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Аннотация 

Предмет/тема В статье рассмотрены исторические предпосылки 

возникновения основных подходов к применению методики тьюторства в 

высших учебных заведениях в странах Европы и проанализированы 

подходы к их внедрению в образовательный процесс. Кроме того, автором 

были определены различия в методах применения тьюторства в разных 

странах, а также оценена эффективность применения тьюторства к 

современным студентам.  

Цели/задачи: Целью исследования является анализ эффективности 

применения тьюторства как части воспитательного процесса в системе 

высшего образования зарубежных стран, а также сравнение подходов к 

внедрению тьюторства в образовательный процесс.  

Методология: При проведении исследования были использованы такие 

методики, как дедукционный и индукционный подходы, ситуационный 

анализ, прогностическое моделирование и другие.  

Результаты/выводы: Автором обозначены наиболее популярные 

зарубежные подходы к внедрению тьюторства в образовательный процесс, 

выявлены их слабые и сильные стороны, рассмотрены ситуационные 

модели, описывающие их применение на практике, а также 

проанализирована эффективность применения тьюторства как части 

воспитательного процесса в системе высшего образования в Европе. 

Ключевые слова: тьюторство, высшее образование, воспитательный 

процесс, воспитательные практики, личностное развитие студентов. 
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Subject/topic: The article examines the historical background of the emergence 

of the main approaches to the application of the methodology of tutoring in 

higher education institutions in Europe and analyzes the approaches to their 

implementation in the educational process. In addition, the author identified 

differences in the methods of using tutoring in different countries, and evaluated 

the effectiveness of using tutoring to modern students. 

Goals/objectives: The purpose of the study is to analyze the effectiveness of the 

use of tutoring as part of the educational process in the higher education system 

of foreign countries, as well as to compare approaches to the introduction of 

tutoring in the educational process. 

Methodology: During the research, such methods as deductive and induction 

approaches, situational analysis, predictive modeling and others were used.  

Results/conclusions: The author identifies the most popular foreign approaches 

to the introduction of tutoring in the educational process, identifies their 

weaknesses and strengths, considers situational models describing their 

application in practice, and analyzes the effectiveness of tutoring as part of the 

educational process in the higher education system in Europe. 

Keywords: tutoring, higher education, educational process, educational 

practices, personal development of students. 
 

В системе высшего образования в Европе основным проявлением 

внедрения современных воспитательных практик является применение 

системы тьюторства. Согласно образовательным методикам, применяемым 

в университетах Лиги плюща, тьюторство – это основная модель 

воспитания молодых людей старше 16 лет не только основанная на 

передаче профессиональных знаний, но и позволяющая студенту 

самостоятельно расставлять приоритеты личностностного развития и 

реализовывать свои цели на основе реалистичного подхода. Важно 

отметить, что ментором обязательно должен являться специалист-практик 

из конкретной сферы, при этом каждое высшее учебное заведение 

самостоятельно определяет порядок интеграции тьюторства в учебный 

процесс. Как правило работа ментора со студентами проходит в небольших 

группах по 3-4 человека, это сделано для того, чтобы тьютор мог 

эффективно взаимодействовать с каждым из своих подопечных. [1] 

Классические английские системы тьюторства, применяемые в 

Кембриджском и Оксфордском университетах являются самыми 

популярными практиками в европейском и американском образовании. В 

целом системы очень похожи, однако имеют различия в распределении 

ролей тьюторов. В Кембридже в общей системе подготовки студентов 

ключевые роли играют три человека: руководитель занятий (Director of 

Studies), который отвечает за учебный процесс и интеллектуальное 

развитие обучающихся, моральный наставник (Moral Tutor), человек 

занимающийся вовлечением студентов в университетскую жизнь и 

организующий их деятельность в внеучебное время  и непосредственно 

тьютор (Supervisor), который работает над эффективностью, социализацией 

и усовершенствованием морального облика  студентов. Все три человека 

активно взаимодействуют друг с другом для обмена информацией и 

разрешения проблем. В отличии от Кембриджского университета в 



 

Оксфордском университете все три функции возложены на одного 

человека, а размер учебной группы значительно меньше. При этом на 

взаимодействие с ментором оксфордская система образования выделяет 

90% учебного времени, а кембриджская на 15% меньше, в то время как в 

новых европейских университетах на работу с тьютором выделяется не 

более двух часов в неделю, а основное внимание уделяется 

самостоятельному обучению.2 

Главной особенностью использования системы тьюторства в 

воспитательных практиках является равенство студента и ментора. Такой 

подход необходим для достижения открытых доверительных отношений и 

повышения эффективности взаимодействия. Приоритетной задачей 

тьютора является выявление потребностей обучающегося для достижения 

целей в учебе и взаимодействии с обществом и отдельными индивидами. 

