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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития института репетиторства в условиях развития 

современного образовательного пространства. Репетиторство рассматривается как необходимый ин-

ститут, дополняющий, а порою и подменяющий систему подготовки в общеобразовательной школе. Ак-

центируется внимание на растущем социальном расслоении в современном российском обществе. 

Приводятся теоретические аргументы, показывающие скрытое влияние системы образования на форми-

рование социального неравенства. Подчеркивается дифференцирующая роль репетиторства как фак-

тора социального расслоения в молодежной среде в период окончания обучения в общеобразователь-

ной школе. Приводятся результаты прикладного социологического исследования, подтверждающие тен-

денцию роста репетиторства как формы дополнительной образовательной услуги как среди выпускни-

ков школ, так и среди первокурсников. Выявлены причины широкого распространения системы репети-

торства среди оканчивающих общеобразовательную школу. Определены основные причины обращения 

выпускников школ к репетиторам. Выявлены социокоммуникативный, культурный и социальный аспекты 

репетиторства. Приводятся эмпирические результаты смежных исследований, изучающих роль и место 

репетиторства как фактора современной системы образования. В результате исследования автор при-

ходит к выводу, что выпускники 11 классов достаточно активно включены в подготовку у репетиторов. Как 

показали результаты опроса, подавляющая часть первокурсников так или иначе обращалась к репети-

торским услугам, студенты-первокурсники ряда специальностей вузов практически все занимались с ре-

петиторами. Делается вывод о стабильности функционирования института репетиторства, прошедшего 

легитимацию в общественном сознании в современных российских условиях. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of the tutoring institute development in the context of the de-

velopment of the modern educational space. Tutoring is considered as a necessary institution that complements 

and often replaces the system of training in a secondary school. The attention is focused on the increasing social 

inequality in the modern Russian society. The article provides the theoretical arguments to show the insidious 

effects of the educational system on the formation of social inequality and highlights the differentiating role of 

tutoring as a factor of social differentiation among young people in the period of secondary school completion. 

It presents the results of the applied sociological research that confirm the increasing trend of tutoring as an 

additional educational service both among school leavers and first-year students. The author identifies the 

causes of the wide spread of tutoring among secondary school leavers, determines the main reasons to seek 

tutoring and shows its socio-communicative, cultural and social aspects. The article provides the empirical results 

of related research examining the role and place of tutoring as a factor in the modern education system. The 

study concludes that school leavers are quite actively involved in training with tutors. The results of the survey 
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have shown that the vast majority of first-year students have sought tutoring services; practically all first-year 

students of some fields of study in the higher educational institutions have worked with a tutor. The conclusion is 

made about the stability of the functioning of the institution of tutoring, which has been legitimized in the public 

consciousness in the modern Russian conditions. 
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Момент окончания общеобразова-

тельной школы является для большинства вы-

пускников ключевым в деле выбора своей 

профессиональной деятельности и жизнен-

ного самоопределения в целом. Выбор 

формы образовательного пути во многом 

предопределяет дальнейшую жизнь моло-

дого человека. Традиционно образование 

выступает базовым социальным институтом 

общества, направленным на воспитание и 

профессиональную подготовку новых чле-

нов общества, посредством которого реа-

лизуется социальная мобильность моло-

дежи. Кроме того, за счет реализации обра-

зовательных механизмов социальная си-

стема в целом становится стабильной, 

устойчивой и возобновляемой. Некоторые 

исследователи видят в образовании основа-

ние для построения меритократического об-

щества, в котором статусные позиции инди-

вида определяются его образовательным и 

культурным капиталом, умениями и знани-

ями. Сфере образования неизменно отво-

дилась особая роль в формировании прин-

ципа социального равенства как одного из 

базовых элементов любой социальной си-

стемы. 

