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Аннотация. Доказывается, что одним из наиболее распространенных типов образования является информальное 
образование. Показаны причины, заставляющие человека заниматься информальным образованием. Рассмотрены тре-
бования к учителю информального образования, выявлены его основные функции, специфика и условия деятельности, 
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Ключевые слова: информальное образование, требования к учителю, формальное образование, неформальное обра-
зование.

Leonid B. Ershteyn
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

of the Department of Information Systems and Technologies, Veliky Novgorod, Russia
e-mail: leoleo1972@mail.ru

Using a Teacher-Supervisor  
as a Means of Optimising Informal Education

Abstract. It is proved that one of the most common types of education is informal education. The reasons forcing a person to 
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Введение (Introduction)
В условиях широкого развития сети Интернет и, как 

следствие, существенного доступа к информации любого 
рода все большее значение получает самообразование. 
Чаще всего самообразование осуществляется конкретными 
людьми в рамках информального, т. е. стихийного, образо-
вания. Даже в том случае, если человек занимается само-
образованием в рамках какого-либо учебного курса, который 
он самостоятельно берет в сети Интернет, время занятий, 

общая нагрузка и способ изучения необходимого материала 
выбираются человеком самостоятельно, равно как и сам он 
определяет (а часто и не осознает) цели своего обучения 
и необходимый ему уровень. 

Коротко говоря, человеком определяются все основ-
ные параметры собственного обучения. В связи с этим 
возникает вопрос об использовании человеком какого-ли-
бо учителя, т. е. личности или нескольких личностей, кото-
рые бы оказывали помощь в интернализации выбранного  
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субъектом опыта, в условиях, когда такая интернализация 
происходит стихийно. 

Актуальность проблемы связана с быстрой динами-
кой социального развития, вызывающей для многих людей 
необходимость учиться в течение всей жизни, т. е. реализо-
вывать стратегии и принципы непрерывного образования. 

Взрослые люди в большинстве своем очень заняты, 
они имеют множество социальных и личных обязательств 
и выделять время и силы на свое обучение могут в край-
не ограниченном количестве, в произвольные, чаще всего 
не подчиняющиеся никакому расписанию часы. Очевидно, 
что использование средств обычного обучения и обычных 
преподавателей, участвующих в процессах формального 
и дополнительного образования, представляется невоз-
можным. Здесь требуется учитель совершенно иного типа. 
Так как процессы информального образования распростра-
няются все больше и больше и оно по значимости не усту-
пает формальному и дополнительному образованию, то 
вопросы о требованиях, функции, характере коммуникации 
с учителем, работающим в данных условиях, приобретают 
все большее значение. 

Вопросы, поставленные в этой статье, чрезвычайно акту-
альны в силу того, что информальное образование име-
ет огромный масштаб. Можно с уверенностью утверждать, 
что объем информального образования многократно пре-
восходит общую сумму формального и дополнительно-
го (неформального) образования. Современный человек 
с любым уровнем интеллектуального развития сталкивается 
с необходимостью освоения нового опыта постоянно. В мас-
штабах одного поколения информационно-технологическая 
среда существования человека меняется многократно (для 
примера достаточно вспомнить изменение мобильной свя-
зи от кнопочного телефона до современного смартфона). 
Человеку необходимо каким-то образом осваивать обраще-
ние с этой средой, новые понятия, связанные с ней. В этом 
ведущую роль играют стихийные учителя: один подскажет, 
на какую кнопку нажать, другой сообщит, что значит то или 
иное новое слово, третий посоветует, как решить ту или 
иную бытовую задачу при помощи нового устройства, и так 
до бесконечности. 

Даже самые не любящие, ненавидящие учиться люди 
вынуждены делать это постоянно, иначе они просто не смо-
гут полноценно жить. И это не получение диплома в фор-
мальном образовании или сертификата в неформальном 
образовании, в конце концов, и без того, и без другого можно  
обойтись. Это получение тех конкретных знаний и умений, 
использование которых, собственно, и составляет саму суть 
жизни конкретного человека.

Дать ответы на эти вопросы и является целью данной 
работы.

