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Аннотация. Статья посвящена особенностям формирования социального 

заказа на дополнительное образование детей, проживающих в условиях сельской 

местности. Подчеркнута важность удовлетворения социального заказа на 

дополнительное образование при введении системы персонифицированного 

учета. В ходе исследования установлено, что сельские дети, имея примерно такое 

же количество свободного времени, как и городские сверстники, меньше 

занимаются дополнительным образованием и самообразованием, но имеют 

больше времени для отдыха на открытом воздухе. Формулируя заказ на 

дополнительное образование, дети и их родители обращают внимание на 

количество и достаточность учреждений, направлений деятельности и программ, 

предлагаемых обучающимся к освоению. Частично недостаток учреждений и 

направлений дополнительного образования компенсируется неформальными 

формами получения образования. При определении перечня востребованных 

у сельских детей программ дополнительного образования была выявлена 

проблема сниженной мотивации детей, которая отражается в запросе на обучение. 

В статье систематизированы полученные в ходе исследования мнения 

респондентов о значимости дополнительного образования. Дети на первое место 

ставят процесс и формы организации деятельности, родители – удовлетворение 

интереса и результаты, педагоги – возможность развития личности. Представлены 

мнения респондентов о значении личности педагога в дополнительном 

образовании. Проанализировано, как изменяется оценка значимости 

дополнительного образования для ребенка в зависимости от его возраста. 

Разногласия в позициях субъектов могут стать причиной возникновения 

трудностей в формировании заказа на дополнительное образование. Результаты 

исследования могут быть учтены при управлении и разработке системы 
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мониторинга удовлетворенности субъектов дополнительным образованием на 

селе. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the formation of a social order 

for additional education of children living in rural areas. The importance of satisfying 

the social order for additional education when introducing a personalized accounting 

system was emphasized. The study found that rural children, having about the same 

amount of free time as urban peers, are less engaged in additional education and self-

education, but have more time for outdoor recreation. When formulating an order for 

additional education, children and their parents pay attention to the number and 

sufficiency of institutions, areas of activity and programs offered to students for 

development. In part, the lack of institutions and areas of additional education is 

compensated by informal forms of education. When determining the list of additional 

education programs in demand among rural children, the problem of reduced motivation 

of children was identified, which is reflected in the request for training. The article 

systematizes the opinions of respondents obtained during the study on the importance of 

additional education. Children put the process and forms of organizing activities in the 

first place, parents – satisfaction of interest and results, teachers – the possibility of 

personal development. The opinions of respondents on the importance of the personality 

of the teacher in additional education are presented. It was analyzed how the assessment 

of the importance of additional education for a child changes depending on his age. 

Disagreements in the positions of subjects can cause difficulties in the formation of an 

order for additional education. The results of the study can be taken into account in 

management and development of a system for monitoring the satisfaction of subjects 

with additional education in the countryside. 
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Введение 

В настоящее время вопрос о 

том, как в социуме формируется и 

выявляется образовательный заказ, 

становиться особенно важным. По-

иск ответов на него ведут многие 

современные ученые и педагоги-

практики, среди которых М. В. За-

харченко [Захарченко, 2015], 

Е. А. Лаврухина [Лаврухина, 2015], 

Г. Н Швецова [Швецова, 2022]. Со-

циальный образовательный заказ 

является формой, с помощью кото-

рой общество выражает свои прио-

ритеты и проблемы, требующие 

решения. С помощью социального 

заказа определяются зависимости и 

закономерности, связанные с по-

требностями общества в образова-

тельных услугах и направлениями 

их удовлетворения. Выявленный и 

обоснованный социальный запрос 

служит основанием для разработки 

официальной политики в сфере до-

полнительного образования, позво-

ляет разрабатывать содержание до-

полнительных образовательных 

программ, определять объемы не-

обходимых образовательных услуг, 

служит ориентиром для определе-

ния качества образовательной дея-

тельности [Калошина, 2006]. 

Определение качества и резуль-

тативности дополнительного обра-

зования имеет непосредственную 

связь с полученным на образова-

тельные услуги заказом и степенью 

его выполнения. Социальный заказ, 

получаемый системой дополни-

тельного образования, интегрирует 

в себе потребности и запросы как 

государственных, общественных, 

педагогических институтов, так и 

индивидуальных необходимостей, 

отражающих личностные особен-

ности человека. Формулируя свой 

образовательный запрос, ребенок и 

его родители реализуют свое право 

на самоопределение, на свободный 

выбор видов деятельности, воз-

можность построения индивиду-

альной траектории развития, подго-

товку к выбору профессии. Для 

развития системы дополнительного 

образования очень важно получить 

социальный заказ, так как он явля-

ется ориентиром, в соответствии 

с которым следует проектировать 

изменения в содержании и струк-

туре программ дополнительного 

образования. Субъекты, которые 

формулируют запрос, предостав-

ляют свои ресурсы дополнитель-

ному образованию и определяют 

его дальнейшее существование [Зо-

лотарева, 2013]. 

