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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы оптимизации структуры сельских общеобразова-
тельных сетей в Самарской области и России с конца 1990-х годов до 2020 года. Представлены документы 
федерального уровня, способствовавшие развитию образовательной системы страны, в том числе развитию 
общеобразовательной сети на селе. Приводится динамика изменения количества общеобразовательных орга-
низаций в стране в сравнении с численностью школьников за период с 1995/1996 учебного года до 2019/2020 
учебного года. Осуществляется сравнение подходов к оптимизации структуры сельской общеобразователь-
ной сети, используемых в ходе эксперимента по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, который проводился в 2002/2003 и 2003/2004 учебных годах, и при 
реализации в 2007–2009 годах российским регионами комплексных проектов модернизации образования. На 
примере Самарской области рассматриваются отличия и схожие моменты оптимизации структуры сельской 
общеобразовательной сети данного региона с общероссийскими трендами. Выявлены основные региональ-
ные принципы оптимизации. Представлены модели изменений структурных элементов общеобразовательной 
сети Самарской области в сравнении с моделями, использовавшимися в рамках эксперимента по реструкту-
ризации сети сельских школ. 
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Abstract. This paper discusses the optimization of rural educational networks structure in the Samara Region and 
Russia from the late 1990s to 2020. Documents of the federal level that contributed to the development of the coun-
try’s educational system, including the development of a general education network in the countryside, are presented. 
The dynamics of changes in the number of general educational organizations in the country in comparison with the 
number of schoolchildren for the period from 1995/1996 academic year to 2019/2020 academic year is given. The 
author compares approaches to the optimization of rural general education network structure used in the experiment 
on restructuring the network of general educational institutions located in rural areas which was conducted in the 
2002/2003 and 2003/2004 academic years and during the implementation of complex projects for education modern-
ization by the Russian regions in 2007–2009. On the example of the Samara Region, differences and similar mo-
ments of rural general education network structure optimization in this region with all-Russian trends are considered. 
The basic regional principles of optimization are revealed. Models of changes in the structural elements of the gen-
eral education network of the Samara Region in comparison with the models used in the framework of the experi-
ment on restructuring the network of rural schools are presented. 

Keywords: optimization of general education network structure; dynamics of number of schools and students; 

federal experiment; complex projects of education modernization; Samara Region. 

С конца 1990-х годов модернизация образования не-

однократно признавалась ведущей идеей и централь-
ной задачей российской образовательной политики. 

В частности, В.В. Путиным уже в 2000 году в 

первом послании к Федеральному Собранию на по-

сту Президента Российской Федерации был озвучен 

тезис, что «социальная политика – это не только по-

мощь нуждающимся, но и инвестиции в будущее че-

ловека, в его здоровье, в его профессиональное, 

культурное, личностное развитие. Именно поэтому 

мы будем отдавать приоритет развитию сферы здра-

воохранения, образования, культуры» [1]. 

Однако в конце 1990-х – начале 2000-х годов про-

блема не оптимально выстроенной структуры обще-

образовательной сети, в том числе в сельской мест-

ности, ещё не воспринималась однозначно не только 
лидерами страны, но и на уровне руководства отрасли. 

С одной стороны, ещё в 1990-х годах на феде-

ральном уровне отмечалось, что «36,4% начальных 

школ от общего их числа работали с числом обуча-

ющихся менее 10 учащихся», что «каждая четвёртая 

сельская основная школа работала с числом обуча-

ющихся менее 40 человек» [2, с. 129], и важность 

данной проблемы была обозначена в Концепции мо-

дернизации российского образования на период до 

2010 года. В ней, в частности, было определено, что 

«для обеспечения сельским школьникам равных воз-

можностей в получении качественного общего обра-
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зования будут осуществлены специальные меры по 

поддержке сельской школы, а также её реструктури-

зации» [3]. 
С другой стороны, достаточно противоречивым 

документом в контексте исследуемого вопроса стала 
Федеральная программа развития образования, рас-
пространявшая своё действие на 2001–2005 годы. В 
ней признавалось, что «обеспечение прав граждан, 
проживающих в сельской местности, на получение 
качественного образования является особенно боль-
шой проблемой» [4] и что «актуальной проблемой яв-
ляется устранение неодинаковой, вследствие соци-
ально-экономических условий, мобильности обуча-
ющихся и выравнивание возможностей доступа пред-
ставителей различных групп населения к качествен-
ному образованию всех уровней в выбранных обра-
зовательных учреждениях» [4]. 

