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— Использованы ли все имеющиеся у вас информационные ресурсы? 
— Достаточно ли упомянуто аргументов, фактов, примеров для развития мыслей и 

идей, высказанных в тематических предложениях эссе?  
— Корректно ли изложена ваша точка зрения в эссе? 
 9. Необходимо прочитать эссе еще и еще раз, внести изменения, которые улучшат пред-

ложение, параграф, а значит и всю работу в целом, исправить лексические и грамматические 
ошибки и опечатки (если таковые имеются в эссе). Далее следует оценить свое эссе (How do 
you rate your progress? Tick what applies to you: Excellent, Good. OK. Could be better). 

  Обучение написанию эссе предполагает знание не только алгоритма действий по на-
писанию эссе, но и выполнение различного рода упражнений, нацеленных на то, чтобы со-
риентировать студента на правильную организацию собранной информации, четкое и кор-
ректное (как в языковом, так и речевом отношении) выражение мыслей в письменной форме 
по теме, а также на то, чтобы помочь студентам аргументировано высказать свою точку зре-
ния, проанализировать, сопоставить и оценить факты и события. В своей работе мы исполь-
зуем систему упражнений по обучению учащихся письменной речи — эссе, которая содер-
жится в книге Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Intermediate, 2002. 

 Обучение письменной речи студентов абсолютно необходимо на современном этапе. 
Письменная речь — это форма общения, которая помогает анализировать и систематизиро-
вать знания и способствует самовыражению студента. Письменная речь, которую исследова-
тели называют «алгеброй речи», ее высшей и сложнейшей формой, выступает индикатором 
культурного развития студента. Туристические поездки, международные программы обмена 
студентами, переписка и поиск контактов через Интернет мотивируют студентов к общению 
посредством личной и деловой переписки. Участие в иноязычных конкурсах по иностран-
ным языкам требует от студента умения заполнять анкеты, писать резюме и эссе ,а также 
продуцировать другие виды письменных текстов. К тому же, конкурентоспособному специа-
листу необходимо практически владеть системой иностранного языка и принципами ее 
функционирования применительно к различным сферам иноязычной письменной коммуни-
кации.  

 
ТЬЮТОРСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 
 
Соловьёва С. В., преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей 

 
При изучении такого тематического раздела, как зарубежные системы образования на эта-

пе университетской подготовки (в рамках страноведческого аспекта), для студентов представля-
ется проблемным понимание тьюторской модели обучения. Это объясняется тем, что на сего-
дняшний день не существует единой трактовки данного феномена. В первоначальной интерпре-
тации тьюторская система — это университетская система обучения путем прикрепления сту-
дентов к отдельным консультантам [1]. Следует, однако, отметить, что, зародившись в Англии 
девять веков назад, классическая модель тьюторства претерпела определенные изменения. По-
мимо этого, будучи перенесенной на почву образовательного пространства других стран, прак-
тика тьюторского сопровождения всегда осуществлялась с учетом национальных особенностей 
и вновь подвергалась модификациям. Соответственно, в разных странах мира взгляды на содер-
жание деятельности тьютора могут варьироваться [2].  

В переводе на русский язык английское слово «тьютор» охватывает целый спектр зна-
чений: это и «домашний учитель/гувернер», и «преподаватель/наставник», и «репетитор», и 
«опекун/попечитель», и «младший научный работник». Это далеко не полный список всех 
значений слова. Неизменной составляющей деятельности тьютора является, однако, способ-
ствование личностному росту обучающихся на основе их индивидуальных потребностей. 

На сегодняшний день все большее количество стран мира проявляет интерес к тьютор-
ству как форме построения образовательного процесса на всех уровнях обучения. Оно рас-
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сматривается как средство повышения качества образования в дополнение к традиционной 
лекционно-семинарской модели обучения в связи с ориентированностью на индивидуальные 
интеллектуальные запросы обучающихся, а также как средство модернизации образования. 
Важным, однако, является то, что в других странах опыт внедрения тьюторской деятельно-
сти носит адаптивный, или приспосабливающийся характер, в то время как для Англии тью-
торство является эндогенным, сложившимся и закрепившимся исторически [2].  

Особой востребованностью тьюторское сопровождение на современном этапе пользу-
ется в системе университетского образования. Это связано, в первую очередь, с его истока-
ми. Тьюторство как форма организации процесса обучения зародилось и развивалось в сте-
нах старейших английских университетов — Оксфорда и Кембриджа. Оно заключалось в 
следующем: за каждым студентом закреплялся тьютор (педагог-наставник, руководитель), 
который за индивидуальную готовность каждого из студентов к сдаче экзамена. Как прави-
ло, тьютор занимался со своими подопечными в учебном режиме «tete-a-tete». При этом вос-
питанию отводилась немаловажная роль: тьютор следил за выполнением студентом правил 
общежития в университете. Во времена средневековья студентам предписывалось находить-
ся дома с десяти вечера до шести часов утра, ходить на лекции в мундире, регулярно посе-
щать церковь, пять раз в неделю участвовать в совместных обедах [3]. Современные англий-
ские студенты пользуются большей свободой при организации своего учебного и личного 
времени. Воспитательная составляющая играет меньшую роль. Однако и по сей день до 90 
процентов занятий в Оксфорде от общего учебного времени составляют индивидуальные 
консультации с тьютором. Для Кембриджа такая форма организации учебной деятельности 
варьируется в пределах 75 процентов [4].  

