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Аннотация. Обращение к истории приобретает особую актуальность во вре-

мена больших социально-экономических перемен. XXI век бросил вызовы всему 

миру, всем сферам общества и социальным институтам нашей страны и в том 

числе маленькой школе российской глубинки. В очередной раз остро стоит во-

прос о судьбе сельской малокомплектной школы: быть или не быть? Если быть, 

то какой в век цифровизации, информатизации, неустойчивости и неопределённо-

сти, глобальных социальных потрясений? В поисках ответов активизировались 

государство и общество, педагогическая наука и педагогическая практика. 

Источниковой базой для построения периодизации послужили историко-

педагогические труды российских исследователей, предметом изысканий которых 

являются становление и развитие отечественной научно-педагогической мысли и 

системы образования в России. Рассмотрены взгляды на историю образования 

России ряда зарубежных исследователей. Контекстному анализу подверглись до-

кументы, определявшие в прошлом и определяющие в настоящем образователь-

ную политику государства на селе. 

Исследование генезиса сельской малокомплектной школы руководствовалось 

идеей культурно-исторической обусловленности и социальной детерминирован-

ности образования, конкретизированной в историко-педагогическом, системном, 

социокультурном, средовом подходах; в методе исторических параллелей, доку-

ментальном и биографическом методах. 

Выделены критерии, определяющие особенности сельской малокомплектной 

школы: количественные, территориально-географические, социально-
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географические, педагогические или организационно-педагогические, социаль-

ные. Критерии и показатели специфики положены в основу предлагаемой перио-

дизации становления и развития российской сельской малокомплектной школы.  

Периодизация включает четыре основных этапа: с X до конца XVIII вв. – до-

государственный; XIX–начало XX вв. – государственный, дореволюционный; с 

1917 г. до конца 1990-х гг. – государственный, советский; с начала 2000-х гг. до 

настоящего времени – государственный, постсоветский. 

Периодизация истории возникновения, становления, формирования и развития 

отечественной сельской малокомплектной школы позволяет показать прошлое бу-

дущему с целью осмысления и предупреждения «разрывов» и необратимых утрат. 

Ключевые слова: сельская школа; сельская малокомплектная школа; критерии 

специфики; показатели специфики; периодизация исторического развития; исто-

рико-педагогический анализ 
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Adstract. Appealing history becomes especially relevant in the times of great socio-

economic changes. The XXI century has posed challenges to the whole world, to all spheres 

of society and social institutions of our country, including a underfilled school in the Russian 

outback. Once again, questions about the fate of rural underfilled schools are pressing: To be 

or not to be? If so, what should it be like in the age of digitalization, information, instability 

and uncertainty, global social upheaval? The state and society, pedagogical science and ped-

agogical practice have become more active in the search for answers. 
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The source base for constructing the periodization was the historical and pedagogi-

cal works of Russian researchers, the subject of whose research is the formation and 

development of domestic scientific and pedagogical thought and the education system 

in Russia. The views of a number of foreign researchers on the history of the formation 

of Russia are considered. The documents that determined the educational policy of the 

state in rural areas in the past and in the present were subjected to contextual analysis.  

The study of the genesis of rural underfilled schools was guided by the idea of the 

unity of the historical and logical in the cultural-historical conditionality and social de-

terminism of education. The idea is concretized in approaches and methods: historical-

pedagogical, systemic, sociocultural, environmental approaches; method of historical 

parallels, documentary and biographical methods. 

The criteria that determine the features of a rural underfilled school are identified: 

quantitative, territorial-geographical, socio-geographical, pedagogical or organizational-

pedagogical, social.   

Criteria and indicators of specificity form the basis of the proposed periodization of 

the formation and development of the Russian rural small school. 

Periodization includes four main stages: from the XXth to the end of the XVIII-th 

centuries – pre-state; XIX – early XX centuries – state, pre-revolutionary; from 1917 to 

the end of the 1990s – state, Soviet; since the beginning of the 2000s until now – state, 

post-Soviet. 

Systematization of the history of the emergence, formation, and development of the 

domestic rural underfilled school in the form of periodization makes it possible to show 

the past for the future, to comprehend and prevent “breaks” and irreversible losses. 