Однако в этом же документе одним из важней-
ших направлений определялось «сохранение, под-
держка и развитие государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений общего образова-
ния и обеспечение образовательных потребностей 
населения, в том числе за счёт малокомплектных об-
разовательных учреждений общего образования в 
сельской местности» [4]. 

Следует предположить, что именно данная уста-
новка во многом стала одной из причин разнона-
правленности векторов изменений структуры обще-
образовательной сети, наблюдавшихся в Российской 
Федерации в конце 1990-х – начале 2000-х годов. 

Так, в 1998/1999 учебном году в Российской Фе-
дерации действовало 65360 государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций, из 
которых 45613 располагались в сельской местности. 
Необходимо отметить, что процесс сокращения ко-
личества общеобразовательных организаций к этому 
периоду шёл уже довольно активно, поскольку в 
1995/1996 учебном году в стране действовали 66539 
данных организаций, из которых 47082 – в сельской 
местности. То есть за три года общая численность 
общеобразовательных учреждений сократилась на 
1,8%, а в сельской местности – на 3,1%. 

К 2005/2006 учебному году в Российской Феде-
рации общее количество государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений умень-
шилось до 58756, то есть за десятилетний период 
снижение составило 11,7%, а по сравнению с 
1998/1999 учебным годом – на 10,1%. 

В сельской местности темпы сокращения обще-
образовательных организаций были ещё более зна-
чительными. В 2005/2006 учебном году на селе дей-
ствовали 39890 учреждений, что на 12,5% меньше, 
чем в 1998/1999 учебном году, и на 15,3%, чем в 
1995/1996 учебном году. 

Однако в этот же период наблюдаются несколько 
иные тренды в численности государственных и муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, реа-
лизующих основные общеобразовательные програм-
мы среднего общего образования. Так, общий рост 
числа средних школ в стране происходит до 
2001/2002 учебного года (1995/1996 учебный год – 
35658; 1998/1999 учебный год – 36381; 2001/2002 
учебный год – 37330) и только после этого начинает 
снижаться, достигая к 2005/2006 учебному году зна-
чения в 37025 средних школ. 

В то же время в сельской местности количество 
государственных и муниципальных средних школ 

увеличивается вплоть до 2005/2006 учебного года 
(1995/1996 учебный год – 19697; 1998/1999 учебный 
год – 20072; 2001/2002 учебный год – 20694; 2005/2006 
учебный год – 20748), и лишь затем начинается про-
цесс сокращения их количества. 

Можно было бы предположить, что корректиров-
ка структуры общеобразовательной сети в Россий-
ской Федерации являлась следствием снижения чис-
ленности обучающихся, но это отчасти верно только 
в отношении общего количества государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 
Так, к 2005 году численность российских школьни-
ков снизилась на 20,9% по сравнению с 1998 годом, а 
за десятилетний период – на 30,3% (2005 год – 
14 млн 683 тыс. чел.; 1998 год – 20 млн 930 тыс. чел.; 
1995 год – 21 млн 74 тыс. чел.). 

В сельской местности ситуация складывалась не-
сколько иным образом. Если за период с 1995 по 
1998 годы численность школьников, проживающих в 
сельских населённых пунктах, почти не изменилась: 
1995 год – 6 млн 299 тыс. чел.; 1998 год – 6 млн 
294 тыс. чел. (хотя будущие тенденции уже были за-
метны, в связи с уменьшением на 11,8% числа 
школьников на начальной ступени общего образова-
ния: 1995 г. – 2 млн 537 тыс. чел.; 1998 г. – 2 млн 
239 тыс. чел.), то в дальнейшем темпы сокращения 
их численности стали заметно обгонять общероссий-
скую тенденцию. Например, в 2005 году в школах, 
расположенных в сельских населённых пунктах, 
обучалось уже на 28,1% меньше, чем в 1998 году 
(4 млн 525 тыс. детей) [5]. 

Учитывая вышеизложенное, следует констатиро-

вать, что в Российской Федерации темпы изменения 
структуры сети государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений были существен-
но иными по сравнению с изменениями в численно-

сти обучающихся. При этом рост числа средних 
школ в сельской местности (на 3,3% к 2005/2006 

учебному году по сравнению с 1998/1999 учебным 
годом) в условиях резкого сокращения числа школь-

ников, проживающих в сельской местности (на 28,1% 
в тот же период), выглядел непродуманной мерой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в кон-
це 1990-х – начале 2000-х годов процесс оптимиза-
ции структуры сельской общеобразовательной сети 
был, скорее, хаотичным и незапланированным. 

