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Аннотация
В статье проводится анализ результатов исследования практики частных вспомогательных 
занятий с сельскими школьниками. Актуальность исследования данной проблемы обуслов-
лена высокой популярностью занятий с частными педагогами среди современных школьни-
ков. В Российской Федерации более половины школ находятся в сельской местности. Пос-
кольку сельские образовательные организации существенно отличается от городских рядом 
характеристик, то исследования педагогических явлений целесообразно проводить не только 
в городских, но и в сельских школах.
Цель исследования – выделить основные черты вспомогательных занятий с обучающими-
ся в сельской местности. Ведущим методом исследования является анкетирование. В опросе 
приняли участие 210 педагогов сельских школ из шести регионов Российской Федерации. 
Также применялись методы: беседы, наблюдения, анализ литературы и Интернет-ресурсов, 
интервьюирование, контент-анализ и метод анализа случая.
В результате исследования выявлены причины, по которым данные занятия практикуются на 
селе меньше, чем в городе. Определено отношение педагогов сельских школ к частным вспо-
могательным занятиям. Результаты исследования отражают уверенность педагогов сельской 
школы в том, что практика репетиторских занятий по предметам школьной программы сти-
мулирует саморазвитие обучающихся. Сделан вывод о том, что педагоги сельских школ вы-
ражают положительное отношение к практике репетиторства, в том числе применительно к 
своим детям. Проведено сравнение популярных направлений частных вспомогательных за-
нятий с сельскими и городскими школьниками. Выводы авторов в статье подкреплены ком-
ментариями педагогов, участвующих в опросе, выражающих личное отношение к проблеме 
частных вспомогательных занятий.
Данное исследование позволило установить, что практика частных вспомогательных заня-
тий по предметам школьной программы распространена не только в городских школах, но 
и в сельской местности, а значит, не является частным случаем. Основные задачи, решаемые 
частными педагогами, не зависят от места проживания и обучения.
Ключевые слова: сельская школа, частные вспомогательные занятия, частный педагог, инди-
видуализация обучения, репетиторские занятия.
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Abstract
This study highlights the key features of tutoring students in rural areas. Private tuition classes are 
increasingly popular for modern school children. Over half the schools in the Russian Federation 
are in rural areas and differ from those in urban settings in a number of respects. It is based on a 
survey of 210 teachers of rural schools in six regions of the Russian Federation, complemented by 
conversations with teachers in rural schools to elicit their views on private tutoring, observation, 
literature and Internet resources analysis, interviewing, content analysis and case-studies. The 
research investigated the reasons why such lessons are less practiced in the rural areas than in the 
cities. It showed teachers believe that the practice of private tutoring in school subjects stimulates 
the students’ self-development and they have a positive attitude towards private tutoring – including 
that of their own children. Accommodation and studying were not perceived as major problems. A 
comparison of private tutors in cities and rural areas confirmed that the practice of private tutoring 
on school subjects is common not only in urban schools, but is also a characteristic of rural areas and 
consequently is not a special case.
Keywords: rural school, private tutoring, private teacher, individualization of training, exam 
preparation.

Введение
Согласно статистической информации Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на начало 2018 года в нашей стране насчитывается 47 361 
образовательная организация, осуществляющая подготовку по основным програм-
мам общего образования, из них 29 167 – в сельской местности (Consolidated report, 
2017). Таким образом, 62 % школ являются сельскими. Исходя из этого, исследо-
вания педагогических явлений целесообразно проводить не только в городских 
школах, но и в сельских. Любая школа, независимо от ее местонахождения, должна 
предоставлять всем детям равные возможности для получения качественного об-
разования, однако условия и ресурсы сельской школы во многом отличаются от 
городской (Kuzjmin, 2003). В этой связи педагогические процессы в городских и 
сельских школах могут проходить по-разному.

