подхода, предпринималась попытка до-

стичь достоверности при разработке структуры компетентности специалистов 

различных профилей. Однако, содержание компетенций в структуре профес-

сиональной компетентности в основном определялась запросом со стороны 

работодателей на совокупность характеристик для выполнения определенных 

видов профессиональных задач (см. таблицу 5). 

Функциями тьюторской деятельности, как специфической профессио-

нальной деятельности, являются сопровождение и поддержка обучающихся с 

индивидуальными образовательными потребностями, а также владение прие-

мами диагностики индивидуальных особенностей обучаемых, одновременно 

стимулируя их потребностей в саморазвитии. 

Проведенный анализ научных разработок отечественных исследовате-

лей по тьюторской деятельности на предмет выделения профессиональных 

функций и структурных компонентов тьюторской компетентности будущих 

педагогов-психологов показа следующее. 
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Таблица 5 – Обусловленность структуры тьюторской компетентности педагогов-

психологов спецификой и особенностями профессиональной деятельности 

 

Функции 
Виды 

деятельности 
Формируемые компетенции Принципы 

Сопровож-

дение 

Диагностика ин-

дивидуальных 

особенностей 

обучающегося 

Выбор и адапта-

ция методов ин-

дивидуализации 

обучения 

Потребность в обучении и самообра-

зовании в области тьюторских тех-

нологий. Знание схем (алгоритмов) 

общего тьюторского действия и эта-

пов тьюторского сопровождения 

обучающихся. Способность кон-

струировать и проектировать обра-

зовательную среду с учетом индиви-

дуальных образовательных маршру-

тов обучающегося 

Адаптивность 

Индивидуаль-

ность 

Поддержка Стимулирование 

потребностей в 

саморазвитии 

Способность консультировать обу-

чающихся по вопросам разработки 

индивидуального образовательного 

маршрута, проекта, в том числе в от-

крытой образовательной среде. 

Умение подбирать и адаптировать 

средства индивидуализации образо-

вательного процесса 

Рефлексивность 

Субъективность 

 

Так, В.С. Пьянин, обосновывая модель профессиональной подготовки 

бакалавров-тьюторов, определил функции, выполнение которых позволяет 

подготовить будущих тьюторов к профессиональной деятельности в образова-

тельной сфере. По мнению автора, это такие функции как управленческая, ди-

агностическая, целеполагания, мотивационная, планирования, коммуникатив-

ная, проектно-организаторская, контрольная, рефлексивная и методическая. 

Были выделены структурные компоненты деятельности преподавателя-

наставника: диагностический, мотивационно-целевой, информационно-анали-

тический, интегративный, рефлексивный [131]. 

С.М. Ефименко, исследуя профессиональную подготовку будущих педа-

гогов профессионального обучения, автор в своей работе дает содержательно-

функциональную характеристику его деятельности при реализации функций 
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тьютора и выделяет диагностическую, аналитическую, проектировочную, ре-

ализационную, рефлексивную, информационную, методическую, мотиваци-

онную и коммуникативную функции [44]. 

Л.В. Бендова, рассматривая педагогическую деятельность тьютора, вы-

деляет следующие его функции: контрольно-диагностическую, проектную, 

мотивационную, информационно-содержательную, организационно-деятель-

ностную, технологическую, консультационную и рефлексивную [16]. 

С.В. Загребельная, разрабатывая технологию тьюторского сопровождения, 

определила место, функции и содержание деятельности тьютора в системе до-

полнительного образования, выделив основные функции тьютора такие как экс-

пертная, мотивационная, проектировочная, методическая, технологическая, кон-

сультационная, управленческая, диагностическая. Выполняя данные функции, 

тьютор осуществляет образовательную, научно-методическую, административ-

ную, производственную, маркетинговую и информационную деятельность [48]. 

В.С. Цилицкий на основе функций педагога конструирует модель их го-

товности к тьюторской деятельности, которая состоит из компонентов. Так, нор-

мативная и целеобразуюшая функции соответствует нормативно-детерминант-

ному компоненту; мотивационная, ориентационная и стимулирующая функции 

– мотивационно-ориентационному компоненту; деятельностная, когнитивная и 

организационная функции – содержательно-процессуальному компоненту; диа-

гностическая, корректирующая, рефлексивная и аналитическая функции – оце-

ночно-результативному компоненту. Также автор выделил основу готовности к 

тьюторской деятельности в виде мотивационно-ценностного, когнитивно-опе-

рационального, личностно-рефлексивного компонентов [181]. 

В контексте профильного обучения Е.А. Челнокова, изучает определяет 

ключевые функции педагога, выполняющего тьюторскую деятельность. Автор 

в своем исследовании определяет диагностически-целевой, организационно-

координационный, учебно-методический и консультативно-практический 

компоненты тьюторской деятельности [182]. 
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В нашем исследовании [146] представлен вариант структуры тьюторской 

компетентности, в котором раскрывается сравнительно-сопоставительный 

метод, позволяющий выявлять и сопоставлять виды и функции данной 

компетентности, дополняя характеристиками в соответствии с принципом 

идентификации по сопровождению индивидуального маршрута обучающихся 

[137]. Результаты исследования представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Структура тьюторской компетентности педагогов психологов: 

компоненты и показатели 
Компонент Шифр Показатель 

Ц
ен

н
о
ст

н
о

- 

м
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

п1/ц-м 

Интерес к осуществлению тьюторской деятельности по сопро-

вождению обучающихся с индивидуальными образовательными 

потребностями 

п2/ц-м 
Интерес к применению технологий тьюторского сопровождения обу-

чающихся с индивидуальными образовательными потребностями 

п3/ц-м 
Потребность в обучении и самообразовании в области тьютор-

ских технологий  

п4/ц-м 

Ценностные ориентации и убеждения в необходимости реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

и их тьюторском сопровождении 

К
о
гн

и
ти

в
н

о
-

гн
о
се

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 п5/к-г 

Знание законодательных актов в области образования и нормативно-

правовых основ тьюторского сопровождения в образовании 

п6/к-г Знание теоретических и методических основ тьюторской деятельности 

п7/к-г 
Знание схем (алгоритмов) общего тьюторского действия и этапов 

тьюторского сопровождения обучающихся 

п8/к-г 

Знание технологий индивидуализации образования и психолого-

педагогического сопровождения проектирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е 

п9/м-т 

Умение разрабатывать нормативно-методическую документацию 

по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся  

п10/м-т 

Умение применять технологии педагогической поддержки обуча-

ющихся при реализации ими индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, в том числе в открытой образователь-

ной среде 

п11/м-т 

Умение предоставлять обучающемуся выбор форм и содержания 

деятельности с учетом его возраста, индивидуальных особенно-

стей и образовательных интересов, потребностей 

п12/м-т 

Способность конструировать и проектировать образовательную 

среду с учетом индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся и принципов открытого образовательного про-

странства 
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Продолжение таблицы 6 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
о

-

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 п13/д-к 

Умение применять методы психолого-педагогической диагно-

стики для выявления индивидуальных особенностей, интересов, 

способностей, проблем и потребностей обучающихся 

п14/д-к 
Умение учитывать возрастные и психологические особенности 

обучающихся в процессе тьюторского сопровождения  

п15/д-к 

Способность консультировать обучающихся по вопросам разра-

ботки индивидуального образовательного маршрута, в том числе 

в открытой образовательной среде 

п16/д-к 

Способность проводить индивидуальные и групповые консульта-

ции с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-э

к
сп

ер
тн

ы
й

 

п17/р-э 

Умение осуществлять психолого-педагогическую поддержку ре-

флексии обучающимися результатов реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов 

п18/р-э 
Умение анализировать и оценивать результаты освоения обучаю-

щимися индивидуальных образовательных маршрутов 

п19/р-э 

Способность применять инновационные образовательные и ре-

флексивные технологии в процессе психолого-педагогического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

п20/р-э 
Умение подбирать и адаптировать средства индивидуализации 

образовательного процесса 

Ценностно-мотивационный компонент включает в себя систему 

ценностей и побуждений, формирующих тьюторскую направленность 

личности будущего педагога-психолога, что выражается в формировании 

интереса к профессиональному росту в области тьюторства и представляется 

как осознанная потребность в решении методических задач персонализации 

обучения в рамках профессиональной деятельности, разработкой программ и 

проектов, а также получение удовольствия от своей работы. Это подразумевает 

не только желание, но и готовность к активным действиям в реализации 

поставленных целей, то есть его субъектности [146]. 

Когнитивно-гносеологический компонент отражает осведомленность отно-

сительно основ и содержания деятельности, индивидуальном образовательном 

маршруте, его структуре, содержании, форматах и сопровождению в условиях от-

крытой образовательной среды. Ключевыми показателями компонента выступают 

уровень знаний о правовой базе в сфере образования в контексте индивидуализа-

ции, технологиях индивидуализации, способах и действиях в процессе тьюторского 
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сопровождения. То есть данный компонент отражает степень теоретической подго-

товленности к осуществлению тьюторской деятельностью [146, 185]. 

Методико-технологический составляющая охватывает методические и 

технологические умения и способности, которые включает владение аналити-

ческим инструментарием, умение предвидеть результат реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов, пользование рефлексивными практи-

ками для достижения целей тьюторского сопровождения. 

Диагностико-консультационный компонент предполагает развитие уме-

ний и способностей грамотно проводить входящую диагностику образова-

тельных потребностей и интересов, организовать систему группового и инди-

видуального консультирования построения индивидуальной траектории раз-

вития и профилактических мер стабилизации отношений. 

Рефексивно-экспертный компонент направлен на развитие экспертности, 

рефлексивности и позиционности, что требует умения проводить рефлексив-

ные действия, методы и процедуры, наличия постоянно-действующей практики 

и рефлексивных сессий с целью осмысления роли и сущности наличия образо-

вательного маршрута для непрерывного профессионального развития. Данный 

аспект тьюторской деятельности охватывает всестороннюю поддержку рефлек-

сии обучающегося над собственным образовательным опытом, что обеспечит 

повышение его ответственности за образовательные результаты. 

1.3. Методологические основы формирования тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов в условиях 

профессиональной подготовки в вузе 

Методологическое обеспечение нашего исследования представляется 

совокупностью знаний, выполняющих роль регуляторов, контролирующих 

поисковый процесс, методологическими подходами. 

Методологический подход задает направление уточнения предмета ис-

следования, а его принципы – исходную позицию. В ходе научного поиска раз-

работана практико-ориентированная концепция формирования тьюторской 
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компетентности будущих педагогов-психологов. Всякий научный результат 

имеет не только предметное, но и методологическое содержание. Методоло-

гия изучает этапы научного исследования, однако организация педагогиче-

ского процесса, его логика определяется методологическим подходом. 

Проведенный нами анализ педагогических исследований показывает 

различное понимание его сути. Общим является то, что подход есть 

совокупность принципов, среди которых доминирует один как исходная 

позиция, основное положение. Результат научной деятельности обусловлен 

стратегией исследования, методологическими позициями, что позволяет 

получить достоверное научное знание для организации эффективного 

процесса. Методологический подход обеспечивает инструментами научного 

поиска и инструментами организации деятельности (в частности, 

педагогической деятельности). Методологическую базу подхода 

представляют: понятийный аппарат (ключевые понятия, характеризующие 

логические связи); концептуальная основа (исходные идеи); условия 

реализации деятельности на основе подхода (средства). 

Таким образом, реализация методологических подходов выражается 

результатами научного поиска: первый результат – содержательный; второй – 

ценностный. Связи между совокупностью методологических подходов 

обусловлены тремя задачами нашего исследования. 

Рассмотрим методологические подходы к формированию тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов. Так, для доказательства 

необходимости формирования результативной личностной характеристики 

опора делалась на принципы субъектно-ориентированного подхода, способ-

ствующего развитию профессионального мышления для принятия осознан-

ных решений в нестандартных условиях, для активизации внутренних резер-

вов личности с целью достижения успеха продуктивной деятельности. Пове-

дение специалиста обусловлено единством сознания и деятельности (Л.С. Вы-

готский [27], Л.С. Рубинштейн [136], А.Н. Леонтьев [96]). Устойчивое доми-
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нирование мотивов и стимулов поведения способствует становлению соци-

ально-активной личности, сопровождающей предмет своей деятельности. 

Принципы субъектно-ориентированного подхода становятся механизмами 

управления разнообразными видами тьюторской деятельности, которая имеет 

свое содержание – общение и результат – личность как продукт общения. 

Для реализации задач сопровождения и поддержки обучающегося педа-

гог-психолог в своей профессиональной деятельности опирается на принципы 

субъектности (активной позиции обучающегося) и диалогичности (равноправ-

ном диалоге субъект-субъектного образовательного процесса). 

Таким образом, субъектно-ориентированный подход к 

профессиональной подготовке будущих педагогов-психологов выражается 

индивидуализацией их обучения, современными образовательными 

технологиями. В ходе образовательного процесса на основе принципов 

субъектно-ориентированного подхода не только приобретается педагогом-

психологом доминирующая личностная характеристика, но и субъектная 

позиция (способность делать предметом рефлексии свою профессиональную 

деятельность). Осмысление субъектно-ориентированного подхода в ракурсе 

доминирующей личностной характеристики педагога-психолога приводит к 

необходимости принятия этой характеристики в виде системы – совокупности 

компонентов (Таблица 7). 

Таблица 7 – Доказательство необходимости формирования тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов 

 
Функции профессиональ-

ной деятельности (тью-

торской деятельности) 

Принципы субъектно-

ориентированного 

подхода 

Результат профессиональной под-

готовки (компоненты тьюторской 

компетентности) 

Сопровождение Субъектность - Ценностно-мотивационный; 

- Когнитивно-гносеологический; 

- Методико-технологический 

Поддержка Диалогичность - Диагностико-консультационный; 

- Рефлексивно-экспертный 
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Принципы методологических подходов становятся базисом, рассматрива-

ются учеными и как методологическая основа исследования, и как методологиче-

ский принцип для решения поставленной проблемы. Относительно конкретного 

вида деятельности он может быть методологическим регулятором [84]. Подход, 

как базисная категория, позволяет реализовать педагогическую идею на практике. 

В нашем исследовании опора на совокупность принципов методологи-

ческих подходов обусловлена рядом методических установок: 

1. Подготовка педагогов-психологов, обладающих новыми профессиональ-

ными качествами в связи с расширением профессиональных функций, обусловлен-

ных социальным запросом, требует интегрирования методологических подходов. 

2. Интегрирование методологических подходов целесообразно, если 

соответствует целевой установке и задачам исследования. 

3. В профессиональном пространстве скорость и качество освоения про-

фессиональных функций свидетельствуют о готовности специалиста к само-

развитию, что повышает его конкурентоспособность. Осознанию профессио-

нальной миссии будет способствовать контекстное обучение. 

С целью проектирования и аргументации структуры результативной харак-

теристики исследования (тьюторской компетентности), следует отметить, что в 

исследованиях, посвященных профессиональной подготовке конкурентоспособ-

ных специалистов, предпринята попытка доказательства значимости создания но-

вой образовательной среды, ориентированной на личностный результат – сово-

купность компетенций для продуктивной профессиональной деятельности или со-

вокупность способностей действовать в различных обстоятельствах [56]. Такой 

личностный результат требует пересмотра отношения как к позиции преподава-

теля, так и к позиции обучающегося [78]. Особенность формулирования компе-

тенций заключается в том, что они формируются не с точки зрения действий пре-

подавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучающегося [168]. 

На сегодняшний день в педагогической науке существуют разные точки 

зрения на понятие компетентность. Выявляется, что причина заключается в 
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методологической позиции автора этой дефиниции. Так, в рамках деятель-

ностного подхода компетентность – это владение набором способов деятель-

ности (Г.Б. Голуб); адаптационного подхода – качество личности (К.А. Эрикс-

сон); знаниевого подхода – способ существования знаний, умений, образован-

ности, способствующий личностной самореализации (В.В. Сериков). Мы при-

держиваемся точки зрения З.А. Аксютиной, что это интегративная характери-

стика, необходимая для решения реальных профессиональных задач, обуслов-

ленных актуальной или потенциальной должностью [2]. 

Таким образом, в качестве перспективной методологической основы 

подготовки специалистов, отвечающим современным требованиям, является 

компетентностный подход, ориентирующий обучающихся на овладение ком-

плексом процедур личностно-деятельностного характера. 

Итак, методологический подход – это целостное явление, в структуре 

которого выделяется два уровня: концептуально-теоретический включает ба-

зовые положения, выступающие гносеологической основой деятельности; 

процессуально-деятельностный обеспечивает выработку в процессе деятель-

ности адекватных содержанию способов и форм осуществления. 

Профессиональная компетентность задает педагогу-психологу 

возможность выстраивать свою деятельность адекватно вызовам времени [22]. 

В итоге образование становится личностно значимым. Опора на принципы 

компетентностного подхода позволяет одновременно решить две 

исследовательские задачи: разработать структуру тьюторской компетентности 

будущего педагога-психолога и создать условия компетентностно-

ориентированного обучения. Итак, тьюторская компетентность будущего 

педагога-психолога интегрирует совокупность компетенций адекватно 

профессиональным функциям и задачам. 

Значительное число исследований указывает на необходимость измене-

ния содержания и технологического инструментария с целью формирования 

компетенций будущих специалистов, психологической основой которых явля-
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ются мыслительные операции. Инновационные методы и технологии обуче-

ния предполагают внесение целенаправленных изменений в организацию 

учебного процесса, стимулируя активную учебную деятельность. 

Новый компетентностный формат образовательного процесса в вузе ста-

вит новые требования к формированию результатов обучения. Отличие 

нашего взгляда на структуру такого результата от имеющихся точек зрения 

заключается в приоритете субъектно-ориентированного аспекта над техноло-

гическим. Компетентностный подход позволяет построить маршрут движения 

обучающегося к конечному результату – профессиональной компетентности. 

Субъектно-ориентированный и компетентностный подходы выступают во вза-

имосвязи и задают совокупность принципов проектирования технологии про-

фессиональной подготовки в вузе. 

Также должны быть определены методологические основы формиро-

вания тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов. Профес-

сиональная подготовка будущих педагогов-психологов – это системно обос-

нованный взаимосвязанный многокомпонентный конструкт. Системно-дея-

тельностный подход, представленный в государственных образовательных 

стандартах как теоретико-методологическая основа реорганизации россий-

ской системы образования в рамках компетентностной парадигмы, позволяет 

создать технологию процесса обучения в виде единства теоретической и прак-

тической подготовки обучающихся к выполнению профессиональных задач и 

установить интегративные связи между ее элементами и компонентами ре-

зультативной характеристики. Нам импонирует точка зрения ученых о том, 

что базисным компонентом является ориентация современного образования 

на личность обучаемого, деятельность которого носит системообразующий 

характер в образовательном процессе [168]. По мнению Н.Г. Агаповой, связу-

ющим звеном, интегрирующим категории деятельности и системности в обра-

зовательном пространстве, является культура. Согласно данного подхода, со-

держание образовательного процесса осваивается за счет включенности и ре-

флексии, то есть в субъектной позиции [1]. 
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Современному работодателю необходим выпускник вуза, обладающий 

индивидуальным критическим мышлением и совокупностью компетенций для 

полной самореализации в профессиональной сфере. 

Системно-деятельностный подход связан со структурным, в котором дела-

ется акцент на выявлении, описании, строении системы, составляющие ее эле-

менты, связей между ними. Его целесообразно применять при разработке техноло-

гии профессиональной подготовки будущих специалистов. Опора на принципы си-

стемно-деятельностного подхода позволяет создать комфортную образовательную 

среду с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

В педагогике системно-деятельностный подход рассматривается как 

единство взаимосвязанных элементов в процессе обучения (Б.Г. Ананьев [5], 

Б.Ф. Ломов [100] и др.) и как особая форма деятельности, в которой принцип 

системности может реализоваться в любой практической деятельности 

(Л.С. Выготский [26], Л.В. Занков [51], А.Р. Лурия [102], Д.Б. Эльконин [193] 

и др.). Данный подход позволяет установить факторы, влияющие на формиро-

вание профессиональных компетенций, и определиться с научно-методиче-

ским и программным обеспечением. Стабильное функционирование системы 

возможно при ее ориентации на результат профессиональной подготовки, 

адекватный квалификационным характеристикам будущего специалиста. 

Сквозная стратегия достижения результата профессиональной подготовки 

представляется субъектно-ориентированным подходом к проектированию тех-

нологии, способствующей развитию субъектности, приобретению теоретиче-

ских знаний для решения практических задач профессиональной деятельности. 

Система высшего образования фундаментально приходит к субъектно-

ориентированному подходу, субъект-субъектным отношениям, ставя во главу 

угла ценности человеческого капитала, моделируя образовательный процесс 

вокруг интересов и потребностей студента. 

Трудоустройство и адаптация начинающего специалиста к профессио-

нальной деятельности осложняется ситуацией турбулентности, высокой кон-
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куренции на рынке труда и недостатком опыта. Задачей образовательных ор-

ганизаций высшего образования становится развитие у способности у обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию, умению найти оптимальное ре-

шение профессиональных задач в контексте индивидуализации обучения. 

Будущие педагоги-психологи, при осуществлении сопровождения лич-

ности, должны владеть средствами, адекватными особенностям своих под-

опечных. В связи с развитием концепции проблемно-ориентированного обу-

чения (А.В. Брушлинский, И.А. Ильницкая, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, 

М.И. Махмутов и др.) его стали рассматривать педагоги-практики как эффек-

тивное средство поддержания интеллекта, как основы способностей решать 

проблемы. Выборками педагогических исследований становятся специалисты 

различных профессий (инженеры, врачи, учителя и т.д.). В ходе учебного про-

цесса обучающиеся получали знания о способах решения проблемных задач в 

соответствии с поставленными целями. Познавательная самостоятельность 

обучаемых принимается за результат проблемного обучения, содержанием ко-

торого являлись проблемные ситуации. Преподаватель поддерживает и сопро-

вождает субъекта познавательной деятельности. 

Согласно позиции Е.Л. Иргит, современные вызовы, возникающие перед 

государством и обществом в сфере образования, предъявляют к специалистам 

требования обладания определёнными личностными качествами и професси-

ональными компетенциями, способствующими эффективному решению акту-

альных психолого-педагогических задач. В связи с этим возникает объектив-

ная необходимость трансформации системы профессиональной подготовки 

будущих педагогов-психологов с целью её адаптации к новым требованиям и 

реалиям российского образования [59]. 

В условиях динамичных изменений в системе высшего образования Рос-

сийской Федерации осуществляется активный поиск и внедрение инновацион-

ных методов и технологий обучения, направленных на формирование у буду-

щих специалистов комплексных профессиональных навыков. Современные 
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исследования предлагают разнообразные методические подходы и их комби-

нации, способствующие не только теоретической подготовке, но и развитию 

практической ориентированности, необходимой для решения нестандартных 

и сложных профессиональных задач. 

В условиях усиливающейся конкуренции и неопределённости отсут-

ствие у молодых специалистов опыта и практических умений существенно за-

трудняет их успешное трудоустройство и адаптацию в профессиональной 

среде, что обусловливает необходимость особого внимания образовательных 

организаций к подготовке выпускников. Современная система профессиональ-

ного образования базируется на принципах, ориентированных на формирова-

ние у обучающихся готовности к постоянному саморазвитию и самообразова-

нию, а также на переход к открытой образовательной среде, обеспечивающей 

интеграцию различных форм и методов обучения [58]. 

Важным элементом профессиональной подготовки становится целена-

правленное применение субъектно-ориентированного подхода, который способ-

ствует формированию у будущих педагогов тьюторской компетентности. Эта 

компетентность играет важную роль в психолого-педагогическом сопровожде-

нии обучающихся, особенно в условиях индивидуализированного обучения и ре-

ализации индивидуальных образовательных маршрутов. Такой подход обеспечи-

вает не только передачу знаний, но и развитие у студентов способности к само-

стоятельному поиску и критическому осмыслению информации, что является не-

обходимым условием их успешной профессиональной самореализации. 

Субъектно-ориентированный подход в педагогике представляет собой 

современную методологическую позицию, основанную на признании обучаю-

щегося как активного субъекта образовательного процесса. Исторически по-

иск эффективных средств совершенствования обучения всегда оставался в 

центре педагогической науки. В этом контексте идеи активного и осознанного 

познания, заложенные в трудах классиков педагогики – Я.А. Коменского, 

Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и других-продолжают оста-
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ваться актуальными и служат теоретической базой для современных иннова-

ционных педагогических практик.  

Кроме того, современные образовательные вызовы требуют интеграции 

междисциплинарных знаний и навыков, развитие коммуникативной компетент-

ности, а также умения работать в условиях цифровой образовательной среды, что 

расширяет спектр профессиональных задач, стоящих перед педагогами-психоло-

гами. В этой связи особое значение приобретает формирование у будущих спе-

циалистов умения адаптироваться к быстро меняющимся условиям, проявлять 

гибкость мышления и творческий подход к решению возникающих проблем. 

Таким образом, успешная профессиональная подготовка педагогов-пси-

хологов в современных условиях невозможна без системного внедрения субъ-

ектно-ориентированных технологий, направленных на развитие тьюторской 

компетентности и личностного потенциала обучающихся. Данное развитие 

обеспечивает готовность к эффективной деятельности в условиях динамично 

развивающегося образовательного пространства.  

Исследования в области педагогики активно фокусируются на различных 

подходах к обучению, среди которых особое внимание уделяется концепции 

проблемного обучения. В своей книге «How to Think» Джон Дьюи впервые вы-

двинул идею о том, что проблемное обучение противопоставляется традицион-

ным методам, акцентируя внимание на практической деятельности студентов, 

направленной на решение конкретных проблемных ситуаций. Он утверждал, 

что обучение должно способствовать развитию у учеников умения анализиро-

вать, рассуждать, прогнозировать и владеть собой. Важна рефлексия и создание 

условий, стимулирующих удивление и размышление, а не простое запоминание 

правильных ответов [203]. В своих последующих работах он подчеркивает, что 

интеллект является основой способности человека успешно справляться с воз-

никающими проблемами, что делает проблемное обучение важным инструмен-

том для формирования критического мышления и адаптивности [204]. 