Методы (Methods)
Статья основана на использовании принципов андра-

гогики, непрерывного образования, личностно ориентиро-
ванного образования, а также принципов общей дидакти-
ки и организации образования. Рефлексия личного опыта 
автора статьи и ее приложение к данным педагогическим 
подходам в сочетании с изучением специальной литерату-

ры позволили сформулировать основную проблему и цели 
исследования, а также его основные результаты.

Литературный обзор (Literature Review)
Вопросам информального образования посвящено 

большое количество как отечественных, так и зарубежных 
работ, перечислить их всех не представляется возможным. 
Рассмотрим основные:

1. Определения и отличия информального образования 
указаны, в частности, в работах [1; 2; 3; 4], в целом в нашей 
работе мы будем опираться на сказанное в этих источниках. 

2. Значение информального образования в обще-
стве проанализировано в исследованиях [5; 6; 7; 8; 9; 10]. 
В целом наша работа подтверждает указанную существен-
ную значимость информального образования.

3. Процессы реализации информального образования 
рассмотрены в работах [11; 12; 13; 14; 15], однако проблемы 
взаимодействия учителя и ученика в данном образовании 
рассматриваются неполно.

4. Вопросы использования информального образова-
ния при изучении иностранного языка рассмотрены в рабо-
тах [16; 17; 18], но конкретных примеров в исследованиях 
не приводится.

5. Роль и значение учителя в информальном образова-
нии проанализированы в исследованиях [19; 20; 21], однако 
требования и выбор учителя в данном образовании рассмо-
трены неполно. 

В целом можно утверждать, что в исследованиях не дают-
ся ответы на поставленные нами во введении вопросы.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Основные определения и цели деятельности учи-

теля информального образования. Прежде чем дать 
ответы на поставленные вопросы, обозначим, как мы будем 
понимать образование в данной работе: как психическую 
интернализацию личностью нового опыта, т. е. получение 
личностью любых новых знаний и умений и формирование 
новых навыков.

Таким образом, учитель — это тот человек, который 
может помочь в интернализации нового опыта, где опыт 
понимается в самом широком смысле, т. е. как знания, уме-
ния и навыки любого рода. 

Однако возникает вопрос о том, чем учитель может 
помочь. Во-первых, в случае интернализации знаний учи-
тель может дать более понятные для данной конкретной лич-
ности объяснения, причем здесь очень важно понимать, что 
не всякое объяснение подходит всякому человеку. В настоя-
щий момент в сети Интернет можно найти объяснение почти 
всего, однако не факт, что данные объяснения будут понят-
ны конкретному человеку в конкретной ситуации. В этом 
и состоит одна из важнейших причин необходимости учите-
ля: учитель — это тот человек, который должен уметь объ-
яснить так, чтобы было понятно данному человеку. На прак-
тике, в условиях формального образования, которое почти 
всегда осуществляется в группе, часто такого не происходит, 
но данную цель работы учителя это не отменяет. 

Во-вторых, в случае знаний, учитель может подсказать 
необходимые ученику источники информации. 
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В-третьих, в случае умений, учитель может показать 
ученику, как правильно что-либо делать, причем не все гда 
это будут операциональные, связанные с предметной дея-
тельностью умения, например умение говорить на иностран-
ном языке с такой деятельностью не связано. 

В-четвертых, учитель может проконтролировать пра-
вильность выполнения действий учеником. 

В-пятых, учитель может подсказать, как правильно орга-
низовать процесс обучения: какой материал должен быть 
включен, последовательность изучения материала, режим 
и темп нагрузки, необходимое оборудование и материалы, 
возможные средства самопроверки и другие организацион-
ные параметры обучения.

Основные требования к учителю в информаль-
ном образовании. Однако до того, как будут рассмотрены 
основные характеристики учителя информального образо-
вания, необходимо ответить на вопросы о том, как и зачем 
вообще люди занимаются образованием такого рода. 

Во-первых, такое образование может реализовываться 
действительно стихийно, например человек что-то узнал, 
что-то где-то услышал, что-то о чем-то прочитал, ему что-
то где-то показали. При такой постановке вопроса учителем 
может выступать кто угодно и что угодно, и цели у такого 
типа образования отсутствуют, поскольку само образование 
осуществляется совершенно неожиданно, человек может 
в нем не нуждаться и его не желать. 