Key words: rural school; rural underfilled school; specificity criteria; specificity in-
dicators; periodization of historical development; historical and pedagogical analysis 

The research was carried out within the framework of research on the topic «Devel-
opment of models for the effective functioning of small educational organizations imple-
menting basic general education programs» of the laboratory for studying modern direc-
tions for education development, management of interaction with pedagogical universities 
of the State University of Education (Moscow) 
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Введение 
Малокомплектная сельская шко-

ла – традиционный сегмент системы 
отечественного образования – имеет 
многовековую историю. Первые фак-
ты истории школьного дела в России 
(X век) свидетельствуют именно 
о таких форматах организации обуче-
ния – малочисленных разновозраст-
ных объединениях детей для совмест-

ного обучения под руководством од-
ного учителя. Однако оформление 
сельской малокомплектной школы 
как вида в системе государственных 
образовательных учреждений про-
изошло лишь в XIX веке. История 
возникновения, становления, форми-
рования и развития российской сель-
ской малокомплектной школы сложна 
и поучительна. Обращение к её уро-
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кам особо востребовано и полезно во 
времена больших перемен и принятия 
кардинальных решений. 

XXI век бросил вызовы миру, 
стране, всем сферам и институтам 
общества, в том числе маленькой 
школе российской глубинки. Сегодня 
вопросы о судьбе малокомплектной 
школы стоят остро: быть или не 
быть? Если быть, то какой – в век 
цифровизации, информатизации, не-
устойчивости и неопределённости, 
глобальных социальных потрясений? 

В поисках ответов на эти вопросы 
активизировались: 

 государство – постановления Пра-

вительства РФ и Указы президента РФ; 

−  педагогическая наука – иссле-
дования федерального, межрегио-
нального и регионального масштабов; 

−  педагогическая практика – вы-
ступления педагогов на съездах и 
форумах, публикации в СМИ; 

−  структуры управления сферой 
образования – постановления и реко-
мендации Минпросвещения, реше-
ния региональных и муниципальных 
управлений образованием; 

−  общество – публикации 
в СМИ, в социальных сетях. 

Анализ существующих и постро-
ение и/или обновление периодизации 
становления, формирования и разви-
тия отечественной сельской мало-
комплектной школы вновь оказались 
в фокусе научно-педагогических ис-
следований. 

Обзор литературы 
Источниковую базу для построе-

ния периодизации составили истори-
ко-педагогические исследования оте-
чественных учёных [Богуславский, 
2012; Лихачев, 1997; Михайлова, 
1993; Ососоков, 1982; Поздняков, 

2009; Смирнов, 1963; Хижняков, 
2005; Цирульников, 2018 и др.]; ра-
боты зарубежных исследователей 
[Brower, 1970; Ellis, 2014; Golz, 2013; 
Kmeťa, 2017; Zhereb, 2015]. 

В ходе исследования особое вни-
мание было уделено научно-
педагогическим сочинениям педаго-
гов XIX – начала XX вв. [Бунаков, 
1905; 1906; Водовозов, 1864; 1883; 
Каптерев, 1915; Корф, 1876; Рачин-
ский, 1881; 1883; Толстой, 1889а, б]; 
Ушинский, 1857; 1861а,б; 1870] и 
других представителей времени за-
рождения и формирования школы 
как института образования в россий-
ском селе и оформления сельской ма-
локомплектной школы в её сущност-
ных характеристиках-особенностях. 

Материалы и методы 
Руководящая идея исследования – 

культурно-историческая и социальная 
обусловленность образования в един-
стве их влияния на социально-
педагогические явления. В основу 
исследования положены следующие 
методологические подходы и методы: 

Историко-педагогический подход 
декларирует обращение к истории 
сельской малокомплектной школы 
в сопоставлении фактов прошлого 
с современными практиками образо-
вания (сравнительный, компарати-
вистский метод). 

Социокультурный подход пред-
ставляет сельскую малокомплектную 
школу в обусловленности воздей-
ствия на неё социальных и культур-
ных факторов (метод социокультур-
ного анализа). 

Средовый подход, рассматривае-
мый как производный от социокуль-
турного, конкретизирует обстоятель-
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ства влияния микро-, мезо- и макро-
сред на изучаемое явление. 

Системный подход требует рас-
смотрения социально-педагогического 
явления в единстве целостности и 
структурированности, выявления его 
родовых и видовых признаков, пре-
зентации предмета исследования 
в соответствующих категориях. Так, 
сельская малокомплектная школа 
понимается как первичная подсисте-
ма, находящаяся в основании рос-
сийской системы образования (си-
стемный метод).  