В конце 1960-х годов XX века проблемное обучение начало активно внед-

ряться в высшие учебные заведения. Это обучение определяется как «процесс, 
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возникающий в ходе работы над пониманием или решением определенной про-

блемы» [199]. Позже данный подход был адаптирован и в инженерных специаль-

ностях, где преподаватели начали акцентировать внимание на развитии у студен-

тов навыков решения практических задач, что является неотъемлемой частью ин-

женерной деятельности в различных областях [225, 213, 219]. В результате сфера 

применения проблемного обучения значительно расширилась [202, 226]. 

Вторая половина XX века стала пополнилась известными именами уче-

ных, которые исследовали данную проблему, такими как Х. Барроуз [199], 

Т.В. Кудрявцев [89], И.Я. Лернер [97], М.И. Махмутов [106], С.Л. Рубинштейн, 

В. Оконь [115] и другие. Несмотря на значительный вклад каждого из них, в 

педагогической науке не удалось прийти к единому мнению. 

Х. Барроуз выделяет ключевые характеристики проблемного обучения, 

такие как ориентация на обучающегося, наличие проблемной ситуации как 

центра обучения и особая роль преподавателя, который выступает не только 

как источник знаний, но и как фасилитатор. Он определял проблемно-ориен-

тированное обучение как процесс, в котором обучение является результатом 

работы над пониманием и решением проблемы, а сама проблема становится 

отправной точкой образовательного процесса [199]. 

И.Я. Лернер подчеркивает важность поиска решений проблемных задач 

в специально организованной образовательной среде, где преподаватель вы-

ступает в качестве наставника и поддерживающего [97]. В. Гийселаерс выде-

ляет основные принципы проблемного обучения: последовательное накопле-

ние знаний, контекстуальное обучение и метапредметный подход, способству-

ющий развитию универсальных учебных навыков [207]. 

В то же время, субъектно-ориентированное обучение акцентирует внима-

ние на активной роли обучающегося, направленной на саморазвитие и самосто-

ятельный поиск решений. В этом контексте преподаватель становится тьюто-

ром, который поддерживает и направляет студентов, создавая условия для глу-

бокого осмысления и усвоения знаний. Такой подход способствует формирова-

нию у студентов критического мышления, самостоятельности и готовности к 
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постоянному обучению и развитию. Современные технологии открывают но-

вые горизонты для внедрения. Применение цифровых платформ, интерактив-

ных симуляций и онлайн-ресурсов позволяет создавать более гибкие и адаптив-

ные образовательные среды, что способствует активному вовлечению студентов 

и развитию их навыков решения реальных проблем. Интеграция таких техноло-

гий также расширяет возможности тьюторского сопровождения, делая образо-

вательный процесс более персонализированным и эффективным. 

Таким образом, субъектно-ориентированное обучение представляет со-

бой динамичную и многогранную методику, способствующую развитию клю-

чевых компетенций современного специалиста — критического мышления, 

самостоятельности, гибкости и способности к непрерывному обучению. Внед-

рение этого подхода в образовательные программы различных направлений 

помогает готовить квалифицированных и адаптивных профессионалов, спо-

собных успешно работать в условиях быстро меняющегося мира. Оно требует 

обоснования актуальности решаемых задач с опорой на систему принципов и 

методов. Когда такое обучение, методически оснащенное, становится мировоз-

зренческой позицией его организатора, правомерно принимать данную си-

стему за методологический подход. 

Резюмируя проведенное исследование, можно заключить, что субъ-

ектно-ориентированный подход к обучению будущих педагогов-психологов 

наилучшим образом обеспечивает решение практических задач, обуславлива-

ющих развитие ключевых тьюторских компетенций и глубокое вовлечение 

обучающихся в процессы маршрутизации индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом их личностных характеристик, жизненных ориентиров и 

профессионально значимых убеждений. 

Конкретизируем основные эффекты от применения этого подхода: 

1. Стимулирование саморазвития. По сравнению с подготовкой к заданиям, 

выданным на традиционных занятиях, при разработке ответов на вопросы проблем-

ных ситуаций обучающимся потребуется проанализировать больше информации.  
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2. Развитие когнитивных процессов. Механизм решения проблемной си-

туации представляет собой структурированную последовательность действий, 

состоящих в декомпозиции целостной задачи на составляющие элементы, их 

детальном анализе и синтезе оптимальных предложений, приводящих к 

наилучшим результатам. Причем каждой проблемной ситуации свойственны 

определенные ситуационные характеристики, обуславливающие подбор инди-

видуального инструментария для ее разрешения. Подобный мыслительный 

процесс способствует практическому освоению изучаемых теорий и законо-

мерностей в рамках будущей профессии. 

3. Развитие креативного мышления. Работа с разнообразными проблем-

ными ситуациями активизирует творческий потенциал обучающихся, стиму-

лируя их на поиск нестандартных подходов к решению. 

4. Обеспечение вовлеченности. Анализ конкретных проблем практиче-

ской ситуации пробуждает интерес не только к профессиональной деятельно-

сти, но и к научным исследованиям. 

5. Повышение практико-ориентированности. Применение проблемно-ори-

ентированного метода усиливает связь между теорией и практикой посредством 

постоянного восполнения обучающимися недостающих знаний, необходимых им 

для полноценного понимания и успешного решения поставленных задач [101]. 

Отметим наличие схожих характеристик субъектно-ориентированного и 

проблемно-ориентированного подходов. Например, К. Смит, Н. Мейнард, 

А. Берри и др. выделяют рад объединяющих их принципы [218]. 

Проблемность и актуальность контекста обучения. Необходимо осозна-

вать, что рассматриваемые ситуации должны быть реалистичными и макси-

мально отражать возможные трудности будущей профессиональной деятельно-

сти. Для поиска эффективных решений обучающемуся потребуется научиться 

применять междисциплинарные знания, разнообразные навыки и обширный 

кругозор. Это позволит повысить интенсивность мыслительных процессов у мо-

лодого специалиста, приведет его к активному поиску оптимальных решений на 

основе развития критического мышления и многоаспектного подхода к задаче. 
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Гибкость знаний, умений и навыков. Формирование когнитивной гибко-

сти способствует росту адаптированности обучающихся к изменяющимся об-

стоятельствам и оперативному выходу из сложных ситуаций на основе рацио-

нального применения полученных знания, умений и навыков. 

Активное и стратегическое метакогнитивное мышление. Метакогнитив-

ные процессы, заключающиеся в осознанном восприятии собственных мыслей 

и способов мышления, играют важную роль в данном подходе. Ориентация 

преимущественно на сам процесс познания, а не его конечный результат поз-

воляет осознать глубину и многоаспектность возникающих проблем. Реали-

стичное моделирование типовых профессиональных задач способствует выра-

ботке стратегического видения необходимого набора компетенций, требую-

щихся будущему специалисту для осуществления эффективной работы. 

Сотрудничество, основанное на внутренней мотивации. Совместная ра-

бота над проблемами в малых группах выводит процесс поиска их решений на 

качественно иной уровень. Применяемые при этом методы и инструменты уси-

ливают синергию коллективной интеллектуальной активности. Такая форма 

взаимодействия не только формирует навыки активного восприятия чужих мне-

ний, терпимости к различным убеждениям, развивает критическое мышление 

[194] и демонстрирует важность вклада каждого участника команды, но и при-

вносит элемент состязательности, повышая вовлеченность участников. 

Рассмотрим основные фазы проблемно-ориентированного подхода в 

обучении, актуальные, по мнению Э.В. Балакиревой и Е.И. Бражник [10]: 

Фаза 0 (предфаза). Описание ситуации и формулировка проблемы, имею-

щей отношение к предстоящей профессиональной деятельности. Формирова-

ние задания для совместной разработки обучающимися оптимальных решений. 

Фаза 1. Активное обсуждение проблемы. Декомпозиция общей задачи 

на составляющие части, определение ключевых ситуационных характеристик, 

алгоритмизация решения, проверка правильности интерпретации исходной 

ситуации. Формирование комплекса возможных решений. Здесь преподава-
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тель-тьютор, обеспечивает обучающихся дополнительной информацией, не-

обходимой для полноценного решения проблемной ситуации, а также поддер-

живает обратную связь и ведет рефлексивный анализ хода работы. 

Фаза 2. В соответствии с распределенными ролями и зонами ответственности 

обучающиеся проводят исследовательскую работу. Осуществляют поиск и систе-

матизацию дополнительной информации, производят ее аналитику, что необхо-

димо для качественного решения отдельных задач и общей проблемной ситуации. 

Фаза 3. Совместное обсуждение альтернатив решений проблемной ситу-

ации. Согласованный выбор наиболее подходящих из них.   

Фаза 4. Всесторонний анализ групповой деятельности в целом и каждого 

участника в отдельности (индивидуальный и коллективный самоанализ). Опреде-

ление положительных и отрицательных аспектов взаимодействия обучающихся. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

1. В современном мире, в XXI веке, образованию отводится ключевая 

роль в обеспечении устойчивого развития всех стран поддержании. Особый ак-

цент ставится на организации условий для непрерывного образование человека 

в течение всей жизни.  Среди современных тенденций развития в Российской 

Федерации следует отметить усиление внимания к гуманистическим принци-

пам и индивидуальным потребностям обучающихся на всех этапах обучения. 

Вместе с тем, трудности реализации образовательного результата каж-

дого участника субъект-субъектного взаимодействия вызывают необходи-

мость его сопровождения специалистом, готовым выявлять, принимать и спо-

собствовать становлению обучающегося как активной личности. В педагоги-

ческой деятельности появляется ее новый вид – тьюторская деятельность, ко-

торую реализует тьютор, управляя индивидуальной траекторией развития лич-

ности в различных педагогических системах. 

Ретроспективный анализ проблемы тьюторства показал, что исследователи 

предпринимали попытку проследить историю понятия «тьютор» и «тьюторское 
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сопровождение». Пришли к выводу, что в основе тьюторства лежат принципы гу-

манизма, индивидуализации и персонализации обучения. В отличии от европей-

ского опыта, где сопровождение имеет форму наставничества, отечественный 

опыт содержит ориентацию тьютора на личностное развитие, становление субъ-

ектности сопровождаемого. Требуется специальная профессиональная подготовка 

к тьюторской деятельности, о чем свидетельствуют специальные учебные про-

граммы в разных городах России и разных образовательных организациях. 

Индивидуализация образовательного процесса требует специальной 

подготовки специалиста (тьютора), готового диагностировать индивидуаль-

ные возможности и потребности обучающегося и организовывать среду гар-

моничного развития личности. Таким образом, тьюторская деятельность инте-

грирует два ее вида: сопровождение и поддержку. 

2. В ходе теоретического исследования было доказано, что современная 

образовательная среда предъявляет к тьютору особые требования как к про-

фессиональной, так и личностной квалификации. В качестве интегрирован-

ного личностного свойства рассматривается тьюторская компетентность, 

структура которой определялась с опорой на принцип идентификации: функ-

ции тьюторской деятельности (сопровождение и поддержка), как ее специ-

фика, противопоставлялись профессиональным задачам (особенность тьютор-

ской деятельности), что позволило выделить пять ее компонентов (с перечнем 

показателей) для оценки меры их сформированности (ценностно-мотивацион-

ный, когнитивно-гносеологический, методико-технологический, диагно-

стико-консультационный, рефлексивно-экспертный). 

В системе целостной профессиональной подготовки адекватно новым 

социальным вызовам появляется задача наделения функциональными обязан-

ностями тьютора педагога-психолога как специалиста, способного видеть лич-

ность в ее целостности и решать задачи ее развития с учетом индивидуального 

сопровождения и поддержки. 

3. Методологическое обеспечение исследования представляется сово-
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купностью подходов и их принципов к формированию тьюторской компетент-

ности будущих педагогов-психологов. Для доказательства необходимости 

формирования результативной личностной характеристики опора делалась на 

принципы субъектно-ориентированного подхода, ориентирующие на развитие 

профессионального мышления для принятия решений в нестандартных усло-

виях, для активизации внутренних резервов личности с целью достижения 

успеха продуктивной деятельности. В качестве методологической основы под-

готовки специалистов, отвечающим современным требованиям, опора дела-

лась на компетентностный подход, ориентирующий на овладение комплексом 

процедур личностно-деятельностного характера. Определению требований к 

формированию профессиональных компетенций способствует опора на си-

стемный подход. Интегративные связи и взаимодействия блоков и компонен-

тов тьюторской компетентности строились на основе системно-деятельност-

ного подхода, представленного в государственных образовательных стандар-

тах как теоретико-методологическая основа реорганизации российской си-

стемы образования в рамках компетентностной парадигмы. Сквозная страте-

гия достижения результата профессиональной подготовки представляется 

субъектно-ориентированным подходом к проектированию технологии подго-

товки будущих педагогов-психологов, способствующей приобретению теоре-

тических знаний для решения практических задач профессиональной деятель-

ности. Отбор содержания базируется на деятельностном подходе. Выбор 

средств достижения цели профессиональной подготовки педагогов-психоло-

гов достигается опорой на принципы системно-деятельностного подхода. 
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Глава II. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЬЮТОРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

2.1. Субъектно-ориентированная технология формирования тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов: 

сущность, понятие, структура 

В настоящее время возникли потребности общества и заказ образова-

тельных учреждений на тьюторскую деятельность, так педагоги-психологи с 

тьюторской компетентностью могут поддерживать обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного обра-

зования, адаптировать методическое обеспечение и технологии обучения для 

персонализированного образовательного процесса. Кроме того, педагоги-пси-

хологи могут сопровождать обучающихся, испытывающих проблемы с пове-

дением или находящихся в кризисных ситуациях, могут сопровождать обуча-

ющихся в процессе профориентации, а также обучающихся с повышенной 

успеваемостью. Образовательным организациям сегодня требуются тьюторы, 

умеющие не только разрабатывать персонализированные траектории обуче-

ния и для обучающихся с ОВЗ, но и ИОМ как для талантливых, так и испыты-

вающих трудности обучающихся. Важно, чтобы эти специалисты разбирались 

в нормативно-методическом сопровождении и обеспечении учебного про-

цесса, умели создавать адаптированные образовательные программы, гибкие 

учебные планы, отвечающие персонализированным потребностям каждого 

обучающегося, умели настроить процесс обучения, использую современные 

цифровые ресурсы открытой образовательной среды. 

Применение субъектно-ориентированной технологии существенно транс-

формирует учебный процесс, в отличие от традиционного подхода меняется роль 

обучающегося: с объекта воздействия на активного субъекта, происходит разви-

тие его самостоятельности. Применяются субъектно-ориентированные методы 
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обучения: обучение через исследования, рефлексия, проекты, поиск решений че-

рез анализ противоречий, цифровые платформы под запросы обучающегося, ана-

лиз реальных кейсов, дискуссии, деловые и ролевые игры, мозговые штурмы. К 

основным принципам субъектно-ориентированной технологии относятся субъ-

ектность, взаимодействие, активность, деятельность, персонализация, рефлексия. 

Таким образом, сущность субъектно-ориентированной технологии в том, 

что не преподаватель должен «научить» обучающегося, а обучающийся должен 

«научиться» и тогда в процессе обучения формируется самостоятельная личность, 

способная управлять своими жизненными траекториями [94]. 

Субъектно-ориентированная технология обучения задает новую фило-

софию образования: обучающийся становится соавтором, получение знания 

из статичного результата превращается в совместный динамичный процесс, 

таким образом, свобода и смысл в обучении становятся выше стандартов [68]. 

Философский смысл субъектно-ориентированной технологии заложен в гума-

нистической и экзистенциальной философии, ее философская сущность рас-

крывается через следующие ключевые идеи: гуманизм: человек как высшая 

ценность; «человек есть мера всех вещей» (от Протагора до А. Маслоу); обра-

зование не как «трансляция знаний», а как «условие для самоактуализации» 

(А. Маслоу, К. Роджерс); человек «обречён на свободу» и сам определяет свою 

сущность через выбор (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер); смыслообразование: зна-

ния ценны, только если ученик «находит в них личный смысл» (В. Франкл); 

«критерий истины – практика» (Дж. Дьюи). 

При реализации в обучении субъектно-ориентированной технологии ос-

новным методом становится диалог преподавателя и обучающегося, а истин-

ное знание не абсолютным, а контекстуальным, множественным. 

Философская сущность субъектно-ориентированной технологии со-

стоит не «в наполнении сосуда», а как говорил Плутарх нужно «зажечь огонь», 

обучающийся становится не потребителем образовательного процесса, а 

«творцом собственного образовательного пути».  
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Ценностный смысл рассматриваемой технологии – это вера в человека, в 

его способность к самоопределению. Идея «смыслообразование и осознанность» 

реализуется через постановку вопросов, осознание ценности и связи знаний с ре-

альными проблемами и ситуациями; тезис «свобода и ответственность» реализу-

ется через выбор траектории, темы проекта; в обучающем диалоге в процессе по-

знания преподаватель и обучающийся становятся равноправными партнерами, а 

образование личным потенциалом обучающегося, а не внешним требованием.  

Антропологическая сущность субъектно-ориентированной технологии за-

ключается в гуманистической основе: ученик рассматривается не как пассивный 

"объект обучения", а как неповторимая личность, образование которой призвано 

способствовать его превращению в самостоятельную, рефлексирующую и сози-

дательную натуру, данная технология обучения  не только транслирует  знания, 

но и способствует становлению личности, раскрывает ее потенциал, признает ее 

индивидуальность, и как следствие множественность траекторий обучения. 

Таким образом, под субъектно-ориентированной технологией формиро-

вания тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов мы пони-

маем системный процесс формирования тьюторской компетентности педа-

гога-психолога, включающий концептуально-целевой, содержательный, про-

цессуальный и оценочно-результативный блоки, направленный на развитие 

уровня сформированности тьюторской компетентности будущих педагогов-

психологов и его становление как субъекта профессиональной деятельности. 

Методы обучения субъектно-ориентированной технологии предполагают 

субъектную активную позицию обучающегося и ориентированы на развитие 

критического мышления, рефлексии и личностной вовлечённости обучающе-

гося, когда он не просто усваивает знания, а самостоятельно их конструирует, 

осмысливает и применяет. К таким методам следует отнести: проблемное обу-

чение (решение неочевидной задачи, которую нужно решить через анализ и 

проверку), проектную деятельность (выбор темы и самостоятельное создание 

продукта), исследовательские методы, методы развивающие рефлексию (эссе, 
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дневники); интерактивные методы (дискуссии и диалоги, эвристические бе-

седы), самооценки и взаимооценки (рейтинговые системы, оценки по чек-ли-

сту), симуляцию (деловые и ролевые игры), геймификацию (баллы, квесты), 

кейс-метод (анализ реальных ситуаций), методы персонализации и выбора (ин-

дивидуальные образовательные маршруты, выбор задания), социальное проек-

тирование (применение знаний в благотворительных проектах). 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы определил 

следующие результаты у будущих педагогов-психологов: отсутствует готов-

ность к тьюторскому сопровождению; кроме того, слабо выражен запрос на 

приобретение опыта применения тьюторских технологий в будущей профес-

сиональной деятельности; неустойчивость ценностных ориентаций на разные 

возможности и потребности субъектов образования; недостаточность осозна-

ния необходимости оценки и анализа результатов реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов обучающихся. 

Разрешению противоречия между потребностью в модернизации содержа-

ния подготовки будущих педагогов-психологов и отсутствием научного обосно-

вания конструирования процесса формирования тьюторской компетентности бу-

дет способствовать профессиональная подготовка, которая учитывает специфику 

и особенности тьюторской деятельности в условиях открытого образовательного 

пространства и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Основой для конструирования процесса формирования тьюторской ком-

петентности будущих педагогов-психологов становится субъектно-ориенти-

рованный подход, принципы которого позволяют разработать базовое основа-

ние специализированной технологии, которое аккумулируется в концепту-

ально-целевом блоке; разработка содержательного блока строится на основ-

ных принципах компетентностного подхода, что определятся выбором учеб-

ных дисциплин, их интеграцией с педагогической (тьюторской) практикой; ре-

ализация содержательного блока обусловлена комплексом научно-методиче-

ского и программного обеспечения и методов обучения, входящих процессу-
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альный блок. Принципы субъектно-ориентированного подхода обуславли-

вают эффективность разработанной специализированной технологии и спо-

собствуют развитию показателей в структуре тьюторской компетентности. 

Концептуально-целевой блок субъектно-ориентированной технологии 

дает теоретическое обоснование процесса формирования тьюторской компе-

тентности будущих педагогов-психологов в виде методологической основы 

исследования проблемы посредством интеграции доминирующих принципов 

нескольких подходов. Системообразующим становится субъектно-ориентиро-

ванный подход – совокупность принципов и методов обучения, позволяющих 

ставить акцент на обучающемся как активном участнике образовательного 

процесса, с ориентацией на развитие его самостоятельности и субъектной по-

зиции на основе его особенностей и потребностей. 

Содержательный блок субъектно-ориентированной технологии инте-

грирует четыре разработанных учебных дисциплины, ориентированных на 

развитие компонентов на основе принципов адаптивности, диалогичности, ин-

дивидуальности, субъектности, рефлексивности. 

Процессуальный блок базируется на личностно-деятельностном и про-

блемно-ориентированном подходах: в учебный процесс включены практики и 

средства обучения, требующие мобилизации сил для их выполнения, что спо-

собствует приобретению опыта решения профессиональных задач с целью 

продуктивной профессиональной самореализации. Поэтому личностный и 

проблемный аспекты учебного процесса базируется на принципах вовлечения 

в поиск решения задачи и ориентации на решение конкретной проблемы, а 

также индивидуализации, функциональности и проектирования. 

Оценочно-результативный блок субъектно-ориентированной технологии 

содержит критерии – обобщенные показатели сформированности тьюторской 

компетентности. В целом разработанная субъектно-ориентированная техноло-

гия должна быть представлена как системный процесс, направленный на разви-

тие уровня сформированности тьюторской компетентности будущих педагогов-

психологов и их становление как субъекта профессиональной деятельности. 
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Субъектно-ориентированная технология способствует овладению 

будущими педагогов-психологов способами диагностики индивидуальных 

потребностей и возможностей обучающихся, формированию их ценностных 

ориентаций и убеждений. В основе такого обучения лежит алгоритм: 

«проблемная ситуация – материалы для решения (теория, законы и др.) – поиск 

решения – адекватное решение» [145]. Данный алгоритм не только 

способствует развитию нестандартного мышления, но и стимулирует интерес и 

потребность в профессиональной деятельности, что формирует 

педагогическую направленность – миссию педагога-психолога. 

Междисциплинарные знания дают широкий кругозор и нацеленность для 

осмысления сложной профессиональной проблемы. В ходе решения 

проблемных задач развивается когнитивная гибкость (скорость поиска 

нестандартных решений), стратегическое мышление (см. рисунок 2). 

Отбор содержания профессиональной подготовки базируется на компе-

тентностном подходе. Выбор средств достижения цели профессиональной 

подготовки педагогов-психологов достигается опорой на принципы субъ-

ектно-ориентированного подхода. Полученные знания в ходе исследования 

носят нормативный характер и включаются в научный категориальный массив 

в виде понятий: «тьюторская компетентность будущих педагогов-психоло-

гов», «тьюторское сопровождение обучающихся», «индивидуальный образо-

вательный маршрут обучающегося». 

Настоящее исследование проводились с помощью процедур: планирова-

ние, моделирование [190], выбор репрезентативной выборки, констатирую-

щий и формирующий этапы опытно-экспериментальной работы, сбор и обра-

ботка данных (опрос, анкетирование, тестирование, сравнительный и корреля-

ционный анализ), соблюдение этических норм представления данных опытно-

экспериментальной работы. Соблюдение правил технологического уровня ме-

тодологии позволило получить достоверный эмпирический материал, на ос-

нове которого можно делать обоснованные выводы и принимать решения. 
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Рисунок 2 – Субъектно-ориентированная технология формирования 

тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов 
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Содержанием концептуально-целевого блока является интеграция про-

цесса формирования тьюторской компетентности в профессиональную подго-

товку специалистов. Принципы субъектно-ориентированного подхода обу-

славливают цель и задачи формирования тьюторской компетентности, способ-

ствуя детерминации функций тьютора в профессиональную подготовку буду-

щих педагогов-психологов. 

Отбор научно-методического и программного обеспечения в содержа-

тельный блок проводился с учетом имеющихся профессиональных стандартов 

и функциональных обязанностей специалистов. Содержание и методы учеб-

ных модулей предмета «Технология тьюторского сопровождения в образова-

нии» рассматривают тьюторскую деятельность как часть профессиональной и 

направлены на ознакомление с основными (базисными) технологиями. Курс 

Проектирование ИОМ направлен на ознакомление обучающихся с процессом 

выстраивания взаимодействия с тьюторантом по поводу построения индиви-

дуального маршрута, открытой образовательной среды. На практических за-

нятиях формируются практические навыки создания ИОМ. В дисциплине 

«Основы психологического консультирования в тьюторской деятельности» 

приобретаются умения эффективной коммуникации для индивидуализации 

образовательного процесса. Интеграция отобранных учебных дисциплин с 

производственной практикой в виде распределённой педагогической практики 

и организацией внеучебной деятельности по тьюторскому сопровождению в 

учебных организациях региона способствует развитию показателей в структуре 

компонентов тьюторской компетентности [144].  