Этот вывод следует признать как факт, в том чис-
ле вследствие того, что первые программы оптими-

зации в субъектах Российской Федерации стали по-
являться лишь с 2003/2004 учебного года, то есть по-

сле получения промежуточных итогов эксперимента 
по реструктуризации сети сельских общеобразова-

тельных учреждений, позволивших сформировать 
первые рекомендации федерального уровня по изме-

нению структуры школьной сети. В данном экспе-
рименте в 2002/2003 учебном году приняли участие 

7 субъектов РФ, в 2003/2004 учебном году – 18 субъ-
ектов РФ. 

Целью эксперимента являлось «развитие образо-
вания на селе, создание условий для обеспечения до-

ступности и высокого качества общего образования» 
[6, с. 7]. 

Участие в эксперименте на завершающем этапе (в 

2003/2004 учебном году) 1/5 части всех субъектов 

Российской Федерации позволило сделать следую-

щие выводы: 
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– проблема оптимизации структуры общеобразо-
вательной сети в сельской местности для Российской 
Федерации являлась актуальной; 

– реализация большим количеством субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках эксперимента схожих 
моделей реструктуризации сети сельских школ за-
фиксировала однотипность решения данной пробле-
мы на территории всей России. 

Анализ результатов вышеуказанного эксперимен-
та позволил определить основные модели, по кото-
рым осуществлялся процесс изменения структурных 
элементов сельской общеобразовательной сети: 

1. Реорганизация общеобразовательного учрежде-
ния, являющегося самостоятельным юридическим ли-
цом, и его присоединение к другому общеобразова-
тельному учреждению в качестве филиала или струк-
турного подразделения. 

2. Создание «образовательных комплексов», под 
которыми понимались образовательные учреждения, 
которые «объединяют в одной организации, наделён-
ной либо не наделённой статусом юридического ли-
ца, несколько типов и видов образовательных учре-
ждений» [6, с. 188]. 

3. Преобразование крупных школ среднего общего 
образования в «образовательные центры», обслужи-
вающие близлежащие школы и населенные пункты. 

4. Создание «социокультурных комплексов», в ко-
торых интегрировалась деятельность школы с учреж-
дениями здравоохранения, культуры, социальной сфе-
ры посредством частичного возложения на себя функ-
ций данных учреждений. 

Несмотря на то, что данная модель была включе-
на в федеральный эксперимент и в дальнейшем по-
лучила распространение, она, как видится, не может 
быть отнесена к оптимизации структуры общеобра-
зовательной сети, поскольку её создание не отража-
ется ни в статусном изменении, ни в изменении форм 
и способов взаимодействия с другими сетевыми эле-
ментами сферы образования. 

5. Создание профильных школ (данная модель, как 
и предыдущая, также не может рассматриваться в 
качестве элемента процесса оптимизации структуры 
сети, поскольку относится к изменениям образова-
тельного процесса). 

Несмотря на отдельные позитивные моменты 
эксперимента (главными из которых можно назвать 
выведение проблемы неэффективности структуры 
общеобразовательной сети на федеральный уровень 
и выявление отдельных моделей изменения струк-
турных элементов сельской общеобразовательной се-
ти), его итоги нельзя признать полностью удовлетво-
рительными. 

Очевидно, что попытка представить и апробиро-
вать в рамках эксперимента отдельные модели изме-
нения структурных элементов сети является пози-
тивной. Однако это же стало и его главным недо-
статком, поскольку размежевание эксперимента на 
отдельные модели привело к отсутствию комплекс-
ного подхода к разрешению проблемы, которого тре-
бует любая оптимизация. 

В этой связи более качественным и конструктив-
ным являлся подход к изменению структуры обще-
образовательной сети, реализованный в субъектах 
Российской Федерации в рамках комплексных про-
ектов модернизации образования в 2007–2009 годах. 

Главными ориентирами, которые были заложены 
на федеральном уровне для их успешной реализации, 

были объявлены «развитие человеческого потенциа-
ла и реализация социальных прав и гарантий граж-
дан, а его основными принципами: открытость обра-
зования к внешним запросам и применение новых 
управленческих инструментов, позволяющих регио-
нальной системе образования гибко реагировать на 
«внешний» заказ» [7]. 

