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Вдокументе Минобразования и
науки России о реструктуриза-

ции сети сельских школ в числе мо-
делей предложена модель «куста
школ». В разных вариантах она давно
и хорошо известна учительству.
Смысл объединения неполных сред-
них и средних школ вокруг одной —
базовой — периодически менялся в
зависимости от изменения ситуации
в школьном деле. Базовая школа в
сознании организаторов образования
воспринималась как лучшая и по
профессионализму учителей, и по ос-
нащению, и добротности здания, по
другим параметрам. Школы, объеди-
нённые по известным только органам
управления признакам (скорее всего,
по территориальной близости), были
в негласном подчинении у базовой,

как бы изначально подконтрольны
ей. Учителя базовой школы периоди-
чески посещали уроки своих коллег,
проводили там проверочные работы,
руководили самообразованием, не-
редко знакомились с тематическими
и поурочными планами, делились
опытом и средствами обучения.

При всех положительных сторо-
нах подобного кустового объедине-
ния они оказались нежизнеспособны,
но причины этого всерьёз не изуча-
лись. Можно предположить, исходя
из бесед с учителями, что причины
эти скорее всего лежали в области
психологической: объединения в куст
проходили не по желанию и воле са-
мих педагогических коллективов, а
извне, по воле начальства. Вдобавок
любому коллективу трудно признать
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В ходе реструктуризации сельских школ возникли их  профессиональные
объединения — кустовые ассоциации, товарищества, центры. Многие из
них объединяются вокруг базовой школы. Этот опыт уже был и давал
хорошие результаты. Вернуться к нему на новом этапе развтия сельской
школы, на наш взгляд, весьма полезно.
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себя слабее другого, хотя бы это и бы-
ло справедливо.

Вместе с тем есть положитель-
ный опыт подобной модели сельских
школ, ознакомление с которым может
быть полезно для тех регионов, где
воспользовались при реструктуриза-
ции кустовым объединением, сведя его
смысл к некоторой экономии средств,
ликвидируя корпус директоров.

В начале 80-х годов прошлого
века при прямом участии заведующе-
го Белгородским облоно И.С. Соло-
вецкого под научным руководством
лаборатории проблем сельской шко-
лы НИИ СиМО Академии педнаук
СССР (нынешней РАО) было создано
территориально-организационное ме-
тодическое объединение сельских
школ (ТОМОШ). Важным принци-
пом создания ТОМОШа была добро-
вольность вхождения в него. Не менее
важными — равноправие и равноот-
ветственность всех педагогических
коллективов. Цель — создать коллек-
тив единомышленников, доверяющих
друг другу, с уважением относящихся
к ученикам, коллегам, себе самим,
коллектива, стремящегося к достиже-
нию высокого качества образования и
развития учащихся малых деревень.

В Яблоновский ТОМОШ (по
названию средней школы) по жела-
нию учителей первоначально вошла
одна полная средняя школа, 4 непол-
ные средние и одна начальная — все
малочисленные. В каждой из школ,
как и везде, были учителя-мастера и
учителя, не достигшие условно сред-
него уровня профессионализма. Со-
зданный совет директоров определил
две первоочередных задачи: приучить
учащихся к соревнованиям по со-
хранности учебников, оборудования,
по результатам спортивных состяза-
ний, чистоте школьных помещений,
урожайности на производственных
участках. Соревнования в первый год
были заочными, кроме спортивных.

Группа экспертов из учеников своих
же школ очень строго по четырёх-
балльной системе оценивала по раз-
работанным критериям состояние и
отмечала на «экранах» — листах ват-
мана. Школы ТОМОШа раз в чет-
вёрть обменивались «экранами» для
сравнения информации. Критерии
соревнований были предложены уче-
никами, повторяющиеся чаще дру-
гих — вошли в общие. Исходили ре-
бята из ответа на вопрос: как сделать
нашу школьную жизнь лучше, инте-
реснее? Учителя не смогли бы так де-
тально разложить «по полочкам» ус-
ловия функционирования школы.

Следующий шаг по созданию
единого ученического коллектива —
проведение общешкольных дней здо-
ровья и праздников. На районных
спортивных состязаниях встречались
лишь лучшие спортсмены школ, а на
днях здоровья — все ученики. Не во
всех девятилетках физическую культу-
ру преподают профессионалы, естест-
венно, подготовка школьников по ос-
новным видам состязаний (бег, прыж-
ки в длину и высоту, командные игры)
существенно различается. Поэтому ко-
манды формировались смешанные, да
и малочисленность контингентов не
позволяла создать полноценные по
возрасту команды школ. Помимо спор-
тивных состязаний, напоминающих
сдачу спортивных нормативов, обяза-
тельной частью дней здоровья были
народные игры и потехи: деревенская
лапта, ходули, бег в мешках, лазанье на
столб за призом. Раз в месяц все уча-
щиеся школ ТОМОШа собирались
либо на колхозном стадионе, либо на
спортплощадках средней полной шко-
лы и одной девятилетки, которая впос-
ледствии стала полной средней, но из
ТОМОШа не вышла.