Содержанием процессуального блока являются научно-методическое и 

программное обеспечение и методы обучения, обуславливающие освоение 

учебных дисциплин и практик содержательного блока технологии 

формирования тьюторской компетентности с целью развития показателей в 

структуре компонентов. Организационно-управленческие условия реализации 

субъектно-ориентированной технологии обеспечивают достижение 

образовательного результата в процессуальном блоке за счет: направленности 
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научно-методического и программного обеспечения и методов обучения на 

решение конкретной проблемы в учебных задачах, поддержки 

самостоятельности и инициативы обучающихся, наличия выбора и 

открытостью образовательного контента. Выявление основополагающих 

методов обучения для каждой учебной дисциплины в процессуальном блоке 

субъектно-ориентированной технологии обуславливают выделенные 

критерии сформированности тьюторской компетентности. 

Распределенная педагогическая (тьюторская) практика в организациях 

разного уровня образования позволяет сформировать практические навыки в 

тьюторской деятельности: в части разработки и реализации ИОМ; сотрудни-

чество с различными учреждениями; взаимодействие с практикующими тью-

торами в качестве их помощников и ассистентов; стажировка. 

В оценочно-результативном блоке технологии прогнозируемый результат 

профессиональной подготовки представляется критериями и уровнями развития 

показателей компонентов тьюторской компетентности. Развитию показателей 

способствуют методы обучения, которые используют нестандартный подход к 

решению проблем, стимулируя критическое мышление, поощряя обучающихся 

к участию в творческих конкурсах и мероприятиях, связанных с тьюторством. 

Научно-методическое обеспечение процесса формирования тьюторской 

компетентности содержит оценочно-результативный блок. Организация не-

прерывного и поэтапного процесса формирования компонентов тьюторской 

компетентности за счет адаптированных фонды оценочных средств создает 

рефлексивную открытую педагогическую среду, которая способствует стиму-

лированию обучения и развитие ценностно-мотивационных установок на осу-

ществление тьюторской деятельности с гуманистических позиций. 

При подготовке будущих педагогов-психологов к тьюторской деятельно-

сти по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов необхо-

димо руководствоваться принципами субъектности, проблемности, вариативно-

сти и интеграции. Для формирования тьюторской компетентности будущим пе-
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дагогам-психологам важно овладеть опытом проектирования собственного обра-

зовательного маршрута. Погружение в проблемы практики тьюторской деятель-

ности делает процесс формирования тьюторской компетентности более эффек-

тивным, помогает нивелировать разрыв между полученными теоретическими 

знаниями и способами их применения в профессиональной деятельности, разви-

тию индивидуальности и субъектности будущего педагога-психолога. 

Разработка технологии профессиональной подготовки будущих педаго-

гов-психологов, на наш взгляд, должна опираться на субъектно-ориентирован-

ный подход, который обеспечит развития их субъектной позиции в вопросах 

самообразования, эффективного решения профессиональных задач по сопро-

вождению и поддержке индивидуального образовательного маршрута обуча-

ющегося, на основе индивидуальных образовательных потребностей и воз-

можностей, уровня сформированности субъектности. 

Субъектно-ориентированная технология формирования тьюторской ком-

петентности будущих педагогов-психологов обусловлена общей логикой орга-

низации образовательного цикла: проблемность ситуации – предложение реше-

ний – выбор оптимального варианта – внедрение – рефлексия результатов – кор-

рекция. При этом технология сбалансированно сочетает педагогическое воздей-

ствие (развитие извне) и сопровождение ИОМ, самообразования (развитие из-

нутри). Данная технология акцентирует внимание на трансформации вектора 

развития: от внешнего к внутреннему, т.е. развитию субъектности [181]. 

Субъектно-ориентированную технологию можно условно представить 

через прохождения этапов становления субъектности будущего педагога-пси-

холога в освоении тьюторской деятельности от простого наблюдения за дей-

ствиями других до проектирования новых способов тьюторских действий: 

1 этап – ознакомление с нюансами тьюторской деятельности. Студент на 

занятиях следит за ходом процесса взаимодействия преподавателя и тьюторанта. 

2 этап – копирование тьюторских действий, показанные преподавателем 

или другими студентами. Например, выполняет диагностику образовательных 

потребностей обучающегося по образцу, точно выполняя действия, которые 
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он видел ранее. Возможно, даже не осознавая задачи этого действия во всем 

процессе тьюторской деятельности. 

3 этап – самостоятельное выполнение тьюторские действия в заданной 

ситуации под наблюдением и коррекцией правильности их выполнения как со 

стороны преподавателя, так и со стороны других студентов. Например, при 

самостоятельном выполнении диагностики образовательных потребностей 

обучающегося, подбирает методику, но не сумеет проверить правильность 

своих действий, ищет подсказки от других. 

4 этап – формулирование и участие в реализации тьюторской деятельно-

сти в условиях реальной ситуации, анализ и при необходимости корректи-

ровка своих действий. Например, при получении задания по диагностики обу-

чающегося, самостоятельно составляет план действий, подбирает методики; 

анализирует недочеты в своих действиях, чтобы избежать ошибок в будущем; 

предпочитает проверенные методики диагностики, которые успешно освоил. 

5 этап – анализ и оценка тьюторских действий студентов, способность 

предвидеть оценку своих действий другими. Например, при выполнении заданий 

тьюторской практики происходит взаимное оценивание процесса диагностики 

обучающегося, представляют анализ действий и советы по их корректировке. 

6 этап – самостоятельное освоение новых способов тьюторской деятельно-

сти, проектирование направления самообразования и самореализации. Например, 

обладая высокой мотивацией по совершенствованию умений и навыков, студент 

самостоятельно производит поиск инновационных методик диагностики обучаю-

щегося, осваивает на практике и предлагает к использованию другим студентами; 

через личный опыт формирует собственный образовательный маршрут. 

Предложенная субъектно-ориентированная технология обеспечивает 

поэтапное формирование тьюторской компетентности, так как процесс 

обучения выстроен системно, через постепенное усложнение 

профессиональных задач (кейсы, деловые игры, проекты), стратегия 

поэтапного развития предполагает связь теоретического материала с 

заданиями распределенной тьюторской практики. В ходе опытно-
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экспериментальной работы отмечена положительная динамика роста среднего 

значения показателей компонентов тьюторской компетентности, что говорит 

об эффективности применения субъектно-ориентированной технологии в 

условиях профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов. 

2.2. Научно-методическое и программное обеспечение субъектно-

ориентированной технологии формирования тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов в условиях 

профессиональной подготовки в вузе 

При формировании тьюторской компетентности будущих педагогов-

психологов необходимо применять технологии проблемно-ориентированного 

обучения с ориентацией на его этапы: постановка проблемы и проблемных во-

просов; организация в учебном контенте проблемной ситуации; поиск реше-

ния; проверка гипотезы; формулировка правила; вывод. Для проведения 

опытно-экспериментальной работы были отобраны педагогические техноло-

гии, позволяющие формировать результат обучения адекватно компонентам 

структуры тьюторской компетентности (см. таблицу 8) и дидактическим еди-

ницам учебных дисциплин содержательного блока апробируемой субъектно-

ориентированной технологии. 

Таблица 8 – Педагогические методы формирования тьюторской 
компетентности будущих педагогов-психологов 

Компонент тьюторской компе-
тентности 

Педагогические методы 

Ценностно-мотивационный  Проблемная лекция, невыполнимое задание, эссе 
Когнитивно-гносеологический  МООК, выбор из ряда готовых решений, образова-

тельный квест 
Методико-технологический  Эвристическая лекция-беседа, проблемная, парадок-

сальная ситуация, проект 
Диагностико-консультативный  Диагностические задачи, новая ситуация (условия) 

или задача, ролевая или деловая игра, лекция пресс-
конференция 

Рефлексивно-экспертный  Лекция с запланированными ошибками, коллектив-
ный анализ кейсов, воркшоп: мастер класс по реше-
нию проблем 
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При отборе содержания учебных дисциплин нами были учтены показа-

тели компонентов, входящих в структуру тьюторской компетентности. 

Дисциплина «Технология тьюторского сопровождения в образовании» 

направлена на формирование готовности к тьюторскому сопровождению 

субъектов в образовательной среде, в том числе открытой: ПК-1 «Способен 

осуществлять проектирование и тьюторское сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, в том числе с ОВЗ или инвалидно-

стью» [7] (индикатор: ПК-1.2 «Осуществляет тьюторское сопровождение реа-

лизации обучающимися, в том числе с ОВЗ или инвалидностью, индивидуаль-

ных образовательных маршрутов» [7]). Курс обучения спроектирован для фор-

мирования и совершенствования показателей ценностно-мотивационного, ко-

гнитивно-гносеологического, методико-технологического компонентов. Тема-

тическое планирование представлено в таблице 9. 

Таблица 9 – Тематический план дисциплины «Технология тьюторского 

сопровождения в образовании» 

Тема 
Форма занятия, методы 

обучения 

Основные направления и тенденции развития тьюторского со-

провождения детей и молодежи в образовании 

Проблемная лекция 

Нормативно-правовые основы тьюторского сопровождения в 

образовании 

Интерактивная лекция 

Основы тьюторского сопровождения  Традиционная лекция 

Технологии тьюторской деятельности Лекция-презентация 

Тьюторское сопровождение: диагностика и коррекция Образовательный квест 

Здоровьесберегающие технологии в профессиональной дея-

тельности тьютора. Условия обеспечения безопасности жизне-

деятельности в инклюзивном образовательном пространстве 

Лекция-дискуссия 

Программное содержание тьюторского сопровождения Лекция-презентация 

Типы индивидуальных образовательных маршрутов, этапы 

разработки 

Семинар 

Роль педагога-психолога в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута 

Эссе 

Тьюторское сопровождение субъектов инклюзивного образо-

вания, обусловленные характером и типом ограниченных воз-

можностей здоровья 

Семинар 

Структура и базовые компоненты тьюторского сопровождения 

субъектов в образования 

Контрольная работа 
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Логика построения курса направлена на определение понятийного аппа-

рата и нормативно-правовых основ тьюторского сопровождения в образова-

нии, овладение современными технологиями тьюторского сопровождения, а 

также разработку индивидуального образовательного маршрута. 

При изучении темы «Основные направления и тенденции развития тью-

торского сопровождения детей и молодежи в образовании» с целью формирова-

ния ценностно-мотивационного компонента используется проблемная лекция 

для развития критического мышления и формирования познавательного инте-

реса обучающихся. Утверждается, что на проблемной лекции новое знание вво-

дится как неизвестное, которое необходимо «открыть», в течение лекции мыш-

ление обучающихся запускается в начале, до того, как они получат всю необхо-

димую информацию [80]. Так, преподаватель представляет проблемную ситуа-

цию с множеством вопросов, ответы на которые можно получить в течение лек-

ции, путем осознанного осмысления и «слушания» лекционного материала. 

В рассматриваемой учебной дисциплине также применяется метод напи-

сания эссе «Роль педагога-психолога в проектировании индивидуального об-

разовательного маршрута (ИОМ)». Небольшое сочинение позволяет выразить 

индивидуальную позицию по рассматриваемого вопросу, сконцентрировать 

свои мысли и сформулировать мнение относительно роли педагога-психолога 

при выполнении функции проектировании ИОМ. Данные мыслительные дей-

ствия влияют на развитие показателей ценностно-мотивационного компо-

нента тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов. Эссе про-

веряется студентами peer-to-peer, что способствует формированию навыков 

экспертизы и аналитики и принимаемых решений. 

Учебная дисциплина «Проектирование индивидуальных образователь-

ных маршрутов» ставит целью формирование компетенции «ПК-1 Способен 

осуществлять проектирование и тьюторское сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, в том числе с ОВЗ или инвалидно-

стью» [7]. В таблице 10 представлен тематический план курса. 
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Таблица 10 – Тематический план дисциплины «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов» 

Тема 
Форма занятия,  

методы обучения 

Типы индивидуальных образовательных маршрутов, модели раз-

работки индивидуальных образовательных маршрутов 

Лекция-презентация 

Технология тьторского сопровождения реализации обучающи-

мися индивидуальных образовательных маршрутов, проектов 

Интерактивная лекция 

Роль субъектов образовательного процесса в проектировании ин-

дивидуального образовательного маршрута (педагог, педагог-

психолог, тьютор, обучающийся, родители и др.) 

Лекция-дискуссия 

Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзив-

ного образования 

МООК 

Психолого-педагогический консилиум как форма взаимодействия 

специалистов при осуществлении психолого-педагогического со-

провождения обучающихся 

Ролевая игра 

Индивидуальный образовательный маршрут как средство разви-

тия детей с разными учебными возможностями 

Проект ИОМ 

Содержание программы (системы) психолого-педагогического 

сопровождения с учетом принципов и технологий оказания кон-

сультативно-диагностической помощи субъектам инклюзивного 

образования 

Лабораторная работа 

Сопровождение ИОМ обучающихся с нарушением слуха Практическое занятие 

Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута Практическое занятие 

Сопровождение ИОМ обучающихся с нарушением зрения Практическое занятие 

Сопровождение ИОМ обучающихся с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата 

Практическое занятие 

Сопровождение ИОМ обучающихся с нарушением интеллекта 
Проблемная парадок-

сальная ситуация 

Сопровождение ИОМ обучающихся с нарушением эмоцио-

нально-волевой сферы 

Новая ситуация 

Портфолио обучающегося как средство завершения индивидуаль-

ного образовательного маршрута 

Портфолио 

Данный курс направлен на развитие показателей ценностно-мотиваци-

онного, когнитивно-гносеологического, методико-технологического компо-

нентов тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов. В част-

ности, он призван укрепить уверенность в важности тьюторской поддержки и 

применении индивидуальных образовательных траекторий в обучении. Со-

держание курса направлено на формирование знаний о современных техноло-
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гиях индивидуализации обучения и психолого-педагогического сопровожде-

ния, умений организовывать и моделировать образовательную среду, прини-

маю во внимание ИОМ обучающихся и принципы субъектности. [143].  

В ходе изучения темы «Психолого-педагогическая характеристика субъек-

тов инклюзивного образования» обучающиеся имеют возможность пройти мас-

совый открытый онлайн-курс (МООК) «Основы инклюзивного взаимодей-

ствия». МООК – это «дистанционные учебно-методические комплексы, включа-

ющие видеолекции, слайд-презентации, дополнительный материал для чтения 

или просмотра, глоссарии, домашние задания в форме проектов, интерактивных 

игр, симуляций, промежуточные и итоговые тесты, списки литературы по курсу, 

полезные ссылки, вопросы для обсуждения на форуме или в социальных сетях и 

так далее» [166]. «Основы инклюзивного взаимодействия» расширяют знания в 

области социальной инклюзии и психолого-педагогической характеристики 

субъектов инклюзивного образования. В рамках рассмотрения психолого-педаго-

гических характеристик субъектов инклюзивного образования МООК помогает 

глубже рассмотреть вопросы, связанные с пониманием психологических особен-

ностей лиц с инвалидностью различных нозологических групп; раскрываются 

современные подходы к организации безбарьерной среды, а в ходе видеотре-

нинга приобретается уникальный опыт погружения в мироощущение людей с 

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Содержание курса 

позволяет понять, каким образом инклюзивное взаимодействие способствует 

развитию дополнительных способностей – экстрабилити. Для выстраивания эф-

фективного общения с лицами с инвалидностью слушателями усваиваются эти-

ческие принципы инклюзивного взаимодействия [116]. 

В рамках рассмотрения темы «Индивидуальный образовательный марш-

рут как средство развития детей с разными учебными возможностями» пред-

лагается разработать проект ИОМ с целью более глубокого изучения возмож-

ностей развития обучающихся с разными образовательными потребностями и 

возможностями в одном образовательном пространстве. В настоящее время 

идея индивидуального образовательного маршрута рассматривается как путь 
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к своему «индивидуальному максимуму». Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова, 

А.Н. Тубельский и др. определяют индивидуальный образовательный марш-

рут «не только как персональный путь реализации личностного потенциала, но 

и как программу формирования и развития своей жизнедеятельности в опре-

деленный временной период, но и личностное развитие» [3].  

Эффективным метод обучения является ролевой игры при изучении темы 

«Психолого-педагогический консилиум (ППК) как форма взаимодействия спе-

циалистов при осуществлении психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся». «Ролевая игра — это эффективная отработка вариантов поведения 

в педагогических ситуациях, в которых могут оказаться будущие педагоги-пси-

хологи. В игре принятие роли осуществляется на когнитивном, эмоциональном 

и поведенческом уровнях через присвоение внешних черт поведения, присвое-

ние норм поведения; присвоение социальных задач, стоящих перед ролью, что 

позволяет приобрести навыки принятия ответственных и безопасных решений 

в профессиональной деятельности» [80]. Поскольку в ролевой игре обучаю-

щийся исполняет роль какого-либо персонажа (педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель, родитель, учащийся и т.д.), а не свою собствен-

ную, он может свободно экспериментировать и раскрепоститься и увидеть про-

цессы консилиума системно на уровне взаимодействия специалистов» [80], что 

способствует формированию не только навыков диагностико-консультативного 

компонента, но и показателей методико-технологического компонента тьютор-

ской компетентности будущих педагогов-психологов. 

В рамках рассмотрения темы «Содержание психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушением интеллекта» применяется эффек-

тивная технология проблемного обучения – проблемная парадоксальная ситуа-

ция, сущность которой заключается в противоречии между имеющимися знани-

ями обучающегося и ситуацией, для понимания и объяснения которой необхо-

димо новое знание. Создать проблемную ситуацию – значит ввести противоре-

чие, столкновение с которым вызывает эмоциональную реакцию удивления или 
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затруднения. Анализом создания проблемных ситуаций занимались А.В. Мо-

хорт [110], М.И. Махмутов [106] и др. Проблемная парадоксальная ситуация – 

ситуация, при которой существуют по крайней мере два взаимно исключающих 

друг друга утверждения, причем каждое из них по отдельности является убеди-

тельным с точки зрения здравого смысла и формальной логики. Парадокс всегда 

рождает противоречие, а противоречия создают условия для глубокого анализа. 

В ходе рассмотрения содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушением интеллекта обучающиеся «наталкиваются» на, ка-

залось бы, «непреодолимое» противоречие, а в ходе дискуссии и обогащения 

своих знаний «решают парадокс». Такая технология развивает критическое 

мышление и формирует умения методико-технологического компонента в 

структуре тьюторской компетентности будущего педагога-психолога. 

Для раскрытия особенностей психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушением эмоционально-волевой сферы эффективна педагоги-

ческая технология «Новая ситуация», то есть перенос знакомых методов и техно-

логий работы в новую ситуацию. Студенты пытаются творчески переосмыслить 

применение знакомых технологий и методик в новых условиях их применения. 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» направ-

лена на «освоение обучающимися основ психолого-педагогической диагностики 

как вида профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий 

– педагога-психолога, социального педагога и тьютора: ПК-2 «Способен осу-

ществлять психолого-педагогическую диагностику, психологическое консульти-

рование субъектов образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ 

или инвалидностью, ПК-2.1 Осуществляет психолого-педагогическую диагно-

стику обучающихся, в том числе с ОВЗ или инвалидностью» [7]. Содержание 

дисциплины направлено на развитие диагностико-консультационного и рефлек-

сивно-экспертного компонентов, в процессе обучения формируются навыки в об-

ласти диагностического консультирования обучающихся с ОВЗ и экспертной 

оценки их учебных достижений, В частности, развиваются умения определять и 

учитывать возрастные и психологические  особенности обучающихся, их та-

ланты [143]. В таблице 11 представлен тематический план курса. 
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Таблица 11 – Тематический план курса «Психолого-педагогическая диагностика» 

Тема 
Форма занятия, 

методы обучения 

Предмет, цели, задачи  Лекция-презентация 

Психолого-педагогическая диагностика образовательной среды 
Коллективный анализ 

кейсов 

Общие требования к диагностическим методикам Круглый стол 

Изучение семьи Диагностическая задача 

Диагностика в образовании: цели и задачи Кейс 

Цели, задачи и функции психолого-педагогической диагностики Практическое занятие 

Классические и современные методы психолого-педагогической 

диагностики в образовании  

Практическое занятие 

Требования к обработке и оформлению результатов психолого-

педагогической диагностики 

Проблемная беседа 

При рассмотрении темы «Изучение семьи» эффективной технологией 

является диагностическая задача – это анализ социально-педагогической ин-

формации о процессах, протекающих в семье (исследование состава семьи, 

установление индивидуальных характеристик субъектов, определение откло-

нений в поведении). Диагностические задачи делятся на 2 типа: от причины к 

следствию и более сложная – от следствия к причине. Студентам предлагаются 

различного рода задачи для принятия корректирующих психолого-педагоги-

ческих мероприятий. 

Кейс-метод является одним из эффективных имитационных практико-

ориентированных методов обучения; это техника, использующая описания ре-

альных педагогических ситуаций. Кейс может быть в виде сюжета, иллюстра-

ции, видеофрагмента и требовать применения знаний из нескольких учебных 

дисциплин в зависимости от объема формируемых компетенций. Так, напри-

мер, при изучении темы «Психолого-педагогическая диагностика личности» в 

рамках учебной дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» ак-

тивно применялись кейсы в виде описания и видео-фрагментов (ситуация под-

бирается достаточно характерная и, как правило, острая), обучающихся просят 

проанализировать кейс-ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные варианты решения и выбрать лучший из них. По мере усложнения 

тематики «Классификация методов психолого-педагогической диагностики. 
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Психолого-педагогическая диагностика образовательной среды» преподава-

тель внедряет в учебный процесс коллективный анализ практических кейсов с 

приложениями, который используется не только как метод проблемно-ориен-

тированного обучения, но и как инструмент формирования системного мыш-

ления, гибкости, готовность к изменениям, коммуникативности, инициативно-

сти, межличностного общения, которые необходимы для целей формирования 

диагностико-консультативного и рефлексивно-экспертного компонентов тью-

торской компетентности. Кроме того, при групповом анализе и совместном 

принятии управленческих и педагогических решений выбираются лучшие ре-

шения, рассматриваются более серьезные проблемы. 

Дисциплина «Основы психологического консультирования в тьютор-

ской деятельности» формирует у студентов теоретические и практические ос-

новы психологического консультирования субъектов образования: ПК-2 

«Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику, психологи-

ческое консультирование субъектов образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ или инвалидностью» (индикатор: ПК-2.2 «Осуществляет 

психологическое консультирование субъектов образовательного процесса») 

[7]. Содержание дисциплины направлено на развитие рефлексивно-эксперт-

ного и диагностико-консультационного компонентов структуры тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов. Особое внимание уделяется: 

развитию умений консультировать обучающихся при составлении индивиду-

альных образовательных траекторий, пояснять им условия открытой образо-

вательной среды; развитию навыков консультирования родителей по вопро-

сам, связанным с реализацией ИОМ и мотивацией обучающихся. Разработан 

тематический план учебной дисциплины «Основы психологического консуль-

тирования в тьюторской деятельности» (см. таблицу 12). 

В ходе освоения дисциплины содержательного блока «Основы психоло-

гического консультирования в тьюторской деятельности» развитию методиче-

ских и рефлексивных умений способствует лекция «Психологическое кон-
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сультирование в рамках реализации образовательных программ» в виде эври-

стической беседы, что «позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей аудитории» [80]. 

Таблица 12 – Тематический план дисциплины «Основы психологического 

консультирования в тьюторской деятельности» 

Тема 
Форма занятия, 

методы обучения 

Психологическое консультирование как вид деятельности педа-

гога-психолога 

Лекция-дискуссия  

Консультирование субъектов образовательного процесса Эвристическая беседа 

Консультирование: основные понятия. Структура и технологии 

психологического консультирования 

Выбор из готовых ре-

шений 

Задачи и принципы психологического консультирования Лекция-презентация 

Этапы, методы, приемы и техники консультирования 
Лекция пресс-конфе-

ренция 

Консультирование субъектов образовательного процесса Лекция-дискуссия 

Особенности взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса в ходе консультирования  

Лекция с запланиро-

ванными ошибками  

Технологии консультирования в контексте программ образования Мастер-класс 

Психологическое консультирование участников образовательных 

отношений 

Практическое занятие 

Структура и базовые компоненты психологического консультиро-

вания участников образовательного процесса 

Контрольная работа 

Современные технологии психологического консультирования Практическое занятие 

Основные этапы психологического консультирования Деловая игра 

Программное содержание психологического консультирования Практическое занятие 

Реализация активного обучения возможна с применением лекции пресс-

конференции, когда лектор адресно отвечает на вопрос каждого обучающе-

гося. Для формулирования вопроса будущий педагог-психолог должен пред-

варительно самостоятельно изучить учебный материал, что побуждает его к 

осмысленному продуктивному действию. 

Для формирование рефлексивно-экспертного компонента проводится 

лекция с запланированными ошибками по теме «Психологическое консульти-

рование как вид деятельности педагога-психолога». При изложении содержа-

ния лекции допускается «определенное количество ошибок содержательного, 
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методического или поведенческого характера, что позволяет развивать у буду-

щих педагогов-психологов умений оперативно анализировать профессиональ-

ные ситуации при проведении психологического консультирования, выступать 

в роли экспертов, вычленять неверную или неточную информацию» [80]. 

Изучая тему «Основные понятия психологического консультирования. 

Структура и технологии психологического консультирования», студенты на 

практических занятиях разбирают ситуации с начальными вводными. Предла-

гается сделать выбор из готовых решений в конкретной ситуации. Выбор ре-

шения является наиболее ответственным этапом и характеризуется большой 

эмоциональной нагрузкой. Сделать выбор из множества решений довольно 

сложно, так как сохраняется некоторая степень неопределенности. Поэтому на 

первом этапе из всего множества решений отбирают так называемые допусти-

мые (приемлемые) решения, на втором этапе выбирают эффективные решения 

и на третьей – выбирают оптимальное (единственное) готовое решение. 

