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Социокультурный кризис в условиях 
глобальных сдвигов в сферах экономи-
ческого, социального и цивилизацион-
ных факторов развития общества резко 
обострил антропологические проблемы. 
Разрыв по уровню и темпам социального 
развития между государствами, влияние 
«идеологии потребления», десуверениза-
ция многих государств сегодня определяют 
не только миграционные потоки мира, но 
и «миграцию идентичности», потребнос-
тей и целей, способностей и компетен-
ций, смыслов и ценностей внутри целос-
тности индивидуального бытия человека. 
Российское образование, вступив на путь 
модернизации и инновационного развития 
в условиях глобальных вызовов, именно с 
движением по инновационному картоиду в 
сфере оказания образовательных услуг на-
селению, связывает воплощение в реаль-
ность цивилизационного прогрессирова-
ния России новых гуманитарных парадигм 
и целеполаганий [1]. Потребность в коих 
выстрадана необходимостью, по-новому 
задать параметры смыслов человеческого 
существования, переосмыслить отношение 
к истории человечества и человека, его 
микро- и макрокосму. Вызовы времени 
потребовали от российских образователь-
ных технологий сменить традиционные 
представления об идеале образованного 
человека как константного и обусловленно-
го функциональными требованиями сферы 
производства [2]. Нынешний человек, стоя-
щий на перепутье жизненного пути обязан 
обладать мобильностью, профессиональ-
ной эффективностью, ориентированностью 
на удовлетворение спроса рынка труда и 
потребителя. С целью повышения эффек-
тивности системы образовательных услуг 
в России был осуществлён переход на Бо-
лонскую систему образования, главным 
приоритетом которой является личностное 
развитие, культурное самоопределение и 
формирование компетенций.

Гуманитарно-антропологический пово-
рот в образовании и педагогике предпола-
гает развитие и внедрение новых методо-
логий изучения человека и образования. 
К числу таких инновационных программ 
и методологий относятся технологии ин-
дивидуализации социальности, которые 
стали одной из ключевых тем эпистемо-
логических осмыслений в различных дис-
циплинарных системах когнитивистики. 
Особый интерес в реализации этих наме-
рений вызывают философские рефлексии 
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позиций тьюторского сопровождения ука-
занных процессов.

Тьюторское сопровождение – это 
особая педагогическая деятельность, на-
правленная на реализацию принципа ин-
дивидуализации, включает организацию 
образовательной среды и сопровождение 
формирования и реализации тьюторан-
тами своих индивидуальных образова-
тельных программ [8]. Тьютор – это осо-
бая позиция педагога в образовательном 
процессе, новый ракурс в использовании 
профессиональных знаний, практического 
опыта, новые форматы трудоустройства, 
отчетности, аттестации и т.д. Впервые тью-
торство оформилось в виде наставничества 
в британских университетах – Оксфорде XII 
веке и Кембридже XIII веке [3]. Домини-
канский орден стал первым из орденов, 
поддерживавших монахов-школяров и мо-
лодых преподавателей в организации быта 
и обеспечении достаточного контингента 
слушателей. Тьютор задавал путь освое-
ния материала и прихода к цели, задавал 
линии освоения его вглубь и вширь. Тью-
торами в отличие от профессоров стано-
вились те, кто обладал способностями к 
рефлексии своего опыта самообразования 
и изобретал способы его передачи. Это 
было очень актуально для тех студентов, 
кто планировал стать профессионалом: так 
как в режиме самоорганизации образова-
ние в университете длилось по 10–20 лет. 
Тьюторство по сей день является основным 
институтом в системе образования стран 
Западной Европы [3]. Вместе с тем, если 
посмотреть на ландшафт явления феноме-
нологии тьюторства, то истоки его бытия 
обнаруживаются в философских беседах 
Сократа, сочинениях Платона и Аристоте-
ля, творчестве Эпикура и т.д. В поучениях 
великих учителей Лао-цзы и Конфуция. 
Должность тьютора ещё до времён М.В Ло-
моносова уже существовала во многих 
учебных заведениях Российской империи. 
В школе «Эврика-развитие» г. Томска 
впервые в современной России практики 
индивидуализации стали проектироваться 
специально под этим именем ещё в нача-
ле 1990-х. Главными проектантами были 
выпускники философского факультета [8]. 
Однако сила индивидуализации социаль-
ности в образовании не только в мощных 
философских корнях, но и в конкретных 
педагогических методологиях и практи-
ческих решениях. Индивидуализация в 
образовании предполагает формирование 