Общие сборы — октябрятские,
пионерские — проводили один раз в
четверть. Надо заметить, к чести бел-
городских педагогов и властей, дет-
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ские и юношеские организации в об-
ласти не прекращали своей работы и
в постсоветские годы: изменились за-
дачи, ушла политическая составляю-
щая, изменились, по желанию ребят,
названия районных и школьных орга-
низаций, но они с разной степенью
активности продолжают выполнять
главную задачу: объединять детей и
подростков вокруг понятных им идей
и практических дел.

Неожиданным для организато-
ров общих для всех школ ТОМОШа
мероприятий (чем заменить это сло-
во?), стал результат самооценки,
сравнения себя, «своих», с другими,
проявившийся в разговорах детей и
их поступках. Глядя на своих сверст-
ников из соседних школ, дети увиде-
ли себя как бы со стороны: давно не
стриженные головы, плохо выгла-
женные спортивная форма, блузки,
юбки, платья и ленты в банках и ко-
сах, недомытые лица и руки с обку-
санными ногтями...

Конечно, таких жёстких оценок
ребята не обсуждали ни с кем, но ин-
терес к утюгу, мылу, гуталину (у тех,
кто носил туфли и ботинки), походы
мальчиков стайками в два-три чело-
века в парикмахерскую были замече-
ны родителями и учителями. В домах
стали звучать фразы: «Дай чистую
рубашку, я иду в школу», «Где щет-
ка — пиджак почистить»…

В школе «вредные», придирчи-
вые эксперты из младших классов
периодически осматривали тетради,
учебники. Начались крохотные по-
движки на сложном пути к самоува-
жению, к преодолению самоуничиже-
ния, наплевательского внешне к себе
отношения, но с глубокой душевной
обидой, отказа от привычного — «и
так сойдёт», «мы — деревня, что с нас
возьмёшь?..»

О чистоте в зданиях школ гово-
рить нечего: сельские школы вылиза-
ны до блеска. Другое дело, как проч-

ны их стены, какой пугающе «немар-
кой» краской выкрашены, в каких
жестяных банках и старых кастрюлях
цветут на подоконниках каллы, фи-
алки, бегонии, герани... И всё так
привычно глазу, незамечаемо. А ведь
всё это — обучающая, воспитываю-
щая среда...

Скажу, что за редчайшим ис-
ключением учителя всех школ отли-
чались красотой, подтянутостью, до-
брожелательным отношением к ребя-
там, были современно одеты. Интел-
лигенты и по сути, и внешне, несмот-
ря на то, что почти у всех огороды,
скот, уйма домашних дел...

Ещё один шаг на пути к форми-
рованию личности заметили учителя:
ученики стали предлагать создать
спортивную секцию, кружок, под-
спудное желание знать, уметь про-
явилось, стало осознанным. Неважно,
что трудности тренировок отпугнули
немало ребят, трудности репетиций
также сократили число «подавшихся
в артисты», но эти дети стали пробо-
вать себя в другом. Равнодушие к се-
бе — реальное или показное — по ка-
пельке таяло в душах ребят.

Во всех этих случаях учителя
вели себя нейтрально, не акцентируя
внимания на положительных сдви-
гах, всем своим видом показывая, что
так и должно быть. Зато достижения,
успехи в привычном для крестьян-
ских детей деле — крестьянствова-
нии, хозяйствовании, знаниях, необ-
ходимых в поле, огороде, подворье, —
отмечались громко, широко, публич-
но, с подарками. Праздники урожая с
показом выращенной продукции,
конкурсы знатоков, соревнования в
умении запрягать коня, управлять
им, в сноровке доить коров, коз, вы-
ращивать птицу, кроликов, а для
старшеклассников — умение рабо-
тать на сельхозтехнике, качественно
и быстро исполнять бесчисленные до-
машние дела — вот что становилось
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предметом общественного поощре-
ния, одобрения.

Соревнования, естественно, про-
водились как праздники умельцев, ма-
стеров, судили их не учителя, а жите-
ли сёл, специалисты — полеводы, жи-
вотноводы, конюхи... Лучшими в этом
состязании умельцев оказывались не-
редко «круглые троечники», отнюдь
не самые радивые ученики.