Кроме того, студент совместно с ментором разрабатывает учебный план, 

критерии оценки проделанной работы и дорожную карту саморазвития на 

основе дополнительных курсов и внеурочной деятельности. При 

взаимодействии со студентом тьютор ни в коем случае не должен 

ограничивать его желания и давать максимальную самостоятельность 

выбора целей и проявления креатива в их достижении. Уровень 

эффективности взаимодействия связки студент-ментор определяется при 

оценке конкретных результатов, достигнутых обучающимся за 

определенный период. Также студент и тьютор оставляют отзывы о работе 

друг с другом на основе которых комиссия принимает решение о 

продолжении взаимодействия или смене тьютора.   

Сегодня воспитательные практики тьюторов сильно разнятся. 

Некоторые менторы считают, что их вмешательство в деятельность 

студента без его просьбы недопустимо и что студент должен 

самостоятельно определять цели как в учебной деятельности, так и в жизни 

в целом и находить пути их достижения, а наставник лишь наблюдает со 

стороны и вмешивается только в критической ситуации. Представители 

таких убеждений видят себя скорее в роли независимых экспертов, к 

которым студент сам обращается за помощью в поиске подходящей 

литературы, консультации по учебному процессу или участии в 

университетском мероприятии.  

Тьюторы другого типа наоборот стараются окружить подопечного 

вниманием и заботой. Они принимают участие во всех мероприятиях 

вместе с студентом или в качестве группы поддержки, готовят 

обучающегося к экзаменам, детально прорабатывая все сложные для него 

темы, а также разбирают его внутренние переживания и сомнения. Такие 

                                                           
2 Формы и направления внеучебной деятельности студентов высших Учебных 

заведений Европы и США [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://lib.herzen.Spb.ru/media/magazines/contents/2/2006_5//formy 

inapravleniya_vest2006_05_56_62.pdf (дата обращения: 10.04.2022). 



 

менторы стремятся взять на себя роль родителей и относятся к студенту 

как к своему ребенку. [5] 

Рассмотренные практики тьюторства, разработанные в Кембриджском и 

Оксфордском университетах существуют уже несколько веков, и относятся 

к ультраконсервативным моделям вузовского воспитания, однако в 

современном мире они не проигрывают новым образовательно-

воспитательным практикам. Именно на основе этих классических 

воспитательных моделей и были разработаны более современные немецкие 

системы воспитания студентов.  

Тьюторство в вузах Германии очень популярно, однако реализуется в 

отличной от английского подхода форме. Важно отметить, что ключевым 

отличием немецкого воспитательного подхода является предоставление 

студентам полной академической свободы, а также поощряются 

общественные и учебные инициативы.  В отличие от британских студентов 

немецкие имеют свободу выбора учебных программ и курсов, а посещения 

лекционных и семинарских занятий необязательны. Это дает молодым 

немцам возможность обучаться в нескольких университетах и параллельно 

получать несколько высших образований.  

Такой подход к воспитанию студентов сформировался в 50-х годах ХХ 

века в стенах Берлинского университета. Основан он был на модели 

студенческого самоуправления, когда старшекурсники брали под патронаж 

студентов младших курсов помогая им с учебой и достижением целей во 

внеурочной деятельности. Тогда студенты старших курсов брали на себя 

функцию тьюторов и рассказывали новичкам про особенности учебной 

среды, проводили консультации по научно-исследовательской 

деятельности и организовывали кружки по интересам.3 

Сегодня немецкая тьюторская модель во многом схожа с моделью 

Оксфордского университета, когда на небольшую группу в 5-7 человек, 

объединенную общей образовательной или научной деятельностью 

выделяется наиболее подходящий ментор, в задачи которого включается  

дополнительное взамодействие с обучающимися по вопросам разбора 

прошедшего на лекциях и семинарах материала (репетиторство), 

подготовка к экзаменам, интеграция новичков в учебной процесс и их 

адаптация к университетской среде университета, а также формирование у 

студентов ценностного понимания традиций университета и консультации 

по актуальным событиям студенческой жизни.  