Во-вторых, человек может желать приобрести какие-то 
новые для него знания или умения. Наиболее типичными 
примерами здесь будут служить знание иностранного язы-
ка или умение разрабатывать новые компьютерные прог-
раммы. И в том и в другом случае человек может прибегнуть 
к средствам формального и дополнительного (неформаль-
ного) образования, однако может пойти и путем информаль-
ного образования, т. е. в данном случае самообразования, 
в том смысле, что он сам берет на себя ответ ственность за 
все основные характеристики приобретения данных зна-
ний и умений, от цели до методов и контроля полученных 
результатов. В таких случаях иногда человек может спра-
виться сам, с привлечением только неодушевленных источ-
ников, таких как интернет-форумы, статьи и книги. Однако 
иногда такого рода учителей может оказаться недостаточно: 
знания и умения могут оказаться слишком сложными для 
освоения. Тогда человеку может потребоваться учитель. 

Какие же требования будут предъявляться к такому учи-
телю? Среди них:

1. Требование объяснения. От такого учителя могут 
хотеть объяснения нового, до этого непонятного материа-
ла, например правил грамматики или операторов языка про-
граммирования. Учитель должен уметь объяснить материал 
так, чтобы это было понятно конкретному ученику. В этой 
связи заметим, что учитель в информальном образовании 
всегда действует в рамках личностно ориентированного 
подхода. 

2. Требование контроля. Человек может не хотеть 
объяснений, но просить проверки верности выполнен-
ных им заданий. Особенно это касается ситуаций, когда 
истинность выполненных заданий не очевидна, в част-
ности при изучении иностранного языка, в этом случае 

внутренние средства проверки чаще всего отсутствуют. 
Если речь идет об изучении технических или математи-
ческих дисциплин, такие средства чаще всего есть, ина-
че говоря, компьютерная программа или работает, или 
нет, техническое устройство (например, в случае самос-
тоятельного изучения радиотехники) работает или нет. 
Однако оно может быть выполнено неоптимальным спо-
собом, поэтому от учителя также могут хотеть контроля. 

3. Требование организации. У такого учителя могут 
попросить рекомендации по оптимальной организации 
обучения: последовательности изучения тем, чередования 
нагрузки, необходимого содержания и др.

4. Требование методики. У учителя могут спросить, как 
он рекомендует изучать ту или иную тему. 

5. Требование источников. У учителя могут попросить 
порекомендовать источники или по той или иной теме, или 
же по всей области изучаемого знания. 

Казалось бы, в данном случае все эти требования 
лежат в плоскости требований к обычному учителю в фор-
мальном образовании. Кардинальное отличие заключа-
ется в векторе запроса: если в формальном образовании 
требования идут сверху вниз, т. е. учитель предлагает 
свою (или системы образования) версию реализации этих 
требований и ученик не может от них отказаться. В инфор-
мальном образовании требования предъявляются снизу 
вверх, т. е. они предъявляются учеником к учителю, при-
чем в форме и составе выбираемых учеником, т. е. кон-
кретно те, которые требуются учеником в данное время, 
относительно выбранного им конкретного знания. 

Таким образом, информальное образование в целом 
лежит в плоскости основных свойств андрагогики — науки 
об образовании взрослых, причем даже в том случае, если 
оно физически реализуется ребенком.

Учителя, соответствующего данным требованиям 
и работающего в данных условиях, мы предлагаем назвать 
учителем-супервайзером (английское слово supervisor, 
согласно словарям, означает «руководитель, диспетчер, 
надсмотрщик, смотритель, контролер»). В западной тради-
ции этим словом принято называть научного руководителя 
подготовкой квалификационных работ. 

Действительно, деятельность учителя в информальном 
образовании во многом схожа с деятельностью научного 
руководителя, хотя есть и существенные отличия. Вместе 
с тем такие значения, как «смотритель» или «контроллер», 
довольно точно описывают деятельность такого учителя. 
Основной функцией в данном случае является именно про-
верка правильности выполненных самим учеником заданий, 
остальные могут осуществляться фрагментарно или не осу-
ществляться вообще. 

Основные функции учителя-супервайзера. Цели 
и требования к учителю-супервайзеру диктуют его основ-
ные функции. Функциональная модель деятельности учи-
теля такого типа представлена на рисунке.