В теме «Основные технологии психологического консультирования в 

рамках реализации образовательных программ» обучающимся предоставля-

ется возможность участия в мастер-классе как «особой форме учебного заня-

тия, которая основана на «практических» действиях показа и демонстрации 

творческого решения определенной познавательной и проблемной педагоги-

ческой задачи» [154]. В процессе проведения мастер-класса идет непосред-

ственное представление технологий консультирования опытным педагогом-

психологом с последующим обсуждением плюсов и минусов, применимости 

и ограничений, а также поиском творческого решения педагогической про-

блемы со стороны участников мастер-класса.  

«Обсуждение микро-ситуации может использоваться в качестве своеоб-

разного пролога к последующей части проблемной лекции для того, чтобы за-

интересовать и подготовить обучающихся к творческому восприятию» [80], и 

выработать ценностное отношение к тематике «тьюторского сопровождения». 

Наиболее эффективным методом формирования диагностико-консуль-
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тативного компонента тьюторской компетентности в условиях профессио-

нальной подготовки будущих педагогов-психологов является предметная ком-

плексная деловая игра «Психологическое консультирование». Практическое 

занятие объединяет несколько последовательных разделов учебного курса на 

одном производственном материале, имитируя характерную профессиональ-

ную деятельность, что позволяет обучающимся отрабатывать навыки приня-

тия совместных решений в реальных условиях. 

Для закрепления учебного материала в рамках темы «Основные этапы пси-

хологического консультирования» подходит организационно-деятельностная 

игра, в которой обучающиеся сначала индивидуально, а затем совместно выстра-

ивают последовательность этапов консультирования и оценивают правильность 

собственных решений и решений, принятых коллегиально, что способствует раз-

витию показателей компонентов компетентности. 

Целью практики является содействие становлению тьюторской 

компетентности будущего педагога-психолога, готовности к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования, готовности к тьюторскому сопровождению 

обучающегося, с учетом их возрастных особенностей и образовательных 

потребностей, помогает сформировать способность к проектированию ИОМ. 

В том числе особых образовательных потребностей, способности 

использовать современные методы и технологии психолого-педагогического 

и тьюторского сопровождения обучающихся. 

Будущие педагоги-психологи проявляют положительную мотивацию и ин-

терес к профессии педагога-психолога; овладевают основными видами и формами 

тьюторской деятельности; приобретают практические навыки и профессиональ-

ные компетенции; изучают современное состояние психолого-педагогической и 

тьюторской работы в образовательном учреждении; формируют у себя способно-

сти организовывать деятельность обучающихся по проектированию ИОМ. 

Успешность прохождения практики зависит от развития практических 
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умений в процессе изучения учебных дисциплин. Особенность практики про-

является в ее комплексности, позволяющей обеспечить междисциплинарные 

связи и одновременную опору на ряд дисциплин: «Технология тьюторского 

сопровождения в образовании», «Проектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов», «Психолого-педагогическая диагностика» и «Основы 

психологического консультирования в тьюторской деятельности». Прохожде-

ние производственной практики является необходимой основой для последу-

ющего изучения курсов по выбору, прохождения других видов производствен-

ной практики, подготовки к профессиональной деятельности. 

2.3. Организационно-управленческие условия формирования 

тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов в условиях 

профессиональной подготовки в вузе 

Эффективность подготовка будущих педагогов-психологов в готовно-

сти организовывать комплексное тьюторское сопровождение обучающихся с 

различными образовательными и личностными особенностями. Для достиже-

ния поставленных целей необходимо создать эффективные организационно-

управленческие условия, способствующие развитию у будущих специалистов 

ключевых компетенций, необходимых для успешной тьюторской деятельно-

сти. В числе таких компетенций выделяются креативное мышление, способ-

ность анализировать и решать проблемные педагогические ситуации, а также 

активное вовлечение в образовательный процесс. 

Методологической основой формирования тьюторской компетентности 

в условиях открытого образовательного пространства служит субъектно-

ориентированная технология, основанная на современных подходах и 

принципах организации образовательного процесса. Эта технология 

предусматривает создание организационно-управленческих условий, 

обеспечивающих высокую эффективность обучения и развития будущих 

педагогов-психологов. В частности, она ориентирована на учет 

индивидуальных особенностей обучающихся, стимулирование их 
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самостоятельности и ответственности, а также развитие навыков 

сотрудничества и критического мышления. 

Таким образом, формирование тьюторской компетентности представ-

ляет собой системный процесс, направленный на развитие уровня сформиро-

ванности тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов и его 

становление как субъекта профессиональной деятельности. 

Для определения сущности понятия организационно-управленческие 

условия обратимся к научной литературе: 

– под «условием понимают то, от чего зависит нечто другое (обусловли-

ваемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, 

взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существова-

ние данного явления» [187]; 

– понятие «организационные условия – это существенный компонент ком-

плекса объектов, явлений или процессов, от которых зависят другие, обусловли-

ваемые феномены (объекты, явления или процессы), и влияющий на направлен-

ное и упорядоченное формирование среды, в которой протекает феномен» [187]; 

– под «образовательной средой понимают совокупность условий, созда-

ющих возможности для развития познавательных потребностей, личностного 

развития и саморазвития обучающихся; обеспечивающих активное взаимодей-

ствие субъектов образовательных отношений» [187]; 

В настоящем исследовании нами определены организационно-управлен-

ческие условия формирования тьюторской компетентности как принципиаль-

ные основания организации образовательной деятельности, совокупность 

форм и методов профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов 

в вузе, способствующих эффективному решению педагогических задач. 

Среди основных принципов организационно-управленческих условий фор-

мирования тьюторской компетентности следует выделить: ориентацию на реше-

ние конкретной проблемы или задачи и возможность активного вовлечения уча-

щихся в поиск решений (проблемно-ориентированный подход в обучении); под-

держку самостоятельности и инициативы обучающихся (учебно-методическое 



107 
 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся; синхронное и асинхронное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса); возможность 

выбора дополнительного образовательного контента, элективных учебных дисци-

плин (гибкость и вариативность образовательной траектории; неограниченный до-

ступ к электронным библиотекам; профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, образовательным платформам, реализующим 

МООК); обеспечение непрерывного и поэтапного процесса формирования компо-

нентов тьюторской компетентности (последовательное изучение дисциплин с од-

новременным погружением в распределенную тьюторскую практику; наличие 

ценностно-мотивационных установок на осуществление тьюторской деятельно-

сти с гуманитарных позиций (поддержка личности обучающегося педагога-психо-

лога через беседы; формирование ценностных установок на субъектность образо-

вательных отношений; поддержка внутренней мотивации обучающихся). 

Ведущими принципами является создание рефлексивной педагогической 

среды, способствующей стимулированию обучения (возможность самодиагно-

стики; прозрачность и объективность критериев оценки; доступность диагности-

ческих и оценочных средств; проведение конкурсов и научных конференций по 

тьюторской тематике); обеспечение открытости образовательной среды, когда об-

разовательную функцию выполняет не только вуз, но иные элементы социальной 

и культурной среды, что делает образовательный процесс более эффективным (со-

блюдение нормативных основ деятельности ЭИОС; наличие учебных аудиторий 

для гибридного обучения; динамическая система событий); приобретение буду-

щими педагогами-психологами практических навыков тьюторской деятельности в 

образовательных учреждениях параллельно с теоретическим обучением (наличие 

договоров на практическую подготовку и сопровождение наставниками). 

В Самарском национальном исследовательском университете имени 

академика С.П. Королёва имеется успешный опыт в организации и проведе-

нии студенческих секций научный конференций, в которых участвуют сту-

денты с исследованиями по проблемам тьюторского сопровождения и проек-

тирования индивидуальных образовательных маршрутов. Например, в 2025 



108 
 

году на Всероссийской научно-методической конференции с международным 

участием «Образование в современном мире: эволюция смыслов и приорите-

тов педагогической деятельности» и LXXV Молодежной научной конферен-

ции Самарского университета, посвящённая 80-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне и 105-летию со дня рождения В.П. Лукачёва были 

подготовлены доклады на тему «Применение инструментов искусственного 

интеллекта для развития навыков психологического консультирования», 

«Оценка эффективности реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося», «Обзор методик психолого-педагогической диа-

гностики коллектива старших школьников» и другие. 

С целью учебно-методического обеспечения профессиональной подго-

товки будущих педагогов-психологов разработано пособие «Тьюторская дея-

тельность педагога-психолога», в котором отобраны учебно-методические ма-

териалы для сопровождения учебной деятельности, пособие направлено на 

формирование тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов в 

условиях индивидуализации обучения. 

Для проведения опытно-экспериментальной работы были подготовлены 

фонды оценочных средств дисциплин, позволяющие оценить результат 

обучения и соотнести их с уровнями развития показателей компонентов 

структуры тьюторской компетентности. 

Для учебной дисциплины «Технология тьюторского сопровождения в 

образовании» были отобраны компетенции и определены планируемые 

результаты освоения дисциплины (см. таблицу 13). 

По дисциплине «Технология тьюторского сопровождения в 

образовании» предусмотрен зачет. В таблице 14 предложены критерии 

оценивания результатов обучения и шкала сформированности компетенций.  
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Таблица 13 – Перечень профессиональных компетенций и планируемые 

результаты «Технология тьюторского сопровождения в образовании» 

 
Компетенция Индикатор Ожидаемые результаты  

ПК-1 «Способен 

осуществлять про-

ектирование и 

тьюторское сопро-

вождение индиви-

дуальных образо-

вательных марш-

рутов обучаю-

щихся, в том числе 

с ОВЗ или инва-

лидностью» [7] 

ПК-1.2 «Осу-

ществляет тью-

торское сопро-

вождение реа-

лизации обуча-

ющимися, в 

том числе с 

ОВЗ или инва-

лидностью, ин-

дивидуальных 

образователь-

ных маршру-

тов» [7] 

Знать: цель, задачи, технологии тьюторского сопро-

вождения реализации обучающимися, в том числе с 

ОВЗ или инвалидностью, индивидуальных образо-

вательных маршрутов. 

Уметь: использовать технологии, формы тьютор-

ского сопровождения реализации обучающимися, в 

том числе с ОВЗ или инвалидностью, индивидуаль-

ных образовательных маршрутов. 

Владеть: навыками использования способов осу-

ществления тьюторского сопровождения реализа-

ции обучающимися, в том числе с ОВЗ или инва-

лидностью, индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Для оценки результативности освоения дисциплины в ходе формирую-

щего этапа опытно-экспериментальной работы был подготовлен фонд оценоч-

ных средств (ФОС), позволяющий соотнести их с уровнями развития показа-

телей компонентов структуры тьюторской компетентности, состоящий из те-

стов, кейсов, лабораторных практических работ и других типов заданий. 

Таблица 14 – Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Индикатор Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1.2 Осу-

ществляет 

тьюторское 

сопровожде-

ние реализа-

ции обучаю-

щимися, в том 

числе с ОВЗ 

или инвалид-

ностью, инди-

видуальных 

образователь-

ных маршру-

тов 

Студент имеет сформированные 

систематические знания о цели, 

задачах и других аспектов тью-

торского сопровождения про-

цесса реализации ИОМ 

Студент показывает отсутствие пони-

мания особенностей сопровождения 

различных категорий обучающихся, 

или затруднения в объяснении цели, 

задач и технологий тьюторского со-

провождения 

Студент умеет правильно, без 

грубых ошибок, выбрать техноло-

гию, форму при решении задач 

тьюторского сопровождения 

ИОМ обучающихся 

Студент допускает грубые ошибки 

при выборе технологий и форм тью-

торского сопровождения ИОМ обуча-

ющихся 

Студент показывает навыки тью-

торского сопровождения реализа-

ции обучающимися ИОМ 

Студент допускает грубые ошибки 

при осуществлении тьюторского со-

провождения ИОМ 
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Примеры тестовых заданий из ФОС, состоящих из закрытых и открытых 

вопросов для оценивания достижения ПК-1.2 «Осуществляет тьюторское со-

провождение реализации обучающимися, в том числе с ОВЗ или инвалидно-

стью, индивидуальных образовательных маршрутов». 

Задание 1. Индивидуализация обучения – ___________: 

1. индивидуальный учебный план; 2. методологический подход, в центре кото-

рого находятся индивидуальные характеристики ученика; 3. организация об-

разовательного процесса, при котором выбор методов, скорости освоения за-

висит от особенностей обучающегося; 4. содержание обучения по запросу. 

Ответ: 3 

Задание 2. Расположите последовательно этапы тьюторского сопровож-

дение обучающихся с индивидуальными образовательными потребностями: 

1. совместная с другими специалистами разработка рекомендаций; 2. анализ си-

туации корректировка стратегии развития обучающегося; 3. анализ информации 

об образовательных потребностях; 4. решение поставленных задач. 

Ответ: 2, 4, 1, 3 

Задание 3. Какой принцип является ведущим при организации 

тьюторского сопровождения:  

1. гибкости; 2. дифференцированного подхода; 3. индивидуализации; 

4. оптимальности. 

Ответ: 1 

Задание 4. ___________________________ – личностный путь развития 

потенциала обучающегося. 

Ответ: индивидуальная образовательная траектория. 

Пример задания на составление глоссария по дисциплине: Составьте 

глоссарий «Понятийный аппарат индивидуальных образовательных маршру-

тов обучающихся». На каждый термин приводится 2-3 определения из разных 

источников. В качестве источников использовать не более 1 ресурса Интернет. 
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Критерии оценки глоссария: разнообразие представленных определений и ис-

точников; раскрытие не менее 10 терминов; анализ и оценка представленных 

определений; уровень систематизации и оформления. 

Для курса «Проектирование ИОМ» выделены компетенция, индикатор и 

планируемые результаты, которые представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Перечень профессиональных компетенций и планируемые 

результаты освоения дисциплины «Проектирование ИОМ» 

Компетенции Индикатор Планируемые результаты обучения  

ПК-1 Способен осу-

ществлять проектиро-

вание и тьюторское 

сопровождение инди-

видуальных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся, в том 

числе с ОВЗ или инва-

лидностью 

ПК-1.1 Осу-

ществляет про-

ектирование ин-

дивидуальных 

образователь-

ных маршрутов 

обучающихся, в 

том числе с ОВЗ 

или инвалидно-

стью 

Знать: цель, задачи, технологии индивидуализации 

образования и проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, в том 

числе с ОВЗ или инвалидностью. 

Уметь: проектировать индивидуальные образова-

тельные маршруты обучающихся, в том числе с 

ОВЗ или инвалидностью. 

Владеть: навыками проектирования индивидуаль-

ных образовательных маршрутов обучающихся, в 

том числе с ОВЗ или инвалидностью 

По дисциплине «Проектирование ИОМ» предусмотрен зачет. В таблице 

16 предложены критерии оценивания результатов обучения. 

Таблица 16 – Критерии оценивания результатов обучения 

Индикатор Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1.1 Осу-

ществляет 

проектиро-

вание инди-

видуальных 

образова-

тельных 

маршрутов 

обучаю-

щихся, в том 

числе с ОВЗ 

или инва-

лидностью 

Студент имеет сформированное представ-

ление о цели, задачах и механизмах при-

менения ИОМ в учебном процессе, вклю-

чая особенности их проектирования для 

обучающихся с ОВЗ 

Студент не имеет полного пред-

ставления о цели, задачах и меха-

низмах применения ИОМ в учеб-

ном процессе, включая особенно-

сти их проектирования для обуча-

ющихся с ОВЗ 

Студент умеет правильно организовать 

процесс проектирования индивидуаль-

ного образовательного маршрута обучаю-

щегося, в том числе с ОВЗ или инвалидно-

стью 

Студент допускает грубые 

ошибки в организации процесса 

проектирования индивидуаль-

ного образовательного маршрута 

обучающегося 

Студент уверенно демонстрирует владе-

ние методами дифференциации и персо-

нализации обучения при проектирования 

ИОМ, в том числе при адаптации для обу-

чающихся с ОВЗ 

Студент не демонстрирует владе-

ние методами дифференциации и 

персонализации обучения при 

проектировании ИОМ, в том 

числе при адаптации для обучаю-

щихся с ОВЗ 
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Для оценки результативности освоения дисциплины в ходе формирую-

щего этапа опытно-экспериментальной работы был подготовлен фонд оценоч-

ных средств, (ФОС) позволяющий соотнести их с уровнями развития показате-

лей компонентов.  

Примеры заданий ФОС, состоящих из вопросов для оценивания ПК-1.1. 

Задание 1. К основным задачам проектирования ИОМ относятся (может 

быть несколько правильных ответов): 

1. определение стратегии взаимодействия с законными представителями 

обучающегося; 2. определение индивидуальных потребностей обучающегося 

в технических средствах; 3. определение формы обучения; 4. определение 

объема и содержания обучения; 5. определение формы и содержания 

промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

Ответ: 2, 3, 4 

Задание 2. Какой преимущественный характер носит построение 

индивидуального образовательного маршрута? 

1. пролонгированный; 2. избирательный; 3. временный. 

Ответ: 1 

Задание 3. Кто формирует инклюзивную образовательную среду? 

Ответ: инклюзивная образовательная среда формируется психолого-

медико-педагогическим консилиумом (ПМПК), педагогами, тьютором, 

администрацией образовательного учреждения. 

Задание 4. Восстановите логическую цепочку проектирования индиви-

дуального образовательного маршрута: 

1. выявление проблем ученика; 2. сроки реализации; 3. цель маршрута; 

4. способы решения проблем; 5. диагностика; 6. результаты реализации; 

7. составление ИОМ; 8. рефлексия результатов. 

Ответ: 5-1-3-2-4-7-6-8 

Пример организационно-деятельностной игры «Основы разработки адапти-

рованных образовательных программ для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ». 
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Задание: сначала индивидуально, затем в группе расставить в логической после-

довательности этапы разработки адаптированной образовательной программы.  

Для учебной дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» 

были спроектированы результаты освоения дисциплины (см. таблицу 17). 

Таблица 17 – Перечень профессиональных компетенций и планируемые 

результаты освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикатор дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ПК-2 Способен осу-

ществлять психолого-

педагогическую диа-

гностику, психологи-

ческое консультирова-

ние субъектов образо-

вательного процесса, в 

том числе обучаю-

щихся с ОВЗ или инва-

лидностью 

ПК-2.1 Осуществ-

ляет психолого-пе-

дагогическую диа-

гностику обучаю-

щихся, в том числе 

с ОВЗ или инвалид-

ностью 

Знать: цели, задачи, принципы, методики и 

технологии психолого-педагогической диа-

гностики обучающихся, в том числе с ОВЗ 

или инвалидностью. 

Уметь: применять методики и технологии 

психолого-педагогической диагностики 

обучающихся, в том числе с ОВЗ или инва-

лидностью. 

Владеть: навыками проведения психодиа-

гностических процедур обучающихся, с 

учетом возрастных особенностей, в том 

числе с ОВЗ или инвалидностью 

По дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика» предусмотрен 

экзамен. Для оценки результатов освоения дисциплины были разработаны 

шкалы и критерии оценивания сформированности компетенций (см. таблицу 18). 

Таблица 18 – Критерии оценивания результатов обучения 
Индикатор 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетво-

рительно 

ПК-2.1 Осу-

ществляет 

психолого-пе-

дагогическую 

диагностику 

обучающихся, 

в том числе с 

ОВЗ или инва-

лидностью 

Студент имеет прочные 

сформированные система-

тические знания о цели, за-

дачах и технологиях психо-

лого-педагогической диа-

гностики обучающихся, в 

том числе с ОВЗ или инва-

лидностью 

Студент имеет сфор-

мированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания о 

цели, задачах и техно-

логиях психолого-пе-

дагогической диагно-

стики обучающихся 

Студент имеет 

знания основных 

положений о пси-

холого-педагоги-

ческой диагно-

стике 

Студент 

имеет суще-

ственные про-

белы в зна-

ниях основ-

ных положе-

ний  

Студент умеет правильно 

выбирать и применять ме-

тодики и технологии пси-

холого-педагогической 

диагностики 

Студент умеет ис-

пользовать стандарт-

ные методики диа-

гностики 

Студент умеет с 

помощью препо-

давателя приме-

нять методики и 

технологии психо-

лого-педагогиче-

ской диагностики 

Студент до-

пускает гру-

бые ошибки в 

организации 

психодиагно-

стической 

процедуры 
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Продолжение таблицы 18 

 

Студент в полной мере 

владеет навыками прове-

дения психодиагностиче-

ских процедур обучаю-

щихся, учитывая возраст-

ные и индивидуальные 

особенности 

Студент владеет навы-

ками проведения пси-

ходиагностических 

процедур обучаю-

щихся, с учетом неко-

торых особенностей 

Студент не в пол-

ной мере владеет 

необходимыми 

навыками прове-

дения психодиа-

гностических про-

цедур обучаю-

щихся 

Студент до-

пускает гру-

бые ошибки в 

организации 

психодиагно-

стической 

процедуры 

Подготовлен фонд оценочных средств для соотнесения результатов обу-

чения и уровней развития показателей диагностико-консультационного и ре-

флексивно-экспертного компонентов структуры тьюторской компетентности. 

Примеры тестовых заданий из ФОС, состоящих из закрытых и открытых 

вопросов для оценивания достижения ПК-2.1 «Осуществляет психолого-педаго-

гическую диагностику обучающихся, в том числе с ОВЗ или инвалидностью». 

Тестирование включает ряд открытых и закрытых вопросов по психо-

лого-педагогической диагностике. Примеры тестовых заданий: 

Задание 1. Какой метод психолого-педагогической диагностики 

используется для выявления мотивации и интересов обучающихся? 

1. опросники и анкеты; 2. наблюдение за поведением; 3. стандартизиро-

ванные тесты; 4. анализ письменных работ. 

Ответ: 1 

Задание 2. Какой метод диагностики поможет определить уровень со-

циального и эмоционального развития обучающихся? 

1. тестирование знаний; 2. лексикографический; 3. социометрический; 

4. аудирование. 

Ответ: 3 

Задание 4. Какой из инструментов можно использовать при определе-

нии уровня развития коммуникативных навыков обучающихся? 

1. психосоциометрическое исследование; 2. письменное тестовое задание; 3. уст-

ный опрос; 4. анкета самооценка. 

Ответ: 1 
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Пример задания на составление глоссария по дисциплине: Составьте 

терминологический словарь понятий, указав его определение и ссылку на ис-

точник. На каждый термин приводится 2-3 определения из разных источников. 

Критерии оценки: разнообразие представленных определений и источников; 

раскрытие не менее 10 терминов; анализ и оценка представленных определе-

ний; уровень систематизации и оформления. 

Примеры заданий для самостоятельной практической работы:  

1. Составьте библиографический список научных источников, где рас-

сматриваются особенности применения методик компьютерной диагностики 

в психолого-педагогической практике. Составьте перечень правил и требова-

ний для данных диагностических методик. 

2. На основе пройденных диагностических методик составьте собствен-

ную психолого-педагогическую характеристику. Наметьте мероприятия по са-

мосовершенствованию и личностному росту. 

Для учебной дисциплины «Основы психологического консультирования 

в тьюторской деятельности» были спланированы результаты освоения дисци-

плины (см. таблицу 19), а для оценки качества подготовки студентов к проек-

тированию индивидуальных образовательных маршрутов были разработаны 

шкалы и критерии оценивания сформированности компетенций, тесты, кейсы, 

лабораторная практическая работа и другие типы заданий. 

Таблица 19 – Перечень профессиональных компетенций и планируемые ре-

зультаты освоения дисциплины «Основы психологического консультирова-

ния в тьюторской деятельности» 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикатор до-

стижения ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен 

осуществлять пси-

холого-педагоги-

ческую диагно-

стику, психологи-

ческое консульти-

рование субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-2.2 Осу-

ществляет пси-

хологическое 

консультирова-

ние субъектов 

образователь-

ного процесса 

Знать: цели, задачи, принципы и технологии оказания 

консультативной помощи субъектам образователь-

ного процесса, в том числе с ОВЗ или инвалидностью. 

Уметь: использовать технологии оказания консуль-

тативной помощи субъектам образовательного про-

цесса, в том числе с ОВЗ или инвалидностью. 

Владеть: навыками оказания консультативной по-

мощи субъектам образовательного процесса, в том 

числе с ОВЗ или инвалидностью 
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Был подготовлен фонд оценочных средств для соотнесения результатов 

обучения и уровней развития показателей компонентов структуры тьюторской 

компетентности. Примеры ФОС для оценки ПК-2.2 «Осуществляет психоло-

гическое консультирование субъектов образовательного процесса». Тестиро-

вание включает ряд открытых и закрытых вопросов: 

Задание 1. Выделите основную задачу психологического консультирова-

ния педагога в рамках реализации образовательных программ. 

Задание 2. При какой стратегии взаимодействия и психолог, и обучаю-

щийся берут на себя ответственность? 

1. медицинская помощь; 2. краткосрочная психотерапия; 3. религиозное 

(моральное) взаимодействие; 4. гуманистическая. 

Блок кейсов включает несколько задач на выбор. Например, Напишите 

анализ кейса «Моя дочь с детства любила рисовать. Я уверена, что она – одарен-

ный ребенок. Ее работы всегда сочные, яркие, привлекают внимание. В детском 

саду и школе она всегда участвовала в выставках. Я отвела ее в художественную 

студию рядом с домом, взяв с собой ее картины, но педагог отнесся спокойно, 

даже я бы сказала «холодно», мол, так многие дети рисуют. В студию мы все 

равно начали ходить, но замечаю, что педагог больше уделяет внимания другим 

детям. Когда делают выставки, работы моей дочки не берут, и на конкурсы ри-

сунки не отправляют. Я очень переживаю. Мне кажется, что моего ребенка недо-

оценивают. Я должна что-то сделать, как-то доказать ее талантливость». 

