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Аннотация: В статье представлен опыт практической реализации концепции 
непрерывного образования педагогов в условиях тьюторского сопровождения. 
Показана актуальность и необходимость повышения педагогической и предмет-
но-педагогической информационно-коммуникационной компетентности учителей 
в связи с требованиями ФГОС ОО к сформированности ИКТ-компетенций, навы-
ков проектной и исследовательской деятельности учащихся. Обоснована позиция 
авторов, состоявшая в том, что повышение уровня профессионализма педагога – 
это итог его непрерывного самообразования, вектор самообразования может быть 
задан на курсах повышения квалификации или в среде профессионального сообще-
ства. Рассмотрены особенности организации тьюторства и его функции при работе 
со взрослыми. Описан опыт подготовки тьюторов, организации профессионально-
го сообщества педагогов и его роли в вовлечении учителей в процесс непрерывно-
го неформального обучения в области освоения и использования в образователь-
ной деятельности информационно-коммуникационных и проектных технологий, 
разработки и реализации сетевых проектов. Предложен механизм организации 
тьюторского сопровождения непрерывного обучения учителей, в котором ключе-
вую роль играет как организационный центр (формального или неформального об-
разования), так и уровень взаимного сотрудничества тьюторов. Показан результат 
деятельности тьюторов как профессионального сообщества, выраженный в коли-
честве учащихся, вовлеченных к участию в сетевых проектах, получивших опыт 
обучения и взаимодействия в цифровой среде.
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На сегодняшний день актуальной проблемой яв-
ляется повышение качества образования, уровня 
итогов Единого государственного экзамена, пози-
ции России в международных рейтингах и резуль-
татов независимой оценки качества образования. 
Ключевой фигурой повышения качества образования 
является педагог. От его профессионализма, уровня 
ИКТ-компетентности напрямую зависят результаты 
учеников. Поэтому одной из главных задач органов 
управления образованием, педагогических учебных 
заведений и системы повышения квалификации пе-
дагогических кадров является подготовка педагогов 
к профессиональной деятельности в условиях инфор-
мационно-образовательной, цифровой среды, которые 
предоставляют большую свободу и возможности уча-
щимся в получении знаний помимо учителя, но требу-
ют от учащихся сформированных умений присвоения 
этих знаний, применения их на практике, наращивания 

личностных и метапредметных результатов обучения. 
Именно задача формирования таких умений становит-
ся сейчас главной для учителя. Для этого учитель сам 
должен быть поставлен в такие же условия обучения, 
уметь получать, осваивать и усваивать новые знания 
и навыки, может быть, даже одновременно и вместе 
со своими учениками.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) общего образования содержат тре-
бования к ИКТ-компетентности учащихся и педаго-
гических кадров, определяют педагогические техно-
логии, подлежащие использованию в школе, в число 
которых входят обязательные проектные технологии 
и исследовательская деятельность.

ИКТ-компетенции, которые должны быть сформи-
рованы у выпускника начальной школы, включают 
в том числе использование средств ИКТ для поиска, 
сбора, обработки, анализа и передачи информации 
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в процессе решения познавательных задач учебных 
предметов1. Из ФГОС основного общего образова-
ния2 следует, что формирование большинства ИКТ-
компетенций у обучающихся должно происходить 
также при изучении практически всех предметов 
основной школы, при этом каждый учитель должен 
владеть компьютером на уровне профессионального 
пользователя. ФГОС среднего (полного) общего обра-
зования учитывает, что основные ИКТ-компетенции 
у обучающихся уже сформированы в основной школе 
и применяются для решения учебных и практических 
задач. Поэтому в старшей школе требуется уже сфор-
мированность умений использовать средства ИКТ 
в решении когнитивных, коммуникативных и органи-
зационных задач3.

В профессиональном стандарте педагога4 в каче-
стве трудовых действий педагогического работника 
образовательного учреждения любого уровня указано 
формирование у обучающихся навыков, связанных 
с использованием ИКТ; в качестве необходимых уме-
ний педагога – владение общепользовательской, об-
щепедагогической и предметно-педагогической ИКТ-
компетентностями, необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и оценки образователь-
ной работы с детьми.

Таким образом, умение использовать информацион-
но-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности является одним из важнейших требований 
к профессиональному уровню современного учителя.