Как считает И. А. Хоменко, 

многие претензии, возникающие 

у образовательных организаций 
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дополнительного образования и 

родителей друг к другу, случаются 

по причине неудовлетворенности 

заказчика качеством или объемом 

предоставляемой образовательной 

услуги. Одной из причин несоот-

ветствия дополнительного образо-

вания ожиданиям субъектов явля-

ется недостаточный уровень изуче-

ния образовательного запроса и 

отсутствие организации деятельно-

сти учреждения с опорой на по-

требности обучающихся и их роди-

телей. Если образовательная орга-

низация не будет отслеживать со-

циальный заказ или влиять не его 

формирование, этот дисбаланс бу-

дет сохраняться, а ожидания семьи 

и общества не будут удовлетворе-

ны [Хоменко, 2006]. 

С введением системы персони-

фицированного учета зависимость 

дополнительного образования от 

социального заказа субъектов уси-

лилась. Появляются новые органи-

зации, предоставляющие дополни-

тельные образовательные услуги. 

Это школы, коммерческие органи-

зации, индивидуальные предпри-

ниматели, получившие лицензию 

на дополнительное образование, 

которые заинтересованы в привле-

чении и сохранении контингента 

обучающихся. Организациям необ-

ходимо знать образовательные ори-

ентиры и запросы своих заказчи-

ков, чтобы своевременно создавать 

необходимые условия, подбирать 

педагогическое обеспечение, пред-

лагать востребованные программы 

[Байбородова, 2021; Дополнитель-

ное образование…, 2019]. 

Методология и методы 

исследования 

Специалисты по педагогике, 

психологии, социологии, маркетин-

гу изучают проблемы исследования 

и формирования социального зака-

за на неформальное и дополни-

тельное образование. Факторы, 

влияющие на удовлетворенность 

неформальным образованием, изу-

чают Т. Хе, Ц. Чжу, Ф. Квестье [He, 

2018] в США; содержание, получа-

емое неформально в дистанцион-

ной форме, исследуют М. Рейм, 

А. Литтлджон и Б. Рьентис [Rehm, 

2018]; активность пожилых людей 

в непрерывном образовании в Таи-

ланде анализируют Н. С. Дхирати-

ти, П. Пичитпатья [Dhirathiti, 2018]. 

Определению основных понятий, 

принципов, зaдaч, элементов си-

стемы и структуры дополнительно-

го образования посвящены работы 

отечественных – ученых А. В. Зо-

лотаревой [Золотарева, 2012; 2019], 

Л. Н. Буйловой [Буйлова, 2018]. 

Исследователь Е. А. Лаврухина 

устанавливает зависимость личной 

ориентации субъекта на образова-

ние и выраженную в социальном 

заказе потребность обучающегося в 

дополнительных образовательных 

программах [Лаврухина, 2015]. Со-

ответствие ожиданий обучающего-

ся и сформулированного им обра-

зовательного запроса на дополни-

тельного образованиe исследуют 

Г. Н. Скударева и Ю. В. Суханова. 
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Эти же ученые систематизируют и 

обобщают практики получения со-

циального запроса для сферы до-

полнительного образования на 

примере разных регионов России 

[Скударева, 2015]. Изучению ко-

гнитивной сферы личности, изме-

нению интеллекта человека в зави-

симости от его включенности в не-

прерывное образование посвящены 

работы Ю. В. Пушкарева [Пушка-

рев, 2017]. 

Заказ субъектов образователь-

ных отношений на дополнительные 

образовательные услуги имеет спе-

цифические характерные черты 

в разных условиях и у различных 

групп населения [Ebert, 2017]. При 

значительном количестве работ, 

посвященных данной теме, остает-

ся недостаточно изученным вопрос 

об особенностях социального зака-

за. Большинство работ посвящено 

изучению этой проблемы в услови-

ях города. Достаточно сложно де-

лать объективные выводы об удо-

влетворенности потребителей ор-

ганизацией дополнительного обра-

зования в условиях сельской мест-

ности, поэтому авторы ставят перед 

собой задачу найти ответы на сле-

дующие вопросы: 

− Какие имеются возможности 

сферы дополнительного образова-

ния в условиях села для удовлетво-

рения запроса на образование? 