Ученые отмечают следующие особенности сельских школ: малочисленность 
обучающихся, вследствие чего учебная деятельность организуется в разновозрас-
тных группах, объединяющих одновременно несколько классов (Bayborodova & 
Stepanova, 2011, p. 68), отсутствие параллельных классов, одного или нескольких 
классов в образовательной организации, разобщенность территории школьного 
микрорайона, безальтернативность образовательного пространства (Gabyshev & 
Zedgenizova, 2016). При этом в малочисленной школе учителя хорошо знают де-
тей, имеют четкие представления об условиях их жизни, быта, отношениях в се-
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мье и среди сверстников (Sapunov, 2011). Там легче реализовать индивидуальный и 
личностно-ориентированный подходы, практическую направленность учебной де-
ятельности, нравственное и патриотическое воспитание школьников (Gabyshev & 
Zedgenizova, 2016, p. 89). Во многих населенных пунктах школу можно рассматри-
вать как центр культурной жизни села. Еще С.А. Рачинский отмечал, что сельская 
школа – учреждение прежде всего воспитательное (Rachinskiy, 2002). Однако недо-
статок многопланового разностороннего общения, дефицит межличностных кон-
тактов приводят к низкому уровню социализации сельских школьников (Kuzmina 
& Kuzmina, 2014).

Фактором, который нельзя не учитывать при определении особенностей сель-
ских школ, является низкий уровень доходов сельского населения. Исследования 
М.  Скальной показывают, что в 2016 году 20,1  % населения сельской местности 
имеют доходы ниже черты бедности, в то время как в городе количество бедных 
семей составляет около 10 %: «Главной причиной сложившегося разрыва в матери-
альном положении сельских и городских семей является низкая заработная плата в 
сельском хозяйстве» (Skalnaya, 2018, p. 68).

В последние два десятилетия в нашей стране, как и во всем мире (Grunder, 
Gross, Jaggi, & Kunz, 2013), все большую популярность набирает репетиторство. 
Мы провели анализ определений репетиторства таких исследователей, как М. Брэй 
(Bray, 2007), Крюгер (Kruger, 1977), Н.Г.  Крылова (Krylova, 2011), A.А.  Наумова 
(Naumova, 2017). На основе результатов анализа мы определили репетиторство 
как «вспомогательный, дополняющий процесс обучения, зависимый от основной 
системы образования, состоящий из цикла внешкольных репетиторских занятий, 
направленный на решение конкретной образовательной задачи» (Shipkova, 2018, 
p. 41). Репетиторство – давняя практика. Она была распространена еще в Древней 
Греции и Риме, о чем повествуется в древних текстах (Topping, 2000, p. 6). На про-
тяжении веков репетиторство становилось то более, то менее популярно, но никог-
да не исчезало полностью.

Ученые, изучающие историю репетиторства, выявляют популярность частных 
дополнительных занятий в России в первой половине XIX века, когда «определен-
ная часть общества не желала отдавать своих детей в казенные учебные заведения, 
… для занятий с детьми нанимались специальные «гувернеры»» (Kondratjeva & 
Kondratjeva, 2018). Потребность в таких услугах не исчезала и в советское время 
(Lepin, 2016).

Исследования международной школы сравнительного анализа ЮНЕСКО 
привели к выводу о том, что частные вспомогательные занятия с обучающимися 
играют важную роль в получении ими навыков образовательного характера и в 
развитии личностных компетенций (Rudolph, 2002). В настоящее время цель ре-
петиторства уже не компенсация текущей плохой успеваемости, а среднесрочная 
и долгосрочная перспектива – увеличение индивидуальных возможностей ребенка 
не только в школе, но и в его профессиональном будущем (Klemm & Hollenbach-
Biele, 2016). Репетитор «повышает интеллектуальные и академические способнос-
ти, воспитывает эмоциональное благополучие учащихся, реализуя комплексную 
индивидуализированную поддержку» (Stork & Walker, 2015, p.  9). Исследования 
показывают, что эффективность вспомогательных занятий обусловлена тем, что 
частный педагог «может перестраивать и выбирать формы организации своих за-
нятий, гибко реагируя на запросы учащегося, а также на его физическое и психоло-
гическое состояние» (Krylova, 2018, p. 34).