Для анализа степени соответствия учителей этому 
требованию проводилось исследование уровня ИКТ-
компетентности учителей, обучавшихся на курсах по-
вышения квалификации. Некоторые результаты иссле-
дования приведены на рисунке.

Анкетирование педагогов всех категорий, работа-
ющих в системе общего образования и преподающих 
различные дисциплины, проводилось в начале обуче-
ния по дополнительным профессиональным програм-
мам повышения квалификации. Опрос проводился 
анонимно, что способствовало более адекватному са-
мооцениванию имеющихся ИКТ-компетенций.

Как видно из рисунка, уровень пользовательской 
ИКТ-компетентности и предметно-педагогической ИКТ-
компетентности примерно одинаков во всех трех периодах 
исследования и не зависит от количества респондентов. 

Около 40 % опрошенных педагогов отметили, что яв-
ляются начинающими пользователями компьютера, при-

1 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Режим доступа: https://минобрнауки.рф/докумен-
ты/922/файл/8262/poop_noo_reestr.pdf (дата обращения: 07.01.2018).

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Режим доступа: https://минобрнауки.рф/до-
кументы/938 (дата обращения: 07.01.2018).

3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Режим доступа: https://минобрнауки.
рф/документы/2365 (дата обращения: 07.01.2018).

4 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения: 07.01.2018).

5 Там же.
6 Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 № 816. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200016?index=0&rangeSize=1 (дата 
обращения: 07.01.2018); Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Режим 
доступа: http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf (дата обращения: 07.01.2018).

мерно 50 % оценили себя как уверенных пользователя, 
только около 6–7 % опрошенных ответили, что владеют 
образовательными ресурсами сети Интернет и могут ис-
пользовать их в своей профессиональной деятельности. 

Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность учи-
теля включает знание современных педагогических тех-
нологий, методов, приемов организации образователь-
ной деятельности с использованием ИКТ. Сюда входит 
умение организовать самостоятельную работу обуча-
ющихся на базе электронных образовательных ресур-
сов, сетевую коммуникацию обучающихся и педагогов 
с образовательными целями на базе облачных сервисов, 
владение элементами электронного и дистанционного 
обучения. Для определения уровня сформированности 
предметно-педагогической ИКТ-компетентности был 
предложен ряд вопросов по использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий для организации 
образовательной деятельности обучающихся. На ри-
сунке представлены результаты ответов на некоторые 
вопросы, которые характеризуют необходимые умения, 
отмеченные в профессиональном стандарте как состав-
ляющие трудовой функции «Педагогическая деятель-
ность по проектированию и реализации основных обще-
образовательных программ»5. Только 8–10 % педагогов 
отметили, что знают достаточное количество электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР) по своему предме-
ту и владеют методикой их внедрения в образовательный 
процесс. 20 % педагогов могут организовать самостоя-
тельную работу обучающихся с ЭОР. Владеют сетевыми 
ресурсами для коллективного взаимодействия и умеют 
использовать их для организации образовательной дея-
тельности только 6–7 % педагогов. Более 40 % педагогов 
знают, что такое «облачные» технологии, используют их 
для организации своей информационной среды, но толь-
ко 5–6 % опрошенных отметили, что владеют методами 
организации коллективной деятельности обучающихся 
с использованием «облачных» сервисов. Более подробно 
результаты исследования представлены в [1].

Как видно из представленных результатов, у боль-
шинства педагогов констатируется несформированность 
педагогической и предметно-педагогической ИКТ-ком-
петентности, отсутствие навыков организации образова-
тельной деятельности обучающихся с использованием 
электронных ресурсов, сетевого учебного взаимодей-
ствия, что особенно важно для формирования умений 
самостоятельного освоения знаний, неформального об-
учения на дистанционных и online курсах6.
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Рис. Результаты анализа уровня сформированности ИКТ-компетентности учителей, 
обучавшихся на курсах повышения квалификации в 2014–2017 гг.
Fig. Analysis of the level of informational and communicative competence formation 
in teachers who followed the courses of advanced training in 2014–2017

Как показало наше исследование, кратковремен-
ное обучение на курсах повышения квалификации, 
на специализированных online или дистанционных кур-
сах не позволяет сформировать практические навыки 
применения каких-либо новых ресурсов или техноло-
гий, но может и должно стать толчком для дальнейшего 
непрерывного образования учителя с целью формиро-
вания педагогической ИКТ-компетентности и повыше-
ния профессионализма. При этом необходима методи-
ческая и организационная помощь и поддержка учителя 
в его неформальном непрерывном образовании.