− Каковы определяющие харак-

теристики формирования социаль-

ного заказа в сфере дополнительно-

го образования на селе? 

− В чем различия значимости 

освоения программ дополнительно-

го образования для сельских детей, 

их родителей и педагогов? 

Целью статьи является выявле-

ние основных характеристик, фак-

торов и причин, определяющих 

формирование социального заказа 

на дополнительное образование 

в условиях сельской местности. 

В соответствии с поставленной 

целью в исследовании были ис-

пользованы следующие методы: 

– анализ, синтез, обобщение и 

систематизация теоретических 

материалов и имеющегося опыта по 

теме исследования; 

– фокус-группа, анкетирование, 

интервьюирование, беседы, 

наблюдения;  

– обработка и интерпретация 

полученных результатов. 

В исследовании, прошедшем 

в 2021 году в Ярославской области, 

приняли участие 333 респондента 

(156 детей, 139 родителей и 38 пе-

дагогов), которые представляли 

образовательные организации раз-

личные по условиям функциониро-

вания, но являющиеся типичными 

для условий сельских территорий, 

от школ-комплексов с удлиненным 

пребыванием детей до малочислен-

ных малокомплектных школ, сред-

ние, основные и начальные школы. 

Результаты исследования 

Комплекс образовательных за-

просов и потребностей, которые 

предъявляют субъекты образова-

тельных отношений к сфере допол-
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нительного образования, а также 

сопровождающие этот комплекс 

соответствующие индивидуальным 

особенностям необходимые условия 

мы и понимаем как социальный за-

каз на дополнительное образование. 

Для занятий по дополнительным 

программам детям необходимо 

свободное время, поэтому школь-

никам и их родителям приходится 

выделять в общем бюджете време-

ни ребенка часы для занятий. 

О том, что у детей свободно 4–

5 часов, говорят 38,2 % школьни-

ков и 57,8 % родителей. Почти чет-

верть детей (22,4 %) и 39,1 % роди-

телей определяют 2–3 часа свобод-

ного времени, а 23,8 % детей имеют 

3–4 свободных часа. Количество 

свободного времени, которым рас-

полагают сельские школьники, 

практически соответствует свобод-

ному времени проживающих в го-

роде детей. Различие видится в том, 

что в условиях сельской местности 

меньшее по сравнению с городом 

количество опрошенных обучаю-

щихся осваивают программы до-

полнительного образования (4,2 % 

от всех опрошенных детей). Это 

подтверждается сравнением с дан-

ными других исследований [Коса-

рецкий, 2015]. При этом дети и ро-

дители готовы выделить часть сво-

его времени на дополнительное об-

разование, но их мнение о количе-

стве необходимого для дополни-

тельных занятий времени отличает-

ся от представлений городских жи-

телей. Принявшие участие в иссле-

довании педагоги и родители пред-

положили, что на занятия дополни-

тельным образованием достаточно 

уделять около 3-х часов в неделю 

(по мнению 41 % педагогов и роди-

телей), а значительная часть роди-

телей (30,1 %) и 13,6 % педагогов 

считают, что можно осваивать про-

грамму дополнительного образова-

ния за 1 час в неделю. Городские 

родители считают, что дополни-

тельным образованием нужно за-

ниматься от 2 до 5 часов по 2–3 за-

нятия в неделю [Лекомцева, 2012]. 

В настоящее время потенциал 

свободного времени сельского ре-

бенка на образование не использу-

ется. Дети «много гуляют» (отме-

тили 45,3 % детей и 31,7 % родите-

лей), играют (11,1 % и 26,8 %), 

смотрят телевизор (8,4 % и 18,3 %) 

и занимаются различными увлече-

ниями (8,4 % и 5,1 %). Общая доля 

детской занятости в дополнитель-

ном образовании невелика (по мне-

нию 4,2 % детей и 13,6 % педаго-

гов), большая часть программ тра-

диционна для села и имеет спор-

тивную и туристско-краеведческую 

направленность. Менее 1 % уча-

щихся осваивают допрофессио-

нальные образовательные про-

граммы, самообразованием занима-

ется 1,3 % детей.  

На селе имеет место смешение 

формальной и неформальной сфер 

образования и важно найти инте-

грирующие их механизмы. Сель-

ские дети проводят время в добро-

вольных объединениях, патриоти-

ческих клубах, лесничествах, во-

лонтерских отрядах, считая это до-
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полнительным образованием, одна-

ко формально это не так. 