Документальный и биографический 
методы принимаются как источнико-
вая база исследования и выступают 
в качестве способов работы с научной 
и практической, документальной и 
биографической информацией. 

Метод исторических параллелей, 
обнаруживающий повторяемость 
в генезисе явления – то «нисхожде-
ние», то «возрождение» на новом ка-
чественном уровне [Троицкий, 2021], 
вселяет некоторый оптимизм в отно-
шении жизнеспособности и будущего 
сельской малокомплектной школы как 
исторически устойчивого феномена 
российской системы образования. 

Отдельным направлением иссле-
дования стал поиск и сравнение 
взглядов современных исследовате-
лей на генезис системы образования 
сельских территорий страны. Прове-
дено сопоставление ряда периодиза-
ций, опосредованно или непосред-
ственно характеризующих отече-
ственную сельскую малокомплект-
ную школу на разных исторических 
этапах [Войтеховская, 2009; Горбу-
шов, 2023; Еретнова, 2019; Сартако-
ва, 2024; Понер, 2013; Трегубова, 
2015 и др.]. Контекстному анализу 

подверглись документы – общегосу-
дарственные и ведомственные, опре-
делявшие в прошлом и определяю-
щие сегодня образовательную поли-
тику государства на селе. 

Результаты исследования 
Как и в предшествующие периоды 

истории отечественного образования, 
в настоящее время понятие «сельская 
малокомплектная школа» не имеет 
однозначного толкования в педагоги-
ческой науке и в практике образова-
ния. Согласно Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» 2012 года [Федеральный за-
кон…, 2012], на практике определе-
ние образовательных организаций 
к категории учреждений – ответ-
ственность субъектов государства. 
Выявлено, что критерии и показатели 
отнесения во многом разнятся, при 
этом преобладает экономический 
подход, проявляющийся в стремлении 
максимально уменьшить затраты на 
содержание сети образовательных 
учреждений в сельской местности, где 
самой затратной представляется сель-
ская малокомплектная школа. 

Неопределённость понятия созда-
ёт ситуацию неустойчивости поло-
жения маленькой школы и образова-
тельной ситуации в сельских терри-
ториях [Ефлова, 2019]. 

Общее (пилотное) определение 
современной отечественной сель-
ской малокомплектной школы пред-
ставляется следующим. Сельская ма-
локомплектная школа – это образова-
тельная организация: 

−  расположенная в сельской 
местности, чаще всего – на значи-
тельном расстоянии от культурно-
образовательных центров, нередко – 
в деревнях и посёлках со сложной 
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транспортной доступностью, что за-
трудняет и/или делает невозможным 
ежедневный подвоз обучающихся в 
более крупные образовательные 
учреждения (показатели определяют-
ся требованиями СанПин и дорожной 
безопасности); 

−  имеющая малочисленный со-
став обучающихся и педагогов, и, как 
следствие, – иную комплектацию 
ученического контингента и штата 
сотрудников (определяются регионом 
и муниципалитетом); 

−  различных типов, поскольку 
имеет возможность реализовывать 
образовательные программы разного 
уровня – дошкольного, общего 
начального, основного и среднего об-
разования, а также общего дополни-
тельного образования (определяются 
ФГОС, подтверждаются лицензиями); 

−  разных видов (моделей) орга-
низации функционирования и жизне-
деятельности (определяются школой 
и муниципалитетом, подтверждаются 
программами и проектами развития); 

−  осуществляющая образова-
тельный процесс: 

 обучение – в традиционной 
классно-урочной системе и в нетра-
диционных форматах (определяются 
муниципалитетом и школой); 

 воспитание и социализация 
(урочная и внеурочна деятельность, 
дополнительное образование) – в 
формах объединения детей в разно-
возрастные группы (определяются 
школой); 

−  выполняющая многие функции 
(социальной защиты детства, соци-
ально-педагогические, компенсатор-
ные, адаптационные, развивающие, 
коррекционные и иные), в основном, 
при отсутствии штатных специали-

стов (определяются школой, обуслав-
ливаются социокультурной ситуаци-
ей поселения); 

−  активный социальный инсти-
тут села, включённый в жизнедея-
тельность местного сообщества 
(определяются школой и обуславли-
ваются социокультурной ситуацией 
поселения); 

−  «работающая на удовлетворе-
ние культурных и образовательных 
запросов местного населения, а также 
на устойчивое развитие сельской тер-
ритории; непосредственно определя-
ющая качественные характеристики 
социокультурной образовательной 
ситуации (качество жизни населения) 
и опосредованно влияющая на соци-
ально-экономическую ситуацию сель-
ского поселения» [Ефлова, 2021, с. 69] 
(определяются школой, обуславлива-
ются социально-экономической, со-
циокультурной образовательной ситу-
ацией поселения). 