В школах проводилась инвента-
ризация средств обучения, в первую
очередь, оборудования к урокам есте-
ственнонаучного цикла: что имеет в
своём распоряжении каждая школа,
необходимое и достаточное для вы-
полнения учебных программ? А что
суммарно имеет ТОМОШ? В каком
состоянии — в рабочем или в качест-
ве макета?

Сотрудники лаборатории сель-
ских школ вместе с завучами анализи-
ровали состояние преподавания. Посе-
щали мы уроки в двух вариантах: вмес-
те с учителем в разных классах; вместе
с классом проводили весь учебный
день. В первом случае получали ин-
формацию о владении учителем учеб-
ным материалом, методами обучения,
стилем общения, умением использо-
вать преимущества малых групп, опи-
раться на жизненный опыт учащихся.

Второй вариант давал возмож-
ность увидеть учителя глазами
школьников, их отношение к тому
или другому учителю, учебному
предмету, выявить, какие методы
обучения больше нравятся ребятам и
дают лучшие результаты. Иными
словами, шёл поиск оптимальных
для различных классов и школ усло-
вий обучения, мы знакомились с учи-
тельским коллективом.

Далее были организованы взаимо-
посещения уроков учителями-предмет-
никами поочерёдно в школах ТОМОШа
с подчёркнуто положительным анали-
зом уроков. Мы сообщали учителям,
что на уроке специально будут орга-

низованы определённые формы учеб-
ной работы учащихся, показаны ме-
тоды, приёмы деятельности учителя.
То есть планировалось, что посеще-
ние уроков должно иметь несколько
последствий в зависимости от решае-
мой задачи — приучить школьников
к работе при «чужих» учителях, по-
знакомиться с ними; побудить при-
сутствующих найти положительное в
посещённом занятии, в манере колле-
ги, в его профессиональном стиле де-
ятельности. Беседа после урока за
чашкой чая включала и анализ, и по-
иск вариантов тех или иных элемен-
тов или всего урока, что требовало
преодоления присущей сельскому
педагогу застенчивости, самоанализа,
проявления своей позиции. Выделя-
лись безусловно удачные фрагменты
занятия и те, что требовали доработ-
ки. Подобная смена роли — каждый
был и соавтором открытого урока, и
методистом, и экспертом — сводила к
минимуму вполне понятные опасе-
ния автора урока в своём профессио-
нализме. Научные сотрудники при
таких беседах старались разъяснить
потенциал увиденных или предло-
женных экспертами методов.

Пришло время следующих ша-
гов: учебные занятия предметники
стали проводить в других, не в «сво-
их» школах. В девятилетках нередки
ситуации, когда ряд предметов пре-
подают неспециалисты. Именно в та-
ких ситуациях по решению Совета
директоров уроки теоретического со-
держания с демонстрацией, исполь-
зованием приборов целесообразно
поручать специалистам этого предме-
та. Это потребовало использования
блочно-модульной технологии обу-
чения: первый теоретический урок
даёт учащимся представление о том
или ином явлении, на последующих
уроках осваивается тема, отрабаты-
ваются практические умения — эту
часть проводит «свой» учитель с
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А основательной опорой на учебник, с
использованием самостоятельной ра-
боты с учебником.

Вопреки нашим опасениям, уче-
ники не только не отвергли такую орга-
низацию занятий, но дали им положи-
тельную оценку, отметили, что при «чу-
жом» учителе «стыдно быть дураком,
тупицей». Нравилось и то, что посте-
пенно шло понимание и запоминание
учебного материала, когда «на каждом
уроке повторяешь и помаленьку запо-
минаешь». Примерно так оценили
блочно-модульную технологию ребята.

Малочисленность классов позво-
ляла привозить учащихся на практиче-
ские занятия по физике, химии, биоло-
гии в те школы, где оборудование (и
помещения) давали возможность про-
водить опыты каждому ученику из
сводного объединённого класса.

Сельские дети учились работать
с оборудованием, применять знания,
обосновывать свои действия, доказы-
вать результаты опыта теоретически-
ми положениями. Безо всяких кон-
трольных, проверочных работ стано-
вилась ясной картина преподавания,
обученности, выполнения требований
учебных программ. Но главное — са-
ми школьники понимали, в чём они
сильны и в чём слабы, а это уже влек-
ло за собой следующую задачу — со-
ставить индивидуальные программы
работы с отстающими, углубления
знаний для желающих. Конечно, рас-
пространённые ныне термины «инди-
видуальная программа» и уж тем бо-
лее «личностно ориентированное
обучение» тогда не упоминались,
учитель предлагал ребятам прочитать
главу учебника, параграф, решить
пример, задачу, постараться запом-
нить алгоритм, формулу, найти в биб-
лиотеке научно-популярную книгу.