у тьюторанта способности самостоятельно 
определять цели и средства своего учения. 
Осуществлять контроль, анализ и рефлек-
сию результатов своего труда. Осознание 
необходимости и важности тьюторской пе-
дагогической деятельности в организации 
процессов социальной индивидуализации  
привело к тому, что  22 мая 2008 года в 
силу приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации и его регистрации в Минюсте, 
этот вид педагогической практики получил 
юридическое оформление. 

Анализ литературы позволяет вспом-
нить авторов, которые внесли существен-
ный вклад в разработку проблемы научного 
осмысления тьюторства – А. Белл, К. Блек-
бурн, Д. Бушсел, Р. Веджери, Э. Гордон, 
Л. Дейви, Д. Макконнел, Д. Палфрейман, 
Д. Пиккеринг, Дж. Поллак, С.Е. Рим-Ка-
уфман, М. Сойби, Л. Харасим, Д. Эллсон. 
Отечественные ученые – Л.M. Долгова, 
Т.М. Ковалёва, Е.Б. Колосова, М.К. Мамар-
дашвили, A.A. Попов, В.М. Розин, Н.В. Ры-
балкина, А.Н. Тубельский, Г.П. Щедровиц-
кий, М.П. Черемных, Е.А. Челнокова и др. 

За длительный период своего исто-
рического развития деятельность тьютора 
подтвердила необходимость и значимость 
исполняемой им социальной работы, 
обеспечивающей полноценное выделение 
смыслов жизнедеятельности человечес-
кого сущего, в рамках «заметившим себя 
его бытием». При этом человеческое сущее 
«здесь и сейчас» под пристальным внима-
нием тьюторского ока становится иным, чем 
прежде. Тьюторская методология мыследе-
ятельности при помощи специальных об-
разовательных программ  и методик по-
могает тьюторанту понять необходимость 
развития уникальных потенциалов личного 
знания, осмысления живого опыта бытия 
других. В этом случае, как писал М.К. Ма-
мардашвили, человек  способен обеспе-
чить себе шанс встретиться через познание 
с тем, что умели другие, а он нет [7]. По 
сути, до ХХ века философия не знала онто-
логической проблематики, напрямую свя-
занной с человековедением. Декартовский 
дуализм не предполагал создание техноло-
гий интеллектуального взращивания чело-
века, несмотря на «cogito ergo sum». Кант, 
обосновывая сведение всемирно-истори-
ческих философских проблем к проблеме 
«Что такое человек?», не включал вопро-
сы онтогносеологического сопровождения 
последнего в пути его жизненных исканий 
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себя самого. М.К. Мамардашвили отме-
чал, что человек – это существо, которое 
есть в той мере, в какой оно самосозида-
ется какими-то средствами, не данными 
в самой природе [7]. Нет такого средства 
в природе, которое самодействовало бы 
и порождало своим самодействием в че-
ловеке человеческое. Человеку не на что 
положиться вне самого себя. В этом плане 
презентация методологии тьюторского со-
провождения процессов развития индиви-
дуализированной социальности есть не что 
иное, как  демонстрация способов и приё-
мов  выявления творческих  возможностей 
тьюторанта,  способности делать их мерой 
самого себя сейчас и теперь, скульптуриро-
вание из всей этой природной наличности  
социальной индивидности в человеке.      