Рассмотрим подробнее. 
1. Объяснение. К учителю обращаются, когда что-либо 

непонятно и найти понятное объяснение невозможно в дру-
гих источниках. При этом перед учителем такого рода сто-
ит крайне сложная задача — ему нужно найти объяснения,  
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которые будут понятны конкретному ученику. Часто сделать 
это невозможно, и человек вынужден обращаться к другому 
учителю или нескольким из них. Например, изучая тему нор-
мализации баз данных, автор настоящей работы совершен-
но не понимал объяснение этой темы в источниках, попыт-
ка обращаться к учителям тоже успеха не имела, понятные 
объяснения они дать не могли. Лишь через несколько лет 
после начала изучения Microsoft Access автору удалось 
поговорить с человеком, который дал понятные объясне-
ния данной темы. Сложность объяснения связана с тем, 
что не всякий ученик подходит всякому учителю, найти же 
подходящие совпадения часто очень сложно, и поиск может 
занимать годы.

2. Показать, как надо делать. Данная функция исполь-
зуется в случае обучения операциональным умениям, 
например работе с инструментами или другим оборудо-
ванием. Чаще всего показ сопровождается соответству-
ющим объяснением. В работе почти с любым оборудова-
нием, даже самым простым, существует масса тонкостей 
и особенностей, которые часто совершенно не очевидны. 
Например, использование параллельного упора при отре-
зе материала циркулярной пилой или электролобзиком для 
получения ровного реза. Автор данной статьи использовал 
и тот и другой инструмент много лет, без данного приспо-
собления, которое входит в стандартный комплект инстру-
мента, пока случайно не увидел, как им пользоваться. Таких 
тонкостей огромное множество, и часто освоение работы 
с инструментами (материалами, оборудованием) занимает 
на несколько порядков больше времени, чем при наличии 
человека, который может показать, как правильно делать 
и какие тонкости имеют место. Нередко, особенно когда 
речь идет о специфическом оборудовании, найти учителя, 
который покажет, как с ним работать, очень непросто.

3. Рекомендация источников. Учитель-супервайзер дол-
жен не просто уметь осуществлять конкретную деятель-
ность или владеть определенным материалом, он должен 
хорошо знать источники, по которым можно научиться это-
му. Далеко не всякий мастер в своем деле обладает такой 
информацией, и это одна из причин, хотя и не единствен-
ная, почему учителем-супервайзером может быть не каж-
дый человек, имеющий соответствующий опыт (в широком 
смысле) деятельности. Владение многими источниками 
необходимо потому, что, как уже упоминалось, иногда край-
не сложно подобрать подходящие для данного ученика объ-

яснения. Иногда проще дать ссылку на аудио, видео, тек-
стовые материалы, чем пытаться объяснить самому, тем 
более что с этими материалами можно работать неограни-
ченное количество раз.

4. Организационная функция. Вероятно, для учителя 
информального образования организационная функция 
является наиболее редкой. Большинство людей, изучаю-
щих чтобы то ни было, сами представляют себе организаци-
онные характеристики своего обучения. Вместе с тем отве-
ты на организационные вопросы часто неясны, проблемы 
организации самообразования в конкретных сферах требу-
ют своего дополнительного исследования в каждой сфере 
в конкретных условиях. По-видимому, нужны разработка 
типологии и выявление основных параметров образования, 
однако в том случае, если у учителя есть представление 
о том, как требуется организовать обучение. Например, учи-
тель знает, как оптимально дозировать нагрузку при изуче-
нии иностранного языка; ответ на этот вопрос, как и на дру-
гие организационные вопросы, может оказать совершенно 
бесценную помощь, так как организационные параметры 
обучения являются одними из важнейших с точки зрения 
его эффективности.