Изучение современного состояния практики частных вспомогательных за-
нятий выявило высокий процент обучающихся городских школ, пользующихся 
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услугами частных репетиторов, что отмечается в работах А.Я.  Бурдяк, г.  Москва 
(Burdyak, 2015), А.А. Наумовой, г. Сургут (Naumova, 2017), Н.Г. Крыловой, г. Кос-
трома (Krylova, 2015). В данной статье анализируется практика частных вспомога-
тельных занятий школьников сельской местности.

Методы исследования
Нами была поставлена цель – определить основные особенности частных вспо-

могательных занятий с сельскими школьниками – и, соответственно, сформулиро-
ваны задачи исследования:

– выяснить распространенность практики частных вспомогательных занятий 
школьников в сельской местности;

– выявить возможные причины репетиторства с сельскими школьниками;
– определить отношение педагогов и родителей сельских школ к практике час-

тных вспомогательных занятий;
– сравнить популярные направления репетиторства на селе и в городе;
– выявить направления совершенствования частных вспомогательных заня-

тий с сельскими школьниками.
В соответствии с этим были использованы следующие методы исследования:
– теоретические: анализ литературы и Интернет-источников, результатов оп-

роса педагогов и родителей, контент-анализ анкет практикующих репетиторов, ме-
тод анализа случая (case study) (Klyueva, 2016), систематизация и обобщение полу-
ченных данных;

– эмпирические: анкетирование, интервьюирование, беседы, наблюдения;
– метод графической интерпретации результатов исследования.
Этапы и экспериментальная база исследования
Исследование включало в себя несколько этапов.
Первый этап – предварительная работа. Были проанализированы научная ли-

тература, практический опыт с целью выявления особенностей сельской школы и 
проблем частных вспомогательных занятий.

Для сравнения репетиторства в городе и на селе был проведен контент-анализ 
анкет практикующих репетиторов, представленных в сети Интернет (http://www.
virtualacademy.ru/; http://vashrepetitor.net/; https://vk.com/repetitorovnet/), с целью 
выявления наиболее популярных направлений репетиторских занятий. Проанали-
зированы следующие ресурсы: сайт «Виртуальная Академия», который представ-
ляет собой базу данных, состоящую из 53 274 частных преподавателей Москвы и 
Санкт-Петербурга; сайт «Ваш репетитор», профессиональное сообщество частных 
репетиторов, содержащий информацию о более 220 000 репетирах из разных реги-
онов Российской Федерации; группы «Все репетиторы» – самое большое сообщес-
тво частных педагогов социальной сети «В контакте». Исследование проводилось в 
январе 2018 года. Выборку составили 100 анкет частных преподавателей, имеющих 
опыт репетиторской работы более 5 лет, из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярослав-
ля, Перми, Новосибирска, Ижевска, Владимира, Омска, Екатеринбурга, Самары, 
Рязани, Элисты, Волгограда. При этом учитывались только анкеты репетиторов, 
предлагающих помощь в освоении предметов школьной программы 5–11 классов. 
Чтобы избежать повторений анкет одних и тех же преподавателей на разных сай-
тах, анкеты репетиторов из Москвы и Санкт–Петербурга учитывались только на 
сайте «Виртуальная академия»; в базе данных «Ваш репетитор» анкеты частных 
преподавателей из этих городов не учитывались (путем фильтрации анкет по тер-
риториальному признаку).
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Второй этап – эмпирический. Для проведения основной части исследования 
была разработана анкета, содержащая 20 вопросов с возможностью единичного 
или множественного выбора ответа (в зависимости от вопроса) и свободное поле 
для комментариев. Половина респондентов (51 %) заполняли онлайн-анкеты пос-
редством использования сервисов Google-docs, 122 педагога заполнили анкеты в 
бумажной форме.