Одним из важнейших направлений комплексных 
проектов модернизации образования субъектов Рос-
сийской Федерации являлось «Развитие сети обще-
образовательных учреждений». 

Для качественной реализации регионами страны 
комплексных проектов модернизации образования 
на федеральном уроне, пожалуй, впервые в россий-
ской истории были установлены единые требования 
к изменению региональных систем образования. 

Например, в числе ключевых условий, выявление 
которых говорило о необходимости принятия управ-
ленческих решений для развития образовательных 
сетей, назывались: 

– неудовлетворённость образовательных потреб-
ностей местных жителей; 

– негативная демографическая ситуация, выра-
женная в снижении численности обучающихся; 

– значимые разрывы в кадровом и материально-тех-
ническом оснащении образовательных организаций. 

Наряду с этим «были сформулированы важней-
шие общие требования, которым должна удовлетво-
рять создаваемая сеть: 

– обеспечение полноты предоставляемых сетью об-
разовательных услуг с учетом их территориальной 
доступности; 

– создание условий, повышающих разнообразие (ва-
риативность) и адекватность образовательных услуг 
потребностям учащихся разного возраста; 

– рационализация использования ресурсов сети об-
щеобразовательных учреждений на базе их коопера-
ции и интеграции, в том числе с дополнительным и про-
фессиональным образованием и организациями соци-
ально-культурной сферы; 

– обеспечение психофизической безопасности уча-
щихся и комфортности условий образовательного про-
цесса в учреждениях, входящих в сеть» [8]. 

Также были установлены единые индикаторы ре-
ализации проектов (например, такие как: динамика на-
полняемости классов в городской и сельской местно-
сти и средняя численность старшеклассников в расчё-
те на одно среднее общеобразовательное учреждение). 

Использование единых подходов к реализации ре-
гионами проектов модернизации образования и, в част-
ности, к развитию структуры общеобразовательной 
сети позволило регионам, реализовывавшим данные 
проекты, продвинуться в направлении совершенство-
вания своей системы образования. 

Тема обновления структуры образовательной сети 
получила продолжение в 2010 году, когда Д.А. Мед-
ведев, бывший на тот момент руководителем страны, 
выдвинул президентскую инициативу «Наша новая 
школа». Главными задачами школы в данном про-
граммном документе являлись «раскрытие способ-
ностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире» [9], 
для чего «должны быть созданы кадровые, матери-
ально-технические и другие условия, обеспечиваю-
щие развитие образовательной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями времени» [9]. 
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В 2012 году Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образова-
ния и науки» Правительству Российской Федерации 
было дано поручение о проведении «до конца декаб-
ря 2012 года мониторинга деятельности государст-
венных образовательных учреждений в целях оценки 
эффективности их работы, реорганизации неэффек-
тивных государственных образовательных учрежде-
ний, предусмотрев при реорганизации таких учре-
ждений обеспечение права обучающихся на заверше-
ние обучения в других государственных образова-
тельных учреждениях» [10]. 

Наконец, в Федеральной целевой программе раз-
вития образования на 2016–2020 годы была преду-
смотрена «поддержка региональных программ мо-
дернизации сети (формирования эффективных сетей) 
общеобразовательных организаций» [11]. 

Следствием постоянного внимания к вопросам 
оптимизации структуры сельской общеобразователь-
ной сети стало значительно сокращение количества 
сельских государственных и муниципальных органи-
заций, являющихся самостоятельными юридически-
ми лицами, которое к началу 2019/2020 учебного го-
да достигло значения в 23059 школ, что более чем в 
2 раза меньше, чем в 1995/1996 учебном году. 

Стоит отметить, что темпы сокращения количе-
ства сельских государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций оказались выше, чем 
динамика сокращения численности школьников за тот 
же период (2019/2020 учебный год – 3941 тыс. чел., 
что на 37,5% ниже, чем в 1995/1996 учебном году) [12]. 

Это не удивительно, поскольку одним из требова-
ний, которым должна была удовлетворять создавае-
мая общеобразовательная сеть в рамках вышеука-
занных комплексных проектов модернизации обра-
зования субъектов Российской Федерации, являлась 
«рационализация использования ресурсов сети об-
щеобразовательных учреждений на базе их коопера-
ции и интеграции» [8]. 