Стремление молодых людей к полу-

чению образования, наличие возможности 

как таковой, расширение жизненного круго-

зора и формирование мировоззрения вы-

ступают терминальной ценностью всего че-

ловечества. Однако образование способно 

реализовать и сугубо прагматические, ути-

литарные задачи, выступая в качестве ин-

струмента достижения и реализации позна-

вательных задач, способствуя накоплению 

культурного капитала человека. В этом ин-

струментальном, утилитарно-прагматиче-

ском смысле наличие возможности в 

сфере образования означает доступ в даль-

нейшем и к другим общественным благам. 

В данном контексте необходимо от-

метить, что целевые ориентиры руководства 

России в образовательной сфере деклари-

руют равные возможности и доступ к бес-

платному качественному образованию для 

всех граждан, предполагаются широкие 

возможности для всех слоев населения. 

Тем не менее в течение последних 

десятилетий неизменно наблюдается тен-

денция к усилению дифференциации об-

щественной жизни. По мнению россий-

ского социолога Г.Е. Зборовского, в усло-

виях нашей страны происходит не ослабле-

ние или сглаживание социальных нера-

венств, а наоборот – усиление и углубление 

многих из них. Идея «уравниловки», отмечает 

Г.Е. Зборовский, ушла в прошлое, люди не 

против неравенства как такового, но суще-

ствует различная социальная оценка отно-

сительно того, как получены материальные и 

другие блага. При этом речь идет совсем не 

обязательно о материальном вознагражде-

нии (Зборовский, 2013. С. 4). 

Проблемы социального неравенства 

и социального расслоения общества явля-

ются значимыми и для молодежной среды. 

Социальное расслоение предполагает су-

ществование множества социальных общ-

ностей и социальных групп, в которые потен-

циально может быть включен молодой чело-

век. В тоже время следует подчеркнуть зна-

чительную динамику процесса вхождения 

молодого человека в те или иные группы. Мо-

лодежь – это особая социально-возрастная 

группа, представители которой только всту-

пают в активные социальные отношения, 

формируют свое видение и представление 

относительно устройства общества, его си-

стемы ценностей, общенациональных и 

жизненных приоритетов. 

Внимание социологов привлечено к 

проблемам социального неравенства в мо-
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лодежной среде, главным образом, в клю-

чевые периоды жизни молодых людей, на 

начальных ступенях их самостоятельной 

жизни. 

Не является секретом тот факт, что 

социальное положение молодежи на этапе 

жизненного старта в большей степени опре-

деляется интеллектуальными и материаль-

ными ресурсами родителей, наличием 

культурного семейного капитала. Это прояв-

ляется в структуре и качестве усвоения мате-

риальной и духовной культуры, жизненных 

притязаниях, в выборе форм и способов до-

суговой деятельности и качества и уровня 

образования. Все эти моменты формируют 

комплекс критериев, согласно которым и 

определяются статусные позиции молодого 

человека в современном мире. 

В данном контексте образование не 

может быть рассмотрено как абсолютный 

механизм, посредством которого происхо-

дит выравнивание социального положения 

молодого человека в обществе. Некоторые 

авторы даже подчеркивают наличие в си-

стеме образования латентных механизмов, 

поддерживающих и формирующих соци-

альное неравенство. Так, Л. Альтюссер от-

мечает, что «… мы все больше и больше 

учимся: учимся чтению, письму, счету, то 

есть некоторым техническим навыкам, и 

еще многому другому, включая некоторые 

элементы (зачаточные или, наоборот, углуб-

ленные) “научной” или “литературной” куль-

туры, которые могут непосредственно ис-

пользоваться в различных уровнях включенно-

сти в производство (для рабочих – одно об-

разование, для технических работников – 

другое, для инженеров – третье, для управ-

ленцев – четвертое и так далее). То есть нас 

учат некоторым “практическим навыкам”. 

Но вместе с этими знаниями и навыками мы 

усваиваем в школе и “правила” хорошей 

службы, то есть приличия, необходимо со-

блюдаемые в зависимости от той должно-

сти, которую “призван” занимать в будущем 

всякий служащий согласно установлен-

ному разделению труда» (Альтюссер, 2011). 