По дисциплине «Основы психологического консультирования в тьютор-

ской деятельности» предусмотрен зачет. В таблице 20 предложены критерии 

оценивания результатов обучения. 

Творческий проект с презентацией является результатом групповой ра-

боты обучающихся (3-4 человека). Критерием оценки является актуальность 

решения запланированных задач, оригинальность предложенных мероприя-

тий, оформление презентации, грамотная речь, ответы. 
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Таблица 20 – Критерии оценивания результатов обучения 

Индикатор дости-

жения компетен-

ции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-2.2 Осуществ-

ляет психологиче-

ское консультиро-

вание субъектов 

образовательного 

процесса 

Студент имеет сформированные систе-

матические знания о цели, задачах и 

процессе психологического консульти-

рования в тьюторской деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

в том числе обучающихся с ОВЗ или 

инвалидностью 

Студент имеет неполные 

знания о цели, задачах и 

процессе психологического 

консультирования в тьютор-

ской деятельности субъек-

тов образовательного про-

цесса 

Студент умеет правильно организовать 

процесс психологического консульти-

рования субъектов образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с 

ОВЗ или инвалидностью 

Студент допускает грубые 

ошибки в процессе психоло-

гического консультирова-

ния субъектов образова-

тельного процесса 

Студент адекватно применяет навыки 

психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса, 

в том числе обучающихся с ОВЗ или 

инвалидностью, учитывая их индиви-

дуальные особенности 

Студент не владеет необхо-

димыми навыками психоло-

гического консультирова-

ния субъектов образова-

тельного процесса 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплин, 

формирующих компоненты тьюторской компетентности, осуществляется с уче-

том балльно-рейтинговой системы, которая представляет собой технологию оце-

нивания учебных достижений студентов в ходе освоения ими учебных дисциплин.  

Целью балльно-рейтинговой системы оценки знаний является комплекс-

ная оценка качества учебной работы студентов на основе регламентации се-

местровых контрольных точек, структурирования и активизации самостоя-

тельной работы студентов, повышения объективности оценки успеваемости. 

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются: повыше-

ние мотивации учебной деятельности студентов; стимулирование студентов к 

регулярной самостоятельной работе и самообразованию; упорядочение си-

стемы контроля и учета освоения студентами основных тем дисциплины; со-

здание информационных баз данных для внутриуниверситетской системы 

управления качеством учебного процесса. 
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Усвоение учебной дисциплины в семестре максимально оценивается в 

100 баллов. Максимальное количество баллов за ответ на зачете/экзамене со-

ставляет 30 баллов. В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых 

баллов студентов в стандартную систему оценок осуществляется по следую-

щему сценарию: оценка «отлично» соответствует результату 85-100 баллов; 

оценка «хорошо» соответствует результату 70-84 баллов; оценка «удовлетво-

рительно» соответствует результату 49-69 баллов; оценка «неудовлетвори-

тельно» – менее 49 баллов; оценка «зачтено» соответствует результату 49 и 

выше баллов; оценка «не зачтено» соответствует результату менее 49 баллов. 

Преподаватели, читающие лекции по дисциплинам, где учебными пла-

нами предусмотрены практические, семинарские или лабораторные занятия, 

могут запланировать дополнительные виды текущего контроля в форме тести-

рования, письменного опроса и иные, не менее двух. 

Если студент по результатам текущего контроля до начала экзаменацион-

ной сессии набрал по дисциплине сумму баллов, позволяющую выставить ему в 

ходе промежуточной аттестации оценку «удовлетворительно» без сдачи экзамена, 

то он может до начала экзаменационной сессии подать в дирекцию института за-

явление о выставлении ему оценки «удовлетворительно» без сдачи экзамена. 

Интегральный рейтинг R (1) качества освоения дисциплин студентом по 

итогам семестра подсчитывается как сумма произведений числа баллов bi, 

набранных по дисциплине семестра, на весовые коэффициенты дисциплины ki 

и рассчитываемый по формуле: 

1

n

i i

i

R b k
=

=    , (1) 

где n – число изучаемых дисциплин в семестре. 

Значение весового коэффициента дисциплины ki определяется путем де-

ления числа часов по данной дисциплине на общее количество часов в семестре. 
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В начале семестра обучающиеся знакомятся с технологической картой 

балльно-рейтинговой системы (см. таблицу 21), определяющей порядок начис-

ления баллов по дисциплине в текущем семестре.  

Таблица 21 – Пример технологической карты (экзамен) 

№ 

п/п 
Вид работ 

Сумма в 

баллах 

1. Активная познавательная работа (участие в оценке результатов обу-

чения других и самооценка, участие в обсуждении проблемных во-

просов по теме занятия и т.д.)  

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование, выступление на семинар-

ском занятии, участие в групповом обсуждении кейса, организаци-

онно-деятельностной игре, написание контрольной работы и др.) 

до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра (составле-

ние глоссария, выполнение заданий, обзор научных статей, конспек-

тирование дополнительной и специальной литературы и др.) 

до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий 

(решение кейсов, презентация группового творческого проекта, под-

готовка реферата, написание эссе и др.) 

до 10 баллов 

5. Поощрительные баллы (участие в научно-практических и студенче-

ских конференциях, сотрудничество с психологическими службами 

образовательных организаций, индивидуальные консультации и др.) 

до 15 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Преподаватели, ведущие аудиторные занятия по дисциплине (лекции, се-

минары, практические и лабораторные занятия), систематически вносят данные 

по учету посещаемости студентов и выполнению ими запланированных видов 

текущего контроля в электронный журнал личного кабинета преподавателя элек-

тронной информационно-образовательной среды университета. 

Педагогический контроль с помощью балльно-рейтинговой системы 

позволяет установить взаимосвязь между планируемыми, промежуточными и 

итоговыми достижениями обучающихся. В свою очередь, это позволяет совер-

шенствовать и оптимизировать образовательный процесс, а также активизиро-

вать самостоятельную работу студентов по освоению дисциплины. 

Производственная практика (педагогическая (тьюторская) практика) яв-

ляется распределенной, проводится путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодом 
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учебного времени для проведения теоретических занятий. Самарским нацио-

нальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва 

заключены договора на проведение практик с различными образовательными 

учреждениями: дошкольные учреждения (в том числе детские сады комбини-

рованного вида); общеобразовательные школы (в том числе образовательные 

центры, школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья); лицеи (в том числе образовательные центры для одаренных 

детей), колледжи, центры дополнительного образования детей. 

Целью педагогической (тьюторской) практики является формирование про-

фессиональной (тьюторской) компетентности будущего педагога-психолога, осо-

знание значимости тьюторской деятельности, повышение профессиональной мо-

тивации, готовности к тьюторской деятельности путем индивидуализации образо-

вания, подбору научно-методического и программного обеспечения индивидуа-

лизации и персонализации обучения в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов, способности использовать современные методы и технологии 

тьюторского сопровождения обучающихся. 

Практика состоит из трех этапов: начальный, основной и заключитель-

ный. На начальном этапе составляется индивидуальный план работы на пе-

риод практики, проводится инструктаж по технике безопасности, студенты 

знакомятся с локальными актами организации (положение о социально-психо-

логической службе, должностные инструкции педагога-психолога и тьютора, 

отчетная документация). На основном этапе происходит изучение опыта ра-

боты педагога-психолога (тьютора) непосредственно в профильной организа-

ции; посещение и анализ занятий педагогов-психологов; выполнение индиви-

дуальных заданий на практику (проведение психодиагностических процедур с 

тьюторантами, сбор и анализ данных по результатам диагностики, проектиро-

вание индивидуального образовательного маршрута, проведение тьюториала, 

тьюторское сопровождение индивидуального образовательного маршрута, 

формирование презентационного портфолио тьюторанта, оказание консульта-

тивной помощи субъектам образовательного процесса). Каждому студенту на 
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практике помогает при необходимости наставник из числа работников про-

фильной организации, проводит консультации при затруднениях.  

Выполнение самостоятельного практического задания практики по про-

ектированию индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

можно также разделить на несколько этапов. На подготовительном этапе сту-

денты проводят опрос обучающегося и его родителей с целью выявления по-

требности на индивидуализацию обучения в виде формирования индивиду-

ального образовательного маршрута обучающегося и его тьюторского сопро-

вождения. Производится анализ ресурсов образовательной организацией на 

построение избыточной образовательной среды. 

На диагностическом этапе изучается заключение психолого-педагогиче-

ской комиссии, проводится беседа с обучающимся с целью выявления интере-

сов и потребностей, учебных целей и мотивов, достижений и трудностей, вы-

является образовательный запрос, проводится наблюдение в различных ситу-

ациях для выявления сильных и слабых сторон. 

На проектировочном этапе студенты участвуют в разработке индивидуаль-

ного образовательного маршрута, представляя данные проведенной ими диагно-

стики по интересам, особенностям и потребностям обучающегося и запросам его 

родителей (классного руководителя). Совместно с руководителем практики от об-

разовательной организации определяются цель и задачи тьюторского сопровожде-

ния, порядок взаимодействия с другими специалистами, педагогами и родителями. 

На реализационном этапе студенты проводят сопровождение индивиду-

альных и групповых проектов обучающихся в рамках прохождения индивиду-

альных образовательных маршрутов. 

На рефлексивном этапе студенты проводят тьюториалы с целью активи-

зации самоанализа обучающимся выполнения намеченного индивидуального 

образовательного маршрута, вовлекая в процесс оценки результатов освоения 

индивидуального маршрута родителей и учителей.  

На этапе планирования дальнейших действий студенты обсуждают с 
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обучающимся их видение своих дальнейших шагов, вырабатывают ответ-

ственную позицию обучающегося в отношении своего образовательного пути. 

Одним из перспективных направлений модернизации образовательной 

среды и создания благоприятных условий проектирования индивидуального 

образовательного маршрута является внедрение комплексов интеллектуальных 

систем, базирующихся на технологиях искусственного интеллекта. Такие си-

стемы способны учитывать уникальные характеристики и предпочтения каж-

дого обучающегося, принимая во внимание опыт учебы, практические дости-

жения, интересы, и другие характеристики, на основе которых можно создать 

цифрового двойника. Применение методов машинного обучения обеспечит воз-

можность обработки больших массивов данных и повышение точности реко-

мендаций, исходя из личных особенностей и запросов обучающегося [141, 198]. 

Так, в ходе исследования было проведено пилотажное интервьюирование 

стейкхолдеров образовательного процесса относительно перспективных навы-

ков и умений тьюторов в условиях цифровой трансформации образовательного 

процесса, которое показало необходимость их формирования для адаптивного 

обучения с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ). 

Создание различных систем на основе ИИ приобрело высокую популяр-

ность в сфере образования [186, 197, 209]. На сегодняшний момент времени 

это одно из стремительно развивающихся направлений научно-исследователь-

ской деятельности. Интенсивное развитие интернет-технологий обуславли-

вает использование принципиально новых (уникальных) инструментов для по-

строения индивидуальных образовательных траекторий. 

Цифровизация – одно из условий современной трансформации системы 

образования и важнейшая составляющая процесса индивидуализации обуче-

ния. Несмотря на значительное количество публикаций, посвящённых приме-

нению ИИ в сфере образования, этот вопрос не проработан в достаточной сте-

пени и нуждается в дальнейшем изучении [212, 221]. 

В подтверждение вышесказанному следует отметить, что следующих 
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этап цифровой эволюции общества обуславливает актуальность использова-

ния ИИ и интеллектуальных обучающих систем (ИОС), способных автономно 

подбирать индивидуальный путь обучения, регулировать уровень сложности 

контента, предоставлять необходимый теоретический материал и прочую до-

полнительную информацию, а также осуществлять интерактивную поддержку 

и обратную связь. Заметим, что ИОС имеют высокую актуальность и значи-

мость для образовательных организаций, реализующих массовые онлайн-

курсы с участием больших аудиторий слушателей, где реализация персональ-

ного подхода традиционными методами невозможна. 

В рамках созданной системы выбора индивидуальной образовательной 

траектории студентов в Самарском национальном исследовательском универ-

ситете имени академика С.П. Королёва предлагаются на выбор несколько дис-

циплин, формирующие компетенции в области искусственного интеллекта: 

«Цифровая педагогика», «Искусственный интеллект в научных исследова-

ниях», «Философские проблемы искусственного интеллекта», «Интеллект-ре-

инжиниринг», а также доступно учебное пособие. 

Организация образовательной среды на основе технологий ИИ и прин-

ципа индивидуализации обучения способствует значительному росту качества 

образовательного процесса. Однако данное преимущество проявится лишь то-

гда, когда будет создан высокотехнологичный инструментарий, соответству-

ющий современным стандартам образования, и детально проработаны этиче-

ские вопросы, связанные с его внедрением.  Необходимо чётко определить до-

пустимые границы ИИ в образовательном процессе, уделив особое внимание 

ценностным установкам и областям его применения в образовании [160]. 

Хотя разработка соответствующих инструментов сопровождается тех-

ническими сложностями и отсутствием четких этических рамок применения 

ИИ в образовании, потребность в создании технологий индивидуализации 

обучения сохраняется на достаточно высоком уровне. Это подтверждает целе-

сообразность осуществления научных изысканий в тьюторском сопровожде-

нии, построении индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
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и создании цифрового профиля обучающегося, учитывающего его особые об-

разовательные потребности, способности, учебные мотивы и интересы. 

По педагогической (тьюторской) практике предусмотрен дифференци-

рованный зачет (с оценкой). Предложены критерии оценивания: 

– Отлично – студент демонстрирует высокий уровень умения анализи-

ровать и использовать различные источники информации, владения навыками 

осуществления тьюторского сопровождения реализации обучающимися инди-

видуальных образовательных маршрутов; навыками проектирования индиви-

дуальных образовательных маршрутов обучающихся; навыками проведения 

психодиагностических процедур обучающихся, с учетом возрастных особен-

ностей; навыками оказания консультативной помощи субъектам образова-

тельного процесса, в том числе с ОВЗ или инвалидностью. 

– Хорошо – студент демонстрирует достаточно высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации, с незначи-

тельными замечаниями осуществления проектирования ИОМ. 

– Удовлетворительно – студент имеет общее представление о тьютор-

ском сопровождении ИОМ обучающихся, с недочетами демонстрирует 

навыки проведения психодиагностических мероприятий и оказания консуль-

тативной помощи субъектам образовательного процесса. 

– Неудовлетворительно – студент допускает грубые ошибки в организа-

ции тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных маршру-

тов, психодиагностических процедур, нарушает технику безопасности, этиче-

ский кодекс педагога-психолога. 

Особые требования предъявляются к прохождению практики обучающи-

мися с ОВЗ и инвалидов. Подбирается место прохождения практики с учетом 

возможности передвижения по территории и внутри помещений и оборудования 

рабочего места, рекомендациями заключения медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации индивидуальных про-

грамм реабилитации, а также состояния здоровья обучающегося. 

Механизмы и методы реализации субъектно-ориентированной техноло-
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гии формирования тьюторской компетентности должны создавать организаци-

онно-управленческие условия, идентичные условиям тьюторского сопровож-

дения обучающихся с индивидуальными образовательными потребностями, 

чтобы будущие педагоги-психологи имели опыт построения индивидуальных 

образовательных маршрутов, создания мотивов и стимулов к обучению, диа-

гностики собственных образовательных результатов. 

Все обучающиеся Самарского университета имеют доступ к электрон-

ной информационно-образовательной среде (ЭИОС) независимо от места их 

пребывания (на территории кампуса посредством беспроводной сети интра-

нет, вне его через сеть «Интернет»). ЭИОС представляет собой совокупность 

цифровых информационных и образовательных ресурсов, технологий обра-

ботки информации, телекоммуникационных систем и прочих технологиче-

ских средств, создающих платформу для полноценного освоения образова-

тельных программ вне зависимости от места нахождения обучающихся и 

предоставляет доступ к учебным планам, программам дисциплин, цифровым 

учебникам и методическим пособиям, электронным образовательным матери-

алам и/или специализированным профессиональным базам данных (подбор-

кам информационных ресурсов по тематикам) в соответствии с содержанием 

реализуемой образовательной программы [41]. 

Так, в Самарском университете реализуются ряд МООК, которые 

направлены на предоставление дополнительного контента (текст, видео) по 

изучаемым курсам (например, «Основы формирования инклюзивного взаимо-

действия», «Комплексное сопровождение ребенка с расстройствами аутисти-

ческого спектра и его семьи»), причем сами обучающиеся вовлечены в обога-

щение содержания курса в виде эссе, которое оценивают (peer-to-peer) другие 

обучающиеся, записавшиеся на данный курс. ЭБС университета предостав-

ляет круглосуточный неограниченный доступ к электронным изданиям, нахо-

дящимся в репозитории Самарского университета, а также в ЭБС РУКОНТ, 

Университетская Библиотека Онлайн, Лань и др. Для организации самостоя-

тельной работы предоставляется перечень электронных ресурсов, справочных 
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систем и профессиональных баз данных (см. таблица 22, 23). 

Таблица 22 – Перечень электронных информационных ресурсов «Интернет» 

для организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

№ 
Наименование информационного 

ресурса 
Адрес Тип доступа 

1 
Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 
http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2 

Национальная электронная библио-

тека российского индекса научного 

цитирования НЭБ «E-library» 

http://e-library.ru Открытый ресурс 

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс 

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

6 
Архив научных журналов на плат-

форме НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс 

Таблица 23 – Перечень информационных справочных систем и профессио-

нальных баз данных, необходимых для освоения дисциплин по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

№ Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система 

2 
Электронно-библиотечная система 

elibrary (журналы) 
Профессиональная база данных 

Таким образом, организационно-управленческие условия формирования 

тьюторской компетентности у будущих педагогов-психологов должны быть 

ориентированы на реализацию принципов: открытости, вариативности, непре-

рывности, рефлективности, ценностной ориентации. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

1. В ходе исследования была разработана субъектно-ориентированная 

технология с опорой на доминирующие принципы методологических подхо-

дов (субъектно-ориентированного, компетентностного, проблемно-ориенти-

рованного, личностно-деятельностного). При проектировании содержатель-

ного блока, опираясь на принципы проблемно-ориентированного подхода 

(проблемность, актуальность контекста обучения), включающего интеграцию 
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четырех дисциплин учебного плана, произведен отбор содержания професси-

онального подготовки будущих педагогов-психологов, направленного на раз-

витие показателей в структуре компонентов тьюторской компетентности. На 

основе методологических принципов индивидуализации и проектирования 

(личностно-деятельностный подход) в процессуальном блоке отбирались 

научно-методическое и программное обеспечение и методы обучения для 

освоения учебных дисциплин и педагогической (тьюторской) практики. Оце-

ночно-результативный блок представлен прогнозируемым результатом про-

фессиональной подготовки, определяющийся критериями сформированности 

тьюторской компетентности и уровнями развития показателей в структуре 

компонентов тьюторской компетентности. 

2. Интеграция четырех учебных дисциплин, педагогической практики и 

внеучебной деятельности стала возможной в ходе отбора содержания на основе 

должностных обязанностей тьютора. Эффективность научно-методического и 

программного обеспечения и методов обучения обнаружена в каждом элементе 

профессиональной подготовки. Содержание учебной дисциплины «Технология 

тьюторского сопровождения в образовании» потребовало проведение образова-

тельного квеста, направленного на организацию тьюторского сопровождения 

субъектов в образовательной среде. Целью учебной дисциплины «Проектиро-

вание индивидуальных образовательных маршрутов» является готовность про-

ектировать индивидуальные образовательные маршруты субъектов, в том числе 

инклюзивного образования, что актуализирует применение метода проектов 

(проект ИОМ) для освоения ее содержания. В учебной дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика» в качестве основного метода обучения применя-

ется решение практико-ориентированных кейсов и освоение актуальных психо-

лого-педагогических диагностик. Учебная дисциплина «Основы психологиче-

ского консультирования в тьюторской деятельности» предполагает в ходе про-

хождения мастер-класса и участия в деловых играх направленность на получе-

ние опыта студентами психологического консультирования субъектов образова-
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ния. В ходе прохождения производственной практики (педагогическая (тьютор-

ская) практика) обучающиеся приобретают опыт практической деятельности по 

тьюторскому сопровождению, в рамках которого происходит оценка их тьютор-

ской компетентности при самостоятельном проектировании и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов. 

3. Уровень освоения учебных дисциплин и практик осуществляется с по-

мощью специализированного комплекса научно-методического обеспечения, 

разработанного на основе принципов научных подходов, который обеспечива-

ется применением БРС в составе фондов оценочных средств и обеспечивает го-

товность будущих педагогов-психологов к осуществлению тьюторской дея-

тельности. Организационно-управленческие условия формирования тьютор-

ской компетентности будущих педагогов-психологов обеспечивают поддержку 

самостоятельности и инициативы обучающихся; возможность выбора дополни-

тельного образовательного контента и самодиагностики образовательного ре-

зультата; неограниченный доступ к электронным библиотекам, профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, образователь-

ным платформам, реализующим МООК; непрерывность и поэтапность про-

цесса обучения, имеются практические учебные пособия: «Тьюторская деятель-

ность педагога-психолога», «Цифровая дидактика: технологии и сервисы». 
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ГЛАВА III. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ТЬЮТОРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

3.1. Организация опытно-экспериментальной работы и сравнительный 

анализ результатов эксперимента по формированию тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов в условиях 

профессиональной подготовки в вузе 

Целью опытно-экспериментальной работы, которая проводилась на базе 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», являлась апробация субъектно-ориентированной тех-

нологии формирования тьюторской компетентности будущих педагогов-психо-

логов в условиях профессиональной подготовки в вузе. В ней участвовали 207 

студентов направления «Психолого-педагогическое образование» (102 чело-

век – контрольная группа (Кг), 105 человека – экспериментальная группа (Эг)). 

В рамках констатирующего этапа (Кэ) эксперимента был проведен 

опрос самооценки сформированности показателей тьюторской компетентно-

сти обучающихся контрольной и экспериментальной группы по авторской ан-

кете (см. Приложение 1). Производился расчет среднего значения индекса са-

мооценки в границах от 0 до 1, где 0 – «низкий уровень выраженности показа-

теля», 1 – «высокий уровень выраженности показателя». Данные опроса были 

подвергнуты обобщению и статистической обработке значений показателей в 

структуре компонентов тьюторской компетентности. (см. таблицу 24). 

Из данных сравнительного анализа следует, что средние значения ин-

декса первого компонента составили в контрольной группе 0,28, в экспери-

ментальной группе 0,29. Самое высокое значение среди показателей компо-

нента проявилось в интересе к тьюторской деятельности (0,38 Кг и 0,37 Эг). 

Это может свидетельствовать о некоторой общей осведомленности о данной 

деятельности, но уровень развития показателей остается низким. Самое низкое 
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значения показателя оказался у ценностных убеждений (0,19 Кг, 0,21 Эг), что 

говорит о несформированности внутренних убеждений относительно необхо-

димости тьюторского сопровождения, построения ИОМ и индивидуализации 

обучения. Можно сделать общий вывод о том, что в контрольной и экспери-

ментальной группах преобладает низкий интереса к тьюторскому сопровож-

дению и таковой деятельности в целом, несформированности потребности в 

обучении и самообразовании в области тьюторских технологий. 

Таблица 24 – Значения показателей в структуре компонентов тьюторской 

компетентности на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

Компонент Шифр Кг Эг 

Ценностно-мотивационный 

п1/ц-м 0,38 0,37 

п2/ц-м 0,26 0,26 

п3/ц-м 0,30 0,32 

п4/ц-м 0,19 0,21 

Среднее значение компонента 0,28 0,29 

Когнитивно-гносеологический 

п5/к-г 0,27 0,24 

п6/к-г 0,37 0,39 

п7/к-г 0,31 0,35 

п8/к-г 0,35 0,33 

Среднее значение компонента 0,33 0,33 

Методико-технологический 

п9/м-т 0,28 0,26 

п10/м-т 0,35 0,31 

п11/м-т 0,32 0,34 

п12/м-т 0,30 0,28 

Среднее значение компонента 0,31 0,30 

Диагностико-консультационный  

п13/д-к 0,52 0,51 

п14/д-к 0,36 0,37 

п15/д-к 0,30 0,33 

п16/д-к 0,27 0,29 

Среднее значение компонента 0,36 0,38 

Рефлексивно-экспертный  

п17/р-э 0,36 0,33 

п18/р-э 0,21 0,19 

п19/р-э 0,24 0,23 

п20/р-э 0,28 0,26 

Среднее значение компонента 0,27 0,25 

Общее среднее 0,31 0,31 
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Средние значения индекса второго компонента в контрольной и экспе-

риментальной группах оказались равнозначными и составили 0,33, что может 

свидетельствовать о низком уровне или об отсутствии базовых знаний в обла-

сти тьюторской деятельности, технологий индивидуализации образования и 

психолого-педагогического сопровождения проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов. Максимальное значение среди 

показателей компонента оказался у знания основ тьюторской деятельности в 

теоретическом и методическом плане (0,37 Кг и 0,39 Эг). Минимальное значе-

ние оказалось у показателя, связанного со знание правовых основ в образова-

тельной сфере (0,27 Кг и 0,24 Эг). 

Средние значения индекса третьего компонента составили 0,31 в кон-

трольной группе и 0,30 в экспериментальной группе, что соответствует низ-

кому уровню сформированности. Минимальные значения (0,28 Кг и 0,26 Эг) 

относятся к умению разрабатывать и вести документацию по сопровождению 

ИОМ. Максимальное значение показателя в контрольной группе (0,35) отно-

сится к умению применения методик педагогической поддержки, а в экспери-

ментальной группе – к умению учитывать особенности обучающихся при вы-

боре средств и содержания обучения. В целом наблюдается недостаток умений 

и способностей в реализации тьюторской деятельности. 