В данной статье предлагается механизм организа-
ции тьюторского сопровождения педагогов в процессе 
их непрерывного образования, целью которого явля-
ется повышение профессиональной компетентности 
в области внедрения информационно-коммуникаци-
онных и проектных технологий, и отражены результа-
ты его практической реализации.

Рассмотрим сущность понятия «тьютор» и особен-
ности деятельности тьютора в системе образования 
взрослых. По мнению В. Ф. Габдулхакова, этимоло-
гия этого слова (лат. “tuetor” – заботиться, оберегать) 
связана с понятиями «защитник», «покровитель», 

«страж» [2]. В русский язык слово «тьютор» пришло 
из английского языка, в котором “tutor” дословно 
переводится как «наставник, в обязанности которо-
го входит обучение и сопровождение ученика», «ру-
ководитель группы студентов». Как выделяющаяся 
концепция образования и один из ведущих способов 
организации образовательной деятельности тьютор-
ство берет начало в средневековых европейских уни-
верситетах XII–XIV вв. [3]. Во второй половине XX в. 
понятие тьюторства получило новый импульс к разви-
тию и практическому применению в образовательной 
деятельности, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, что отражено 
в работах [4–8].

Современная практика тьюторства в России базиру-
ется на принципах культурно-исторического подхода 
Л. С. Выготского, психологии развития Д. Б. Эльконина, 
личностно-ориентированного подхода как в теоретиче-
ском, так и в практическом аспектах [9, с. 17; 10, с. 495].

Отечественными исследователями было предложено 
множество трактовок понятия «тьютор» и «тью торство» 
(Е. А. Александрова, Т. М. Крылова, П. Г. Щедровицкий, 
С. А. Щенников и др. [3; 11; 12]), что свидетельствует 
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о несомненной актуальности и востребованности самой 
концепции тьюторского сопровождения и о повышенном 
интересе к ней со стороны педагогов-исследователей.

Примечательным является тот факт, что в отечествен-
ной педагогике понятие «тьютор» чаще рассматривается 
не только с позиции процесса обучения и не в рамках 
процесса воспитания, а в контексте всестороннего разви-
тия личности учащегося. Термин «тьюторство» как «пе-
дагогическая поддержка», что более применимо к роли 
тьюторства при образовании взрослых, рассматривал-
ся в исследованиях таких ученых, как О. С. Газман, 
О. А. Коряковцева, Н. Б. Крылова и др. [13–15].

В исследовании И. В. Жижиной [16] на первый 
план тьюторской деятельности выходит организаци-
онная функция: тьюторство – это организованная де-
ятельность по становлению у учащегося умения ра-
ботать со своей индивидуальной программой. Задача 
тьютора – выявить «ученика», проявляющего повы-
шенный интерес к поисковой и исследовательской 
деятельности и последовательно формировать необ-
ходимые организационно-педагогические условия 
для его результативной деятельности. При этом нема-
ловажным является то, что в роли «ученика» может 
выступать и взрослый человек – коллега, единомыш-
ленник тьютора.

Исходя из основной задачи тьютора как наставни-
ка в определенном виде деятельности, учеными был 
определен ряд функций современного тьютора, осу-
ществляющего свою деятельность в условиях модер-
низации образования.

Из выделенных в исследованиях [15; 17] функций 
тьютора наиболее важными, на наш взгляд, в системе 
образования взрослых являются следующие:

 − аналитическая: изучение и анализ индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, процесса становле-
ния коллектива;

 − прогностическая: предвидение результата обра-
зовательного действия; прогнозирование сроков про-
хождения коллективом этапов становления; опреде-
ление ближних и дальних перспектив деятельности 
обучающихся; предвидение последствий складываю-
щихся в коллективе отношений;

 − организационно-координирующая: помощь, со-
трудничество с обучающимися в организации обще-
ственно значимой деятельности,

 − коммуникативная: содействие в построении опти-
мальных взаимоотношений в коллективе обучающихся.

Е. В. Белицкой определены и описаны основные 
направления использования опыта функционирова-
ния тьюторской системы обучения:

 − организация четкой структуры тьюторской систе-
мы обучения, ясное прописывание должностных обя-
занностей и направлений деятельности как тьюторов, 
так и их учащихся;

 − внедрение наиболее эффективных и перспектив-
ных видов тьюторства;

 − использование методических рекомендаций и со-
ветов тьюторам и их учащимся;

7 Концепция организации системы непрерывного образования взрослых в Российской Федерации. Режим доступа: http://www.irdpo.ru/
concept.html (дата обращения: 05.01.2018).