В продолжение темы следует упомя-

нуть французских исследователей П. Бур-

дье и Ж.-К. Пассрона, которые отмечают, что 

«несмотря на широко распространенные 

требования равенства возможностей, элиты 

приспособили новые стратегии для обеспе-

чения своей преемственности от поколения 

к поколению. Образовательная система 

стала ключевым моментом этих стратегий. 

С помощью педагогических методов, отно-

шений между учителем и учениками, от-

бора учебных курсов и методов селекции 

экономически привилегированные и хо-

рошо образованные дети получили преиму-

щества по сравнению с менее привилеги-

рованными и менее обученными. Другими 

словами, образовательная система, не-

смотря на ставшее в результате демократи-

ческих реформ общедоступным полное 

среднее и высшее образование и возрос-

ший уровень обучения в целом, не только не 

разрушила классовое и культурное нера-

венство, а скорее усилила его» (Шкаратан, 

2011. С. 16). 

В российской социологической 

практике также отмечаются факты социаль-

ной дифференциации в образовательной 

сфере, особенно это заметно на перелом-

ных этапах, что приводит к различиям в фор-

мировании дальнейших жизненных путей 

молодых людей. В данном контексте сле-

дует отметить исследования В.Н. Шубкина, 

Д.Л. Константиновского, Г.А. Чередниченко, 

В.И. Чупрова, Ю.А. Зубок (Зубок, 2003; Че-

редниченко, 2014; Чупров, Зубок, Уильямс, 

2003; Шубкин, Константиновский, 1977).  

В частности, Д.Л. Константиновский 

отмечает, что «социологов и организаторов 

системы образования не должно вводить в 

заблуждение кажущееся благополучие с 

планами и ориентациями детей промыш-

ленных рабочих и рабочих агропромышлен-

ного комплекса по поступлению в вузы». По-

чти половина (44,6 %) планировавших посту-

пить в вуз из 14,9 % от всего удельного веса 

среди выпускников средней школы – это 6–7 

чел. на 100 выпускников. В 1960-е гг. их было 

25, в 1980-е – 11, а для детей руководящей 

элиты данное соотношение выросло с 3 до 

24 чел. (Константиновский, 1997. С. 101). 

Также высказывается мнение, что в 

современной системе общего образова-

ния в России не соблюдается (не выдержи-

вается) принцип социальной справедливо-

сти, так как «предпочтение отдается в пользу 

детей, обладающих солидным социальным 

капиталом и продвинутых в социально-ко-

гнитивном направлении» (Столяренко, Мер-

жоева, 2010. С. 205). 

Дифференциация в уровне и каче-

стве жизни современных школьников и их 
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семей, появление новых форм передачи 

знаний и подготовки учащихся привели к из-

менениям и в практике образования. В 

настоящее время все больше имеет место 

такая форма обучения и подготовки школь-

ников к сдаче экзаменов, как репетитор-

ство. 

Основной причиной активного рас-

пространения репетиторства является 

огромное желание молодых людей посту-

пить в вуз. Репетиторство – это ответ на не-

способность массового образования адек-

ватно отреагировать на разрыв между тре-

бованиями вузов и уровнем подготовки в 

обычной общеобразовательной школе. Ряд 

предметов (иностранный язык, математика) 

в силу своей специфики изначально тре-

буют индивидуального подхода с учетом 

психологических и когнитивных особенно-

стей конкретного школьника. Как правило, 

репетиторы осуществляют лучшую подго-

товку по сравнению с педагогами в школе 

или преподавателями курсов, так как имеют 

возможность учитывать индивидуальные по-

требности и способности обучающихся. 

Требования вступительных экзаменов часто 

не соответствуют школьной программе, а 

репетиторы, обычно, прекрасно их знают. 