В опросе приняли участие 230 сотрудников образовательных организаций из 
шести регионов Российской Федерации (Ярославской, Костромской, Владимирс-
кой, Ивановской, Кировской областей и республики Карелия). Для обеспечения 
репрезентативности выборки из общего количества анкет были удалены ответы 
сотрудников региональных институтов развития образования, имеющих лишь те-
оретические представления о сельской школе. Итоговую выборку составили 210 
педагогов (учителя, директора школ, заместители директора, педагоги-организато-
ры, педагоги-психологи, руководители муниципальных управлений образования). 
Изучено мнение педагогов, которые живут на селе (88,6 % респондентов) и явля-
ются родителями сельских школьников (93 % опрошенных), а значит, отражают не 
только точку зрения педагога, но и отношение родителей к данной проблеме. Были 
проведены интервью с 12 педагогами, работающими на селе, а также с 20 родите-
лями, не являющимися педагогами, с целью уточнения некоторых предположений, 
полученных на основе анкетирования.

Третий этап – аналитический. Был проведен количественный анализ результа-
тов анкетирования, качественный анализ комментариев респондентов и интервью, 
систематизированы результаты наблюдений. Проведено сравнение популярных 
направлений частных вспомогательных занятий с обучающимися в городе и на 
селе, систематизированы данные интервью и собственных наблюдений, сформу-
лированы выводы.

Результаты
Прежде всего мы определили распространенность частных вспомогательных 

занятий сельских школьников. Так, 98  % опрошенных педагогов имеют инфор-
мацию о том, что в настоящее время обучающиеся, помимо школы, занимаются 
с репетиторами по предметам школьной программы. У 139 педагогов (70 %) есть 
знакомые сельские школьники, которые занимаются с частными педагогами.

Больше половины опрошенных педагогов (60,4 %) дали положительный ответ 
на вопрос о необходимости организации частных вспомогательных занятий с сель-
скими школьниками. Респонденты дают следующие комментарии: «А чем сельские 
школьники отличаются от городских? Все, что нужно учащимся больших школ, 
нужно и детям из маленьких деревень»; «Если ребенок способный и нужно гото-
виться к поступлению в вуз, то без репетитора сейчас не обойтись».

Имеют место и другие суждения педагогов: «Считаю, что нет смысла ходить к 
репетитору, так как только я знаю этого ребенка, и всего, что делаем на уроке, доста-
точно. Зачем ломать детей? Мы занимаемся и дополнительно – объясняю каждому, 
выслушиваю каждого. Если требуется дополнительное объяснение, приезжаю и в 
субботу, и воскресенье. Было бы их желание. Все для детей, так как хочется, чтобы 
все успешно сдали экзамен»; «Я уверена, что учащимся сельской школы не нужны 
репетиторы, т.к. дети получают качественное образование…» Мнения достаточно 
категоричны и по каждому утверждению можно дискутировать.

Анкетирование выявило суждения педагогов о влиянии частных вспомога-
тельных занятий на качество образования. Статистика ответов представлена в диа-
грамме (рис. 1):
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Рис. 1. Как репетиторство влияет на качество образования? 

В положительном влиянии репетиторских занятий на качество образования уверены 
89,5 % опрошенных; 43,3 % педагогов согласились, что репетиторство стимулирует 
саморазвитие обучающихся. Педагоги сельских школ выражают положительное 
отношение к практике частных вспомогательных занятий, в том числе и 
применительно к своим детям. У 195 опрошенных специалистов есть дети, из них 69 
(35 %) указали, что их дети прибегали к услугам репетиторов. На вопрос: «Пользуются 
ли Ваши ученики услугами репетиторов?» – 75 педагогов дали положительный ответ. 
Таким образом, выявлено, что у 35 % сельских учителей обучающиеся занимаются с 
частными педагогами. Для сравнения отметим,  что в городах занимаются с 
репетиторами 68 % старшеклассников (Burdyak, 2015). 

При заполнении данной анкеты 54,8 % опрошенных согласились с утверждением, 
что для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ родителям обучающихся сельских школ следует 
организовывать занятия с репетитором. Приведѐм комментарии педагогов: «Как 
учитель математики, уверена в том, что без репетитора сдать ЕГЭ по математике 
(профильный)  невозможно, а при поступлении этот экзамен нужен. В сельской школе, 
тем более малокомплектной, нет возможности открывать профильные классы»; «В 
сельских школах не хватает опытных специалистов, поэтому родители обращаются к 
репетиторам, чтобы подготовить детей к ЕГЭ». 

