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Переход высшего профессионального об-
разования на двухуровневую подготовку 
студентов выдвигает ряд важных педагоги-
ческих проблем, одной их которых является 
организация воспитательной деятельности в 
вузе. Последовательность образовательных 
процессов на этапах подготовки бакалавров 
и магистрантов требует соблюдения един-
ства, целостности и усложнения процессов 
воспитания. Все это актуализирует необхо-
димость научного осмысления особенностей 
воспитательной деятельности со студентами 
на современном этапе развития высшей шко-
лы. Кроме того, становится злободневным 
определение сущности, целей, содержания 

и специфики воспитания на втором этапе 
получения профессионального образования. 
Объясняется это тем фактом, что отсутству-
ют теоретические разработки и не хватает 
опыта организации воспитательной деятель-
ности с магистрантами. 

Особую важность приобретает проблема 
воспитания в магистратуре по направлению 
психолого-педагогической и педагогической 
подготовки. Это обусловлено широко извест-
ным тезисом о том, что только воспитанный 
педагог может обеспечить успешное вос-
питание ребенка. Российские магистранты, 
открывающие новый этап подготовки про-
фессионалов, должны иметь высокий уро-
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вень социальной ответственности, чтобы ут-
вердить в общественном сознании важность 
и необходимость важность и необходимость 
массового постдипломного образования.

При организации воспитания магистран-
тов психолого-педагогического и педагоги-
ческого направления необходимо учитывать 
несколько обстоятельств. Во-первых, маги-
стратура – это постдипломное образование, 
где магистрантами являются уже работаю-
щие специалисты. Казалось бы, они не нуж-
даются во включение в специально органи-
зованный воспитательный процесс. Однако, 
как доказано в педагогических исследова-
ниях, становление личности происходит в 
течение всей жизни. Постоянные измене-
ния социальных условий ведут к тому, что 
и взрослый человек нуждается «в процессе 
планомерного создания условий для целена-
правленного позитивного развития и духов-
но-ценностной ориентации» [4; с. 107]. 

Во-вторых, магистратура в высшем педа-
гогическом учебном заведении предполагает 
развитие воспитательных компетентностей 
будущих специалистов. Поэтому организация 
воспитательного процесса самих магистрантов 
может стать образом и практикой организацией 
воспитательной деятельности с детьми. 

В-третьих, в магистратуре продолжа-
ет стоять задача формирования профес-
сиональной ориентации, стимулирования 
карьерного роста, развитие мотивации к 
профессиональной воспитательной деятель-
ности с учетом личностных качеств, и, пре-
жде всего социальной ответственности.

Ведущую роль в организации процесса 
воспитания магистрантов играют руково-
дители магистерских программ и препода-
ватели вуза, которые являются экспертами 
научной деятельности магистранта [1; 181]. 
Вместе с тем, немаловажное значение в ор-
ганизации воспитательной деятельности 
имеет тьютор.

Тьютор – «специалист, владеющий спосо-
бами и средствами содействия учащемуся в 
построении индивидуальной образователь-
ной программы на основе эффективного 
использования доступных образовательных 
и воспитательных ресурсов» [6; с.13]. Тью-
торство – это «одна из форм посредническо-
го действия, с помощью, которой человек 
строит свой собственный образ» [2; с. 26]. 
Как утверждает Т.М. Ковалева, позиция 
тьютора приобретает особое значение в ус-

ловиях открытого образования, в котором 
образовательные функции несут на себе 
не только традиционные институты обу-
чения и воспитания, но и практически все 
элементы социальной и культурной среды.  
В настоящее время в России наиболее полно 
представлены три практики тьюторства: тью-
торство в дистанционном обучении (одной из 
ведущих технологий является «Развитие кри-
тического мышления через чтение и письмо»); 
тьюторство как сопровождение индивидуаль-
ных образовательных маршрутов (методы си-
туативного анализа, исследования и проекти-
рования, портфолио); тьюторство в открытом 
образовании («Дебаты», проектирование, со-
циально-контекстное образование и др.). 

Воспитательный потенциал, с нашей точ-
ки зрения, наиболее полно представлен в 
сопровождении индивидуальных образова-
тельных маршрутах в процессе очной формы 
обучения. Это объясняется тем, что тьютор 
содействует не только процессу обучения ма-
гистрантов, но и межличностному общению 
и взаимодействию. 