Следует также отметить и социо-ком-

муникативный аспект репетиторства. Ученики в 

школах часто стесняются или боятся обра-

щаться к учителям, да и времени у учителей на 

это практически нет, в результате часть матери-

ала остается непонятым. С репетитором по-

добного рода ситуации практически исклю-

чены. 

Важным фактором активного разви-

тия репетиторства является изменение об-

щественного сознания. Многие сходятся во 

мнении, что современная школа «стала 

плохо учить», даже предлагается перейти на 

советские учебники. В этих условиях репети-

тор воспринимается чуть ли не как основной 

источник актуальной информации, дающий 

выпускнику школы достаточный для поступ-

ления уровень знаний. В то же время у роди-

телей, нанявших репетитора своему ре-

бенку, возникает чувство выполненного 

долга, психологического спокойствия за по-

ступление в вуз. Это подтверждается резуль-

татами социологических опросов. По дан-

ным Фонда общественного мнения 59 % 

опрошенных не видят ничего плохого в том, 

чтобы учителя работали как репетиторы с 

учениками своей школы (О репетиторстве и 

репетиторах. Как россияне относятся репе-

титорству и в чем его функция). 

По данным исследовательского 

цента «Superjob» в 2017 г. 43 % старшекласс-

ников прибегали к услугам репетитора. Как 

социальный институт репетиторство решает 

несколько задач:  

– индивидуализация подхода к обуче-

нию;  

– принуждение к занятиям неради- 

вого ученика; 

– организация дополнительных под-

работок для преподавателя, с оплатой по 

более высокой ставке;  

– повышение общекультурного 

уровня школьников в результате частного об-

щения.  

В 2008 г., т. е. за год до официального 

введения ЕГЭ по всей стране, более 28 % 

абитуриентов посещали подготовительные 

курсы и более 37 % – занятия с репетито-

рами (Рощина, Лукьянова, 2010. С. 17). По 

оценкам экспертов, в настоящее время от 

50 до 85 % поступивших в «средние» и «пре-

стижные» вузы, готовились к экзаменам с ре-

петиторами. При поступлении на популяр-

ные и востребованные специальности си-

стему репетиторства прошли практически 

все. При подготовке к поступлению в непре-

стижные вузы (например, в педагогические) 

к репетиторству прибегают достаточно 

редко. 

С целью подтверждения теоретиче-

ских положений было проведено сравни-

тельное исследование, в котором приняли 

участие выпускники краснодарских обще-

образовательных школ и студенты 1 курсов 

Кубанского государственного универси-

тета. Выборочная совокупность составила 

более 200 чел. Основная задача, которая 

ставилась, заключалась в выяснении отно-

шения участников образовательного про-

цесса к репетиторству. 

В первую очередь интересовало от-

ношение выпускников и студентов к репети-

торству (рисунок).  

У первокурсников наблюдается бо-

лее положительное отношение к репетитор-

ству, только 9,8 % высказались отрицательно. 

Как уже отмечалось большая часть студен-

тов так или иначе была включена в проце-

дуру репетиторства. Позиция выпускников 

школ  оказалась   более   критичной,  около 
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Отношение выпускников и студентов 1 курса к репетиторству, % 

 

75 % видят в репетиторстве положительные 

стороны, а 23,6 % имеют к нему отрицатель-

ное отношение. 

Можно предположить, что в данной 

ситуации речь идет о социальной справед-

ливости, восприятие которой наиболее 

обострено в данной возрастной группе. От-

сутствие у обучающегося финансовых воз-

можностей брать дополнительные уроки 

приводит к ощущению депривации по срав-

нению с учениками, у которых такая возмож-

ность есть. Кроме того, стратегия выпускни-

ков, трезво оценивающих свои шансы на по-

ступление, направлена на накопление 

средств для оплаты обучения в вузе на дого-

ворной основе. 