Понятие социальной индивидуализа-
ции впервые было озвучено Г. Маркузе. 
Осмысляя сдвиги в современном обще-
стве под влиянием технического, научно-
го прогресса, он констатировал радикаль-
ное реформирование политико-правовых 
институтов, духовных ценностей, быта и 
хозяйственной деятельности. По мнению 
Э. Гидденса, это привело к сдвигу обще-
ственного сознания в сторону индивиду-
ализации всего. Качество бытия челове-
ка стало зависеть от выбора им моделей 
распредмечивания своей самости, спосо-
бов выстраивания жизнедеятельности в 
условиях развитой рыночной экономики с 
её рисками, шансами и противоречиями. 
В 70-е годы ХХ века Э. Тоффлер описал 
феномен «шок будущего» – затруднён-
ность психологической адаптации людей 
к стремительным переменам и выбору 
жизненных практик в постиндустриальном 
обществе. Кризисные процессы, порождая 
отсутствие социальных гарантий, риски ут-
раты целостности индивида, провоцирова-
ли нарастание социальных деформаций и 
девиаций в социуме. В таких нестабиль-
ных условиях социального развития тью-
торская деятельность стала более активно 
продвигать идеи развития социальной 
индивидуализации человека. Поскольку 
целью этой деятельности как раз является 
обучение тьюторантов находить средства и 
познавательные инструменты для самосто-
ятельного достижения поставленных задач 
и выходов из тех или иных обстоятельств 
бытия. Тьютор направляет каждого к сво-
боде выбора решения и ответственного 
действия. Учит опираться на собственные 
возможности, чтобы поступать эффектив-

но и с перспективой на будущее. Главной 
целью деятельности тьютора является ор-
ганизация формирования  и реализации 
индивидуальной образовательной про-
граммы (ИОП) и создание избыточной 
прогрессивной образовательной среды и 
других условий для положительной реа-
лизации ИОП. 

Тьютор постоянно выступает в роли 
посредника между обществом и субъек-
том, входящим в мир взрослости, а так-
же теми, кто нуждается в его помощи. 
Он учить тьюторантов с учётом личных 
и социальных обстоятельств бытия на-
мечать выборы жизненного пути, траек-
тории личностного развития, в которых 
они могут затем осуществлять дальней-
шее успешное движение. В.М. Розин к 
возможным маршрутам индивидуализа-
ции социального отнёс: мировоззренчес-
кие – философию, религию, эзотерику, 
рационализм и т.д. Служение общему 
благу и добру – направления, связан-
ные с взращиванием нравственной, эс-
тетической культуры человека. При этом 
тьютор, как медиатор, постоянно нахо-
дится в пространстве траекторий разви-
тия и целевого самоопределения своего 
подопечного. Вместе с ним он осваивает 
возможности  его личностного развития, 
переживает тернистость путей этого про-
цесса. Он помогает ему ориентироваться 
в материальном и духовном культурном 
пространстве, поскольку его опыту извес-
тны многие её загадки, научные школы, 
персоналии. Поднимаясь на уровень фи-
лософии и методологии науки, обознача-
ет условия для самореализации, созида-
ющей себя личности, в которых та смогла 
бы раскрыть «саму себя» как штучный 
феномен. Таким образом, тьютор – не 
только носитель знаний, но и технолог 
философии  по их использованию. Жизнь 
показывает, что эффективное решение 
задач хозяйственного, экономическо-
го, политического и культурного плана 
в условиях непредсказуемого развития 
социума, связано как раз с креативными 
действиями людей. Их умением приме-
нять свою интеллектуальную индивиду-
альность в конкретных условиях бытия. 
П. Штомпка писал по этому поводу, что 
не то, к кому я принадлежу, а то, что я 
сам делаю, определяет то, кто я есть на 
самом деле. 