Последнее положение заимствова-
но из определения современной сель-
ской образовательной организации, 
сформулированного автором статьи, 
полагающей, что никакой другой вид 
современной сельской школы не имеет 
столь большой социальной значимости 
на селе, как малокомплектная. Чаще 
всего такая школа является эмиссаром 
государства – единственным социаль-
ным институтом, представляющим 
образование, культуру, сферу социаль-
ной защиты населения в сельском по-
селении. 

Как показал анализ современной 
образовательной ситуации сельских 
территорий страны, учредителями 
практически всех сельских малоком-
плектных школ являются муници-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 4 (22) 

Изучение становления и развития малокомплектной школы России 11 

пальные образования (администра-
ции муниципальных районов). 

Как важнейшую характеристику-
особенность сельской малокомплект-
ной школы следует отметить ведущую 
ключевую роль педагога/учителя: 
именно от его функционально-
компетентностной готовности к про-
фессиональной деятельности и непре-
рывному образованию [Ефлова, 2021], 
от его профессионально-личностных 

качеств во многом зависит результив-
ность выполнения образовательной и 
иных функций, социальной миссии 
маленькой школы на селе. 

Ориентирами при изучении гене-
зиса сельской малокомплектной 
школы являются следующие крите-
рии и показатели, предопределяю-
щие её особенности как образова-
тельной организации (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Критерии и показатели особенностей сельской малокомплектной школы как 

образовательной организации 
 

С нашей точки зрения, к приори-

тетным следует отнести педагогиче-

ский и социальный критерии и пока-

затели, ведь назначение образова-

тельной организации – обеспечить 

современное качественное образова-

ние, доступное детям независимо от 

места их проживания. Образователь-

ная миссия маленькой школы усу-

губляется и усложняется её социаль-

ным значением в обеспечении благо-

получия и стабильности жизнедея-

тельности сельского поселения. 

История становления и развития 

образования в сельских территориях 

России является предметом многих 

историко-педагогических работ. Зна-

комство с периодизациями ряда со-

временных исследователей показало, 

что при их построении авторы изби-

рают различные аспекты анализа, 

раздвигают или сжимают хронологи-

ческие рамки этапов, периодов, ста-
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дий, согласно собственным пред-

ставлениям об изучаемом явлении. 

Так, в эпицентре исследования 

Е. Е. Сартаковой и Е. П. Еретновой – 

проявление и оформление предпосы-

лок сетевой организации образования 

на селе, а разработанная периодиза-

ция включает три этапа – дореволю-

ционный, советский (послереволюци-

онный, довоенный, послевоенный 

периоды), постсоветский. В создании 

образовательных сетей исследователи 

усматривают потенциалы и перспек-

тивы развития образования на селе, в 

том числе малокомплектной школы 

[Сартакова, 2024; Еретнова, 2019]. 

А. А. Горбушов акцентирует вни-

мание на нормативно-правовых ос-

новах деятельности сельской школы 

и выделяет четыре основных этапа – 

догосударственный, государствен-

ный дореволюционный (два перио-

да), государственный советский (че-

тыре периода), государственный рос-

сийский демократический (два пери-

ода). Особенностью разработки дан-

ной периодизации является исполь-

зование не только традиционных ис-

точников информации – историко-

педагогических исследований, доку-

ментов и т. п., но и данных, получен-

ных на основе анализа школьных 

сайтов (1400) и сайтов муниципаль-

ных образований (150). Ведущий 

путь продвижения сельской школы, 

включая малокомплектную, Горбу-

шов видит в информатизации и циф-

ровизации образования в сельской 

местности [Горбушов, 2023]. 

В исследовании Л. В. Понер 

в центре находятся модели организа-

ции обучения в малокомплектной 

школе в эпоху становления сельской 

школы с конца XVIII до начала 

XX века, а периодизация представле-

на начальным, основным и заключи-

тельным периодами. Несмотря на 

«хронологическую усечённость» 

данной периодизации, она интересна 

попыткой выстроить универсальную 

инвариантную модель обучения 

в сельской школе в XIX – начале 

XX вв. [Понер, 2013]. 