Таким образом, можно констатировать, что с кон-
ца 1990-х годов и до 2020 года одной из ключевых 
составных частей российской образовательной поли-
тики являлась оптимизация структуры общеобразо-
вательной сети, в том числе в сельской местности. 

В Самарской области процесс оптимизации струк-
туры сельской общеобразовательной сети начался 
несколько ранее, чем в целом по стране – с конца 
1990-х годов. 

Одной из основных причин данного процесса ста-
ло снижение численности обучающихся ввиду демо-
графического кризиса. Так, если в 1997/1998 учеб-
ном году в государственных, муниципальных и него-
сударственных общеобразовательных учреждениях 
Самарской области обучалось 462694 учащихся, то в 
2019/2020 учебном году – 338714 человек (при том, 
что наименьшее число школьников наблюдалось в 
2009/2010 учебном году – 278626 учащихся). Таким 
образом, к 2009/2010 учебному году снижение чис-
ленности школьников составило 39,8%, и даже спу-
стя 10 лет, несмотря на позитивные демографические 
процессы, доля обучающихся в государственных, 
муниципальных и негосударственных общеобразова-
тельных учреждениях Самарской области была более 
чем на четверть ниже, чем в 1997/1998 учебном году. 

Одним из результатов демографических изменений 
стало снижение количества общеобразовательных уч-

реждений, являвшихся самостоятельными юридиче-
скими лицами. Если в 1997/1998 учебном году в Са-
марской области действовало 1098 учреждений гос-
ударственных, муниципальных и негосударственных 
общеобразовательных учреждений, то в 2019/2020 
учебном году – 707. То есть за эти годы снижение 
составило 35,6%. 

Согласно прогнозам, численность учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях Самарской области 
в ближайшие десятилетия не сможет достичь значений 
конца 1990-х годов. Ближайший пик числа школь-
ников ожидается в 2024/2025 учебном году и соста-
вит около 376 тысяч человек, после чего вновь нач-
нётся отрицательная динамика. 

Ключевым организационным принципом оптими-
зации структуры сельской общеобразовательной се-
ти в Самарской области являлось функционирование 
«общеобразовательных центров», обладавших совре-
менной материально-технической базой и высококва-
лифицированными педагогами, в которые обеспечи-
вался подвоз детей из близко расположенных сель-
ских населённых пунктов. 

Всего в сельской местности региона в 2002–2005 го-
дах 118 школам был придан статус «общеобразова-
тельных центров». 

В 2005/2006 учебном году в «общеобразователь-
ных центрах», расположенных в сельской местности 
Самарской области, в 10–11 классах обучалось 64,6% 
от общей численности сельских учащихся. Таким об-
разом, для значительной части детей, проживающих 
в сельской местности, был обеспечен доступ к усло-
виям, способствующим достижению более высокого 
качества образования. 

Вторым значимым организационным принципом 
оптимизации структуры сети сельских школ в регионе 
являлось расширение системы школьных автобусов, 
осуществляющих ежедневные перевозки детей из ма-
лочисленных населённых пунктов к местам обучения, 
как правило, к «общеобразовательным центрам». 

Надо отметить, что система межшкольных пере-
возок действовала в Самарской области ещё до нача-

ла процесса оптимизации структуры сети общеобра-
зовательных учреждений. Например, в 1999 году в 

губернии уже существовало 209 автобусных марш-
рутов, перевозилось 5067 человек. 

В дальнейшем система межшкольных перевозок 
продолжила своё развитие и к 2019/2020 учебному 

году включала в себя уже 795 автобусных маршру-
тов и 672 школьных автобуса, которые ежедневно 

перевозили 18277 школьников. В результате доля 
школьников, проживающих в сельских муниципаль-

ных районах Самарской области и охваченных меж-
школьными перевозками, за 20 лет (с 1999/2000 года 

до 2019/2020 учебного года) увеличилась более чем в 
5 раз (с 4,5% до 24,3%). 