Индивидуализация социальности – 
это социальная реальность наших дней. 
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Поэтому социально-философские рефлек-
сии по поводу иных технологий развития 
личности в социальных условиях ХХI века, 
чем это было   в формате 80–90 годов, 
представляет неоспоримый научно-теоре-
тический и практический интерес. Через 
призму этого ракурса можно сравнивать 
разные образовательные системы, истории 
их развития, территориальные образова-
тельные сети, образовательные городские 
и сельские среды, конкретные школы, 
вузы и т.д. Насыщенность возможностями 
индивидуализации социального со сторо-
ны системы образования важно наращи-
вать и продвигать. С 60-х годов  было 
опубликовано немало работ, связанных с 
исследованием проблем индивидуализа-
ции социальности, где были предприняты 
попытки  определить его содержательный 
аспект. Эволюция представлений  об этом 
феномене нашла отражение в работах 
У. Джеймса, З. Фрейда, К. Юнга, Ж. Пиа-
же, Э. Фромма, Э. Эриксона, А. Маслоу, 
К. Роджерса, Ю. Хабермаса, А. Гидденса, 
М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, А.А. Гусей-
нова, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Пор-
шнева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина 
и др. В результате  под процессом индиви-
дуализации социальности стали понимать 
развитие и самореализацию человека в 
качестве субъекта собственной жизни и 
деятельности, которая характеризуется 
накоплением опыта, развитием инициа-
тивности, самостоятельности, осознаннос-
ти, свободы и ответственности личности. 
При этом, как отмечал М.К. Мамардашви-
ли, основным противоречием самосозна-
ния человеком самого себя в окружающей 
его действительности, стала сама возмож-
ность «поместить себя в свою мысль» [7]. 
Не с точки зрения того, что нужно «пра-
вильно» и адекватно отрефлексировать 
свое «Я» в некоем «образе-Я», а в том, 
чтобы быть способным к интерпретации 
своих мыслей о себе, уметь мысль о себе 
сделать собою. Самопознание человеком 
«самого себя» всегда предшествует вся-
кому процессу социализации. Внутренний 
опыт самоосмысления самого себя пред-
стаёт как кумулятивный результат жизни  
и самоистолкование ситуаций, которые  
человек переживал, обретая образцы и 
модели поступков, критерии оценок, ха-
рактеристики своей персоналогичности, 
которую необходимо было «выворотить», 
вытащить из омута мучительно невнятной, 
нерефлексивной иллюзорной объектив-

ности. Подвести к осмысленному видению 
реальности, «овозможниванию» собствен-
ного бытия в бытие других. Самоосознание 
человеком «самого себя в себе самом» яв-
ляется тем базисом, на котором индивиду-
ум начинает осознанно выстраивать цен-
ностно-смысловые, деятельностные отно-
шения и шаги в познании новых ситуаций 
в развивающейся социальной реальности. 
Именно тьютор корректно обозначает пе-
ред субъектом необходимость открывать 
приемлемые маршруты реализации своих 
жизненных выборов, указывает способы 
разрешения возникающих при этом экзис-
тенциальных ситуаций, что порождает в 
тьюторанте потребность «практики себя»: 
чувственной, интеллектуальной, духовной 
и т.д. Он учится улавливать вызовы соци-
альной реальности в сети понимающего 
слова, искренне стремиться озвучить для 
себя смыслы ситуаций, в которых нахо-
дится. Подняться, опираясь на них, над 
горизонтом обетованного мира. В этих 
дерзаниях «умным зрением» для развива-
ющейся личности становится тьюторское 
сопровождение. Ощущая «включённость» 
в темпоральные ритмы бытия, тьюторант 
улавливает, фокусирует и «распредме-
чивает» в своей жизни онтологические 
и гносеологические основания повсед-
невного  мира реальности. Выискивает 
возможности  в нём для осуществления 
своей индивидуализирующейся социаль-
ности, «втягивая» в себя результаты опы-
тов других. Становится способным видеть, 
в приоткрывшихся зазорах бытийности, 
изменяющиеся границы своего бытия: то, 
что оно есть сейчас, и то, чем оно должно 
стать в будущем, если он будет работать 
над собой. Именно тьюторское сопровож-
дение даёт человеку шанс шаг за шагом 
подниматься на уровень соответствия 
неким сложившимся общечеловеческим 
представлениям о сущностно человечес-
ком бытии. 