Непосредственно сельская мало-

комплектная школа как вид образо-

вательного учреждения является 

объектом анализа и построения пе-

риодизации, предлагаемой томскими 

учёными М. П. Войтеховской, 

Н. И. Сазоновой, Н. В. Трегубовой 

[Войтеховская, 2009; Трегубова, 

2015]. Авторы подчёркивают, что 

придерживаются принятой и доста-

точно распространённой хронологии, 

выделяют в истории развития мало-

комплектных школ России пять эта-

пов с XIX –до настоящего времени. 

Как и в вышеназванных исследова-

ниях, здесь содержательные характе-

ристики этапов и периодов отражают 

важнейшие исторические события, 

происходившие в стране, и образова-

тельную политику государства 

в сельской местности. 

Придерживаясь общепринятой 

хронологии, раздвигаем границы пе-

риодизации, дополняя её этапом 

с X до конца XVIII вв., когда мало-

численная малокомплектная школа 

была представлена единичными слу-

чаями, возникала стихийно, а госу-

дарство не участвовало в её жизнеде-

ятельности. В итоге, в генезисе отече-

ственной сельской малокомплектной 

школы выделяем четыре основных 

этапа: с X до конца XVIII вв. – до-



Педагогика сельской школы — 2024 — № 4 (22) 

Изучение становления и развития малокомплектной школы России 13 

государственный (досистемный); 
XIX-начало XX вв. – государствен-

ный, дореволюционный; с 1917 г. до 

конца 1990-х гг. – государственный, 

советский; с конца 1990-х гг. до 

настоящего времени – государствен-

ный, постсоветский. Самый длитель-

ный советский этап подразделяется на 

три периода, характеризуемые значи-

тельными изменениями в жизнедея-

тельности сельской малокомплектной 

школы России (Таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Становление и развитие малокомплектной школы России 
 

Этапы. 

Периоды 

Критерии: количественный, территориально-географический, социально-

географический, педагогический или организационно-педагогический, социальный. 

Показатели: 

- образовательная политика государства в сельской местности; 

- типы, виды и модели сельских малокомплектных школ. 

Сокращения: СШ – сельская школа, МКСШ – сельская малокомплектная школа. 

Догосу-

дар-

ствен-

ный 

(доси-

стем-

ный). 

С X до 

конца 

XVIII вв. 

Единичные, отдельные примеры МКСШ, отделённых друг от друга бездорожьем, 

отсутствием транспортной доступности. 

Обучение в разновозрастных объединениях детей и подростков в одном помещении 

под руководством одного учителя с ограниченным количеством учеников (от 1-3 до 

20 человек). Просветительская деятельность МКСШ в деревне. Школы создаются по 

инициативе, их функционирование обеспечивается крестьянами, церковью. 

Образовательная политика государства отсутствует. 

Типы, виды и модели МКСШ: домашние крестьянские школы (в избах), школы при 

монастырях. 

Государ-

ствен-

ный, 

дорево-

люцион-

ный. 

XIX – 

начало 

XX вв. 

Рост количества школ и учащихся сельских школ. По разным источникам: 1913 г. – 

69618 [Россия 1913 год…, 1995], 1914 г. – 69,0 тыс. 

Различная отдалённость. Бездорожье. Проживание части учеников при школе. 

Разновозрастное объединение детей и подростков для совместного обучения одним 

учителем. Классно-урочная система. Одноклассная, 2-х и 3-х классная школа. Чис-

ленность учеников в классе от 10-20 до 60 и более человек. 

Народные (крестьянские) школы создаются по инициативе и обеспечиваются госу-

дарством, земствами, крестьянством, меценатами.  

Становление государственной системы образования. Создание Министерства народ-

ного просвещения (1802 г.). Положением о начальных училищах (1864 г.) учреждено 

общедоступное и бессословное начальное образование. 

Типы, виды и модели МКСШ: государственные, ведомственные, частные; церковно-

приходские, уездные, земские, школы грамоты и др. Всего к началу XX века более 

100 типов школ. 

Государственный, советский этап. С 1917 года по 1996 год 

1917–

1930 гг. 

Рост количества школ и учащихся СШ: с 1923 по 1928 число начальных школ увели-

чилось с 60 тыс. до 80 тыс., семилетних и средних – с 3 тыс. до 5 тыс., а учащихся, 

соответственно, с 4,3 млн. до 6,1 млн. и с 60 тыс. до 1,7 млн. [Российский статистиче-

ский…, 2018]. 