Естественным завершением
этой работы стали повторительно-
обобщающие уроки. Исключительно

по желанию учителей в сводных объ-
единённых классах были проведены
уроки истории, химии, русского язы-
ка, алгебры, физики, физической
культуры.

Темы уроков выбирали учителя,
и они же проводили занятия. Повто-
рительно-обобщающие уроки в конце
апреля давали возможность не только
дать обобщение учебного материала,
но и выявить пробелы в организации
всего учебного процесса, что было не-
обходимо для планирования работы
школы и ТОМОШа на следующий
год. Наверное, поэтому в первый
учебный день сводных классов три
школы из шести, входящих в ТО-
МОШ, своих детей не привезли: оче-
видно, опасались за результаты и тем
самым лишили школьников праздни-
ка, а себя — эффективной методичес-
кой учёбы. Правда, впоследствии
лишь одна школа избегала обобщаю-
щих уроков.

А ученики восприняли своё уча-
стие в объединённой работе как пра-
здник. На вопросы простенькой анке-
ты все, без исключения, дали положи-
тельные ответы. Анкета была такого
содержания:

«Пожалуйста, ответь на вопросы:
1. На каком из уроков сегодня тебе
было трудно? (русский язык, исто-
рия, химия, физика, математика, физ-
культура)
2. Что тебе понравилось и не понра-
вилось?
3. Надо ли ещё проводить подобные
обобщающие уроки?
4. Если «да», то по каким предметам?»

Ни один ученик, несмотря на
трудности, которые фиксировали
учителя, не ответил «не понрави-
лось». «Понравилось» всем детям.

На вопрос, «надо ли проводить
ещё подобные уроки», все ответили
«да», в некоторых «да» было усилено:
«конечно, да!» По каким предметам?



111

Га
л

и
н

а
 С

у
в

о
р

о
в

а
. 

 
К

у
р

с
ы

 
п

о
в

ы
ш

е
н

и
я

 
к

в
а

л
и

ф
и

к
а

ц
и

и
п

р
о

д
о

л
ж

и
т

е
л

ь
н

о
с

т
ь

ю
 

в
 

н
е

с
к

о
л

ь
к

о
 

л
е

т

« С е л ь с к а я  ш к о л а »  2 / 2 0 0 6

Категоричное — «по всем». В ответах
на первый вопрос, как и ожидалось,
трудности испытывали на уроках ма-
тематики. Учителя, анализируя уро-
ки, отметили низкий темп работы,
слабый навык устных вычислений,
неумение действовать с перфокарта-
ми и тестами.

Многие ребята конкретизирова-
ли, что именно понравилось: на уроке
химии — опыты и самопроверка с
объяснением через кодоскоп; на уро-
ке физики — работа с приборами; на
физкультуре — возможность создать
команды для баскетбола и «вообще
интересно и весело, хотя трудно».

На всех занятиях в сводных
классах присутствовали учителя из
школ ТОМОШа, наблюдали за рабо-
той «своих», сравнивали с другими,
делали для себя выводы.

При подведении итогов учебного
дня учителя единодушно признали
полезность, необходимость их для
учащихся и учителей. Вот оценка од-
ного из учителей: «На таких уроках
мы стараемся особенно разнообразить
приёмы работы с учащимися, стараем-
ся подобрать интересные, заниматель-
ные задания, требующие знания мате-
риала разных тем».

Для нас стал несколько неожи-
данным ещё один аспект таких уро-
ков — методический. «Такие уроки —
прекрасная школа, в особенности для
нас, молодых учителей. Да и опыт-
ный учитель, много лет работающий
в малом классе, имеет возможность
«попробовать себя» в большом клас-
се. Пусть такой класс не постоянен,
не типичен, но думающему учителю
и один урок даст пищу для размыш-
лений и поисков. Это живая передача
опыта и рождение нового, потому что
такой урок может быть итогом рабо-
ты коллектива единомышленников.
Очень важно, что учащиеся из мало-
комплектных школ имеют возмож-
ность на таких уроках общаться с но-

выми товарищами, прочувствовать
роль коллектива в учебном процессе»
(учитель малокомплектной школы). 