В ходе исследования были опре-

делены востребованные направле-

ния дополнительного образования. 

Это техническое (конструирование 

и робототехника), спортивное (пла-

вание, гимнастика, шахматы), ху-

дожественное (танцы, игра на му-

зыкальных инструментах, рисова-

ние, театральное искусство), ту-

ристско-краеведческое. Выявилась 

проблема недостаточной мотива-

ции детей к дополнительным заня-

тиям. Запрос у родителей оказался 

разнообразнее, чем у детей: роди-

тели предложили 16 разных про-

грамм, а дети – 12 программ, и 

73,1 % школьников отметили, что 

программ достаточно. 

Родители высказались об увели-

чении количества организаций, 

предоставляющих услуги дополни-

тельного образования, или увели-

чении количества направлений 

в уже действующих организациях. 

По мнению 62,88 % респондентов, 

организаций должно быть столько, 

чтобы могли заниматься все жела-

ющие; 61,85 % родителей отметили 

важность удовлетворения интере-

сов и потребностей детей; 

17,52 % – развитие кругозора де-

тей; 10,3 % – возможность выбора 

программ. В качестве положитель-

ного момента родители отметили, 

что школа для получения дополни-

тельного образования является 

транспортно доступной, а условия 

обучения детям знакомы. 

Дети, их родители, педагоги 

расходятся во мнениях при опреде-

лении важности и ценности допол-

нительного образования. Около 

трети родителей (27,4 %) и 38,2 % 

детей отмечают, что полезно узна-

вать что-то новое, необычное и ин-

тересное. Сама деятельность и 

формы ее организации привлекают 

21,4 % обучающихся, познаватель-

ные интересы удовлетворяются во 

время занятий у 15,4 % детей. По 

мнению 11,0 % родителей, хорошо, 

что дополнительное образование 

позволяет детям непосредственно 

общаться, осознают эту возмож-

ность только 4,1 % опрошенных 

детей. Незначительная часть роди-

телей (около 7 %) высказывает по-

зицию, что занятия дополнитель-

ным образованием являются фор-

мой организации досуга и отдыха 

ребенка. Педагоги, напротив, 

прежде всего думают о дополни-

тельном образовании как сфере 

развития личности, практике при-

обретения опыта преодоления 

трудностей (26,4 %), самопознания 

и самореализации (8,4 %). Анализ 

результатов исследования позволя-

ет сказать, что дополнительное об-

разование в условиях села до сих 

пор в большей мере направлено на 

решение общеразвивающих задач, 

чем на удовлетворение индивиду-

альных творческих способностей 

обучающихся, хотя появляются 

примеры эффективно реализован-

ных индивидуальных образова-

тельных маршрутов сельских де-

тей, включающих дополнительные 
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образовательные программы [Луш-

никова, 2019]. 

Сопоставление представлений 

субъектов образовательных отно-

шений о ценности и необходимости 

дополнительного образования поз-

волило установить тот факт, что 

различия во взглядах и потребно-

стях на дополнительные образова-

тельные услуги у различных кате-

горий опрошенных могут суще-

ственно отразиться на социальном 

заказе на дополнительные образо-

вательные программы и снизить 

его. Родители считают, что гораздо 

важнее осваивать те программы 

дополнительного образования, от 

которых может быть польза в бу-

дущем, например, готовящие к бу-

дущей профессии или сдаче экза-

менов. Соглашаются с этим мнени-

ем родителей обучающиеся стар-

ших классов, которым приходится 

делать выбор на пути профессио-

нального образования. Дети млад-

шего возраста основным привле-

кающим их фактором в дополни-

тельном образовании называют 

возможность заниматься разнооб-

разной деятельностью и интерес-

ными формами занятий, в отличие 

от общего образования. Родители 

этот фактор практически на рас-

сматривают. 

По наблюдениям части педаго-

гов (20,2 %) для привлечения детей 

к занятиям дополнительным обра-

зованием и поддержания соответ-

ствующего интереса важнейшее 

значение имеет личность препода-

вателя программ дополнительного 

образования. С этим мнением со-

глашаются всего 1,5 % родителей, 

дети свою позицию в рамках ис-

следования не высказывают вовсе. 

Этот факт требует дополнительно-

го изучения. Можно предположить 

и проверить, это педагоги переоце-

нивают свою роль в мотивации де-

тей к занятиям дополнительным 

образованием или дети и родители 

не осознают, насколько сильно 

влияет на их обучение личность 

педагога [Donovan, Cannon, 2018]. 