Важным шагом на пути перехода от хаотичной в 

целом оптимизации структуры общеобразовательной 

сети к упорядочиванию данного процесса явился при-

каз департамента образования и науки Администра-

ции Самарской области от 13.01.2003 № 6-од о необ-

ходимости создания территориальными органами уп-

равления образованием программ (проектов) оптими-

зации сети учреждений общего и дополнительного 
образования. Создание данных программ (проектов) 

способствовало построению единого вектора разви-

тия структуры общеобразовательной сети региона. 
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На примере пяти моделей изменений структур-
ных элементов сельской общеобразовательной сети, 
реализовывавшихся в рамках вышеуказанного экс-
перимента по реструктуризации сети сельских обще-
образовательных учреждений можно отметить нап-
равления изменения статуса сельских школ, которые 
практиковались в Самарской области с конца 1990-х 
годов по 2020 год. 

1. Реорганизация школы, являющейся самостоя-
тельным юридическим лицом, и его присоединение к 
другому общеобразовательному учреждению более 
крупному и хорошо оснащённому, в качестве филиа-
ла или структурного подразделения. 

В Самарской области довольно активно осущест-
влялся процесс реорганизации малокомплектных школ, 
расположенных в сельской местности, в филиалы 
более крупных, как правило, средних школ. 

Так, если в 2000/2001 учебном году в области 
функционировало 186 сельских школ-филиалов, то, к 
примеру, в 2005/2006 учебном году – уже 254, а зна-
чит, их число за данный период возросло на 36,6%. 
Однако уже на тот момент было ясно, что в дальней-
шей перспективе следует ожидать снижения количе-
ства школ-филиалов за счёт их ликвидации. 

Данные предпосылки возникли в силу продол-
жавшегося процесса уменьшения численности обу-
чающихся, особенно проживающих в сельской мест-
ности, а также распределения школ-филиалов по чис-
ленности обучающихся. Так, в 2005/2006 учебном 
году в Самарской области числилось 47 школ-фили-
алов с численностью обучающихся от 11 до 20 чело-
век и 101 школа-филиал с численностью обучаю-
щихся до 10 человек. Кроме того, в наличии наблю-
далось 25 школ-филиалов, где не было ни одного 
обучающегося, но данные филиалы числились в ус-
тавных документах общеобразовательных организа-
ций, к которым в своё время были присоединены. 

Дальнейший процесс уменьшения численности 
обучающихся в малочисленных населённых пунктах 
(или даже их «обнуления») привёл к тому, что к 
2019/2020 учебному году количество школ-филиалов 
уменьшилось до 167. 

2. Создание образовательных комплексов. 
Данная модель получила исключительно широкое 

распространение в Самарской области. До 2011 года 
это особенно ярко проявлялось в сфере интеграции 
школьного и дошкольного образования. Министер-
ство образования и науки Самарской области в нача-
ле 2000-х годов инициировало процесс создания до-
школьных отделений при общеобразовательных уч-
реждениях. Это привело к тому, что в 2005/2006 
учебном году 226 общеобразовательных учреждений 
имели отделения, структурные подразделения или фи-
лиалы, реализующие программы дошкольного образо-
вания (в 2001/2002 учебном году таких школ было 121). 
Таким образом, рост численности образовательных уч-
реждений, реализующих разноуровневые образователь-
ные программы, за данный период составил 86,8%. 

Определяющим в процессе формирования в Са-
марской области образовательных комплексов стал 
2011 год, когда постановлением Правительства Са-
марской области от 12.10.2011 № 576 «О создании 
государственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и установлении от-
дельных расходных обязательств Самарской обла-
сти» «в целях реализации полномочий Самарской 
области по обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях» [13] с 1 декабря 2011 года 
были созданы 435 государственных бюджетных об-
щеобразовательных учреждений Самарской области. 
Данные государственные школы с 1 января 2012 года 
в 35 муниципалитетах (в том числе во всех 27 сель-
ских муниципалитетах) заменили собой муниципаль-
ные школы, дошкольные образовательные организа-
ции и учреждения дополнительного образования де-
тей (кроме учреждений в сфере спорта и культуры). 

В результате предпринятых действий структура 
сети образовательных организаций Самарской обла-
сти, реализующих основные и дополнительные об-
щеобразовательные программы, кардинально изме-
нилась (особенно, в сельской местности). 

Если на начало 2011/2012 учебного года в каче-
стве самостоятельных государственных и муници-
пальных образовательных организаций числилось 
547 дошкольных образовательных организаций (из 
них 148 в сельской местности), 722 общеобразова-
тельные организации (из них 331 в сельской местно-
сти) и 174 учреждения дополнительного образования 
детей (из них 52 в сельской местности), то уже в сле-
дующем, 2012/2013 учебном году, – 275 дошкольных 
образовательных организаций (все в городской мест-
ности), 711 общеобразовательных организаций (из 
них 327 в сельской местности) и 95 учреждений до-
полнительного образования детей (лишь одно в сель-
ской местности). 