 − создание методических рекомендаций (руководств) 
для тьюторов; применение тьюторской системы обуче-
ния на всех ступенях образования и др. [18, с. 11].

В процессе нашего исследования мы отмечали, что 
перечисленные принципы также являются актуаль-
ными в процессе тьюторского сопровождения педаго-
гов, т. е. лиц, уже имеющих высшее профессиональное 
образование.

Характерной чертой современной системы обра-
зования, формирующейся в результате поэтапной мо-
дернизации ее структуры, является множественность 
подходов к решению проблемы обучения и развития 
людей разных возрастов. Одним из таких подходов 
является концепция непрерывного образования – «об-
разования в течение всей жизни»7 [19].

А. Л. Пикина и А. В. Золотарева справедливо от-
мечают, что «в контексте тьюторского сопровожде-
ния профессионального развития педагога задачами 
тьютора будут своевременная помощь в построении 
индивидуальной программы профессионального ро-
ста, определение внешних и внутренних ресурсов для 
достижения поставленных результатов, создание мо-
тивации к наиболее полной реализации личностного 
потенциала педагога» [20, с. 85].

Таким образом, именно концепция непрерывного 
образования педагогов является, по нашему мнению, 
основой для результативного тьюторского сопрово-
ждения по формированию ИКТ-компетентности педа-
гогов в нашем исследовании.

Методологической основой исследования явились: 
личностно-деятельностный подход к изучению и раз-
витию личности (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн 
и др.), концепция развивающего обучения (В. В. Давы-
дов, Д. Б. Эльконин и др.), индивидуальный и диффе-
ренцированный подходы к обучению (Д. А. Данилов, 
И. М. Осмоловская и др.); кибернетическая концепция 
обучения (Г. М. Коджаспирова, Е. И. Машбиц и др.) и др.

В качестве методов исследования были использо-
ваны следующие: метод теоретических построений 
(анализ объекта и предмета исследования, выдвижение 
гипотезы); методы эмпирического исследования (анке-
тирование, тестирование, ранжирование, беседа и др.). 
Ведущим методом исследования являлся эксперимент, 
направленный на разработку и реализацию механизма 
тьюторского сопровождения педагогов по формирова-
нию их ИКТ-компетентности. Для обработки данных 
эксперимента и анализа полученных результатов ис-
пользовались методы математической статистики.

Для организации целенаправленной деятельности 
по решению задачи повышения ИКТ-компетентности 
педагогов, оказания методической помощи педагогам 
при освоении ими технологии проектной деятельности 
и навыков использования информационно-коммуни-
кационных технологий в Кемеровской области были 
организованы два центра подготовки тьюторов для 
дальнейшей работы с учителями: на базе МАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка 
и Кузбасского регионального ИПКиПРО г. Кемерово. 
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Хотя задачи центров изначально различались, формы 
подготовки тьюторов были схожи: неформальное дли-
тельное (не менее 3-х месяцев) практико-ориентиро-
ванное обучение, в результате которого каждым педа-
гогом создавался реальный продукт в виде сетевых или 
локальных проектов, учебных программ семинаров 
или тренингов для учителей.

В центре на базе МАОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации» г. Новокузнецка педагоги обу чались 
технологии разработки сетевого проекта, разрабаты-
вали свои проекты с целью наполнения всероссийской 
базы сетевых проектов и реализации их в образователь-
ном пространстве России (в продолжение завершившей 
свою деятельность международной программы INTEL 
«Обучение для будущего»).

В Кузбасском региональном ИПКиПРО г. Кемерово 
был начат региональный проект «Тьюторская под-
держка формирования ИКТ-компетентности педаго-
гических работников Кемеровской области в услови-
ях современной информационной образовательной 
среды», целью которого было подготовить тьюторов 
для дальнейшей работы с педагогами своих школ или 
муниципальных территорий. В процессе реализации 
регионального проекта были разработаны органи-
зационные (концепция института тьюторов, положе-
ние о тьюторе, сообщество тьюторов), методические 
и учебные материалы и ресурсы (сайт с учебными 
материалами, программа обучения, сайты для разме-
щения проектов).