5. Контроль. Функция контроля за правильностью 
выполнения учебных задач любого рода, будь это правиль-
ное понимание какого-либо знания или правильное выпол-
нение операционального умения, является наиболее важ-
ной в самообразовании. Человек, начинающий изучать что 
бы то ни было, часто не может определить, правильно он 
понимает или делает нечто или нет. Особенно это касает-
ся сфер, в которых из деятельности не следует правиль-
ность этой деятельности. Например, это касается изучения 
иностранного языка. На любом языке одну и ту же мысль 
можно передать большим количеством слов и выражений, 
при этом многие из них будут звучать верно с точки зрения 
правил и носителей языка, но многие неверно. Определить 
это часто сам изучающий язык не в состоянии, и здесь ему 
необходим человек, который бы проверил, как он дела-
ет, и внес соответствующие коррективы и рекомендации. 
То же самое касается множества операциональных умений. 
Причем надо понимать, что функциональное достижение 
цели не является в данном случае критерием истинности. 
Например, отрезать деревянную заготовку можно десятком 
различных способов с применением десятков совершенно 
разных инструментов, при использовании любого из этих 
способов цель будет достигнута — заготовка будет отреза-
на. Однако только специалист сможет сказать, использован 
оптимальный для данного случая способ или нет. Контроль 
позволяет существенно оптимизировать выполнение учеб-
ных задач, предотвращает потерю обучающим временных, 
психических, а иногда и материальных ресурсов (например, 
на покупку ненужного оборудования или литературы). Если 
без реализации остальных функций человек часто может 
обойтись, то без учителя, который фактически предостав-
ляет внутрипредметную обратную связь, обойтись почти 
никогда нельзя. Именно поэтому, на наш взгляд, данная 
функция является важнейшей, и именно поэтому мы пред-
лагаем называть такого учителя по характеру выполнения 
этой функции. 

Функция

Объяснения

Показ

Рекомендация 
источников

Организация

Контроль

Функциональная модель деятельности  
учителя-супервайзера
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Условия деятельности учителя-супервайзера. 
Кардинальное отличие условий деятельности учителя-су-
первайзера от других учителей заключается в том, что для 
него обучение — это не работа, такой учитель не получает 
деньги за обучение. Он действует стихийно и по запросу, 
иначе говоря, он учит тогда и только тогда, когда ученик 
его об этом просит. Отсутствует постоянное общее про-
странство для обучения. Обучение может осуществляться 
дистанционно — в любой форме, или очно, также в любой 
форме. Оно может происходить во время дружеских встреч, 
в процессе выполнения других общих дел, при обсуждении 
вопросов, не относящихся к предмету обучения. Обучение 
может продолжаться неограниченный промежуток времени 
или быть мгновенным, например конкретный совет может 
занимать 3 мин. Оно может быть более или менее посто-
янным или, наоборот, единоразовым. Для такого обучения 
не нужны специальные помещения, оно может реализовы-
ваться на работе, на даче, на природе — везде, где вообще 
возможна коммуникация между людьми. 

Такое обучение не подчиняется никаким организацион-
ным законам и правилам, оно полностью свободно, может 
планироваться заранее, а может осуществляться спонтан-
но. В этом заключается главное отличие информального 
обучения от формального и неформального. Основным 
условием возникновения такого обучения является скры-
тая или осознаваемая потребность личности в новом опы-
те, т. е. в том опыте (знаниях, умениях и навыках), которого 
у нее до этого не было. 

Выбор учителя. Одной из основных проблем инфор-
мального обучения является поиск учителя. При этом один 
и тот же обучающий вопрос любого масштаба может быт 
адресован многим учителям. При этом каждому из них он 
может быть задан по-разному. Основная проблема здесь 
заключается в том, что, с одной стороны, учитель должен 
обладать соответствующим уровнем владения предметом, 
чтобы проверить, насколько верно выполнены человеком 
учебные задания, и, с другой стороны, он должен уметь 
дать конкретному человеку понятные именно ему объяс-
нения сделанных ошибок и желательно показать понят-
ным ученику способом, как делать или понимать правильно. 
И если первая задача требует от учителя высокой квалифи-
кации в данной предметной сфере, то решение второй воз-
можно только при наличии хороших способностей и навыков 
обучения, со всеми необходимыми для этого психолого-пе-
дагогическими качествами. 