По сути, большинство из вновь созданных 435 го-
сударственных бюджетных общеобразовательных уч-
реждений Самарской области стали образовательны-
ми комплексами (всего – 362), объединившими в ви-
де филиалов или структурных подразделений дей-
ствовавшие ранее как самостоятельные детские сады 
или учреждения дополнительного образования де-
тей. Из общего числа образовательных комплексов в 
сельских муниципальных районах было создано 279, 
то есть большинство (85%) от общей численности 
общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности. 

3. Преобразование крупных школ среднего общего 
образования в «образовательные центры», обслужи-
вающие близлежащие школы и населенные пункты. 

Данная модель являлась одной из наиболее прио-
ритетных для системы общего образования Самар-
ской области. Как уже говорилось ранее, к началу 
2006/2007 учебного года в сельской местности Самар-
ской области 118 сельским школам был придан статус 
«общеобразовательных центров». Также эти школы 
оснащались компьютерным оборудованием, цифро-
вой телевизионной и видеотехникой, оборудованием 
для кабинетов физики, химии, биологии, технологии. 

4. Создание социокультурных комплексов. 
Данная модель реализовывалась на базе многих 

сельских школ Самарской области. Например, в селе 
Сарбай Кинель-Черкасского района Самарской обла-
сти в 2003 году была проведена реорганизация сред-
ней школы в основную, а детей старшего звена стали 
подвозить в близлежащий «общеобразовательный 
центр» (Кинель-Черкасскую среднюю общеобразо-
вательную школу № 1). В самой школе одновремен-
но с понижением её статуса был открыт «центр ре-
мёсел»: гончарное производство, прядение, изготов-
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ление изделий из лыка. Само село, по сути, получило 
потенциал в перспективе стать «этнографическим». 

Тем не менее создание социокультурных комп-
лексов не являлось приоритетным направлением раз-
вития сельской системы общего образования Самар-
ского региона (и никогда не фигурировало в норма-
тивных правовых актах Самарской области и входя-
щих в неё муниципальных образований), в том числе 
в силу того, что использование данной модели прак-
тически не может повлечь за собой достижение но-
вого качества образования. 

5. Создание профильной школы. 
Несмотря на то, что в Самарской области, как и 

во всей стране в 2000-е годы, осуществлялся переход 
к профильному образованию, в то же время, как го-
ворилось ранее, процесс создания профильных школ 
не может быть отнесён к вопросам оптимизации 
структуры общеобразовательной сети. 

Рассмотрев пять моделей, реализовывавшихся в 
Самарской области и соответствующих моделям экс-
перимента по реструктуризации сети общеобразова-
тельных учреждений, расположенных на селе, необ-
ходимо отметить шестую модель оптимизации струк-
туры сети общеобразовательных учреждений, полу-
чившую в губернии широкое распространение. Это 
изменение «статуса» школ за счёт прекращения ре-
ализации в них основных общеобразовательных про-
грамм того или иного уровня общего образования (ос-
новного или среднего). Причём такого рода управ-
ленческим действиям подвергались как общеобразо-
вательные организации, являвшиеся самостоятель-
ными юридическими лицами, так и школы-филиалы. 
Необходимо отметить, что данный процесс в обяза-
тельном порядке сопровождался организацией под-
воза обучающихся в более крупную школу (как пра-
вило, «общеобразовательный центр»). 

Подводя итог, можно отметить, что опыт Самар-
ской области в плане изменения структуры сети 
сельских общеобразовательных учреждений во мно-
гом схож с аналогичными процессами в других реги-
онах. Следовательно, с высокой степенью вероятно-
сти последствия подобной деятельности будут в це-
лом идентичны и в других российских регионах. Та-
ким образом, дальнейшим направлением исследова-
ния вопроса оптимизации структуры сельской обще-
образовательной сети может являться влияние данно-
го процесса в рамках региональной системы образо-
вания на повышение качества образования обучаю-
щихся. Результаты подобного исследования могут быть 
экстраполированы на другие субъекты Российской Фе-
дерации, схожие с Самарской областью по своим соци-
ально-экономическим и географическим показателям. 
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