Обращение к репетиторству в боль-

шинстве случаев связано с желанием вы-

пускника общеобразовательной школы по-

ступить в вуз. В связи с этим выпускнику необ- 

ходимо решить ряд проблем, связанных с 

организацией подготовки к экзаменам. По-

этому в ходе опроса был задан вопрос от-

носительно способов подготовки к сдаче 

ЕГЭ (табл. 1).  

Согласно результатам опроса, студенты 1 

курса рассматривали большее количество 

вариантов подготовки к успешной сдаче 

ЕГЭ, демонстрируя, таким образом, боль-

шую включенность в этот процесс. В резуль-

тате они набрали необходимый проходной 

балл для поступления и стали студентами. 

Как и у выпускников, у первокурсников зна-

чимым оказался фактор самоподготовки – 

82,4 и 70,6 % соответственно. Большую значи-

мость для нынешних первокурсников в под-

готовке имел интернет и возможность само-

проверки знаний по предметам с помощью 

онлайн-тестов. 

 

Таблица 1 

Подготовка к сдаче ЕГЭ в среде выпускников и первокурсников, % 

Способ Выпускники Первокурсники 

Самостоятельные занятия 82,4 70,6 

Решение онлайн-тестов в интернете 70,6 88,2 

Занятия с родителями или родственниками 2,0 11,8 

Занятия с учителем в школе 49,0 78,4 

Занятия с преподавателем вуза 24,2 15,7 

Подготовительные курсы в вузе, в который 

планировалось поступать 
13,7 13,7 

Репетитор 5,3 19,6 

Совместные занятия с другими учениками 

(одноклассниками) 
– 2,0 

23,4

52,9

21,6

2

29,4

60,8

5,9 3,9
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Особенно заметны различия, касаю-

щиеся занятий с репетиторами. В ходе 

опроса выяснилось, что обучающиеся выде-

ляют два их типа. Первый тип – это препода-

ватель вуза, который дополнительно дает 

частные уроки по предмету, второй тип – ре-

петитор «в чистой форме», т. е. преподава-

тель или бывший учитель, который занима-

ется только репетиторством, больше нигде 

не работая. Так, 49 % выпускников занима-

лись с учителем в школе, у студентов этот по-

казатель возрастает до 78,4 %. Также суще-

ственны различия по занятиям непосред-

ственно с репетиторами. 

В результате сложения показателей 

по первому и второму типу, получим следу-

ющие данные: брали дополнительные уроки 

у репетиторов 29,5 % выпускников, и 35,3 % 

первокурсников, что еще раз свидетель-

ствует о более серьезном отношении ны-

нешних первокурсников к процессу подго-

товки. 

Важным моментом при оценке эф-

фективности репетиторства является время 

начала занятий. По данным опроса, боль-

шинство нынешних выпускников школ стали 

дополнительно заниматься с репетиторами 

в старшей школе, что было непосред-

ственно связано с подготовкой к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Начало активных занятий  

с репетиторами, % 

Класс Выпускники Первокурсники 

5–6 2,0 2,0 

7–8 7,8 2,0 

9 7,8 27,5 

10 11,8 11,8 

11 52,9 37,3 

 

В данном случае выявлена опреде-

ленная тенденция. Дело в том, что в основ-

ном нынешние первокурсники стали зани-

маться с репетиторами еще начиная с 9 

класса – 27,5 %. У выпускников 2017 г. данный 

показатель значительно ниже – 7,8 %. Основ-

ная масса выпускников стала активно зани-

маться только в 11 классе – 52,9 %, и только 

третья часть первокурсников стала зани-

маться в 11 классе. Это указывает на то, что 

подготовку к ЕГЭ стоит начинать заранее, это 

приводит к лучшим результатам. 

В ходе социологического исследова-

ния респонденты оценивали финансовые и 

временные затраты на занятия с репетито-

рами. По данным опроса не занимались с 

репетиторами только 18,6 % (табл. 3). 