Теперь-то можно сказать, что
работа Территориально-организаци-
онного методического объединения
школ — ТОМОШа — дала положи-
тельные результаты: помогла частич-
но или полностью снять негативы
малочисленной школы, поднять уро-
вень личностной и профессиональ-
ной самооценки сельских учителей,
расширила пространство их профес-
сионального общения, пробудила у
некоторых педагогов вкус к опытно-
экспериментальной работе. Для бел-
городских сельских учителей в те го-
ды ТОМОШ стал неким филиалом
института повышения квалификации
с постоянно действующими курсами. 

Конечно, все школьники не ста-
ли отличниками и хорошистами.
Увы. Но разве только в этом дело?
Ребята стали ответственнее, мотиви-
рованнее, у них расширился круго-
зор. Разве этого мало?

* * *

Сегодня, когда в процессе рест-
руктуризации возникли ассоциации
школ, объединения по различной
схеме, территориально-методическое
объединение малочисленных школ
помогло бы рационально использо-
вать кадровый потенциал. Одна из
сторон этой проблемы — многопред-
метность преподавания как необхо-
димость дать учителю учебную на-
грузку не ниже нормы в 18 часов.
Для преподавателей двухчасовых (а
в некоторых заявлениях руководите-
лей Минобразования РФ одночасо-
вых) предметов в неделю — биоло-
гия, география, химия — это означает
работу в 5–9-х классах по своей спе-
циальности и добавку по тем дисцип-
линам, которые может дать школа.
Есть несколько выходов из подобной



ситуации. Рассмотрим один — для
регионов с развитой сетью внутрихо-
зяйственных дорог.

Если рассматривать куст школ
не только в качестве методического
объединения, а как единый педагоги-
ческий коллектив, с общими задача-
ми, одним детским контингентом, то
и суммарную учебную нагрузку по
каждому учебному предмету всех
школ куста можно рассматривать как
единую и распределять её между
учителями-предметниками всех
школ куста. Естественно, такой под-
ход к организации и распределению
учебной нагрузки прежде всего исхо-
дит из интересов учащихся, так как
специалисты, естественно, обучают
на качественно более высоком уров-
не. Однако и интересы учителей учи-
тываются: они избавляются от трудо-
ёмкой подготовки к урокам по пред-
метам, не вошедшим в их базовую
профессиональную подготовку.

Анализ базисных учебных пла-
нов общеобразовательных школ по-
казывает, что существуют три основ-
ные группы учебных предметов:
• предметы, которые в неполной сред-
ней школе обеспечивают учителя не-
дельной нагрузкой — это математика,
русский язык и литература;
• предметы, которые лишь частично
могут обеспечить учителя недельной
нагрузкой в пределах нормы: иност-
ранный язык, информатика, трудовое
обучение, физическая культура. По-
следние два предмета входят в пер-
вую группу, если их «отобрали» у учи-
телей начальных классов (если в шко-
ле два словесника и два математика,
то эти предметы частично относятся
ко второй группе);
• все остальные учебные предметы,
так называемые двух- и одночасовые,
не могут обеспечить учителей учеб-
ной недельной нагрузкой.

В полных средних школах с на-
грузкой несколько лучше, но и в них

музыка, изобразительное искусство,
начальная военная подготовка, чер-
чение, география не дают учителю
нагрузки в пределах нормы.

Если при рассмотрении кадро-
вого обеспечения малочисленных не-
полных средних школ учитывать
опыт учителей, приезжающих на ра-
боту из других сёл и из города (Ли-
пецкая, Московская, Новгородская,
Тверская и другие области), опыт за-
мены заболевшего учителя приезжа-
ющими из других школ, то есть при-
знать официально, что сельский учи-
тель может работать по совмести-
тельству в одной или двух близлежа-
щих школах, проблема обеспечения
квалифицированными специалиста-
ми всех малых школ будет решена.
Идея совместительства стара, как
мир, но почему-то распространена
она преимущественно в городах.

Определённая трудность состо-
ит в согласовании расписаний заня-
тий, позволяющих переезд учителя
из одной школы в другую. Здесь лег-
ко отговориться сложностью переез-
дов, нерегулярностью автобусных
рейсов в районах. Но, как известно,
одним нужны поводы отказаться от
нового, а другие ищут возможности
принять это новое.

На региональном уровне можно
использовать опыт ближнего зарубе-
жья: учителям, директорам, инспек-
торам компенсируют затраты на бен-
зин и амортизацию личного транс-
порта. Выход, если подумать, всегда
есть, было бы желание.

Доброе дело делали белгород-
ские учителя сельских школ. А ведь
когда-нибудь в будущем этот опыт
вернётся из небытия как нечто но-
вое, а по существу хорошо забытое
старое.

Я хотела назвать эту статью
«Воспоминания о будущем». Скорее
бы вернуть это будущее в практику
нынешних школ…
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