Различная отдалённость. Бездорожье. Численность учеников в классе СШ от 20 до 40 

человек. 

Разновозрастное объединение детей и подростков для совместного обучения одним 

учителем на I-й ступени единой трудовой школы. 

Классно-урочная система, инновационные методы преподавания (бригадный и др.).  
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СШ создаются и обеспечиваются по инициативе государства, крестьянских сооб-

ществ (колхозов, коммун). 

Просветительская, пропагандистская, социокультурная деятельность МКСШ. 

Государственное управление: Положение «О единой трудовой школе РСФСР» при-

нято ВЦИК (16 октября 1918 года). 

Типы и виды МКСШ: государственные школы с сельскохозяйственным уклоном, 

школы крестьянской (колхозной) молодежи, сельские начальные училища, школы I 

и II ступени, школы-коммуны, опытно-показательные учреждения Наркомпроса и 

др. 

1930–

1958 гг. 

Рост количества школ и учащихся СШ: 1940 г. – 102,5 тыс.; 1959 г. – 103,9 тыс. СШ. 

[Российский статистический…, 2018]. 

Различная отдалённость. Бездорожье. 

Разновозрастное объединение детей для совместного обучения в классе-комплекте 

начальной школы одним учителем. Классно-урочная система. Численность учеников 

в классе СШ от 20 до 40 человек. 

СШ создаются и обеспечиваются по инициативе государства, крестьянских сооб-

ществ (колхозов, предприятий). 

Просветительская, пропагандистская, социокультурная деятельность МКСШ. 

Государственное управление: Постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обя-

зательном начальном обучении» (1930 г.). Постановление Совета Министров РСФСР 

о всеобщем семилетнем образовании (1949 г.). 

Типы и виды МКСШ: государственные; Единая трудовая школа. Курс на унифика-

цию школ. 

1958–

1996 гг. 

Сокращение количества школ и учащихся СШ: 

1960 г. – 105,3 тыс.; 

1970 г. – 83,3 тыс; 

1980 г. – 54,3 тыс.; 

1990 г. – 48,6 тыс.; 

2000 г. – 46,0 тыс. СШ. 

Более 60 % СШ малочисленные малокомплектные [Российский статистический…, 

2018].  

Различная отдалённость. Некоторое улучшение транспортной доступности путём 

строительства федеральных дорог. Региональные дороги – бездорожье. 

Интернаты при сельских школах (распространены повсеместно). Ежедневный под-

воз (частично). 

Разновозрастное объединение детей и подростков для совместного обучения в клас-

се-комплекте одним учителем в начальной, основной (отдельные предметы) школе. 

Классно-урочная система, инновационные технологии (КСО, РВГ и др.). Разновоз-

растные группы дошкольного образования с 3-х лет при МКСШ. 

Создаются и обеспечиваются по инициативе государства. 

МКСШ – социальный, культурный, образовательный центр села. 

Государственное управление: Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958 г.). Постанов-

ление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О завершении перехода ко всеобщему 

среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной 

школы» (1972 г.). 

«Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной шко-

лы» (1984 г.) 

Государственные: с середины века – единообразные с начальной профессиональной 

подготовкой; к концу века – более 60 типов (по А. М. Цирульникову). Типы: Школа-
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социокультурный комплекс, школа-детский сад, агрошкола, авторская школа и др. 

Государственный, постсоветский этап 

1996 год –  

настоя-

щее время 

Сокращение количества школ и учащихся СШ: 

2001 г. – 45 475; 

2023 г. – 21 958. 

70 % СШ малочисленные малокомплектные [Образование в цифрах…, 2023]. 

Различная отдалённость. Федеральное и локальное строительство дорог: Некоторое 

улучшение транспортной доступности путём строительства федеральных дорог. 

Региональные дороги – в различном состоянии, муниципальные, в основном, бездо-

рожье. Отдалённость и транспортная доступность определяются согласно нормам 

СанПиН и требованиям дорожной безопасности.  

Федеральная программа «Школьный автобус» с 2001 года. 

Разновозрастное объединение детей и подростков для совместного обучения 

в классе-комплекте одним учителем в начальной, основной и старшей (отдельные 

предметы) школе. Численность учеников в классе-комплекте МКСШ – 15 человек по 

нормам СанПин. 