В условиях сельских территорий 

руководителями программ допол-

нительного образования чаще всего 

становятся учителя общеобразова-

тельных школ, что не всегда устра-

ивает родителей, которые желают, 

чтобы их дети получали образова-

ние у педагогов, имеющих подго-

товку в сфере дополнительного об-

разования [Rubenstein, Ridgley, 

2018]. В то же время сельские учи-

теля получают высокую оценку за 

свои личностные качества, внима-

ние к особенностям ребенка и со-

хранение духовно-нравственных 

ценностей [Байбородова, 2018; 

Лушникова, 2021]. 

По результатам исследования 

выявлено, как изменяются оценки 

различных аспектов значимости 

дополнительного образования 

в зависимости от возраста обучаю-

щихся. Наибольшее число привле-

кательных характеристик дополни-

тельного образования называют 

дети 9–11-ти лет. У них есть инте-

рес к новым знаниям, получаемым 

в разных формах деятельности. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628631121&fam=Donovan&init=M+K
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628631121&fam=Donovan&init=M+K
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Школьники готовы преодолевать 

трудности, в дополнительном обра-

зовании им необходимо предостав-

лять многообразный выбор и сме-

няемость видов деятельности и со-

держания. 

Младшие подростки 12–13-ти 

лет сосредоточены в основном на 

познавательном интересе, повыша-

ется потребность в общении. У 

старших обучающихся (14–16-ти 

лет) появляется желание проявить 

себя, получить результат, направ-

ленность на личные интересы 

[Осипенко, 2017]. Результаты ана-

лиза предпочтений в значимости 

дополнительного образования 

необходимо учитывать при органи-

зации информационного и мотива-

ционного обеспечения дополни-

тельного образования. 

Исследование показало, что 

сельские дети часто самостоятель-

ны в выборе программ дополни-

тельного образования. Есть случаи, 

когда решения принимают вместе 

родители и дети или выбор делает 

за ребенка родитель. Половина ро-

дителей признает, что они прини-

мают позицию ребенка. Имеются 

случаи (около 2 % у детей и роди-

телей), когда родитель настаивает 

на своем выборе программы. Педа-

гоги считают, что родители и дети 

находятся под влиянием мнения и 

выбора других обучающихся. 

Старшеклассники выбирают про-

граммы дополнительного образо-

вания, ориентируясь на свои про-

фессиональные планы [Ning, 2010]. 

Материально-техническая 

оснащенность дополнительных 

программ влияет на выбор про-

граммы. Половина родителей счи-

тает, что дополнительные програм-

мы в условиях школы достаточно 

оснащены. Значительная часть де-

тей (75,0 %) довольна обеспеченно-

стью дополнительного образова-

ния, но удовлетворенность ресур-

сами уменьшается с возрастом обу-

чающихся. 

Заключение 

В сельской местности услуги 

дополнительного образования уча-

щиеся получают, в основном, в 

школе. Предложение программ до-

полнительного образования весьма 

ограничено. Дети часто не имеют 

возможности выбора желаемой 

программы дополнительного обра-

зования.  

Анализ полученных данных поз-

воляет выделить причины невысо-

кого уровня занятости сельских де-

тей дополнительным образованием:  

− противоречивость во взглядах 

детей и родителей на дополнитель-

ное образование; 

− недооценка субъектами суще-

ственного влияния дополнительно-

го образования на становление и 

развитие личности ребенка и его 

будущее самоопределение; 

− ограниченный выбор предо-

ставляемых для освоения программ 

дополнительного образования; 

− недостаточное количество ор-

ганизаций и педагогов дополни-

тельного образования. 
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Полученные результаты и обо-

значенные причины важно учиты-

вать, когда идет процесс выработки 

и формулирования социального 

заказа к сфере дoпoлнительнoгo 

oбразoвания, что позволит повы-

сить его качество и доступность.  

Выявление запроса должно быть 

взаимосвязано с мотивированием и 

стимулированием субъектов обра-

зовательного процесса к получе-

нию дополнительного образования. 

Разногласия во взглядах на значи-

мость дополнительного образова-

ния у детей и родителей, недооцен-

ка и неосознанность ими важных 

воспитательных и развивающих 

ресурсов дополнительного образо-

вания, трудности в формировании 

запросов на него требуют целена-

правленной педагогической работы 

с субъектами образования. Имеется 

необходимость вести поиск форм, 

механизмов и подходов, которые 

сделают дополнительное образова-

ние для сельских детей доступнее и 

привлекательнее.  
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