Тьютор, реализуя задачу своих про-
фессиональных действий – помочь тью-
торанту стать индивидуализированной 
социальностью, стремится заложить в 
нём потребность обосновывать и аргу-
ментировать суждения, действия, вы-
бор траектории развития и  технологий 
«сбывания» в них. Ставить свою мысль 
«на ноги», учить её «ходить» под при-
смотром собственного умного зрения. 
Пропуская через сознание при помощи 
тьютора опыты исканий других, тьюто-
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рант осуществляет сознательный выбор 
собственной тропы «возделывания» са-
мого себя. Проецируя в фибры своей 
души жизненный потенциал историческо-
го опыта дисциплинарной культуры, де-
лает его детерминантой духовного роста 
и самостоятельного развития. Это означа-
ет, что он «узнаёт» опыты принципиаль-
но схожих экзистенций и, осмысливая их, 
использует для выстраивания онтологи-
ческих и эпистемологических конструктов 
собственной индивидуализированной со-
циальности. Г.В.Ф. Гегель писал, что уз-
навать в чужом своё, осваиваться в нём 
есть основное движение духа, смысл ко-
торого – только в возвращении к себе 
самому из небытия. Действительно, от 
природы человек не является тем, чем он 
должен быть. Поэтому он вынужден об-
ращаться к сознанию других, перемещая, 
по словам Дильтея, его в собственную 
субъективность, где другой наполняет 
смыслом его существование, а поэтому с 
необходимостью входит в онтологию его 
сознания. Это позволяет человеку учиться 
замечать и понимать то общее, которое 
относительно соразмерно ему и, которое 
определяет его особенное, ментальное.  
Открытость познанию, способность к 
самостоятельным и ответственным ре-
шениям и действиям есть не что иное, 
как обнаружение индивидуализирован-
ной социальностью «себя в себе самой». 
Способность «Я» становиться индивидуа-
лизированной социальностью, делать это 
состояние объектом интроспекции тесно 
связано с дифференциаций расширяю-
щегося внутреннего опыта, что обеспе-
чивает его стабильность и устойчивость 
в изменяющихся условиях внутреннего и 
внешнего мира. Позволяет мыслить себя 
самодостаточным субъектом, осознавая 
отличия «своего Я» от «Я» другого. 

Человек, постоянно пребывая внутри 
инновационных проектов, адаптируется не 
столько к внешней, объективно существу-
ющей среде, сколько к социальному про-
странству, которое создаёт и творит сам. 
Проектируя в нём собственное бытие по 
зову способностей своего «Я» и ожиданий, 
не всегда соответствующим  внутренне 
осознанным и неосознанным потребностям 
и стремлениям. Тьюторант не способен сам 
по себе продуктивно обозначить менталь-
ные пределы своих способностей и воз-
можностей, исходя из самого себя, то есть 
с внутренней стороны своей бытийности. 

Экзистенциальную неопределенность его 
бытийности можно диагностировать как не 
маркированность «границ индивидуально-
го». Что побуждает тьютора прочерчивать 
внешнюю по отношению к его матричным 
структурам границу через «нечто вне его 
самого» для того, чтобы сформировать 
предметное поле его интересов и положить 
конец внутренним затруднениям тьюто-
ранта. Эта филигранная работа и являет-
ся миссией тьюторской деятельности. «Я» 
– всего лишь словесное утверждение, пока 
оно не обретает тех свойств, которые спо-
собно само выносить как «Я», как ответс-
твенность «Я» перед «другими», миром в 
целом. «Следы» саморазвития тьюторанта 
отслеживаются тьютором  через аналитику 
содержания его проб и ошибок, образо-
вательных достижений и характеристики 
индивидуального образовательного про-
странства. 

Тьюторская деятельность затрагивает 
такие системные объекты, как общество, 
история и человек. По-разному встраи-
вающих  свои обертоны в тех или иных 
исторических темпоральностях в решение 
рассматриваемых проблем. Корреляция 
общей методологии тьюторских раз-
работок, траекторий индивидуального 
образовательного пространства, меха-
низмов и способов индивидуализации 
социального приводит к необходимости 
комплексного, междисциплинарного под-
хода в осуществлении этих процессов. 
Комплексное представление о сущности 
тьюторской деятельности базируется на 
онтологическом допущении, согласно ко-
торому объект анализа отличается мно-
говекторностью и разнообразием. Мат-
ричными характеристиками технологий 
тьюторской деятельности, являющихся 
зародом условий социальной индивиду-
ализации, являются методы физической 
антропологии, социологии, философии, 
культурологии, социальной психологии, 
политической географии, экономических 
наук, синергетики. Перечисленные дис-
циплины далеко не исчерпывают дока-
зательную базу необходимости тьютор-
ского сопровождения индивидуальной 
социализации в современных условиях 
социального бытия. Они лишь подчер-
кивают существование в общественном 
пространстве множества факторов её 
формирования, которые в совокупности 
придают истории человечества и челове-
ка смысл, обеспечивая общее ориентиро-
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вание в действительности бытия,  направ-
ляя жизненную стратегию и программу 
поведения человека в его отношении к 
миру, учат стратегии жизни, каким надо 
быть, чтобы быть человеком. 
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