В настоящее время ведутся интенсивные 
исследования целей, функций и содержа-
ния деятельности тьюторов, позволяющие 
уточнить специфику воспитательной дея-
тельности с магистрантами. Т.М. Ковале-
ва выделяет три подхода к осуществлению 
тьюторского сопровождения, каждый из ко-
торых предполагает собственные основания 
для соорганизации различных образователь-
ных и воспитательных предложений в ин-
дивидуальную образовательную программу 
и соответственно задает определенный тип 
тьюторского сопровождения.

 Во-первых, это информационный под-
ход, цель которого заключается в том, что-
бы жить в информационном обществе и 
использовать все его возможности. Данное 
теоретическое положение позволяют ут-
верждать, что воспитание магистранта тес-
нейшим образом связано с социализацией, 
ведущим компонентом которого является 
освоение информационной среды. Тьютор 
может помочь магистрантам различить Ин-
тернет-технологии как средства обучения и 
как средства воспитания. 

Во-вторых, это социальный подход, в ко-
тором главной целью образования становит-
ся умение жить в мире, где сосуществуют 
на паритетных началах разные культуры, 
присутствуют разные логики и типы мыш-
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ления. Основными качествами при этом 
становятся толерантность, умение слушать 
собеседника, понимать другую точку зрения 
и строить диалог, коммуникативность, уме-
ние работать в группе и т.д. Соответственно 
усилия тьюторов в этом случае направлены 
на разработку и использование таких откры-
тых социальных технологий, которые затем 
позволят через открытое образование вос-
создать институты гражданского общества. 
С нашей точки зрения, данный подход очень 
четко определяет цель воспитательной дея-
тельности с магистрантами – развитие со-
циальных свойств личности, позволяющих 
наиболее успешно осуществлять професси-
ональную деятельность. Как подчеркивает 
Т. А. Ромм, социальное воспитание в совре-
менном трансформирующемся обществе на-
правлено на развитие социального потенци-
ала человека, его субъектности и высокого 
уровня социальности [5].

В-третьих, это антропологический под-
ход, по мнению Т.М. Ковалевой, позволяю-
щий рассматривать тьюторскую практику 
как собственно сопровождение индивиду-
альной образовательной программы педаго-
га. Магистратура в этом контексте представ-
ляется, в первую очередь, как пространство 
всевозможных ресурсов для образователь-
ного движения индивида. Именно он, а ни-
кто другой, являясь заказчиком на свое обра-
зование, сам проектирует содержание своего 
образования и сам несет за это ответствен-
ность, обладая в конечном итоге тем или 
иным уровнем образованности. 

Итак, воспитательная деятельность 
тьютора – это специально организованная 
деятельность, направленная на создание 
благоприятных условий для развития лич-
ности будущего специалиста, на совершен-
ствование отношений между людьми как 
образа воспитательного взаимодействия 
с детьми, на актуализацию ресурсов само-
воспитания и воспитательных ресурсов 
общества. Содержанием воспитательной 
деятельности тьютора выступает: форми-
рование профессионально важных качеств 
личности, развитие социальной ответ-
ственности, обеспечение психологической 
поддержки и помощи магистранту в само-
определении, самореализации, творчестве, 
стремлении к независимости, самостоятель-
ности, повышение личной ответственности.

В общем виде воспитательные задачи 

тьютора могут быть сформулированы сле-
дующим образом: создание условий для об-
учающихся как:

 – субъектов собственной учебной дея-
тельности по развитию желаемого уровня 
компетентности;

 – субъектов, развивающих собственную 
профессиональную деятельность;

– субъектов, обеспечивающих самообуче-
ние и самовоспитание личности;

субъектов, концентрирующих внимание 
на социальной ответственности.

Результатом воспитательной деятельно-
сти тьютора является – подготовка востре-
бованных обществом и работодателями ква-
лифицированных специалистов в области 
образования, воспитания, владеющих всем 
комплексом методов психолого-педагогиче-
ской деятельности посредством формирова-
ния у магистров способности к воспитатель-
ной деятельности с детьми.