Четвертый компонент показал самые высокие средние показатели среди 

остальных 0,36 (Кг) и 0,38 (Эг). Максимальное значение показателя в компо-

ненте (0,52 Кг и 0,51 Эг) относится к умению проводить психолого-педагоги-

ческую диагностику обучающихся, что соответствует среднему уровню разви-

тия показателя и, возможно, связано с ранее освоенными дисциплинами, до 

начала опытно-экспериментальной работы. Минимальное значение (0,27 Кг и 

0,29 Эг) показала способность к проведению консультационной работы с ро-

дителями. Остальные показатели соответствуют низкому уровню значения ин-

декса, что свидетельствует о недостаточном умении проводить консультации 

по индивидуализации и персонализации обучения. 
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Средние значения показателей последнего компонента оказались самыми 

низкими среди остальных компонентов (0,27 Кг и 0,25 Эг), что связано с более 

сложным умением – рефлексией, проведение которой требует специальных зна-

ний и навыков. Максимальные значения принадлежат поддержке рефлексии 

обучающимися (0,36 Кг и 0,38 Эг). Минимальные значения относятся к уровню 

освоения умения проводить анализ результатов освоения ИОМ. 

Итак, по результатам констатирующего этапа эксперимента наибольшее 

значение имеет диагностико-консультационный компонент тьюторской компе-

тентности будущих педагогов-психологов. Объяснить этот факт можно тем, 

что, принимая на себя функции психолога, он обращает внимание прежде всего 

на знание и владение методиками диагностики. В то же время он не связывает 

эти знания с особенностями процесса консультирования, результативность ко-

торого обусловлена способностями анализировать результаты диагностики. 

В целом можно сделать вывод о низком уровне развития показателей в 

структуре тьюторской компетентности в обоих группах, а незначительная раз-

ница (0,002) средних значений показателей в структуре тьюторской компе-

тентности у контрольной (общее среднее по Кг = 0,311) и экспериментальной 

(общее среднее по Эг = 0,309) групп, что свидетельствует об их однородности 

и равных стартовых условиях проведения опытно-экспериментальной работы.  

В рамках формирующего этапа эксперимента была проведена апробация 

субъектно-ориентированной технологии формирования тьюторской компе-

тентности будущих педагогов-психологов с 2022 по 2024 год. 

По результатам формирующего этапа эксперимента проведена диагностика 

значений показателей компонентов тьюторской компетентности для проведения 

сравнительного анализа динамики изменений среднего значения индекса само-

оценки показателей компонентов тьюторской компетентности (см. таблицу 25). 

Данные среднего значения показателей первого (ценностно-мотивацион-

ного) компонента на формирующем этапе эксперимента показали значение 0,66 

в экспериментальной группе и 0,37 в контрольной группе, то есть можно наблю-
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дать значительный рост значения индекса в экспериментальной группе (рост со-

ставил +0,37 или 2,28 раза) и небольшого повышения показателя в контрольной 

группе (+0,06). Максимальное значение показателя в контрольной группе отно-

сится к возрастанию интереса к тьюторской деятельности (0,44), в эксперимен-

тальной группе наибольшее значение (0,78) получил показатель потребности в 

получении знаний по технологиям в тьюторской деятельности (см. рисунок 3). 

В целом, можно сделать вывод, что в контрольной группе уровень развития по-

казателей компонента относится к низкому и среднему, в экспериментальной 

группе в среднему и высокому. 

Таблица 25 – Значения показателей в структуре тьюторской компетентности 

на формирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

Компонент Шифр Кг Эг 

Ценностно-мотивационный 

п1/ц-м 0,44 0,65 

п2/ц-м 0,32 0,58 

п3/ц-м 0,37 0,78 

п4/ц-м 0,21 0,62 

Среднее значение компонента 0,34 0,66 

Когнитивно-гносеологический 

п5/к-г 0,31 0,74 

п6/к-г 0,36 0,76 

п7/к-г 0,37 0,87 

п8/к-г 0,45 0.75 

Среднее значение компонента 0,37 0,78 

Методико-технологический 

п9/м-т 0,33 0,81 

п10/м-т 0,46 0,77 

п11/м-т 0,41 0,64 

п12/м-т 0,37 0,83 

Среднее значение компонента 0,39 0,76 

Диагностико-консультационный  

п13/д-к 0,65 0,76 

п14/д-к 0,44 0,69 

п15/д-к 0,39 0,86 

п16/д-к 0,45 0,74 

Среднее значение компонента 0,48 0,76 

Рефлексивно-экспертный  

п17/р-э 0,41 0,62 

п18/р-э 0,30 0,59 

п19/р-э 0,34 0,55 

п20/р-э 0,33 0,63 

Среднее значение компонента 0,35 0,60 

Общее среднее 0,39 0,71 
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Рисунок 3 – Динамика показателей ценностно-мотивационного компонента 

в контрольной (Кг) и экспериментальной (Эг) группах 

Среднее значение индекса второго компонента в контрольной группе со-

ставил 0,37 (+0,04). В экспериментальной группе рост среднего значения со-

ставил +0,44 и достиг 0,78, что является максимальным значением среди дру-

гих компонентов. Максимальное значение из показателей в контрольной 

группе достиг осведомленность в области сопровождения ИОМ (0,45), в экс-

периментальной группе – знание технологий тьюторской деятельности (0,87). 

Минимальные значения в компоненте принадлежат показателю уровня знаний 

правовых основ в сфере образования (0,31 Кг и 0,74 Эг). В целом можно сде-

лать вывод, что в экспериментальной группе все показатели вышли на высо-

кий уровень развития, а в контрольной группе только один показатель достиг 

среднего уровня (см. рисунок 4).  

Среднее значение индекса третьего компонента в контрольной группе 

составил 0,39 (+0,08), в экспериментальной группе – 0,76 (+0,46). Максималь-

ные значения среди показателей в контрольной группе лежат в области умения 

проводить психолого-педагогическую диагностику обучающихся (0,65). Сле-

дует отметить, что показатель консультирование обучающихся по персонали-

зации обучения и проектированию ИОМ в экспериментальной группе набрал 
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максимум (0,86), а в контрольной группе оказался на минимуме (0,39). Мини-

мальные значения показало умение вести сопроводительную документацию в 

контрольной группе (0,33) и учет особенностей обучающегося при отборе ме-

тодов и содержания обучения (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 4 – Динамика показателей когнитивно-гносеологического компонента 

в контрольной (Кг) и экспериментальной (Эг) группах 

 

Рисунок 5 – Динамика показателей методико-технологического компонента 

в контрольной (Кг) и экспериментальной (Эг) группах  

Среднее значение показателей четвертого компонента в контрольной 

группе достиг 0,48 (+0,12), в экспериментальной группе – 0,76 (+0,38). Макси-

мальное значение в контрольной группе достиг показатель диагностика осо-
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бенностей обучающихся (0,65). Следует отметить, что показатель консульта-

ционная работа с обучающимися по разработке ИОМ в экспериментальной 

группе (0,86) набрал максимальное значение, а в контрольной группе оказался 

на минимуме (0,39). Минимальные значения в экспериментальной группе до-

стиг показатель умения учитывать при сопровождении особенности обучаю-

щегося (0,69) (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Динамика показателей диагностико-консультационного компонента 

в контрольной (Кг) и экспериментальной (Эг) группах  

Среднее значение показателей пятого компонента в контрольной группе 

достиг 0,35 (+0,08), в экспериментальной группе 0,60 (+0,35). Максимальное 

значение достиг показатель поддержки рефлексии при осуществлении ИОМ 

(0,41) в контрольной группе и показатель умение подбирать научно-методиче-

ское и программное обеспечение с целью индивидуализации обучения (0,63) 

в экспериментальной группе. Минимальные значения оказались у показателей 

умение оценивать результаты ИОМ (0,30) в контрольной группе и осуществ-

ление сопровождения ИОМ с применением инновационных технологий (0,55) 

в экспериментальной группе (см. рисунок 7). 

По результатам формирующего этапа эксперимента в экспериментальной 

группе наибольшее значение приобрел когнитивно-гносеологический компонент 

(0,78). Овладение теорией и практикой для решения задач, что требует критиче-

ской оценки условий, обеспечивающих продуктивную тьюторскую деятельность. 
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Рисунок 7 – Динамика показателей рефлексивно-экспертного компонента 

в контрольной (Кг) и экспериментальной (Эг) группах  

Для проверки значимости полученных в ходе опытно-экспериментальной 

работы данных использовали методику расчета критерия согласия Пирсона χ2. 

Вычисления проводились в электронных таблицах MS Excel. 

Проверка осуществлялась в отношение всех показателей структуры тью-

торской компетентности по формуле: 

𝑥2 =∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

, (3) 

где, Oi – значение, полученное по экспериментальной группе на этапах опытно-

экспериментальной работы исследования; Ei – значение, полученное по кон-

трольной группе на категории на этапах опытно-экспериментальной работы ис-

следования; n – количество категорий (групп по которым происходит анализ). 

Была выдвинута нулевая гипотеза, что результаты контрольной и экспе-

риментальной группы на констатирующем этапе эксперимента не отличаются, 

разница является погрешностью; на формирующем этапе результаты кон-

трольной и экспериментальной группы значимо отличаются, разница не явля-

ется погрешностью. Подтверждение данной гипотезы позволит подтвердить 

эффективность разработанной субъектно-ориентированной технологии в рам-

ках экспериментальной группы методов. Расчеты представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Расчет критерия согласия Пирсона χ2 по показателям 

Компонент Показатель 

Значение χ2  

на констатирующем 

этапе 

Значение χ2 

на формирующем 

этапе 

Ценностно-

мотивационный 

п1/ц-м 1,38 64,04 

п2/ц-м 4,30 112,60 

п3/ц-м 3,63 279,79 

п4/ц-м 0,90 1242,65 

Когнитивно-

гносеологический 

п5/к-г 1,41 252,50 

п6/к-г 1,34 130,14 

п7/к-г 5,55 284,64 

п8/к-г 4,14 90,28 

Методико-

технологический 

п9/м-т 5,10 312,54 

п10/м-т 1,56 98,75 

п11/м-т 2,80 45,66 

п12/м-т 1,88 243,41 

Диагностико-

консультационный 

п13/д-к 0,23 13,47 

п14/д-к 5,79 57,44 

п15/д-к 4,28 303,66 

п16/д-к 0,40 70,65 

Рефлексивно-

экспертный 

п17/р-э 6,29 57,42 

п18/р-э 0,10 129,17 

п19/р-э 0,86 75,68 

п20/р-э 7,06 124,14 

Критическое значение χ2 при числе степеней свободы k=2 и уровень 

значимости α=0,01, χ2крит =9,21. 

Из таблицы 26 видно, что на констатирующем этапе различия между 

контрольной и экспертной группой изменяются в рамках статистической по-

грешности, т.е. не превышают критическое значение 9,21, что говорит об од-

нородности групп. На формирующем этапе эксперимента, что значения χ2 пре-

вышают критическое значение, что подтверждает статистическую достоверность 

полученных результатов. 

Разработанная субъектно-ориентированная технология, применяемая в 

условия профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов, оказы-

вают эффективное влияние на личность и успешность профессиональной дея-

тельности по сопровождению ИОМ. Сравнительный анализ значений показате-
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лей компонентов тьюторской компетентности на констатирующем и формирую-

щем этапах опытно-экспериментальной работы дает возможность глубже понять 

динамику и тенденции изменения результативной характеристики и подтвер-

ждает эффективность субъектно-ориентированная технологии формирования 

тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов. 

3.2. Корреляционный анализ и оценка эффективности 

сформированности тьюторской компетентности будущих педагогов-

психологов в условиях профессиональной подготовки в вузе 

Методы математической статистики достаточно популярны в отечествен-

ной педагогической науке. Они активно применяются, например, такими уче-

ными, как Т.В. Федяева [177], Е.Н. Демьянков, Н.В. Софронова [159] и др. Кор-

реляционный анализ играет значительную роль при построении прогнозов ди-

намики изменений в исследуемых системах. Значения коэффициентов корреля-

ции позволяют оценить характер взаимосвязи между различными параметрами. 

Разновидностей коэффициентов корреляции несколько. Однако 

наибольшей популярностью пользуется коэффициент Пирсона (актуален для 

линейной зависимости и используется для количественной оценки 

взаимосвязи между двумя параметрами) [217]. 

Значения коэффициента корреляции могут располагаться в интервале от 

-1 до 1: близость к «1» свидетельствует о прямой взаимосвязи параметров (при 

возрастании значения одного наблюдается пропорциональный рост другого); 

близость к «-1» указывает на обратную зависимость между параметрами (рост 

значения одного параметра сопровождается снижением другого); близость к 

«0» характеризует слабую зависимость между параметрами (или ее отсутствие). 

Исходя из выше сказанного, выделим следующие виды связей: сильная 

взаимосвязь: от ±0,70 до ±1 (изображена двойной линией); средняя сила взаи-

мосвязи: от ±0,5 до ±0,69 (изображена одинарной линией); слабая взаимосвязь: 

от ±0,2 до ±0,49 (изображена пунктирной линией). 
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В ходе констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы вы-

явлены следующие взаимосвязи между компонентами структуры тьюторской 

компетентности (см. рисунок 8). 

Ценностно-мотиваци-

онный компонент 
1 2 3 4 

Когнитивно-гносеоло-

гический компонент 
5 6 7 8 

Методико-технологи-

ческий компонент 
9 10 11 12 

Диагностико-консуль-

тационный компонент 
13 14 15 16 

Рефлексивно-эксперт-

ный компонент 
17 18 19 20 

Рисунок 8 – Корреляционная плеяда по результатам констатирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы 

Так, когнитивно-гносеологический компонент показал тесную связь с цен-

ностно-мотивационный компонентом, которая выражена «знанием теоретиче-

ских и методических основ тьюторской деятельности» (6), опосредованная «ин-

тересом к осуществлению тьюторской деятельности по сопровождению обучаю-

щихся с индивидуальными образовательными потребностями» (1), а также с ме-

тодико-технологическим компонентом через «умение применять технологии пе-

дагогической поддержки обучающихся при реализации ими индивидуальных об-

разовательных маршрутов, в том числе в открытой образовательной среде» (10). 
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Диагностико-консультационный компонент через показатель «умение 

применять методы психолого-педагогической диагностики для выявления ин-

дивидуальных особенностей, интересов, способностей, проблем и потребно-

стей обучающихся» (13) показал сильную связь с рефлексивно-экспертным 

компонентом посредством показателя «умение осуществлять психолого-педа-

гогическую поддержку рефлексии обучающимися результатов реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов» (17) и с ценностно-мотивацион-

ным компонентом посредством «интереса к применению технологий тьютор-

ского сопровождения при сопровождении обучающихся с индивидуальными 

образовательными потребностями» (2). Также рассматриваемый компонент 

показал среднюю взаимосвязь с методико-технологическим компонентом че-

рез «умение применять технологии педагогической поддержки обучающихся 

при реализации ими индивидуальных образовательных маршрутов, в том 

числе в открытой образовательной среде» (10). Таким образом, данные взаи-

мосвязи подтвердили интегративный характер структуры тьюторской компе-

тентности будущих педагогов-психологов. 

Не удалось найти сколь значимые связи рефлексивно-экспертного ком-

понента и ценностно-мотивационного, когнитивно-гносеологического, мето-

дико-технологического компонентов, а также ценностно-мотивационного и 

методико-технологического компонентов. 

Внутрикомпонентные связи оказались в большинстве случаев тандем-

ными и не столь выраженными. Сильную связь показали «умение применять ме-

тоды психолого-педагогической диагностики для выявления индивидуальных 

особенностей, интересов, способностей, проблем и потребностей обучающихся» 

(13) и «умение учитывать возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся в процессе тьюторского сопровождения» (14) внутри диагностико-кон-

сультационного компонента, что связано с изучением цикла психологических 

дисциплин по направлению обучения. Таким образом, две плеяды внутри общей 

по результатам констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы сви-
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детельствуют о том, что успешность выполнения диагностики обусловлена со-

вокупностью знаний основ тьюторской деятельности, которые будущие педа-

гоги-психологи получают, изучая дисциплины «Психолого-педагогическая диа-

гностика» и «Технология тьюторского сопровождения в образовании». 

По результатам корреляционного анализа данных формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы можно объективно утверждать, что появи-

лись связи между всеми компонентами тьюторской компетентности будущих 

педагогов-психологов. Связи стали более сильными и множественными, а 

также поменялась их направленность (см. рисунок 9). 

Ценностно-мотиваци-

онный компонент 
1 2 3 4 

Когнитивно-гносеоло-

гический компонент 
5 6 7 8 

Методико-технологи-

ческий компонент 
9 10 11 12 

Диагностико-консуль-

тационный компонент 
13 14 15 16 

Рефлексивно-эксперт-

ный компонент 
17 18 19 20 

Рисунок 9 – Корреляционная плеяда по результатам формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы 

В ценностно-мотивационном компоненте произошел сдвиг с «интереса 

к осуществлению тьюторской деятельности по сопровождению обучающихся 

с индивидуальными образовательными потребностями» (1) и «интереса к при-
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менению технологий тьюторского сопровождения обучающихся с индивиду-

альными образовательными потребностями» (2) к «потребности в обучении и 

самообразовании в области тьюторских технологий» (3) и «ценностным ори-

ентациям и убеждениям в необходимости реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся и их тьюторском сопровождении» (4). 

Когнитивно-гносеологический компонент показал самые сильные внутри-

компонентные связи, что свидетельствует о прочности знаний по тьюторскому 

сопровождению обучающихся, а наибольшую множественность и силу связей 

дал показатель «знание схем (алгоритмов) общего тьюторского действия и этапов 

тьюторского сопровождения обучающихся» (7), что говорит об изменении 

направленности знаний от общетеоретических основ тьюторской деятельности к 

практико-ориентированным технологиям индивидуализации образования (8). 

Методико-технологический компонент получил сильные связи с когни-

тивно-гносеологическим и диагностико-консультационным компонентами через 

«способность конструировать и проектировать образовательную среду с учетом 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающегося» (12), а также с ре-

флексивно-экспертный компонентом через «умение предоставлять обучающе-

муся выбор форм и содержания деятельности с учетом его возраста, индивиду-

альных особенностей и образовательных интересов, потребностей» (11). 

В диагностико-консультационном компоненте сместился акцент на «спо-

собность консультировать обучающихся по вопросам разработки индивидуаль-

ной образовательной маршрутов, в том числе в открытой образовательной 

среде» (15), что свидетельствует о большей вовлеченности в процесс использо-

вания на практике схем и алгоритмов тьюторского действия (7) и возрастания 

«интереса к применению технологий тьюторского сопровождения обучаю-

щихся с индивидуальными образовательными потребностями» (2). Показатель 

«умение подбирать и адаптировать средства индивидуализации образователь-

ного процесса» (20) рефлексивно-экспертного компонента продемонстрировал 

связь со всеми компонентами тьюторской компетентности будущих психологов-

педагогов в той или иной степени выраженности (4, 15, 6, 11). 
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По результатам корреляционного анализа материалов апробации можно 

объективно утверждать, что по итогу формирующего этапа опытно-экспери-

ментальной работы появились связи между всеми компонентами тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов. Связи стали более сильными 

и множественными (см. таблицу 27). 

Таблица 27 – Значения коэффициентов корреляции 

Коэффициент связи Кэ Фэ 

R(ценностно-мотивационный – когнитивно-гносеологический) +0,39 +0,76 

R(ценностно-мотивационный – методико-технологический) +0,17 +0,62 

R(ценностно-мотивационный – диагностико-консультационный) +0,46 +0,69 

R(ценностно-мотивационный – рефлексивно-экспертный) +0,18 +0,66 

R(когнитивно-гносеологический – методико-технологический) +0,41 +0,71 

R(когнитивно-гносеологический – диагностико-консультационный) +0,27 +0,70 

R(когнитивно-гносеологический – рефлексивно-экспертный) +0,19 +0,68 

R(методико-технологический – диагностико-консультационный) +0,43 +0,65 

R(методико-технологический – рефлексивно-экспертный) +0,20 +0,59 

R(диагностико-консультационный – рефлексивно-экспертный) +0,49 +0,70 

Наличие значимых корреляционных внутрикомпонентных и межкомпо-

нентных связей доказывает интегративный характер тьюторской компетент-

ности и адекватность выбора научно-методического и программного обеспе-

чения в субъектно-ориентированной технологии формирования тьюторской 

компетентности будущих педагогов-психологов (см. таблица 28). 

Таблица 28 – Взаимосвязь компонентов тьюторской компетентности будущих 

педагогов-психологов (по результатам корреляционного анализа) 

Компоненты тьюторской компе-

тентности 

Кэ Фэ 

Ценностно-мотивационный    

Когнитивно-гносеологический   

Методико-технологический   

Диагностико-консультационный   

Рефлексивно-экспертный   

Корреляционный анализ значений показателей компонентов тьюторской 

компетентности на констатирующем и формирующем этапах опытно-экспери-

ментальной работы, показал направленность и силу взаимосвязи компонентов 
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тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов и подтвердил её 

интегративный характер её структуры посредством проявления сильных взаи-

мосвязей ценностно-мотивационного, когнитивно-гносеологического, мето-

дико-технологического, диагностико-консультационного и рефлексивно-экс-

пертного компонентов. Следует отметить появление на формирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы связи показателей, отражающих идентич-

ные тьюторские функции выполняемыми педагогом-психологом.  

По результатам прохождения педагогической (тьюторской) практики 

была проведена экспертная оценка критерия «способность к проектированию 

индивидуального образовательного маршрута». Были опрошены руководи-

тели практики со стороны вуза и образовательной организации. 

Руководители практики со стороны вуза и образовательной организации 

провели экспертную оценку каждого проекта индивидуального образователь-

ного маршрута по критериям: достоверность (соответствие проекта ИОМ ис-

ходным результатам); полнота (учтены индивидуальные особенности, потреб-

ности, интересы и мотивы); обоснованность (адекватность и реалистичность 

реализации проекта ИОМ возможностям и потребностям обучающегося, 

опора на диагностический материал). 

Нами были выделены три уровня развития критерия «способность к про-

ектированию индивидуального образовательного маршрута»: 

– репродуктивный уровень характеризуется применением базовых методик 

диагностики, проектирование ИОМ для обучающихся без особых образователь-

ных потребностей, при учете одного интереса на срок целеполагания (до 1 года). 

– продуктивный уровень предполагает применение широкого спектра 

диагностических методик выявления интересов, мотивов и потребностей обу-

чающегося, учет особых образовательных потребностей при проектировании 

ИОМ, с целеполаганием на 2-3 года. 

– творческий уровень предполагает оригинальность проектирования 

ИОМ, сочетание множества интересов обучающегося, работа с одаренными и 

с обучающимися с комплексными нарушениями психофизического развития. 
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Получены следующие результаты экспертных оценок (см. таблица 29). 

Таблица 29 – Экспертная оценка проектов ИОМ 

Критерии 
Количество человек 

0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

Достоверность 28 61 16 

Полнота 25 65 15 

Обоснованность 31 56 18 

На основании экспертных оценок проектов индивидуальных образователь-

ных маршрутов были определены уровни развития критерия «способность к про-

ектированию индивидуального образовательного маршрута» (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Экспертная оценка уровня развития критерия «способность 

к проектированию индивидуального образовательного маршрута» 

26,7% студентов, прошедших практику, были отнесены к низкому 

уровню развития; 58,1% – к среднему уровню и 15,2% – к высокому уровню. 

Результаты обусловлены небольшим опытом проектирования индивидуаль-

ных образовательных маршрутов в реальных условиях. 

Для оценки сформированности компонентов тьюторской компетентности 

будущих педагогов-психологов нами были предложены критерии и показатели 

уровня тьюторской компетентности (см. таблицу 30). На основании интеграль-

ного показателя сформированности компонентов тьюторской компетентности 

производился расчет среднего значения индекса сформированности тьютор-

ской компетентности в границах от 0 до 1, где 0 – «минимальный уровень про-

явления показателя», 1 – «максимальный уровень проявления показателя». При 

26,70%

58,10%

15,20%

низкий средний высокий
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этом значение индекса от 0 до 0,33 соответствует низкому уровню сформиро-

ванности тьюторской компетентности; от 0,34 до 0,66 соответствует среднему 

уровню сформированности тьюторской компетентности; от 0,67 до 1 соответ-

ствует высокому уровню сформированности тьюторской компетентности. 

Таблица 30 – Критериально-уровневая шкала сформированности компонентов 

тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов 

Компонент/ 

критерий 

Показатели Уровни 

Ценностно-мо-

тивационный 

компонент: при-

нятие ценности 

тьюторской дея-

тельности 

Заинтересованность в 

выполнении функции 

тьютора, наличие 

ценностных ориента-

ций на реализацию ин-

дивидуальных образо-

вательных маршрутов 

(ИОМ), а также потреб-

ность в самообразова-

нии в области тьютор-

ских технологий 

Низкий: проявляют слабый/ не проявляют 

интереса к тьюторской деятельности. 

Средний: осознают значимость тьюторской 

деятельности, интересуются тьюторскими 

технологиями, проявляют потребность в 

обучении тьюторским технологиям. 

Высокий: осознают ценность и значимость 

тьюторского сопровождения в профессио-

нальной деятельности педагога-психолога, 

проявляют потребность в самообразовании, 

высокий интерес к технологиям тьюторства 

Когнитивно-гно-

сеологический 

компонент: 

наличие знаний о 

тьюторской дея-

тельности и тех-

нологий индиви-

дуализации об-

разования 

Знания нормативных 

положений в сфере 

тьюторского сопро-

вождения, технологий 

персонализации обу-

чения посредством 

ИОМ 

Низкий: имеет общие представления о тью-

торской деятельности и ИОМ. 