В обоих центрах было организовано самостоятель-
ное при поддержке сотрудников института освоение 
учителями предложенной программы обучения, про-
водились вебинары, консультации. После подготовки 
тьюторов деятельность участников обоих центров 
была объединена.

В итоге было сформировано самоорганизующееся 
международное профессиональное сообщество педа-
гогов-тьюторов (в него вошли также учителя Беларуси, 
Украины), целью которого является взаимообучение 
и взаимопомощь в освоении технологии проектной 
деятельности, внедрение данной технологии в обра-
зовательную деятельность школ России и Беларуси. 
Более подробно о деятельности сообщества описано 
в статье Е. А. Востриковой и Н. П. Макаровой [21].

Задачей тьюторов – членов сообщества – являлось 
вовлечение коллег, учителей своих школ или муни-
ципалитетов в процесс неформального образования 
и обучение их технологии проектной деятельности, 
методике использования информационно-коммуни-
кационных технологий и образовательных ресурсов 
сети Интернет. Координаторами и организаторами 
обучения также являлись сотрудники института, ко-
торые разрабатывали и предлагали программы обу-
чения и сетевые ресурсы с учебными материалами, 
организовывали вебинары, создавали ресурсы комму-
никации, инициировали коллективную деятельность 
по обсуждению, взаимооценке и экспертизе создан-
ных в процессе обучения продуктов – сетевых или ло-
кальных проектов.

Обучение всех желающих педагогов проводилось 
в трех вариантах: для начинающих осваивать техно-
логию проектной деятельности – изучение учебных 
материалов и разработка локального проекта или уча-
стие с командой обучающихся в сетевом проекте; для 
прошедших первый этап обучения – разработка сете-
вого проекта.

Всего было организовано и проведено пять сессий 
обучения: октябрь-декабрь 2015 г., 2016 г., 2017 г.; 
февраль-апрель 2016 г., 2017 г.

Процесс неформального обучения педагогов рас-
считан на три месяца, за это время каждый педагог 
осваивает под руководством тьютора технологию 
проектной деятельности, методические особенности 
включения в проект образовательных интернет-ресур-
сов и сервисов коллективной деятельности, разраба-
тывает проект, реализует его с обучающимися, прово-
дит рефлексию своей деятельности. 

Педагогами разработаны и реализованы 47 локаль-
ных и 34 сетевых проекта, которые вошли в общую базу 
«Путеводитель сетевых проектов», где сейчас содер-
жатся около 80 проектов, имеющих заключение обще-
ственно-профессиональной экспертизы о готовности 
проекта к реализации. Большинство авторов выходят 
со своими проектами на региональные и всероссийские 
конкурсы педагогических учебных материалов и зани-
мают призовые места.

Большое внимание уделялось рекламе проек-
тов и вовлечению педагогов России, Беларуси и др. 
стран к участию в них вместе со своими учениками. 
Всего за 2016–2017 уч. гг. и первое полугодие 2017–
2018 уч. г. проведено участниками международно-
го профессионального сообщества более 80 сетевых 
проектов, в которых только из Кемеровской области 
приняли участие около 1100 команд обучающихся под 
руководством учителей.

В 2018 г. работа созданного профессионального 
сообщества также направлена на включение новых 
членов и создание новых проектов в рамках между-
народного образовательного мероприятия «Марафон 
«Купаловские проекты», которое в рамках деятельно-
сти международного профессионального сообщества 
организует и координирует Гродненский государ-
ственный университет им. Я. Купалы.

В процессе анализа проведенного исследования 
были выделены основные аспекты деятельности тью-
торов и предложен механизм организации тьюторско-
го сопровождения и поддержки педагогов в процессе 
их непрерывного образования:

1) наличие организующего центра для формального об-
учения педагогов (на  базе  ВУЗа, ИМЦ, ИПКиПРО, ИРО 
и др.) или неформального обучения педагогов (на базе 
профессионального сообщества или педагога-лидера);

2) организация системы коммуникации обучаю-
щихся тьюторов и педагогов: для очного общения (си-
стема очных семинаров, сетевая коммуникация между 
образовательными организациями, муниципальными 
методическими центрами и т. п.) или дистанционной 
коммуникации (система вебинаров, online общения 
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в чатах, offline общения через профессиональные со-
общества, социальные сети);

3) подготовка команды тьюторов:
 − разработка организационных, методических и учеб-