Из интервью с сельскими учителями становится понятно, что родители далеко не 
каждого обучающегося стремятся организовать репетиторские занятия, даже если они 
могут быть необходимы и (или) рекомендованы. Исследование позволило выявить 
причины «необращения» к репетиторам в сельской местности (рис. 2). 

Рис. 1. Как репетиторство влияет на качество образования?

В положительном влиянии репетиторских занятий на качество образования 
уверены 89,5 % опрошенных; 43,3 % педагогов согласились, что репетиторство сти-
мулирует саморазвитие обучающихся. Педагоги сельских школ выражают положи-
тельное отношение к практике частных вспомогательных занятий, в том числе и 
применительно к своим детям. У 195 опрошенных специалистов есть дети, из них 
69 (35 %) указали, что их дети прибегали к услугам репетиторов. На вопрос: «Поль-
зуются ли Ваши ученики услугами репетиторов?» – 75 педагогов дали положитель-
ный ответ. Таким образом, выявлено, что у 35 % сельских учителей обучающиеся 
занимаются с частными педагогами. Для сравнения отметим, что в городах занима-
ются с репетиторами 68 % старшеклассников (Burdyak, 2015).

При заполнении данной анкеты 54,8 % опрошенных согласились с утверждени-
ем, что для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ родителям обучающихся сельских школ сле-
дует организовывать занятия с репетитором. Приведём комментарии педагогов: 
«Как учитель математики, уверена в том, что без репетитора сдать ЕГЭ по матема-
тике (профильный) невозможно, а при поступлении этот экзамен нужен. В сель-
ской школе, тем более малокомплектной, нет возможности открывать профильные 
классы»; «В сельских школах не хватает опытных специалистов, поэтому родители 
обращаются к репетиторам, чтобы подготовить детей к ЕГЭ».

Из интервью с сельскими учителями становится понятно, что родители дале-
ко не каждого обучающегося стремятся организовать репетиторские занятия, даже 
если они могут быть необходимы и (или) рекомендованы. Исследование позволило 
выявить причины «необращения» к репетиторам в сельской местности (рис. 2).

Основной причиной, по которой родители отказываются от организации ре-
петиторских занятий, является отсутствие возможности оплачивать работу репе-
титора. Педагоги так комментируют данный вопрос: «Репетиторство в сельской 
школе почти не практикуется по причинам материальных затруднений во многих 
семьях; у многих даже нет компьютеров и Интернета»; «Родители многих учащихся 
нашей школы имеют крайне низкие доходы, поэтому они не будут нанимать плат-
ных репетиторов».
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репетиторов». 

Примерно треть опрошенных (35 %) видит причину, препятствующую 
распространению репетиторства на селе, в отсутствии предложений очных 
репетиторов в своем населенном пункте. Это подтверждает тот факт, что опыт 
репетиторства имеют только 24 % опрошенных педагогических работников.  Кроме 
того, только 16,2 % опрошенных отмечают, что школьники практикуют 
дистанционные занятия с репетиторами, а 70,3 % педагогов считают такие занятия 
непопулярными.  

Называются также следующие причины:  уверенность родителей в качестве 
школьного образования (30 % респондентов), отсутствие стремления обеспечить детям 
получение высшего образования (15 % опрошенных). Комментарии педагогов так 
раскрывают данную причину: «Классы в сельской местности маленькие, детей нужно 
стимулировать работать на уроке и дома, тогда они всѐ поймут. Дети из сельской 
местности сейчас не поступают в институты, а для поступления в техникум достаточно 
занятий на уроках».  

Еще одна причина «необращения» к частным педагогам – осуждение соседей (11 % 
респондентов). Беседы с родителями сельских школьников подтверждают, что на селе 
занятия с репетитором не приветствуются и могут вызывать осуждение и неодобрение 
односельчан. 

 Анкетирование выявило основные направления репетиторских занятий, 
востребованных обучающимися сельской школы. Сопоставим данные показатели с 
результатами контент-анализа анкет практикующих репетиров 13 городов Российской 
Федерации. Сравнение популярности направлений частных вспомогательных занятий 
у сельских и городских школьников представлено в таблице 1. 