Безусловно, данные носят прибли-

женный характер, поскольку не всегда мо-

лодые люди могут в полной мере оценить 

финансовые затраты, но они, тем не менее, 

показывают общую тенденцию в сравни-

тельном аспекте. Итак, 68,6 % выпускников 

общеобразовательных школ тратили на за-

нятия с репетиторами сумму до 10 000 

руб. / мес. Примерно такую же сумму тра-

тили 56,8 % студентов, при этом 23,5 % перво-

курсников потратили на репетиторство 

сумму больше 10 000 руб., и почти 8 % 

больше 15 000 руб. 

Помимо финансовых затрат обучае-

мые понесли и существенные временные 

затраты. По данным опроса до 4 ч в неделю 

дополнительно занимались 36,6 % выпускни-

ков и студентов, 5–8 ч – 54,6 %, 9–12 ч – 8,8 %. 

Как подтверждают данные исследования, 

для того чтобы успешно закончить общеоб-

разовательную школу и поступить в вузы мо-

лодым людям приходится идти на суще-

ственные временные затраты, связанные с 

подготовкой к ЕГЭ. Важным фактором отно-

шения к репетиторству как виду деятельно-

сти является соотношение финансовых за-

трат и полученного результата. В этой связи 

респондентам было предложено оценить 

степень потенциальной возможности для со-

временных школьников заниматься с репе-

титорами, дополнительно оплачивая их труд 

(табл. 4). 

Как показывают результаты исследо-

вания, большая часть выпускников придер-

живается мнения, что оплатить услуги репе-

титора под силу для 76,4 % родителей вы-

пускников. У первокурсников этот показа-

тель существенно скромнее – 58,8 %. Отме-

тим, что в выборке представлены городские 

школьники, уровень жизни и материальный 

достаток которых несколько выше их сель-

ских сверстников. Примерно третья часть 

респондентов указала, что оплачивать ра-

боту репетитора могут менее половины вы-

пускников общеобразовательных школ. Та-

ким образом, финансовая доступность по-

лучения репетиторских услуг ставит в явно 

неравные возможности молодых людей од-

ного поколения. 



Социологические науки 

Том 3 № 3 2018       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 45 

Таблица 3 

Затраты на занятия с репетитором в месяц, % 

Сумма, руб. Выпускники Первокурсники Всего 

До 3 000 19,6 9,8 14,7 

3 000–5 000 23,5 29,4 26,5 

5 000–7 000 25,5 13,7 19,6 

7 000–10 000 5,9 3,9 4,9 

10 000–15 000 5,9 15,7 10,8 

Свыше 15 000 2,0 7,8 4,9 

Не было затрат 17,6 19,6 18,6 

 

Таблица 4 

Оценка финансовых возможностей выпускников воспользоваться услугами репетитора, % 

Показатель 
Выпуск-

ники 

Первокурс-

ники 
Всего 

Практически все выпускники школ имеют финансовую 

возможность оплачивать услуги репетитора 
7,8 3,9 5,9 

Более половины выпускников могут оплачивать услуги 

репетитора 
68,6 54,9 61,8 

Менее половины выпускников могут оплачивать услуги 

репетитора 
19,6 29,4 24,5 

Лишь небольшая доля выпускников (не более 10–20 %) 

могут оплачивать услуги репетитора 
3,9 11,8 7,8 

 

В ходе проведения опроса был задан 

вопрос экспертного плана, связанный с при-

чинами возникновения института репетитор-

ства (табл. 5). Суммарные показатели пре-

вышают 100 %, поскольку было предложено 

выбрать 3 варианта ответа. 

Сопоставив результаты опроса, 

можно выделить общее и различия в пози-

циях разных групп молодежи. Как выпуск-

ники, так и первокурсники указывают на 

крайне низкий уровень подготовки в обще-

образовательной школе (75,5 %), что находит 

свое выражение также в общем кризисе си-

стемы школьного образования (52,0 %). 

Близки позиции респондентов и относи-

тельно личностной ориентированности ре-

петиторов к ученикам по сравнению с учите-

лями в школе. 