Приоритет классно-урочной системы. Внедрение инновационных образовательных 

технологий, прежде всего, информационных (в том числе дистанционных). Разно-

возрастные группы дошкольного образования с 1,5 лет при более чем в 50 % МКСШ. 

МКСШ – социальный, культурный, образовательный центр села, нередко, един-

ственное государственное учреждение в селе. 

Государственное управление: СШ учреждаются, реорганизуются и ликвидируются 

по инициативе муниципальной власти, обеспечиваются государством и муниципа-

литетами, категория МКСШ определяется субъектами РФ. 

Реорганизация (оптимизация) и модернизация системы образования на селе [Кон-

цепция реструктуризации]. С 2021 года курс: 

- на сохранение села и системы образования на селе [Стратегия устойчивого].  

- на построение единого образовательного пространства и единообразие образова-

тельных учреждений (Национальный проект «Образование», 2018-2024 гг., феде-

ральные государственные программы и проекты) [Паспорт национального]; 

- на сохранение сельских малокомплектных школ (Указы Президента РФ, 2018–2022 

гг.). 

Типы, виды и модели МКСШ: 

- конец 1990-х гг. – рост видового разнообразия МКСШ (боле 20 типов СШ по 

М. П. Гурьяновой, более 60 – по А. М. Цирульникову); 

- с 2012 года сокращение видового/модельного разнообразия МКСШ (Закон «Об 

образовании в РФ» 2012 года определяет типы ОУ по реализуемым образовательным 

программам); 

- с 2021 года – унификация СШ путём оптимизации сети образовательных учрежде-

ний в сельской местности. 
 

Изучение исторических первоис-

точников и современных историко-

педагогических исследований о воз-

никновении и становлении образова-

ния в сельской местности России по-

казало, что «стартовым» форматом 

отечественной сельской школы было 

образовательное учреждение, совпа-

дающее с признаками современной 

малокомплектной школы практически 

по всем показателям выделенных 

нами критериев – территориально-

географическому, социально-

географическому, количественному, 

организационно-педагогическому и 

социальному. Сельской школе России 
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в период её возникновения и в начале 

формирования государственной си-

стемы образования свойственны: ма-

лочисленность, малокомплектность 

(безкомплектность, 2–3 класса-

комплекта), разновозрастное объеди-

нение детей в процессе обучения, 

народность образовательной и социо-

культурной деятельности, включён-

ность в сельский социум и сопричаст-

ность местного населения к жизнеде-

ятельности школы.  

Рост количества сельских образо-

вательных учреждений и сельских 

школьников, начавшийся в середине 

XIX века, продолжился вплоть до се-

редины XX века. Максимум сельских 

школ в стране пришёлся на 1960 год – 

105,3 тысяч, когда более половины 

сельских школ были малокомплект-

ными, что обуславливалось малочис-

ленностью детского контингента 

в деревнях. Поскольку начавшийся 

в конце 50-х годов отток населения из 

сельской местности продолжился, 

последовавшее «укрупнение» сель-

ских образовательных учреждений не 

изменило это соотношение: малоком-

плектные школы преобладали и пре-

обладают среди сельских. 

Следующая попытка изменить со-

отношение связана с принятием Пра-

вительством Российской Федерации 

Концепции реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности 

РФ [Концепция реструктуризации]. 

Несмотря на декларируемое Кон-

цепцией «обеспечение доступности 

качественного образования, независи-

мо от места проживания», факты тако-

вы: с 2000-го года в результате «опти-

мизации» количество школ в России 

сократилось с 68 тысяч до 40 тысяч 

в 2022 году, из них сельских в 2000 

году было еще 45 тысяч, а в 2014 – 

всего 26 тысяч. Также в стране было 

закрыто 54 000 детсадов, большая 

часть из которых – сельские. Обеспе-

чение доступности образования детей 

«из глубинки» ставится под сомнение. 

Согласимся с мнением исследова-

телей проблем отечественной сель-

ской школы (Л. В. Байбородова, 

М. П. Гурьянова, А. М. Цирульников, 

Р. М. Шерайзина, Н. А. Шобонов и 

др.), что итоги реструктуризации сети 

образовательных учреждений в сель-

ской местности неоднозначны. Со-

глашаемся с точкой зрения Шобоно-

ва, что негативными последствиями 

закрытия малокомплектных школ яв-

ляются: усиление миграционных про-

цессов населения из поселений, ли-

шённых центров образования и куль-

туры; утрата детьми, проживающими 

в интернатах, привычного образа 

жизни и разрушение уклада сельской 

семьи. Автором ставятся под сомне-

ние экономические эффекты реструк-

туризации и сама возможность её 

осуществления в условиях большой 

удалённости поселений и бездорожья 

[Шобонов, 2010]. 