Рис. 2. Причины «необращения» к репетиторам в сельской местности

Примерно треть опрошенных (35 %) видит причину, препятствующую распро-
странению репетиторства на селе, в отсутствии предложений очных репетиторов 
в своем населенном пункте. Это подтверждает тот факт, что опыт репетиторства 
имеют только 24 % опрошенных педагогических работников. Кроме того, только 
16,2 % опрошенных отмечают, что школьники практикуют дистанционные занятия 
с репетиторами, а 70,3 % педагогов считают такие занятия непопулярными.

Называются также следующие причины: уверенность родителей в качестве 
школьного образования (30  % респондентов), отсутствие стремления обеспечить 
детям получение высшего образования (15  % опрошенных). Комментарии педа-
гогов так раскрывают данную причину: «Классы в сельской местности маленькие, 
детей нужно стимулировать работать на уроке и дома, тогда они всё поймут. Дети 
из сельской местности сейчас не поступают в институты, а для поступления в тех-
никум достаточно занятий на уроках».

Еще одна причина «необращения» к частным педагогам – осуждение соседей 
(11  % респондентов). Беседы с родителями сельских школьников подтверждают, 
что на селе занятия с репетитором не приветствуются и могут вызывать осуждение 
и неодобрение односельчан.

Анкетирование выявило основные направления репетиторских занятий, вос-
требованных обучающимися сельской школы. Сопоставим данные показатели с 
результатами контент-анализа анкет практикующих репетиров 13 городов Россий-
ской Федерации. Сравнение популярности направлений частных вспомогательных 
занятий у сельских и городских школьников представлено в таблице 1.

Таким образом, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ является самым востребованным на-
правлением как у городских, так и у сельских школьников. Восполнение пробелов 
в знаниях также весьма популярно и у городских, и у сельских школьников. Обес-
печение индивидуального подхода более популярно в городе, чем на селе. Показа-
тель востребованности углубленного обучения у сельских школьников почти вдвое 
выше, чем у городских.
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Таблица 1. Сравнение популярности направлений частных вспомогательных занятий  
у сельских и городских школьников

Направление Показатель в сельской 
местности (%)

Показатель 
в городе (%)

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 66,7 89
Восполнение пробелов в знаниях 59,3 39
Углублённое обучение 41 22
Индивидуальный подход 28,3 54
Помощь в усвоении нового 
материала 18,1 34

Помощь в выполнении 
домашних заданий 12,8 16

Задачи развития и социализации 3,8 20

Один из вопросов анкеты – «Может ли учитель сельской школы быть репети-
тором для обучающихся этой же школы?». Из опрошенных 46,2 % педагогов отве-
тили положительно и 44,7 % респондентов считают, что учителя не могут быть ре-
петиторами для обучающихся этой же школы. По данному вопросу педагоги также 
оставили следующие комментарии: «Могут. Но только не со своими учениками»; 
«Говорят, нельзя»; «Мы занимаемся дополнительно со своими учениками, естест-
венно, бесплатно».

Дискуссионные вопросы
В ходе нашего исследования подтвердились выводы ведущих исследователей 

репетиторских занятий (Bray & Lykins, 2012; Grunder et al., 2013): частные вспомога-
тельные занятия по предметам школьной программы распространены, в том числе, 
и в сельской местности, но на селе меньше, чем в городе. М. Брэй в статье «Частное 
дополнительное обучение: сравнение моделей и последствий», описывая явление 
репетиторства в разных странах, указывает, что «количество и качество частного 
дополнительного образования зависит от доходов родителей и, несомненно, яв-
ляется механизмом поддержания и усиления социальной стратификации. Допол-
нительный аспект стратификации появляется благодаря тому факту, что репети-
торство в большей степени доступно в городах (причём в процветающих районах 
этих городов), нежели в сельской местности. По этим и другим причинам многие 
правительства озабочены самим фактом наличия частного репетиторства. Однако 
у разных правительств на это разная реакция» (Bray, 2007).