При этом необязательно человек должен иметь педа-
гогическое образование, основным здесь выступает усло-
вие совместимости: данный учитель должен по своим пси-
холого-педагогическим особенностям подходить человеку, 
который обратился к нему с обучающим запросом. Усло-
вия и факторы такой совместимости являются проблемой 
отдельного специального исследования. Скорее всего, 
здесь должно совпасть множество факторов, в том чис-
ле и фактор осознания человеком сущности обучающего 
запроса. При этом, вероятно, будет работать следующая 
закономерность: объяснение не каждой темы будет подхо-
дить каждому человеку в каждой ситуации. Иначе говоря, 
одну тему один и тот же учитель может объяснить спраши-

вающему ее человеку понятным для него образом, но дру-
гая тема может быть объяснена тем же человеком тому же 
человеку непонятно. От чего это зависит — предмет отдель-
ного специального исследования, и, скорее всего, не одного, 
однако такая ситуация создает крайне сложную проблему 
выбора учителя в информальном образовании, решение ее 
заключается в поиске многих учителей. 

Критерием необходимости такого поиска является 
неудовлетворенность ученика. В том случае, если ученик 
получает удовлетворяющий его ответ на свой обучающий 
вопрос, запрос закрывается, и ученик начинает использо-
вать полученные знания или умения. Но если удовлетво-
ряющего ответа не дается, человек или начинает искать 
других учителей, или, в случае если ответ не представля-
ет собой очень значимую ценность, откладывает вопрос. 

Иногда поиск необходимого учителя занимает годы, как 
было в вышеприведенном примере с объяснением нор-
мализации баз данных. Подходящий учитель может быть 
найден где угодно, в частности, развитие современной 
информационно-технологической среды привело к часто-
му использованию дистанционного информального обу-
чения, при котором учитель и ученик могут не увидиться 
вообще никогда. 

Учебная ситуация происходит в информационном про-
странстве посредством мессенджеров, форумов, чатов 
и других средств электронной коммуникации, которые 
постоянно развиваются. При этом контакт с учителем может 
быть как одиночным, так и постоянным, когда тот или иной 
человек выбирается в качестве более или менее постоянно-
го консультанта по теме обучения, например, в случае если 
речь идет об изучении иностранного языка или компьютер-
ного программирования. 

Наличие постоянного учителя-супервайзера не отрица-
ет возможности прибегать к помощи других учителей, что, 
в част ности, связано с вышеуказанной проблемой невозмож-
ности объяснить все темы изучаемой дисциплины одинаково 
удовлетворяющим ученика способом. Но возможны и иные 
причины, например срочная необходимость получить ответ 
и занятость постоянного учителя в данное время. 

Таким образом, поиск и выбор соответствующего учи-
теля являются значительными проблемами для челове-
ка в информальном обучении, но, в отличие от формаль-
ного и неформального обучения, такой выбор возможен 
и зависит как от самого ученика, так и от случая. Последний 
фактор представляется весьма значимым: человек может  
очень хотеть научиться чему-либо, но если знание для осво-
ения сложное, а учитель не находится, то иногда человек 
вынужден отказаться от обучения.

Пример использования учителя-супервайзера. 
В качестве примера использования учителя информаль-
ного образования мы приведем наше изучение английско-
го языка. Решение изучать английский язык было приня-
то нами спонтанно, однако назревало оно, видимо, давно. 
Основной целью, которая стояла перед нами изначально, 
было научиться писать научные статьи на английском язы-
ке, что являлось не необходимым, но крайне желательным 
для профессиональной деятельности. Позже эта цель была 
значительно расширена. 
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Использование реального учителя было отвергнуто 
нами сразу, как в силу финансовых проблем, так и вслед-
ствие непонимания роли учителя в преподавании иностран-
ного языка. Кроме того, определенный уровень уже был 
и было понимание, как подойти к решению задачи. Исходя 
из поставленной цели, основное внимание было решено 
уделить письменной грамматике и лексике. Были найдены 
соответствующие обучающие материалы в сети Интернет, 
которых оказалось не так много, как предполагалось. 

В процессе трех лет обучения были опровергнуты неко-
торые популярные советы, касающиеся изучения иностран-
ного языка. В частности, среди изучающих бытует совет 
смотреть фильмы на этом языке. Мол, если смотреть их 
долгое время, начинаешь понимать их полностью. Автор 
данной статьи на протяжении более чем года просмотрел 
более 30 полнометражных фильмов на английском языке 
и может заверить, что понимать их полностью он не стал, 
что-то понимается лучше, что-то хуже, но ни один целиком 
и полностью. 