ных материалов: положение о тьюторе (при формаль-
ном обучении) или свод согласованных и принятых 
профессиональным сообществом правил деятельности 
тьютора, его прав и обязанностей (при неформальном 
обучении); программа обучения с учебно-тематиче-
ским планированием и привязкой к календарным сро-
кам; электронные ресурсы с учебными материалами; 
другие организационно-методические материалы;

 − набор групп заинтересованных, мотивированных 
педагогов и их практико-ориентированное обучение: 
освоение теоретических знаний в области методи-
ки внедрения информационно-коммуникационных 
и проектных технологий в образовательную деятель-
ность и особенности организации сетевой коммуни-
кации обучающихся; знакомство с дидактическими 
возможностями интернет-ресурсов для обработки 
информации; формирование практических навыков 
использования интернет-ресурсов для создания про-
дукта учебной деятельности;

 − оценка уровня подготовки тьютора; документаль-
ное подтверждение статуса тьютора;

4) обучение педагогов:
 − набор тьюторами групп заинтересованных, мо-

тивированных педагогов; организация тьюторами 
в группе коллективной учебной деятельности; предо-
ставление обучающимся программы обучения, учеб-
ных материалов, ресурсов коммуникации и др. орга-
низационно-методических материалов;

 − проведение обучающих вебинаров;
 − взаимодействие обучающихся педагогов с тьютором;

5) взаимодействие тьюторов:
 − коллективное обеспечение организационно-мето-

дической деятельности сообщества тьюторов по обу-
чению педагогов;

 − проведение учебных мероприятий: тренингов, ве-
бинаров, мастер-классов и др.;

 − взаимооценивание продуктов деятельности обуча-
ющихся;

6) проведение общественно-профессиональной экс-
пертизы продуктов учебной деятельности обучающих-
ся педагогов;

7) мотивация прошедших обучение педагогов 
к учас тию в профессиональном сообществе в качестве 
тьютора и вовлечению своих коллег в деятельность 
по внедрению ИК и проектных технологий в образо-
вательную деятельность.

Практический опыт подтвердил необходимость 
и важность каждого из пунктов предложенного ме-
ханизма, но особенно хочется выделить два условия, 
без которых невозможна относительно длительная 
деятельность такого неформального профессиональ-
ного сообщества: наличие организационного центра 
и коллективная работа тьюторов, основанная на само- 
и взаимоуважении и взаимной ответственности всех 
членов сообщества.

Основным преимуществом деятельности таких со-
обществ является их самостоятельность, отсутствие 
необходимости исполнять различные формальности; 
тьютор и автор проекта может сделать перерыв в ра-
боте сообщества, потом вновь войти в круг деятель-
ности. Но это является и затруднением, так как вся 
полезная для общества и для системы образования 
деятельность педагогов проводится ими вне рабочего, 
за счет своего личного времени, зачастую не только 
не поощряется администрацией образовательной ор-
ганизации, но и не учитывается при оценивании дея-
тельности педагога. Это же затруднение стоит и перед 
организаторами такой деятельности. Но это требует 
уже организационных и управленческих решений ад-
министрации образовательных организаций и органов 
управления образования.

Таким образом, в работе представлен пример дея-
тельности профессионального сообщества тьюторов, 
результатом которой является увеличение числа педаго-
гов, имеющих высокий уровень ИКТ-компетентности 
и готовых к работе в условиях введения ФГОС.
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Abstract: The article features some experience in practical implementation of the 
concept of continuing education of teachers in conditions of tutoring. The research 
states the relevance and necessity of improving the pedagogical and subject-pedagogical 
information and communication competence of teachers in connection with the 
requirements of Federal state educational standards to the formation of informational 
and communicative Competence, the skills of design and research activities of students. 
The authors believe that the increase in the level of the teacher’s professionalism is 
the result of their continuous self-education, and the vector of self-education can be 
set on the courses of professional development or among the professional community. 
The paper describes some features of tutoring organization and its functions in 
working with adults. It focuses on the experience of training tutors, organization of 
professional community of teachers and its role in involving teachers in the process of 
continuous informal education in the field of development and use of information and 
communication and design technologies in the educational activity, development and 
implementation of network projects. The authors propose a mechanism of organization 
of tutoring for the continuous training of teachers, in which the key role is played by 
both the organizational center (formal or non-formal education) and the level of tutorial 
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