В ходе исследования установлено, что сельские педагоги, как правило, бес-
платно занимаются дополнительно с обучающимися, о чем свидетельствуют ком-
ментарии респондентов и личные наблюдения. Ввиду малочисленности населения 
жители села более зависимы от общественного мнения, поэтому сельские педагоги 
опасаются осуждения односельчан при организации платных занятий. В коммен-
тариях к Закону «Об образовании» Российской Федерации описана ситуация «кон-
фликта интересов» (Comments on the Federal Law No. 273, 2012). С законодательной 
точки зрения, учащиеся сельских школ могут иметь репетиторские занятия только 
с учителями, которые с ними не работают, либо дистанционно; в противном случае 
ситуация может быть истолкована как «коррупционное репетиторство» (Damm, 
2018, р. 25). В настоящее время достаточно много предложений дистанционных ре-
петиторов, но в глубинке качество Интернет-связи не всегда позволяет провести 
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онлайн-занятие. Общедоступным, относительно местоположения обучающегося, 
является вариант электронного репетиторства (Zhulyabina, 2017, p. 25), однако вви-
ду консерватизма сельских жителей и проблемного Интернет-соединения данный 
вид занятий не является популярным. В качестве сравнения следует отметить, что 
исследования, проводимые в 2010 году в КНДР, выявили, что электронное репети-
торство популярно именно в сельской местности (Bray & Lykins, 2012, p. 57).

Наше исследование подтвердило, что фактором, который нельзя не учитывать, 
анализируя вопрос востребованности частных вспомогательных занятий, является 
финансовое положение семьи. В сельской местности людям трудно найти высоко-
оплачиваемую работу, вследствие этого бюджет семьи, проживающей в деревне, 
весьма ограничен, а, значит, и спрос на платные занятия на селе невысок. Эта осо-
бенность типична и для других государств (Bray, 2006, p. 521). Причины «необра-
щения» к репетиторам также объясняются консервативностью сельского социума 
(Bayborodova & Stepanova, 2011). Родители сельских школьников более стеснитель-
ны и несмелы, и лишь малая часть родителей способна выбрать для обучения ре-
бенка образовательные услуги, отличающиеся от традиционных.

Сравнение наиболее популярных направлений частных вспомогательных за-
нятий школьников в городе и на селе показывает одинаковую востребованность 
занятий, направленных на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, но на селе отмечается большая 
потребность в организации углубленного обучения предметам. Ситуация объяс-
няется тем, что в малокомплектных школах, ввиду отсутствия финансовых воз-
можностей или нехватки квалифицированных специалистов нужного профиля, не 
всегда организованы профильное обучение и факультативные занятия, а значит, у 
детей зачастую нет возможности для углубленного изучения предмета. В этом слу-
чае родители самостоятельно организуют репетиторские занятия.

Отметим, что в рейтинге популярных занятий сельских школьников лишь пос-
леднюю строчку занимают задачи развития и социализации. В то же время анализ 
научных исследований (Bayborodova & Stepanova, 2011; Gabyshev & Zedgenizova, 
2016; Kuzmina & Kuzmina, 2014) свидетельствует о том, что для сельских школь-
ников особенно важны занятия, направленные на их успешную социализацию. На 
наш взгляд, частные вспомогательные занятия на селе должны быть использованы 
не только как решение образовательных задач, но и как помощь ребенку в пре-
одолении трудностей социализации в условиях села. Обучающимся сельских школ 
важны не только академические знания – их нужно научить самостоятельному пла-
нированию, умению быстро принимать решения, гибко и мобильно реагировать на 
непредвиденное изменение внешних условий. Сегодня особенно важно формиро-
вание у ребенка потребности в саморазвитии, а частные вспомогательные занятия 
могут стать эффективным средством для решения данной задачи.

В настоящее время репетиторство распространено в городе и на селе, в Рос-
сийской Федерации и за рубежом, отношение к данному явлению неоднозначно, 
однако мы убеждены в том, что частные вспомогательные занятия имеют большой 
потенциал для решения задач социализации и развития сельских школьников, для 
формирования личности, отвечающей требованиям современности.