Однако в процессе изучения иностранного языка вы яви-
лась следующая проблема. При написании реальных тек-
стов и выполнении некоторых учебных задач было неяс-
но, верно они выполнены или нет. Потребовался учитель, 
который бы смог предоставить обратную связь, который 
бы осуществил проверку сделанного, отметил ошибки и по 
возможности объяснил их. То есть нужен был супервайзер. 

Требования к такому человеку формировались посте-
пенно. В частности, с самого начала было ясно, что, с одной 
стороны, это должен быть человек, очень хорошо знающий 
английский язык; с другой стороны, он должен обладать спо-
собностями к обучению, быть не очень занятым и превыше 
всего хотеть оказывать помощь такого рода. Понятно, что 
услуги такого человека можно было бы купить, однако, так 
как помощь требовалась спонтанно, вне всякого расписания, 
сделать это было не так просто и этот путь был отвергнут. 

Так получилось, что у автора данной статьи достаточное 
количество знакомых и друзей, знающих английский язык 
и обучающих ему. Автор решил обратиться к ним за помо-
щью. Некоторые из них дали понять, что не готовы давать 
такого рода консультации более или менее постоянно. Дру-
гие, напротив, ясно высказались, что готовы помогать по 
мере необходимости. В любом случае в процессе работы 
выявилось одно из условий обращения к такому учителю, 
а именно постараться делать это как можно реже, в самых 
необходимых случаях. 

С другой стороны, была выявлена проблема непонима-
ния того, что требуется. Привыкшие к формальному группо-
вому обучению профессиональные учителя чаще всего не 
в состоянии разобраться с проблемами и сложностями, свя-
занными с индивидуальными особенностями конкретного 
ученика, иногда они просто не понимают, что от них требует-
ся. Поэтому автору приходилось (и приходится) обращаться 

не к одному человеку, такая диверсификация, кроме того, 
преследует цель избежать конфликтных ситуаций и возник-
новения ощущения у учителя-супервайзера, что его исполь-
зуют. Но, разумеется, в конкретных ситуациях это опреде-
ляется спецификой отношений, которые сложились между 
обучающимся и предполагаемым учителем до возникнове-
ния обучающей ситуации. Количество вариантов представ-
ляется огромным. В описываемом случае автор старался, 
с одной стороны, искать предпочтительные для него объяс-
нения и стремиться к ускорению получения обратной связи. 
По некоторым вопросам необходимых объяснений не было 
получено до сих пор. В настоящее время ситуация обучения 
развивается. Можно предполагать, что кто-то другой приве-
дет другие примеры и опишет другой опыт, однако, скорее 
всего, основные требования к учителю окажутся теми, кото-
рые мы указали в данной работе.

Заключение (Conclusion)
Таким образом, сделаем некоторые выводы:
1. В процессе реализации информального образова-

ния, несмотря на всю его стихийность и непредсказуемость, 
в ряде случаев человеку необходим специальный учитель.

2. Основной функцией такого учителя будет реализа-
ция обратной связи между учеником и сделанным им зада-
нием, при которой учитель смотрит верность выполненных 
учеником учебных заданий, указывает на ошибки, по мере 
возможности дает объяснение сделанных ошибок и пояс-
няет, как правильно.

3. Так как основной функцией такого учителя является 
обратная связь, его предложено назвать учителем-супер-
вайзером.

4. В отличие от формального и неформального обуче-
ния, в случае информального может существовать неогра-
ниченное количество учителей, и контакты с ними осущест-
вляются без всякого расписания, по мере необходимости. 
Сами контакты всегда инициируются обучающимся.

5. Выбор и поиск учителя-супервайзера представляет 
собой значительную проблему для обучающегося, которая 
в ряде случаев не может быть решена удовлетворяющим 
ученика образом.

6. Пример автора показывает, что реализация инфор-
мального обучения, наряду с самим процессом обучения, 
предполагает постоянный поиск учителя-супервайзера, 
и это является также одним из отличий информального 
образования от формального и неформального.

В результате можно утверждать, что использование 
эффективного учителя-супервайзера может существенно 
повысить качество информального обучения за счет пре-
доставления данным учителем соответствующей обратной 
связи и реализации других его функций. Специфика и осо-
бенности деятельности такого учителя — одни из направ-
лений дальнейших исследований.
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