Средний: знает теоретические основы тьютор-

ской деятельности, проектирования ИОМ. 

Высокий: показывает глубокие знания теоре-

тических основ тьюторского сопровождения 

ИОМ, технологий персонализации обучения 

посредством реализации ИОМ 

Методико-техно-

логический ком-

понент: умение 

конструировать 

образовательную 

среду для реали-

зации индивиду-

ального образова-

тельного марш-

рута 

Способность к проек-

тированию избыточ-

ной образовательной 

среды с учетом моти-

вов и интересов обуча-

ющегося, индивиду-

альной образователь-

ной траектории на ос-

нове принципов пер-

сонализации, с учетом 

методов психолого-

педагогической под-

держки и помощи обу-

чающимся 

Низкий: умеет проектировать индивидуаль-

ный образовательный маршрут, но без учета 

всех возрастных и образовательных особен-

ностей и потребностей обучающегося. 

Средний: проявляет способности к проекти-

рованию индивидуального образовательного 

маршрута с учетом возрастных и образова-

тельных особенностей и потребностей обу-

чающегося. 

Высокий: проявляет способности к проекти-

рованию индивидуального образовательного 

маршрута с учетом возрастных и образова-

тельных особенностей и потребностей обу-

чающегося, требований нормативно-право-

вой документации, применяет инновацион-

ные методы тьюторской поддержки 
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Продолжение таблицы 30 

Диагностико-

консультацион-

ный компонент: 

умение выявлять 

индивидуальные 

образовательные 

особенности и 

потребности 

обучающегося 

Умение применять ме-

тоды диагностики об-

разовательных по-

требностей обучаю-

щихся с учетом инди-

видуальных характе-

ристик и потребно-

стей, предоставлять 

консультации в ходе 

прохождения обучаю-

щимися индивидуаль-

ных образовательных 

траекторий 

Низкий: умеет применять традиционные ме-

тоды психолого-педагогической диагно-

стики для выявления индивидуальных осо-

бенностей, интересов, способностей, про-

блем и потребностей обучающихся. 

Средний: применяет современные методы 

психолого-педагогической диагностики для 

выявления индивидуальных особенностей, 

интересов, способностей, проблем и потреб-

ностей обучающихся, проводит индивиду-

альные и групповые консультации с обучаю-

щимися по вопросам разработки и реализа-

ции индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Высокий: проводит системную работу по 

психолого-педагогической диагностике для 

выявления индивидуальных особенностей, 

интересов, способностей, проблем и потреб-

ностей обучающихся, принимает во внима-

ние психофизиологические характеристики 

и возрастные этапы обучающихся, проводит 

индивидуальные и групповые консультации 

с обучающимися и их родителями по вопро-

сам разработки и реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, в том 

числе в открытой образовательной среде 

Рефлексивно-

экспертный ком-

понент: умение 

проводить ре-

флексию, анализ 

и коррекцию ре-

ализации инди-

видуального об-

разовательного 

маршрута 

Умение осуществлять 

поддержку и сопро-

вождение, анализ и 

оценку результатов 

индивидуального об-

разовательного марш-

рута, а также подби-

рать и адаптировать 

средства индивидуа-

лизации образователь-

ного процесса 

Низкий: знает о рефлексивных методиках в 

рамках психолого-педагогической под-

держки обучающихся, осваивающих инди-

видуальный образовательный маршрут, при-

меняет готовые методика самооценки и са-

моанализа. 

Средний: применяет инновационные ре-

флексивные методики в рамках психолого-

педагогической поддержки обучающихся, 

осваивающих индивидуальный образова-

тельный маршрут, проводить анализ и кор-

рекцию его реализации.  

Высокий: владеет пониманием подходов и 

инструментов для изучения и оценивания 

эффективности реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 
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Расчет общего среднего значения индекса сформированности компонен-

тов тьюторской компетентности в экспериментальной группе по результатам 

констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы показал значение 

0,31, что соответствует низкому уровню тьюторской компетентности. На этапе 

формирующего этапа опытно-экспериментальной работы значение индекса 

составило 0,71, что соответствует высокому уровню развития компонентов 

тьюторской компетентности (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Уровни сформированности компонентов тьюторской 

компетентности на этапах констатирующего (Кэ) и формирующего (Фэ) 

этапов опытно-экспериментальной работы 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы был проведен 

анализ успеваемости обучающихся по дисциплинам «тьюторского модуля»: 

«Технология тьюторского сопровождения в образовании», «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов», «Психолого-педагогическая 

диагностика» и «Основы психологического консультирования в тьюторской 

деятельности» (см. таблицу 31).  

Нами были определены границы уровней освоения дисциплин: низкий 

(0-70 баллов); средний (71-85 баллов); высокий (86-100 баллов). 

По данным таблицы 31 можно сделать вывод, что 8,33% обучающихся 

имеют низкий уровень качества освоения четырех дисциплин, 41,91% – сред-

ний уровень, 49,76% будущих педагогов-психологов имеют высокий уровень. 
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Таблица 31 – Успеваемость обучающихся по дисциплинам 

Дисциплина 

Уровни освоения дисциплины 

Низкий Средний Высокий 

чел. % чел. % чел. % 

Технология тьюторского сопровождения в об-

разовании 

7 6,66 49 46,67 49 46,67 

Проектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

8 7,62 43 40,95 54 51,43 

Психолого-педагогическая диагностика 11 10,48 39 37,14 55 52,38 

Основы психологического консультирования 

в тьюторской деятельности 

9 8,57 45 42,86 51 48,57 

Также был рассчитан интегральный показатель качества освоения дис-

циплин «тьюторского модуля» R (2), рассчитанный по формуле: 

1

n

i i

i

R b k
=

=    , (2) 

где bi – количество баллов, набранных по дисциплине в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой, 

ki – весовой коэффициент дисциплины (результат деления часов по дисци-

плине на общее количество часов по дисциплинам «тьюторского модуля»). 

Подсчет показал, что R=86,64 баллов. Это соответствует нижней трети вы-

сокого уровня качества освоения дисциплин, что говорит о высоком уровне сфор-

мированности тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов. 

Еще одним критерием сформированности тьюторской компетентности 

будущих педагогов-психологов стала субъектность будущих педагогов-психо-

логов. Для определения уровня субъектности мы применили модифицирован-

ную методику диагностики стадий становления субъектности ОСС-С2.4 [61]. 

Из статистических данных (см. рисунок 12) можем сделать вывод, что на 

констатирующем этапе различия между контрольной и экспериментальной 

группой были незначительные, что говорит об однородности групп. В контроль-

ной и экспериментальной группе преобладала 1 стадия (53 и 55 баллов соответ-

ственно). На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы в кон-

трольной группе значительную отрицательную динамику показали 1 и 2 стадии 
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(-20 и -14 соответственно), положительную динамику показали 3 (+12), 4 (+12), 

5 (+4) и 6 (+6) стадии. В экспериментальной группе значительную отрицатель-

ную динамику показали 1 (-29), 2 (-21) и 3 (-11) стадии, а положительную дина-

мику показали 4 (+17), 5 (+19) и 6 (+25) стадии. Доминирующей стадией в кон-

трольной группе стала 3 стадия (51 балл), в экспериментальной – 6 стадия (52 

балла). Можно сделать вывод о том, что развитие субъектности в эксперимен-

тальной группе прошло с большей динамикой, че в контрольной группе. 

 

Рисунок 12 - Динамика развития стадий становления субъектности студентов 

контрольной (Кг) и экспериментальной (Эг) групп на констатирующем и 

формирующем этапах 

Еще одним критерием сформированности тьюторской компетентности 

будущих педагогов-психологов стало критическое мышление. При определе-

нии результативной характеристики процесса формирования тьюторской ком-

петентности возникла потребность в использовании теста критического мыш-

ления. По нашим наблюдениям, критическое мышление в процессе проекти-

рования и тьюторского сопровождения индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося обуславливает эффективность профессиональной де-

ятельности будущего педагога-психолога: поднимает важные вопросы и про-

блемы, формулируя их ясно и точно; подбирает адекватную, относящуюся к 

проблеме информацию; делает обоснованные выводы и приходит к адекват-
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ным решениям, проверяя их по релевантным критериям; мыслит беспри-

страстно в пределах иных систем представлений, оценивая их практичность и 

ограничения (допущения и предвзятость); эффективно взаимодействуя с дру-

гими по поводу выработки решений сложных проблем [107].  

Многие исследователи занимаются проблемой критического мышления 

в отечественной науке и за рубежом, но в научной литературе существует мно-

жество определений критического мышления. Например, Б. Рейскамс описы-

вает как «мышление о мышлении» [220]. Д. Майерс считает, что «это мышле-

ние, которое не приемлет аргументы и выводы слепо, скорее наоборот, оно 

исследует предположения, распознает скрытые ценности, оценивает имеющи-

еся данные и выводы» [105]. Р. Эннис определяет его как «разумное рефлек-

сивное мышление, направленное на принятие решения чему доверять и что 

делать» [205]. По мнению М. Скривена и Р.У. Пола, это «интеллектуально 

упорядоченный процесс активного и умелого анализа, концептуализации, при-

менения, синтезирования и/или оценки информации, полученной или порож-

дённой наблюдением, опытом, размышлением или коммуникацией, как ори-

ентир для убеждения и действия» [224, 216]. Д. Халперн рассматривает его 

как: «использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличи-

вают вероятность получения желаемого конечного результата. Оно отличается 

контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью; к нему прибе-

гают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и 

принятии решений» [179]. Д. Майерс обращает внимание на развитие крити-

ческого мышления, где он в каждой главе «Психологии» [105] приводит не-

большой раздел типа «Критический взгляд» о распространенных в данной об-

ласти мифах, которые не выдерживают проверки обоснованной критикой. 

Д. Клустер [67] подчеркивает, что критическое мышление нельзя приравни-

вать к хорошей памяти, пониманию сложных идей или творческой интуиции. 

Ключевыми характеристиками критического мышления являются по 

Клустеру самостоятельность критического мышления; продуцирование новых 

идей на основе информации как отправной точки, от постановки вопросов и 
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проблем, которые необходимо решить, к убедительной аргументации реше-

ний; социальность критического мышления, решающего более широкий круг 

вопросов нежели конструирование своей личности [67].  

Список из 35-ти стратегических аспектов критического мышления отра-

жены в докладе «Критическое мышление: заявление о согласованном мнении 

экспертов для целей оценки качества образования и обучения» П. Фасиоуна 

[206]. Многие из этих аспектов отражены в сравнительных перечнях обыден-

ного и критического мышления, приведенных в работах М. Липмана [214] и 

Р.У. Пола [216]. С.А. Король определил критичность мышления как такое ка-

чество мышления, которое позволяет контролировать соответствие мысли-

тельной деятельности закономерностям объективной действительности, обес-

печивая, таким образом, объективность субъективным (идеальным) результа-

там познания. Критичность мышления выступает психологическим механиз-

мом использования практики как критерия истины [87, 122, 194]. 

Мы отобрали «Тест критичности мышления Л. Старки» [103] в модифи-

кации Е.Л. Луценко (см. Приложение 2), который подходит в контексте совре-

менных реалий для проведения среди студентов как индивидуально, так и в 

группе. Еще одной ценностью этого варианта теста на критическое мышление 

являются открытые психометрические характеристики. Тест основан на сло-

весном представлении информации и помогает оценить общий уровень крити-

ческого мышления, а также по отдельным характеристикам, например, умение 

фокусировать наблюдение, способность к дедукции и индукции, выявление 

генезиса проблемы, оценивание фактов, что непосредственно связано с функ-

циональной грамотностью и соотносится с необходимыми учебными навы-

ками по анализу, синтезу и оценки информации при проектировании индиви-

дуальных образовательных маршрутов. В тесте 27 вопросов и четыре возмож-

ных варианта ответа. Каждый верный ответ составляет 1 балл. Надежность те-

ста является достаточной. После получения результата его можно сравнить с 

нормативными данными. Для теста существует ограничение по времени – 

25 минут (см. Приложение 3).  
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В научной литературе рассматриваются 4 уровня проявления критиче-

ского мышления: воспроизводящий, реконструктивный, эвристический и иссле-

довательский [112, 47, 49, 176]. Нами были определены границы 4 уровней кри-

тического мышления: воспроизводящий (0-6 баллов); реконструктивный (7-13 

баллов); эвристический (14-20 баллов); исследовательский (21-27 баллов). 

Исследовательский уровень критического мышления будущего педа-

гога-психолога свидетельствуют о «высоком развитии всех операций критиче-

ского мышления – логики, индукции, дедукции, рефлексии, контроля над эмо-

циями, анализа информации на достоверность, способности распознавать ма-

нипуляции со стороны окружающих, способности отделять оценки и допуще-

ния от фактов, обнаруживать причинно-следственные связи или их отсут-

ствие, выработки наиболее оптимальные решения в условиях неопределенно-

сти и риска, умении ставить реалистичные цели и находить адекватные пути 

их достижения» [50], что позволяет эффективно выполнять тьюторскую дея-

тельность, требующую принятия сложных и ответственных решений в проек-

тировании и сопровождении индивидуальных образовательных маршрутах 

(высокий уровень сформированности тьюторской компетентности).  

По результатам опытно-экспериментальной работы были получены следу-

ющие данные в контрольной и экспериментальной группах (см. рисунки 13, 14). 

  

Рисунок 13 – Распределение студентов по количеству полученных баллов 

в тесте критического мышления на констатирующем этапе эксперимента 
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Рисунок 14 – Распределение студентов по количеству полученных баллов в 

тесте критического мышления на формирующем этапе эксперимента 

Проведя анализ данных, была сформировала сводная таблица распреде-

ления студентов по уровням сформированности критического мышления (см. 

таблица 32). Высокие баллы будущие педагоги-психологи получили за зада-

ния на индукцию, эмоциональности в принятии решений, отыскивании сути 

проблемы. Низкие баллы получили с заданиями на обнаружение признаков 

убеждения, отвлечения от темы, выработки стратегии. Присутствует сильная 

дифференциация в том, как справились студенты с фокусировкой внимания, 

идентификации методов убеждения, отвлечения от темы, умение отличать 

объяснения от посылов для другого утверждения.  

Таблица 32 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по уровням критического мышления 

Уровни критического 

мышления 

Констатирующий этап Формирующий этап 

Кг Эг Кг Эг 

Воспроизводящий 0,00% 0,95% 0,00% 0,0% 

Реконструктивный 65,69% 64,76% 35,29% 20,0% 

Эвристический 26,47% 25,72% 50,00% 49,52% 

Исследовательский 7,84 8,57% 14,71% 30,48% 

Средний балл 12,82 12,86 15,67 17,87 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Кг Эг



156 
 

На констатирующем этапе эксперимента 1 студент Эг (0.95%) набрал 6 

баллов, что соответствует верхней границе воспроизводящего уровня критиче-

ского мышления и свидетельствуют о некоторой сложности в нахождении ло-

гических связей, построении умозаключений на основе индукции и дедукции, 

затруднении в сборе и фильтрации необходимой информации, выявлении ма-

нипуляций, принятии взвешенных решений, аргументации, а также трудности 

в осознании своей пристрастности и неадекватности отношения к другим лю-

дей. 67 студентов Кг (65,69%) и 68 студентов Эг (64,76%) показали 7-13 баллов 

(реконструктивный уровень), который говорит о способности к правильному 

выстраиванию взаимоотношений связей, путем применения дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, об отборе и сепарации поступающей информации, 

выявлении признаков подтасовки, принятии адекватных и оптимальных реше-

ний, осознании своей пристрастности и неадекватности отношения к другим 

людей; 27 студентов Кг (26,47%) 27 студентов Эг (25,72%) набрали от 14 до 20 

баллов, что соответствует эвристическому уровню критического мышления; 8 

студентов Кг (7,84%) и 9 студентов Эг (8,57%) набрали от 21 до 27 баллов, что 

соответствует исследовательскому уровню критического мышления и свиде-

тельствуют о высоком уровне сформированности операций критического мыш-

ления – применение логических, дедуктивных и индуктивных методов, рефлек-

сивность и самоконтроль эмоциональности, оценка достоверности информации 

и обнаружение техник манипуляции, выявление причинно-следственных свя-

зей, принятие выверенных решений в условиях неизвестности, постановка це-

лей и выбор стратегий их реализации. Средний балл составил: 12,82 в контроль-

ной группе и 12,86 в экспериментальной группе. 

На формирующем этапе эксперимента 36 студентов Кг (20%) и 21 сту-

дент Эг (20%) набрали от 8 до 13 баллов, что соответствует реконструктив-

ному уровню критического мышления и характеризуется усвоением навыков 

тьюторского сопровождения и проектирования индивидуального образова-

тельного маршрута «по образцу» с последующим их применением в ситуа-
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циях, близких к тем, которые были представлены как эталонные (детермини-

рует низкий уровень тьюторской компетентности). 51 студента Кг (50%) и 52 

студента Эг (49,52%) набрали от 14 до 20 баллов, что соответствует эвристи-

ческому уровню критического мышления и проявляется в процессе решений 

системы проблемных задач увеличивающейся трудности, связанных с тьютор-

ским сопровождением индивидуального образовательного маршрута обучаю-

щегося, что предполагает способность эффективно действовать в незнакомых 

ситуациях (детерминирует средний уровень тьюторской компетентности). 15 

студента Кг (14,71%) 32 студента Эг (30,48%) набрали от 21 до 27 баллов, что 

соответствует исследовательскому уровню критического мышления и соотно-

сится с высоким уровнем сформированности тьюторской компетентности, т.е. 

«характеризует будущего педагога-психолога как субъекта с развитой систе-

мой тьюторского сопровождения, обладающего потребностью в рефлексии 

собственной тьюторской деятельности и осуществлении процесса самопозна-

ния, готового к самостоятельной постановке и решению проблем, к самостоя-

тельной деятельности по проектированию индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося» [134] (детерминирует высокий уровень тьюторской 

компетентности). Средний балл составил: 15,67 в контрольной группе 17,87 в 

экспериментальной группе (см. рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Распределение студентов по уровням критического мышления на 

констатирующем и формирующем этапах опытно-экспериментальной работы 
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Таким образом, результаты формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы подтвердили эффективность разработанной 

технологии. Сравнение корреляционных плеяд позволило сделать вывод о 

том, что в результате опытно-экспериментальной работы увеличилось число 

связей между показателями всех компонентов, доказывающих возможность 

формирования тьюторской компетентности совокупностью научно-

методического и программного обеспечения, отбираемых с опорой на 

принципы методологических подходов, с учетом специфики и особенностей 

профессиональной деятельности будущих педагогов-психологов в сфере 

тьюторского сопровождения обучающегося. 

Обнаруженные статистически значимые корреляционные связи между 

структурными компонентами тьюторской компетентности свидетельствуют об 

интегративном характере новообразования личности будущих педагогов-психо-

логов, разработанная субъектно-ориентированная технология эффективна в от-

ношении развития умений будущих педагогов-психологов по проектированию 

индивидуальных траекторий обучения. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

1. Опытно-экспериментальная работа была направлена на проведение 

констатирующего и формирующего этапов экспериментов, в ходе которых 

осуществлялось выявление уровней развития показателей компонентов в 

структуре тьюторской компетентности и критериев ее сформированности в 

контрольной и экспериментальной группах. Экспериментальные данные, по-

лученные в ходе опытно-экспериментальной работы, обрабатывались для ана-

лиза, сравнения и обобщения с целью формулирования итоговых выводов о 

решении поставленных целей и задач, подтверждении выдвинутой научной 

гипотезы исследования. Проведение опытно-экспериментальной работы осу-

ществлялось на базе Самарского национального исследовательского универ-

ситета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) в 2022-2024 

годах. Участниками контрольной и экспериментальной групп констатирую-
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щего и формирующего экспериментов являлись обучающиеся по направле-

нию 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профили «Психология 

и педагогика инклюзивного образования» и «Психолого-педагогическое обра-

зование») в количестве 207 человек. 

2. С целью решения задач исследования в ходе опытно-экспериментальной 

работы использовался комплекс методов исследования: методы математической 

статистики (сравнительный и корреляционный анализ, критерий согласия Пир-

сона), что позволило определить статистически значимые изменения и увеличе-

ние значимых связей полученных экспериментальных данных более чем в два 

раза и констатации их динамики; педагогические методы (опытно-эксперимен-

тальная работа, педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, экс-

пертные оценки), позволяющие оценить динамику и уровень развития показате-

лей в структуре компонентов тьюторской компетентности и ее компонентов. 

Результатом опытно-экспериментально-работы является анализ экспе-

риментальных данных, который показал, что в каждом компоненте тьютор-

ской компетентности наблюдается прирост, значимость изменений подтвер-

ждается значениями критерия согласия Пирсона. Проведённый корреляцион-

ный анализ позволил определить смещение направленности связей с показа-

телей в структуре компонентов, ориентированных на интерес к аспектам тью-

торской деятельности на показатели, определяющие потребность в осуществ-

лении тьюторской деятельности. Выделение уровней развития критериев 

сформированности тьюторской компетентности на основе экспертных оценок, 

проведенных диагностик с помощью теста критичности мышления Л. Старки 

и модифицированной методики диагностики стадий становления субъектно-

сти позволяет судить об эффективности разработанной субъектно-ориентиро-

ванной технологии. Благодаря итоговой диагностике была выявлена общая по-

ложительная тенденция формирования тьюторской компетентности. Анализ 

статистических данных позволил заключить, что имеется положительная ди-

намика развития компонентов структуры тьюторской компетентности, уровня 

критического мышления и субъектности. Надежность выводов была подтвер-

ждена наличием корреляционных связей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования установлено, что в условиях профессиональной 

подготовки в вузе будущих педагогов-психологов обучение должно строится с 

учетом потребностей системы образования к личности обучающегося, инди-

видуализации и персонализации образовательного процесса, способствующее 

формированию тьюторской компетентности, через проектирование индивиду-

альных маршрутов обучающихся, решение практических ситуаций персонали-

зированного обучения, созданию дидактических условий для обучающихся, 

внедрения гибких образовательных форм различных моделей обучения. 

Ретроспективный анализ профессиональной деятельности педагога-пси-

холога выявил актуальность функций сопровождения и поддержки обучаю-

щихся, которые являются функциями тьюторской деятельности. Таким обра-

зом тьюторская деятельность становится частью профессиональной деятель-

ности педагога-психолога, а квалификация педагога-психолога обусловлена 

тьюторской компетентностью. 

Результатом педагогического моделирования процесса формирования 

тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов стала разработан-

ная субъектно-ориентированная технология. Системный процесс реализации 

технологии обеспечен интеграцией комплексом дисциплин и практик, нали-

чием научно-методического и программного обеспечения, методов и техник 

обучения, способствующих продуктивной профессиональной самореализации 

обучающихся, успешности профессиональной деятельности по сопровожде-

нию индивидуальных образовательных маршрутов. Эффективность ресурсной 

базы разработанной субъектно-ориентированной технологии формирования 

тьюторской компетентности у будущих педагогов-психологов гарантируется 

средствами научно-методического, программного и организационно-управ-

ленческого обеспечения. 

Результатом проведения констатирующего этапа опытно-эксперимен-

тальной работы стала актуализация проблем в подготовке будущих педагогов-
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психологов: размытость ценностных ориентаций на функции тьюторской дея-

тельности – поддержку и сопровождение в профессиональной деятельности, 

отсутствие потребности в освоении технологий тьюторского сопровождения, 

безразличие в оценке своего профессионального поведения и интереса к со-

вершенствованию умений в профессиональной сфере. Общее среднее значе-

ние всех показателей не превышало 0,31, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности тьюторской компетентности. В ходе корреляционного ана-

лиза материалов констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

не обнаружены сильные связи между компонентами. Внутрикомпонентные 

связи оказались в большинстве случаев тандемными и не столь выраженными. 

На основе результатов констатирующего этапа опытно-эксперименталь-

ной работы были конкретизированы задачи формирующего этапа, в ходе кото-

рого апробирована субъектно-ориентированная технология формирования тью-

торской компетентности будущих педагогов-психологов. Доказательством эф-

фективности разработанной субъектно-ориентированной технологии стали ре-

зультаты формирующего этапа опытно-экспериментальной работы. Произошел 

прирост всех значений показателей компонентов тьюторской компетентности в 

экспериментальной группе в среднем в 2,29 раза, когда как в контрольной 

группе изменение среднего значения индекса составило +0,08. Доминирующим 

компонентом в структуре тьюторской компетентности по результатам формиру-

ющего эксперимента стал когнитивно-гносеологический компонент, сменились 

доминирующие показатели: потребность в обучении и самообразовании в обла-

сти тьюторских технологий; знание схем (алгоритмов) общего тьюторского дей-

ствия и этапов тьюторского сопровождения обучающихся; способность кон-

струировать и проектировать образовательную среду с учетом индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающегося; способность консультировать обу-

чающихся по вопросам разработки индивидуальной образовательной маршру-

тов, проекта, в том числе в открытой образовательной среде. 
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Оценка результативности и эффективности субъектно-ориентированной 

технологии подтверждается на основе критериально-уровневой шкалы сформи-

рованности показателей компонентов тьюторской компетентности и выделенных 

уровней критериев сформированности результативной характеристики в ходе 

анализа практической деятельности обучающихся и проведения диагностик. 

На основе анализа полученных в ходе исследования эмпирических мате-

риалов и их теоретического осмысления пришли к следующим выводам: 

1. Сложившееся противоречие между существующей системой профес-

сиональной подготовки в вузах педагогов-психологов и запросом на специали-

стов, способных решать задачи сопровождения образовательного маршрута 

обучающихся в любых педагогических системах, требует своего разрешения. 