Беседы и интервью показали, что респонденты при организации репетиторс-
ких занятий часто ориентированы на отметки, успеваемость по предмету и увели-
чение балла ЕГЭ, другими словами, родители часто обозначают для себя лишь один 
показатель результативности репетиторских занятий – повышение успеваемости. 
Однако если проанализировать проблему относительно обучающегося, частные 
вспомогательные занятия уже не трактуются как натаскивание на результат.
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Интервью с родителями сельских школьников показывают, что в большинстве 
случаев родители ищут репетитора по предмету по инициативе ребенка. С частным 
педагогом чаще всего занимаются старшеклассники, которые видят свои трудности 
и слабые места в освоении предмета. После дополнительных занятий с репетито-
ром обучающийся чувствует себя более уверенно, он мотивирован на успех. Когда 
ребенок чувствует себя успешным на том уроке, где еще вчера имел отрицательный 
результат, он перестает быть объектом обучения. Обучающийся, который целенап-
равленно идет на дополнительные занятия и адекватно оценивает приложенные 
усилия для достижения конкретной образовательной задачи, становится субъек-
том образовательной деятельности. Ученик, осознавший свою самостоятельность 
относительно школьного урока, встает на путь саморазвития, осознанно ставит пе-
ред собой образовательные задачи.

Кроме того, старшеклассник, принимающий решение посещать дополнитель-
ные занятия с частным преподавателем, учится управлять своим временем. На селе 
дети часто имеют обязанности по выполнению домашних хозяйственных дел, по 
присмотру за младшими членами семьи и, конечно, каждый стремится оставить 
часть свободного времени для прогулки, общения с друзьями, родственниками и 
т. п. Умение распределять время, грамотно планировать свой день – важное качес-
тво личности, которое также влияет и на формировании субъектной позиции ре-
бенка. Обучающийся понимает, что для того, чтобы успеть все, что запланировано, 
нужно серьезно относиться к каждому из направлений своей деятельности и уметь 
сосредотачиваться.

В современных условиях репетитор рассматривается не как учитель, сообща-
ющий академические знания обучающемуся, а как тьютор, помогающий ребенку 
раскрыть внутренние ресурсы, создающий условия для формирования субъектной 
позиции школьника. Таким образом, мы согласны с мнением Stork и Walker (2015), 
что повышение успеваемости является не результатом натаскивания, а результа-
том педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе. Репетитор с 
позицией тьютора проводит работу не только по решению какого-то одного кон-
кретного вопроса, с которым обратился родитель или ребенок. Сначала он вместе 
с ребенком диагностирует проблему и ее причины, помогает ребенку осознать и 
проанализировать свои достижения, трудности, самому определить способы вос-
полнения пробелов в знаниях, решить образовательную или личную проблему, со-
здает условия для самостоятельного успешного овладения учеником проблемного 
материала. Современный репетитор не сообщает ребенку готовые знания и реше-
ние проблемы, а создает условия для принятия ребенком обоснованных и самосто-
ятельных решений, тем самым стимулируя его саморазвитие.

Заключение
Таким образом, данное исследование подтвердило, что практика репетиторс-

тва по предметам школьной программы распространена не только в городских 
школах, но также характерна и для сельской местности. Специфика жизни на селе 
отражается в образовательном процессе обучающихся, в том числе проявляется и 
при организации частных вспомогательных занятий. Основными задачами прове-
дения таких занятий на селе являются: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, восполнение про-
белов в знаниях, углубленное обучение предметам школьной программы, что чаще 
всего обусловлено нехваткой квалифицированных специалистов в сельских шко-
лах и дефицитом финансирования малочисленных школ. Исследование выявило 
в основном положительное отношение педагогов и родителей к практике частных 
вспомогательных занятий. В то же время, родителям следует корректно формули-
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ровать запрос не только на повышение успеваемости, но и на проведение занятий, 
помогающих ребенку решить его психологические и социальные проблемы, кото-
рые затрудняют процесс успешной социализации сельских детей.

В современных условиях репетиторские занятия важно рассматривать как осо-
бый педагогический процесс, направленный на формирование субъектной пози-
ции обучающихся.
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