Проведение исторических парал-

лелей позволяет зафиксировать 

устойчивость и изменчивость и/или 

трансформацию особенностей сель-

ской малокомплектной школы, обу-

словленных положительным или от-

рицательным влиянием социально-

экономической и образовательной 

политики государства на селе, след-

ствием которой становится прогресс 

(развитие) или регресс жизнедеятель-
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ности сельских образовательных ор-

ганизаций вплоть до их ликвидации. 

К устойчивым (инвариантным) ис-

торически обусловленным и сохра-

няющимся в настоящее время харак-

теристикам-особенностям сельской 

малокомплектной школы, относим: 

−  удалённость («широка стра-

на…») и транспортная труднодоступ-

ность («эх, дороги…»); 

−  малочисленность ученического 

и педагогического состава, приводя-

щая к иной комплектации образова-

тельной организации; 

−  ведущая роль сельского педагога; 

−  иная организация образова-

тельного процесса при сохранении 

приоритета классно-урочной системы 

обучения; 

−  полифункциональность жизне-

деятельности школы; 

−  значимость влияния маленькой 

сельской образовательной организа-

ции на социокультурную образова-

тельную ситуацию села, на местное 

сообщество (педагогизация среды). 

В настоящее время проблемы 

сельской малокомплектной школы 

вновь обострились, свидетельством 

чему являются многочисленные пуб-

ликации в СМИ и статистика регио-

нальных образовательных систем 

[Мишина, 2024; Заир-Бек, 2020; 

Сельская 2023]. 

Несмотря на то, что за последние 

годы государством были сделаны не-

малые вложения в укрепление и «осо-

временивание» материально-

технической базы сельских школ, 

в подготовку и повышение квалифика-

ции сельских педагогических кадров, 

малокомплектная школа в представле-

нии управления образованием и эко-

номики образования остаётся финан-

сово и материально нерентабельной и 

низкоэффективной по балансу затрат и 

качеству образования. Поэтому, по-

прежнему сельские малокомплектные 

школы первыми подвергаются «опти-

мизации», «присоединению», «слия-

нию» или другим реорганизационным 

процедурам, приводящим чаще всего 

к их фактическому закрытию.  

Однако напомним, что сельская 

малокомплектная школа – это не 

только образовательный, но и соци-

альный, культурный, политический 

центр села, это хранитель народных, 

этнических, семейных ценностей, 

истории и культурных традиций тер-

ритории. Современные маленькие 

школы – организаторы дополнитель-

ного образования детей и взрослых, 

центры профессиональной ориента-

ции, подготовки и переподготовки 

кадров для экономики села, средото-

чие социальной жизни разных групп 

сельского населения.  

Заключение 

Систематизация истории возникно-

вения/создания, становления, форми-

рования и развития (о последнем во-

прос остаётся открытым) отечествен-

ной сельской малокомплектной школы 

в виде периодизации позволяет вы-

явить и осмыслить уроки прошлого 

для будущего, предупреждая «разры-

вы» и обуславливая непрерывность и 

поступательность развития. Исследо-

вание зафиксировало определённую 

дихотомию состояния изучаемого яв-

ления в разные исторические периоды. 

Важнейшим фактором, предопре-

деляющим сохранение, устойчивую 

жизнедеятельность и прогрессивное 

продвижение сельской малоком-
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плектной школы, является образова-

тельная политика государства вкупе 

с социально-экономической полити-

кой в отношении сельских террито-

рий. История показывает, что непо-

следовательность приводит к нега-

тивным последствиям и необрати-

мым утратам. 

Одним из первоочередных шагов 

по обеспечению неуязвимости поло-

жения сельской образовательной ма-

лочисленной малокомплектной орга-

низации (школы) является легализа-

ция понятия малокомплектной школы 

как социально-педагогического явле-

ния на государственном уровне, офи-

циальное признание специфики её 

жизнедеятельности и её чрезвычайно 

важной роли и значения в стабилиза-

ции и достижении устойчивого разви-

тия сельских территорий страны. 
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