Доказано, что для разрешения данного противоречия требуется внедрение 

субъектно-ориентированной технологии формирования тьюторской компе-

тентности будущих педагогов-психологов, являющейся системным процессом, 

обеспечивающимся с помощью ресурсного комплекса реализации технологии 

с опорой на передовые методологические подходы в профессиональном обра-

зовании, ведущим в которой является субъектно-ориентированный подход. 

2. Результат профессиональной подготовки педагогов-психологов должен 

выражаться интегративным свойством личности, системообразующим цен-

ностно-мотивационный, когнитивно-гносеологический, методико-технологиче-

ский, диагностико-консультационный и рефлексивно-экспертный компоненты – 

тьюторской компетентностью, обеспечивающей успешную реализацию функций 

(сопровождение и поддержка) тьюторской деятельности. Рост значений показа-

телей компонентов осуществляется в целостном педагогическом процессе. 

3. Профессиональная подготовка будущих педагогов-психологов должна 

осуществляться в ходе реализации субъектно-ориентированной технологии фор-

мирования тьюторской компетентности, каждый блок которой базируется на прин-

ципах методологических подходов (субъектно-ориентированный, компетентност-

ный, личностно-деятельностный, проблемно-ориентированный). Прогнозируе-
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мый результат достигается освоением содержания учебных дисциплин, ориенти-

рованных на выработку показателей в структуре компонентов тьюторской компе-

тентности и технологий освоения способов решения профессиональных задач. 

4. Эффективность разработанной субъектно-ориентированной техноло-

гии формирования тьюторской компетентности будущих педагогов-психоло-

гов подтверждается ростом значений показателей компонентов тьюторской 

компетентности и наличием устойчивых связей между ними, доказываемых 

результатами корреляционного анализа. Положительная динамика всех пока-

зателей в структуре компонентов тьюторской компетентности свидетельствует 

о готовности будущих педагогов-психологов к тьюторскому сопровождению и 

поддержке субъектов образовательного процесса в ходе реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов. 

Проведенное исследование проблемы формирования тьюторской компе-

тентности будущих педагогов-психологов в условиях профессиональной под-

готовки в вузе вносит определенный вклад в развитие профессионального об-

разования. Вместе с тем мы осознаем, что не все поставленные задачи решены 

в равной степени глубоко и основательно. За пределами данного исследования 

остались такие вопросы, как дифференцированные способы подготовки буду-

щих педагогов-психологов к проектированию и сопровождению индивидуаль-

ных образовательных маршрутов обучающихся с разными видами нозологий, 

одаренных или иностранных обучающихся. В перспективе требуется исследо-

вание возможностей применения технологий искусственного интеллекта в 

формировании тьюторской компетентности будущих педагогов-психологов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем исследовании используются следующие сокращения и 

условные обозначения: 

БРС – балльно-рейтинговая система; 

ВО – высшее образование; 

ИИ – искусственный интеллект; 

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут; 

ИОС – интеллектуальных обучающих систем; 

ИОТ – индивидуальная образовательная траектория; 

Кг – контрольная группа; 

Кэ – констатирующий этап опытно-экспериментальной работы; 

МООК – массовый образовательный онлайн курс; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ППК – психолого-педагогический консилиум; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

Фэ – формирующий этап опытно-экспериментальной работы; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

Эг – экспериментальная группа; 

ЭИОС – электронно-информационная образовательная среда. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

(обязательное) 

АНКЕТА 

«Определение уровня сформированности тьюторской компетентности 

будущих педагогов-психологов» 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждый из предложенных пока-

зателей и поставьте символ  на шкале в столбце с указанием наименования 

балла, выражающего оценку уровня показателя. 

Интерпретация значений показателей: 

[5] – показатель проявляется в очень большой мере; 

[4] – показатель проявляется в большой мере; 

[3] – показатель проявляется в достаточной мере; 

[2] – показатель проявляется в небольшой мере; 

[1] – показатель проявляется в минимальной мере. 

№ Показатель 
Критерии оценки 

1 2 3 4 5 

1 Проявляю интерес к осуществлению тьюторской дея-

тельности по сопровождению обучающихся с индиви-

дуальными образовательными потребностями 

     

2 Проявляю интерес к применению технологий тьютор-

ского сопровождения обучающихся с индивидуаль-

ными образовательными потребностями 

     

3 Испытываю потребность в обучении и самообразовании 

в области тьюторских технологий  

     

4 Считаю, что у меня есть необходимость в реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся и их тьюторском сопровождении 

     

5 Знаю основные законодательные акты в области образо-

вания и нормативно-правовые основы тьюторского со-

провождения в образовании 

     

6 Знаю теоретические и методические основы тьюторской 

деятельности 

     

7 Знаю схемы (алгоритмы) общего тьюторского действия 

и этапы тьюторского сопровождения обучающихся 
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8 Знаю технологии индивидуализации образования и пси-

холого-педагогического сопровождения проектирова-

ния и реализации обучающимися индивидуальных об-

разовательных маршрутов 

     

9 Умею разрабатывать нормативно-методическую доку-

ментацию по сопровождению индивидуальных образо-

вательных маршрутов обучающихся  

     

10 Умею применять технологии педагогической под-

держки обучающихся при реализации ими индивиду-

альных образовательных маршрутов, в том числе в от-

крытой образовательной среде 

     

11 Умею предоставлять обучающемуся выбор форм и со-

держания деятельности с учетом его возраста, индиви-

дуальных особенностей и образовательных интересов, 

потребностей 

     

12 Способен конструировать и проектировать образова-

тельную среду с учетом индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся и принципов открытого 

образовательного пространства 

     

13 Умею применять методы психолого-педагогической ди-

агностики для выявления индивидуальных особенно-

стей, интересов, способностей, проблем и потребностей 

обучающихся 

     

14 Умею учитывать возрастные и психологические особен-

ности обучающихся в процессе тьюторского сопровож-

дения  

     

15 Способен консультировать обучающихся по вопросам 

разработки индивидуального образовательного марш-

рута, проекта, в том числе в открытой образовательной 

среде 

     

16 Способен проводить индивидуальные и групповые кон-

сультации с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

     

17 Умею осуществлять психолого-педагогическую под-

держку рефлексии обучающимися результатов реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов 

     

18 Умею анализировать и оценивать результаты освоения 

обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов 

     

19 Способен применять инновационные образовательные 

и рефлексивные технологии в процессе психолого-педа-

гогического сопровождения индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся 

     

20 Умею подбирать и адаптировать педагогические сред-

ства индивидуализации образовательного процесса 
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Приложение 2 

(обязательное) 

Тест критического мышления Старки 

Инструкция. Во всех задачах (кроме первой) выберите и отметьте один 

наиболее правильный (подходящий) вариант. В первой задаче отметьте наиме-

нее правильный (подходящий) вариант ответа. Все ответы отмечайте в таб-

лице для ответов. На выполнение отводится 25 минут и задачи, на которые не 

хватило времени, считаются нерешенными. 

1. Вы провели успешный поиск работы, и теперь у Вас есть три различных 

предложения на выбор. Что можно сделать, чтобы наиболее тщательно изу-

чить потенциальных работодателей? 

a) Исследовать их вебсайты. 

b) Посмотреть новости, чтобы выяснить, упоминаются ли в них данные 

компании. 

c) Исследовать их финансовое положение. 

d) Поговорить с людьми, которые уже там работают. 

2. Какой вывод является наилучшим для суждения, начинающегося словами: 

«восемь человек в моём классе…»? 

a) любят тефтели, значит, и мне следует их любить. 

b) живут в южной части города, поэтому я тоже должен там жить. 

c) из тех, кто готовился по конспекту Андрея, получили «удовлетвори-

тельно», поэтому я получу такую же оценку. 

d) из тех, кто уже познакомился с новым директором школы, ему симпа-

тизируют, поэтому мне он тоже понравится. 

3. Что из предложенного ниже НЕ является примером техники убеждения? 

a) Джинсы тигровой окраски можно приобрести в Вашем местном ги-

пермаркете. 

b) Самые лучшие матери готовят с соусами «Торчин». 
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c) Голосуйте за меня, и я обещаю, что наши школы станут лучше. Мой 

оппонент просто хочет сократить школьный бюджет. 

d) Наши шины не только красивее, они также лучше ведут себя на до-

роге. 

4. Что звучит как аргумент? 

a) Мне приснилось, что я получил тройку за экзамен по биологии, а по-

том это случилось наяву. Чтобы в следующий раз я мог получить 

оценку лучше, мне должен присниться более позитивный сон. 

b) Анна хотела лучше водить машину, поэтому она пошла на уроки во-

ждения и изучила руководство по автомобилям. Её вождение действи-

тельно улучшилось. 

c) После штормового ветра в прошлом октябре с деревьев опали все ли-

стья. Тогда-то я и узнал, что листья опадают из-за ветра. 

d) Когда Максим понял, что простудился, он начал принимать Coldrex. 

Через четыре дня он почувствовал себя гораздо лучше благодаря при-

ему Coldrex. 

5. Вы пытаетесь выбрать один из трех автомобилей: двухместный спортивный 

автомобиль, двухдверный седан или мини-внедорожник. Что не является при-

емлемым критерием для выбора? 

a) Цена. 

b) Расход топлива. 

c) Давление в шинах. 

d) Объем багажника. 

6. Какое из решений принято только на основе эмоций? 

a) Вы ненавидите зиму, поэтому, хотя это слишком дорого для Вас, Вы 

выбираете отпуск на Багамах. 

b) Школа закрывается после угрозы применения бомбы. 

c) Доходы Вашей компании за третий квартал оказались намного выше, 

чем ожидалось. 
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d) Вам нужен новый миксер, поэтому Вы просматриваете объявления в 

газете и покупаете его, когда на него появляется скидка. 

7. В каком случае лучше сходить в библиотеку, чем провести поиск по 

Интернету? 

a) Вы пишете отчет о недавних решениях Верховного Суда своей 

страны. 

b) Вы хотите узнать историю эффективности акций, которые собирае-

тесь приобрести на фондовом рынке. 

c) Вам нужно сравнить процентные ставки нескольких банков. 

d) Вы хотите больше узнать о старой планировке вашего города. 

8. Вы читаете в газете о переговорах по зарплате с участием работников обще-

ственного транспорта. Они угрожают завтра устроить забастовку, если их тре-

бования о повышении зарплат и льгот не будут удовлетворены. Что из ниже-

перечисленного представляет вывод из этого сценария? 

a) Платежи по страхованию здоровья очень дорогие. 

b) В ближайшие несколько недель цена на бензин спровоцирует повы-

шение цен на билеты. 

c) Людям, которые ездят на автобусе, следует искать возможную транс-

портную альтернативу. 

d) Работодателям никогда не нравится удовлетворять требования по зар-

плате. 

9. Что неверно в этом суждении: «Вы думаете, что нам нужны новые правила 

по контролю загрязнения воздуха? Я считаю, что у нас и так слишком много 

правил. Политики только и делают, что утверждают новые ограничения и кон-

тролируют нас все больше. Это угнетает. Определенно, нам не нужны никакие 

новые правила»? 

a) Говорящий не заботится об окружающей среде. 

b) Говорящий сменил тему разговора. 

c) Говорящий баллотируется на политический пост. 
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d) Говорящий ничего не смыслит в проблеме загрязняющих выбросов. 

10. На что Вам не следует опираться, делая оценочное суждение? 

a) Интуиция. 

b) Здравый смысл. 

c) Слухи. 

d) Прошлый опыт. 

11. Какое утверждение представляет оценочное суждение вместо факта? 

a) Моя презентация была превосходна. Я уверен, что мой начальник те-

перь меня повысит. 

b) Моя презентация была превосходна. Все клиенты сказали мне, что им 

понравилось. 

c) Моя презентация была превосходна. Она заслужила премию от руко-

водства. 

d) Моя презентация была превосходна. Это было отмечено именно так 

на моей аттестации. 

12. Ваша мечта – провести отпуск в Индонезии. Проанализировав информа-

цию, Вы решили, что для этой поездки необходимо 6000 $. Каким способом 

лучше всего достичь этой цели? 

a) Сократить дискреционные расходы (сверх жизненно необходимых) на 

200 $ в месяц и накопить денег. 

b) Попросить членов семьи и друзей подарить деньги на поездку. 

c) Продать свой автомобиль, чтобы финансировать поездку. 

d) Подыскать более разумное в денежном отношении место для прове-

дения отпуска. 

13. Что неверно в следующем суждении? «Россия – любите ее или уезжайте 

отсюда!» 

a) Нет ничего неверного в этом суждении. 

b) Оно подразумевает, что если Вы уезжаете из страны в отпуск, Вы ее 

не любите. 
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c) Оно не говорит Вам о том, как любить ее. 

d) Оно предлагает только два варианта, когда на самом деле их намного 

больше. 

14. Какая из этих ситуаций НЕ требует решения проблемы? 

a) Когда Вы принесли новый компьютер домой, Вы обнаружили, что в 

коробке нет мыши. 

b) Когда Вам вернули фотографии после печати, оказалось, что они не 

Ваши. 

c) Все в вашем коллективе хотят устроить праздник в ресторане 

«Встреча», но Вы ели там только вчера вечером. 

d) Начальник просит Вас закончить отчет к завтрашнему утру, но сего-

дня – день рождения Вашего сына и Вы обещали повести его сегодня 

вечером на футбол. 

15. Какой вариант Интернет-сайта, скорее всего, предоставляет самую объек-

тивную информацию об Аврааме Линкольне? 

a) www.members.aol.com/LeeV/Lincolnlover.html: домашняя страница 

профессора истории, написавшего книгу о президентстве Линкольна. 

b) www.southerpower.org/assassinations: сайт Конфедеративной группы 

(сторонники рабства во время войны Севера и Юга) о знаменитых по-

литических убийствах, преимущественно посвященный Линкольну 

(выступавшему против рабства). 

c) www.lincolndata.edu: сайт группы сохранения исторического насле-

дия, заархивировавшей всю переписку Линкольна. 

d) www.alincoln-library.com: президентская библиотека в Спрингфилде, 

Иллинойс, посвященная биографии шестнадцатого президента. 

16. Что является наиболее вероятной причиной следующего: «Наша хоккейная 

команда была непобедимой в этом сезоне»? 

a) У других команд нет новой хоккейной амуниции. 
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b) У нас есть новый тренер, который усиленно работает над нашей ко-

мандой. 

c) Некоторые члены нашей команды провели это лето в хоккейном ла-

гере. 

d) Я надевал свой счастливый свитер перед каждой игрой. 

17. Что неверно в «логике» следующего утверждения: «Как Вы можете верить 

его свидетельским показаниям? Он же – осужденный преступник!»? 

a) Факт, что дающий показания человек был признан виновным в пре-

ступлении, не означает, что он лжет. 

b) Осужденный преступник не может свидетельствовать в суде. 

c) У говорящего есть предвзятость против преступников. 

d) Говорящий, очевидно, не посещал юридическую школу. 

18. Что из нижеследующего является обоснованным суждением? 

a) Я получил на экзамене «отлично». Вчера вечером я очень устал, хотя 

всего лишь занимался. Чтобы и дальше получать «отлично» мне 

нужно перестать так напряженно заниматься. 

b) Ваш автомобиль плохо едет. Вы только что старались объяснить но-

вому механику, что Вам нужно заменить масло. Держу пари, что он – 

причина Ваших автомобильных проблем. 

c) Я не пылесосил уже несколько недель. У меня появилось много грязи 

и пыли по всему полу, а моя аллергия обострилась. Если я хочу, чтобы 

в доме было чище, мне нужно чаще пылесосить. 

d) Футбольная команда «Ворскла» (Полтава) никогда не выигрывала Ку-

бок УЕФА. Недавно они выиграли Кубок Украины. «Ворскла» скоро 

снова проиграет в Лиге Европы. 

Прочитайте текст и ответьте на два последующих вопроса. 

«Я всегда знала, что хочу стать морским биологом. В шесть лет мои ро-

дители повели меня в аквариум, и это меня зацепило. А в колледже я получила 
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практику на океанском исследовательском рейсе и решила специализиро-

ваться в океанографии. Поездка спонсировалась Службой Исследования 

Планктона, и нашей целью было собрать как можно больше различных типов 

микроскопических растений и животных, чтобы посмотреть, влияет ли на мор-

скую экосистему увеличение количества рыбаков. Наша группа была разде-

лена на две команды для сбора различных видов планктона. Работать с фито-

планктоном, особенно с сине-зелеными водорослями, было здорово. Мы изме-

ряли уровень хлорофилла в воде, чтобы определить, где и в каких количествах 

есть фитопланктон. Работалось хорошо, так как вода была прозрачной, без 

мути и грязи». 

19. Что такое фитопланктон? 

a) Другое название хлорофилла. 

b) Микроскопическое растение. 

c) Микроскопическое животное. 

d) Вид рыбы. 

20. Автор говорит, что ее исследовательская группа выясняла, привело ли уве-

личение количества рыбаков в зоне изучения к: 

a) положительному воздействию на местную экономику. 

b) истощению рыбных ресурсов. 

c) увеличению работы для морских биологов. 

d) негативному воздействию на состояние окружающих вод. 

21. Вы хотите продать свой автомобиль трехлетней давности и купить новый. 

Какой Интернет-сайт скорее всего предоставит наилучшую информацию о 

том, как продать подержанный автомобиль? 

a) www.autotrader.com: последние цены и обзоры новых и подержанных 

машин; советы по обоснованию цены. 

b) www.betterbusinessbureau.org: бесплатное потребительское и бизнес 

образование; консультирование перед началом нового бизнеса. 
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c) www.newwheels.com: исследование каждой марки и модели среди по-

следних предложений мирового автомобильного рынка. 

d) www.carbuyingtips.com: всё, что Вам нужно знать, прежде чем купить 

новую машину. 

22. Какое из этих объяснений наиболее слабое? 

a) Цены на бензин настолько высокие, что многие люди больше не будут 

ездить в дальние поездки. 

b) Завтра я не смогу надеть свою новую рубашку, потому что она сейчас 

в стирке. 

c) Домашняя работа Васи не была готовой к сроку, потому, что он не 

сдал ее вовремя. 

d) В этом году у нас нет новых учебников, потому что школьный бюджет 

был урезан. 

23. Какая из этих проблем является наиболее серьезной? 

a) Ваш преподаватель болен и пропустит занятия утром, когда Вы соби-

рались сдать сложный экзамен. 

b) Вы теряете копию Вашего расписания и забываете подготовиться к 

серьезному экзамену. 

c) Вы не можете найти одну из книг, которые нужны для подготовки к 

серьезному экзамену. 

d) Важный экзамен оказался сложнее, чем Вы могли подумать, и вклю-

чает вопросы, к которым Вы не готовились. 

24. Какой из этих доводов наиболее важен при оценке информации, найденной 

в сети Интернет? 

a) Авторы, публикующиеся в сети Интернет, как правило, менее компе-

тентны, чем публикующиеся в печати. 

b) Интернет - авторы обычно предвзяты. 

c) Любой может опубликоваться в сети Интернет; нет гарантии в том, 

что материал будет объективным. 
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d) Печатная информация почти всегда более точна, чем Интернет – ин-

формация. 

25. Что неверно в следующем суждении? «Американские студенты не со-

гласны, чтобы буквенная система оценок успеваемости заменялась на цифро-

вую. Они опасаются, что так можно дойти до того, что у них отнимут имена и 

будут обращаться к ним по номерам!» 

a) Вывод является слишком чрезмерным. 

b) Нет ничего неверного в данном утверждении. 

c) Студенты не должны участвовать в обсуждении системы оценивания 

их учебного заведения. 

d) Суждение не объясняет, почему руководство хочет избавиться от бук-

венных оценок. 

26. В чем действительно состоит проблема, а не просто какое-либо ее вторич-

ное следствие? 

a) Ваш банк взыскивает за пользование кредитом 4% от каждой суммы. 

b) Ваш лимит по кредитной карте исчерпался, когда Вы хотели распла-

титься ею в магазине. 

c) Каждый месяц Вы тратите больше денег, чем зарабатываете. 

d) В прошлом месяце пятая часть Вашей зарплаты ушла только на пога-

шение процентов по кредитам. 

27. Какая фраза является примером гиперболы? 

a) В совершенном мире не было бы войн. 

b) Этот наряд испугал бы и шкуру кошки. 

c) Вы не самый лучший повар в мире. 

d) Он ездит почти также быстро, как гонщик в гонках Наскар. 

Ответы: 

1. b 2. c 3. a 4. b 5. c 6. a 7. d 

8. c 9. b 10. c 11. a 12. a 13. d 14. c 

15. d 16. b 17. a 18. c 19. b 20. d 21. a 

22. c 23. b 24. c 25. a 26. c 27. b  
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Приложение 3 

(обязательное) 

Модифицированная методика диагностики стадий становления 

субъектности 

(Панов В.И., Капцов А.В., Колесникова Е.И.) 

Инструкция: Вам представлены десять ситуаций в виде незаконченных 

предложений. На каждую ситуацию дается шесть вариантов ответа. Оцените 

как часто Вы ведете себя так и поставьте в бланке цифру: 

1. очень редко 

2. редко 

3. затрудняюсь ответить 

4. часто 

5. очень часто 

1. Выполняя рекомендации преподавателя: 

а) я делаю так же, как другие студенты, не задумываясь; 

б) я всегда выполняю задание самостоятельно, стремясь к высокому 

уровню; 

в) я делаю так же, как другие студенты, но прошу преподавателя или со-

курсника проверить на наличие ошибок; 

г) замечаю ошибки в выполнении рекомендаций другими студентами и 

предлагаю способы их устранения; 

д) я смотрю и размышляю, пытаясь осознать рекомендации; 

е) я размышляю над тем, как рекомендации использовать в целях совер-

шенствования своей учебной деятельности. 

2. Выполняя работу, заданную на дом: 

а) я иногда делаю ее своим, удобным для меня способом; 

б) особенно не задумываюсь и делаю его по указанному мне алгоритму; 

в) посмотрю материалы у друзей, каким способом они выполнили это за-

дание; 
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г) сделаю предварительный вариант и покажу его преподавателю; 

д) выполню его самостоятельно в соответствии с принятыми у нас требо-

ваниями; 

е) стараюсь найти ошибки у тех, кто уже выполнил это задание. 

3. Сдавая зачет или экзамен: 

а) я наблюдаю за особенностями ответов других студентов; 

б) самостоятельно готовлюсь к ответу и предпочитаю, чтобы преподава-

тель, выставив оценку, указал на допущенные мною недочеты; 

в) я знаю, что готов ответить этот материал на «отлично».; 

г) я понимаю роль сданной дисциплины в моей профессиональной подго-

товке; 

д) я отмечаю все ошибки и неточности, которые допустили мои одногруп-

пники при ответах; 

е) я отвечаю только так, как нам читал преподаватель. 

4. При подготовке к выступлению на семинаре или студенческой конферен-

ции: 

а) я подготовлю свое сообщение и попрошу научного руководителя про-

верить 

его правильность; 

б) пытаюсь обнаружить ошибки в выступлениях других студентов; 

в) пытаюсь использовать ранее полученный опыт подобных выступле-

ний; г) выполняю ее наиболее эффективным из известных мне спосо-

бов; 

д) использую готовые приемы, которым меня научили; е) мне достаточно 

представить план его выполнения. 

5. Решая сложную учебную ситуацию: 

а) воспользуюсь проверенным мною способом ее решения; 

б) используя известные мне способы, пытаюсь разработать нестандарт-

ный способ ее решения; 

в) воспользуюсь методами, которые мы изучили в последнее время; 
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г) пытаюсь понять суть проблемы; 

д) я всегда нахожу недостатки решения ее другими студентами; 

е) нужно, чтобы кто-то указал мне на мои ошибки. 

6. Разрабатывая проект (курсовую работу): 

а) самостоятельно составляю план своих действий; 

б) предвижу перспективы его развития; 

в) часто надеюсь на помощь одногруппников; 

г) сначала стараюсь представить его «в уме»; 

д) пытаюсь обнаружить ошибки у других студентов, чтобы не повторить 

их самому; 

е) точно следую методическим указаниям. 

7. При взаимодействии с одногруппниками: 

а) у меня бывают случаи взаимного непонимания, когда хотелось бы 

услышать мнение со стороны; 

б) вижу особенности в общении других студентов; 

в) всматриваюсь, как взаимодействуют между собой другие; 

г) использую выработанные мною способы взаимодействия с одногрупп-

никами;  

д) поступаю как мои друзья; 

е) пытаюсь внести в них некоторое разнообразие. 

8. Для успешности моей учебной деятельности сейчас мне помогает: 

а) поведение «я как все»; 

б) собственные разнообразные варианты поведения;  

в) поиск ошибок других и работа по их устранению; 

г) самостоятельное поведение, выработанное путем проб и ошибок;  

д) в основном подсказки и помощь других; 

е) наблюдение за взаимодействием одногруппников. 

9. Главное, чему я могу научиться в вузе в ближайшее время: 

а) представить образ будущей профессии; 

б) стандартам поведения в профессиональных ситуациях; 
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в) стандартам поведения с опорой на авторитетные мнения в профессии; 

г) самостоятельности поведения, выработанного путем своих проб и ошибок;  

д) уметь находить недостатки и ошибки других и наметить пути по их 

устранению; 

е) собственно выработанным разнообразным вариантам поведения в 

профессии. 

10. Главное, чему я могу научиться в вузе к моменту окончания обучения:  

а) представить образ будущей профессии; 

б) стандартам поведения в профессиональных ситуациях; 

в) стандартам поведения с опорой на авторитетные мнения в профессии; 

г) самостоятельности поведения, выработанного путем своих проб и ошибок;  

д) уметь находить недостатки и ошибки других и наметить пути по их 

устранению; 

е) собственно выработанным разнообразным вариантам поведения в 

профессии. 