Специфика тьюторства в России состоит в том, что применяется эта специальность 
преимущественно на общеобразовательном уровне — как правило, в т.н. школах «нового ти-
па»: гимназиях, лицеях и т.д. В настоящее время должность «тьютор» включена в государст-
венный реестр профессий (см. приказы Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
5 мая 2008 г. № 216-н и 217-н), приняты квалификационные характеристики этой должности, 
уточняются ее сроки введения. Московский педагогический государственный университет 
предлагает программу «Тьюторство в сфере образования». Нередко вместо английского сло-
ва «тьютор» на менее официальном уровне может использоваться выражение «освобожден-
ный классный руководитель» [2].  

Тем не менее, в связи со стремлением Российской Федерации к более глубокой инте-
грации в Болонский процесс, можно предположить рост востребованности таких специали-
стов и в системе высшего образования. Возможные трудности могут быть связаны с опреде-
лением статуса тьютора и практической стороной организации данной деятельности. Тьютор 
в западных университетах — это индивидуальный консультант, младший преподаватель. 
Примечательно, что в странах западной Европы дальнейший карьерный рост младших пре-
подавателей может напрямую зависеть от успехов их подопечных, что усиливает фактор мо-
тивации тьютора для максимально эффективной организации индивидуальных консульта-
ций. Должности «младшего преподавателя» в РФ нет: это не одно и то же, что просто «пре-
подаватель». Трудно отрицать и тот факт, что стремление к приобретению высшего образо-
вания на постсоветском пространстве является более массовым, чем в Западной Европе, где 
формировалась традиция тьюторства. Соответственно, есть вероятность того, что тьютор бу-
дет работать не в режиме «tete-a-tete», а как минимум в микрогруппах (как это происходит в 
Германии). С другой стороны, все больше стран переходит на дистанционную форму осуще-
ствления тьюторства посредством развития технологий массовой коммуникации [2].  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее: сама идея тьюторства не 
нова. В той или иной форме (иногда — под иными названиями), она присуща для очень мно-
гих образовательных систем. Опыт Великобритании является ведущим в отношении разви-
тия индивидуализации образования. Его характер считается элитным. Другие страны все ча-
ще обращаются к опыту Великобритании. Однако такая практика всегда должна соизмерять-
ся с возможностями и национальной спецификой отдельно взятой страны. Для системы об-
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разования Республики Беларусь на этапе обучения в высших учебных заведениях возмож-
ность применения элементов тьюторской деятельности видится целесообразной при руково-
дстве курсовыми и дипломными проектами студентов. Как правило, именно индивидуальные 
консультации здесь являются ведущей формой работы, что характерно для тьюторства. По-
мимо этого, отдельные характеристики тьюторства (к примеру, вариативность в использова-
нии учебных материалов в зависимости от уровня владения предметом обучающимися) мо-
гут внедряться при реализации принципа индивидуализации на занятиях по иностранному 
языку в микрогруппах, как это и происходит в рамках факультета международных отноше-
ний.  
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Проанализировав вербальное поведение участников деловых переговоров, можно сде-

лать вывод о том, что основными лингвистическими характеристиками данного вида дискур-
са будут следующие: 

1) наличие профессиональной лексики и терминологии официально-делового общения 
наряду с нейтральной лексикой; 

2) наличие этикетных формул на начальном и завершающем этапе переговоров; 
3) использование модальных глаголов could, would, might, should на этапе обсуждения 

процедурных вопросов для того, чтобы предложения и утверждения звучали менее 
категорично;  

4) преимущественное использование вопросов открытого типа (т. е. таких, на которые 
нельзя ответить «да» или «нет») с целью помочь собеседнику максимально раскрыть свою 
позицию на переговорах; 

5) использование вводных слов и конструкций, поддерживающих структурацию и 
логичность изложения позиций сторон; 

6) использование парафраза, для того, чтобы убедиться в правильности восприятия 
информации; 

7) использование повторов в процессе аргументирования сторонами своих позиций, 
чтобы подчеркнуть наиболее важную информацию; 

8) использование условных предложений 1 и 2 типа на этапе позиционного торга с 
целью обмена уступками. 

Выделив основные лингвистические характеристики дискурса деловых переговоров на 
английском языке, перейдем к анализу экстралингвистических факторов, которые включают 
в себя социокультурные, интерактивные и когнитивные аспекты. В ходе международных де-
ловых переговоров участникам необходимо обращать особое внимание на различие в ценно-
стных установках представителей других культур и на индивидуальные характеристики ка-