Примерно половина выпускников 

придерживаются мнения, что занятия с репе-

титорами связаны с желанием родителей 

дать более «продвинутое» образование де-

тям – 49 %. Для определенной части респон- 

дентов (39,2 %) репетиторство соотносится с 

желанием преподавателей и учителей под-

заработать. 

В представлении первокурсников 

развитие системы репетиторства связано 

также с низким уровнем зарплат учителей в 

общеобразовательной школе. Такого мне-

ния придерживается каждый третий перво-

курсник. 

Не очень значительным по сравне-

нию с другими причинами оказался психо-

логический фактор, т. е. уверенность в 

сдаче ЕГЭ, которую должны дать репети-

торы. По всей видимости, это, по мнению 

респондентов, в большей степени зависит от 

родителей выпускников. 

По причинам возникновения и функ-

ционирования института репетиторства ре-

спондентами высказывались и другие, соб-

ственные мнения: 

– желание лучше подготовиться к ЕГЭ;  

– индивидуальные занятия являются 

более продуктивными и позволяют получить 
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Таблица 5 

Причины возникновения и функционирования института репетиторства, % 

Причины Выпускники Первокурсники Всего 

Низкий уровень подготовки  

в общеобразовательной школе 
76,5 74,5 75,5 

Репетиторство – это в целом результат  

кризиса системы образования 
52,9 51,0 52,0 

Репетиторы в большей степени ориентиро-

ваны на учеников, чем учителя в школе 
52,1 47,1 49,6 

Желание родителей дать более «продвинутое» 

образование детям 
49,0 27,5 38,2 

Просто желание преподавателей / учителей  

подзаработать 
39,2 17,6 28,4 

Низкая зарплата учителей 11,8 31,4 21,6 

Занятия с репетитором дают уверенность  

в своих силах (психологический фактор) 
19,6 21,6 20,6 

Репетиторы имеют более квалифицирован-

ную профессиональную подготовку 
33,3 5,9 19,6 

Желание родителей и учеников не отстать  

от других по учебе 
21,6 11,8 16,7 

 

углубленные знания; 

– личная неприязнь ученика и учителя; 

– школа не может дать знания, кото-

рые нужны для сдачи ЕГЭ на высокий балл. 

В данных ответах проявляется субъек-

тивная составляющая процесса репетитор-

ства, связанная с необходимостью индиви-

дуального подхода к обучающемуся. 

С момента введения ЕГЭ акцент в об-

ласти дополнительного обучения сместился 

с углубленного изучения профильного пред-

мета с целью поступления в вуз на фактиче-

скую подготовку к сдаче экзамена в обще-

образовательной школе. Реформирование 

системы школьного образования посте-

пенно привело учителей, родителей и учени-

ков к пониманию того, что возможности 

школы в обеспечении высокого уровня под-

готовки учеников ограничены. Поэтому вы-

пускники активно используют дополнитель-

ные возможности, в том числе и обращение 

к репетитору. Само по себе репетиторство 

было порождено нынешней системой полу-

чения образования, оно меняется с измене-

нием этой системы, легко и быстро под-

страивается под нее. В последние годы 

пользование услугами репетитора является 

во многих случаях условием и определен-

ной гарантией продолжения дальнейшего 

желаемого обучения детей.  

Безусловно, институт репетиторства 

косвенным образом во многом усилил и 

процесс социального неравенства, так как 

отсутствие финансовых возможностей у се-

мьи или территориальная отдаленность ее 

проживания серьезно затрудняют получение 

услуг репетитора. Следовательно, способ-

ные и мотивированные к обучению дети мо-

гут оказаться «за бортом» образовательной 

системы. 

Таким образом, институт репетитор-

ства в условиях современной России стал 

практической необходимостью для получе-

ния качественного образования. В тоже 

время в общественном сознании произо-

шла определенная легитимация данного 

способа получения знаний как существен-

ного дополнения к государственной си-

стеме общего образования.
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