В такой модели тьютор, представленный как университетский 

консультант. Большую часть его деятельности занимает работа по 

организации учебного процесса и научной деятельности, а вот на 

психологические консультации и формирование внутреннего «Я» 
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обучающихся остается совсем немного времени. Тьюторскую деятельность 

в немецких университетах курируют отделы по социальной работе со 

студентами. В их компетенции входит не только поддержка должного 

уровня успеваемости обучающихся, но и их информационное 

сопровождение о проводимых в университете карьерных и научных 

мероприятия, спортивных соревнованиях и открывшихся дополнительных 

кружках по интересам или студенческих сообществах. Также в 

обязательства кураторов студенческого отдела входит адаптационная 

работа с иностранными студентами и первокурсниками и помощь в поиске 

жилья и работы.  

Эффективность немецкой модели тьюторства состоит в ее 

адаптированности к работе со студентами, обучающимися по 

индивидуальным учебным программам. При этом задача ментора 

направлена больше на развитие у обучающихся образовательных навыков 

и необходимых для будущей работы компетенций, а социализация и 

улучшение коммуникативных навыков переходит в зону ответственности 

отдела по работе со студентами.  

В целом, студенческие воспитательные практики в Великобритании и 

Германии довольно схожи. В основе обоих направлений лежат командные 

модели солидаристского типа социального воспитания, однако немецкие 

высшие учебные заведения ориентируются больше на развитие умственных 

способностей студента на основе его индивидуальных способностей, в то 

время как английские вузы ставят во главу стола soft-skills и считают, что 

дальнейшие успехи молодых людей в учебе и карьерном росте зависят 

именно от его коммуникативных способностей и гармонии с внутренним 

«Я». [1]  

В университетах Франции студенческий воспитательно-

образовательный процесс выстроен несколько сложнее чем в Англии и 

Германии, поскольку кроме классических воспитательных практик в него 

интегрированы еще и современные подходы. Для французских вузов 

характерна строгая институциональная структура взаимодействия 

преподавателей и менторов со студентами включающая тьюторские офисы, 

координационные советы, отделы профессиональной переподготовки и 

междисциплинарные педагогические группы.  

Основным наблюдательным органом в университетах Франции 

являются координационные советы, которые следят за деятельностью 

студентов в течение всего периода обучения. Членами советов обычно 

являются представители администрации вуза, преподаватели и работники 

службы студенческого офиса. Заседания координационных советов 

проходят с целью обсуждения успеваемости студентов, их внеурочных 

активностей, а также общих общественных и политических настроений в 

студенческой среде.  

В состав междисциплинарных педагогических групп входят 

преподаватели, курирующие одну студенческую группу. Они занимаются 

адаптацией новоприбывших студентов к учебному процессу и 



 

университетской среде, а также агитируют их к активному участию в 

научной и общественной деятельности. Тьюторы являются членами групп 

профессиональной подготовки. В французском воспитательном подходе им 

выделена роль наставников в области выбора дополнительных курсов и 

карьерного роста. Они не занимаются психологическим здоровьем 

студентов в отличии от их английских коллег, оставляя эту задачу отделу 

психологической поддержки обучающихся.  

Таким образом, тьюторские практики в европейских странах несмотря 

на различие в подходах имеют схожие черты. Их главной особенностью 

является нацеленность на индивидуальное взаимодействие со студентами 

для достижения максимальной эффективности от учебного процесса и 

внеурочных активностей. Сегодня образовательно-воспитательный процесс 

в зарубежном вузе нельзя представить без взаимодействия тьютора и 

студента, однако в системе российского высшего образования такие 

практики еще не получили широкого распространения, несмотря на их 

доказанную эффективность. Существует вероятность, что взаимодействие 

студентов и тьюторов скоро появится в российских вузах, однако оно 

скорее всего будет адаптировано под особенности национальных 

образовательных стандартов высшего образования и станет отличаться от 

привычных нам фундаментальных европейских тьюторских практик. 
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