К наиболее общим функциям тьютора 
можно отнести: во-первых, организацию, 
контроль и помощь в осуществлении мис-
сии и целей магистрантов (в данном слу-
чае тьютор выступает, как соорганизатор, 
координатор учебного и воспитательного 
процессов). Во-вторых, организацию ини-
циирования индивидуальных образователь-
ных интересов и планов студентов (тьютор 
выступает здесь как фасилитатор, улучшая,  
в том числе и процессы самовоспитания).  
И, в-третьих, организацию конструирова-
ния будущей идентичности, проектирования  
и реализации индивидуальных образова-
тельных и воспитательных стратегий и про-
грамм (в данном случае тьютор выступает 
как тренер, коучер).

Опыт нашей работы в качестве тьюто-
ра группы магистрантов по специальности 
«Социальная педагогика» позволяет выде-
лить два ведущих направления деятельно-
сти: воспитание ответственного отношения 
магистрантов к процессу обучения и орга-
низация межличностных и профессиональ-
ных отношений в группе магистрантов.  
К наиболее эффективным формам работы 
по воспитанию ответственного отношения 
магистрантов к обучению следует отнести:

 – оценивание имеющихся у магистрантов 
ресурсов для реализации учебных целей и раз-
работка карты ресурсов магистранта, которая 
является отличным помощником не только по 
написанию научного труда, но и в ориентиро-
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вании в стенах университета и поиска необхо-
димой информации в электронной сети; 

 – выявление образовательных интересов 
и определение научных приоритетов маги-
странтов;

 – координация взаимосвязи познаватель-
ных интересов и потребностей обучаю-
щихся с возможностями вуза и составление 
индивидуального плана научной и учебной 
работы магистранта;

 –  определение перечня информационной 
и консультативной работы; 

 – организация оптимальной структуры 
(модели) для коммуникаций (тьюториалы, 
индивидуальное консультирование);

 – привлечение дополнительных образо-
вательных и исследовательских ресурсов.

Организуя межличностные отношения 
в группе, тьютор ставит перед собой цель 
развития гуманистического потенциала бу-
дущего педагога, формирование таких со-
циальных качеств, как доброжелательность, 
толерантность, эмпатия. Особое место в си-
стеме социальных качеств личности маги-
странта необходимо отвести формированию 
социальной ответственности, под которой 
мы понимаем качество личности, включаю-
щее в себя осознанное отношение к своим 
решениям, действиям и поступкам и глу-
бокую уверенность в том, что эти решения, 
действия и поступки принесут пользу себе и 
другим людям [3, с. 133].

Для реализации данной цели в нашей 
практике использовались: 

– тьюториалы межличностного общения, 
где магистранты могли рассказывать о своих 
ценностных предпочтениях, хобби, интере-
сах, что позволяло потом использовать эти 
знания в выработке индивидуальной траек-
тории личностного развития специалиста;

– кейс-лаборатории, позволяющие обо-
гащать новыми смыслами содержание соци-
ально-педагогических практик, в том числе 
и с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (рефлексия особенностей професси-
онального восприятия детей с ограниченными 
возможностями здоровья, самоанализ эффек-
тивности решений профессиональных задач);

– включение студентов в деятельность ин-
новационных учреждений (в нашем случае 
тьютор обеспечил магистрантам прохожде-
ние практик в лекотеке центра социального 
обслуживания населения, где магистранты 
включались в осознанное и целенаправлен-
ное проектирование педагогических ситуа-
ций, направленных на более эффективную 
социльно-педагогическую реабилитацию 
дошкольников с ограниченными возможно-
стями; по запросу руководства лекотеки был 
разработан и реализован проект – «День се-
мьи в кругу друзей»);

– привлечение магистрантов к обще-
ственной деятельности совместно со студен-
тами и магистрантами. Так в нашем случае 
они принимали участие в волонтерских ак-
циях: «Игрушка для детского дома», участие 
в художественной самодеятельности.

Таким образом, воспитательная деятель-
ность с магистрантами является составной 
частью педагогического профессионального 
обучения и ведет к тому, что из группы ма-
гистрантов формируется команда специали-
стов готовая работать совместно, способная 
работать творчески и на высоком професси-
ональном уровне. 
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