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МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ФОНДА НА ОСНОВЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
(на примере Приднестровской Молдавской Республики)

М.В. Барабаш 

Рассмотрены вопросы модернизации школьного фонда на основе территориально-образовательных мо-
делей. Выявлены три характерные для республики модели, применение которых может способствовать 
поиску оптимальных решений в проектировании и архитектурной модернизации школьных зданий.
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MODERNIZATION OF SCHOOL FUND TERRITORIAL-BASED EDUCATIONAL MODELS 
(оn the example of the Pridnestrovian Moldavian Republic)

M.V. Barabash

The paper deals with school fund modernization based on territorial and educational models. Revealed three 
specific model for the country, the use of which can contribute finding optimal solutions in the design and 
architectural modernization of school buildings.
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Основываясь  на  данных  анализа  строитель-
ства  и  эксплуатации школьных  зданий  в  россий-
ской  практике  и  Приднестровской  Молдавской 
Республике  (ПМР), можно  сформулировать  пред-
ложения по модернизации школьной сети с учетом 
ее перспективного развития и функционирования.

Сравнение  качественных  и  количественных 
показателей  существующего школьного фонда на 
основе территориально-образовательных моделей, 
сформировать стратегию развития школьной сети 
и определить объем необходимых мероприятий по 
архитектурной  модернизации  школьных  зданий  
[1, 2]. 

При  формировании  территориально-образо-
вательных  моделей  были  учтены  следующие  об-
стоятельства:  уточнение характера поселенческой 
структуры  различных  районов  республики;  мак-
симальная  оптимизация  функционирования  уже 
существующих  школьных  зданий;  обеспечение 
пешеходной и транспортной доступности учащих-
ся в пределах допустимых норм; оптимизация ис-
пользования ресурсов школ на основе их коопера-
ции и интеграции с дополнительным образованием 
и социально-культурной сферой; обеспечение гиб-
кости функционирования школьной сети с учетом 
перспективного развития типологических характе-
ристик школьных зданий. 

Картографический  анализ  позволил  выявить 
характерные  варианты  эффективного  построения 
школьной  сети  для  сельской  и  городской  мест-
ности  Приднестровья.  Были  сформированы  три 
территориально-образовательные  модели  органи-
зации  школьной  сети:  автономная,  центрическая, 
метрическая (рисунок 1).

Первая территориально-образовательная 
модель – автономная,	 формируется  на  основе 
средних школ  с малой  сетевой нагрузкой,  которые 
обслуживают  жителей  собственного  (автономно-
го)  населенного  пункта,  собственного  населенного 
пункта и жителей 1–2-х малых населенных пунктов 
в радиусе транспортной для учащихся 5–11-х клас-
сов  или  пешеходной  доступности  для  учащихся 
1–11 классов. Такая модель целесообразна в услови-
ях  среднеплотной  крупноселенной  поселенческой 
структуры и предлагается к использованию в демо-
графически стабильных, крупных селах с функцио-
нирующей школой, преимущественно в Каменском, 
частично в Рыбницком и Слободзейском районах.

Автономная  территориально-образовательная 
модель  характерна  для  сельской местности  и мо-
жет иметь три варианта: 

Первый – когда в населенном пункте функци-
онирует только одна школа, которая обслуживает 
жителей собственного населенного пункта.
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Второй  –  когда  в  селе  имеется  одна  школа, 
которая обслуживает несколько малых сел, где от-
сутствуют школы. 

Третий – когда в крупном селе функциониру-
ют две-три школы, которые обслуживают учащих-
ся данного населенного пункта и несколько близко 
расположенных малых сел, в которых нет школ.

На  взгляд  автора,  наиболее  целесообразно 
использовать  стратегию  горизонтального  взаимо-
действия  между  школами  на  основе  автономной 
территориально-образовательной  модели  с  тремя 
изложенными  выше  вариантами.  В  дальнейшем 
можно осуществлять модернизацию функциональ-
но-планировочной  структуры  средних  школ,  где 

 
Рисунок 1 – Формирование территориально-образовательных моделей 

в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР)
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требуется  оптимизация  состава  учебных  и  обще-
школьных помещений. 

Таким  образом,  в  условиях  модернизации 
школьной сети предлагается использовать средние 
школы на 11 классов (1:1:1), 18 классов (1:2:2) и 22 
класса (2:2:2) с обратной и возрастающей комплек-
тацией.  Так,  например,  первый  вариант  модели 
применим  для  малых  незначительно  удаленных 
друг  от  друга  населенных  пунктов,  в  которых  на 
базе функционирующего школьного  здания  целе-
сообразно организовать сельский образовательный 
центр с домом учителя и классами малой и сверх-
малой  комплектации  или  школу  с  группами  дет-
ского сада. В результате повысится эффективность 
функционирования школьных зданий. 

Зоной  обслуживания  школ  с  автономной 
территориально-образовательной  моделью  в  ос-
новном  является  собственный  населенный  пункт 
и небольшие тяготеющие к нему села в пешеход-
ной доступности, в связи с чем школьный подвоз 
практически  не  требуется,  однако  целесообразно 
обеспечить  функционирование  школ  в  режиме 
полного дня.

Вторая территориально-образовательная 
модель – центрическая строится на основе взаи-
модействия начальных, основных и средних школ, 
которые  обслуживают  жителей  крупного  сель-
ского населенного пункта и жителей  тяготеющих 
к  нему  сел  в  радиусе  транспортной  доступности, 
образуя так называемый школьный округ, с ради-
усом  транспортной  доступности  базовой  средней 
школы. Школьный округ создается решением му-
ниципального органа,  районным управлением об-
разования на основе следующих факторов: 
 ¾ градостроительного,  учитывающего  транс-

портную  доступность  школы  для  эффектив-
ного взаимодействия отдельных образователь-
ных учреждений между собой;

 ¾ информационно-коммуникационного,  учитыва-
ющего  наличие  и  перспективу  создания  и  раз-
вития  единого  учебно-информационного  про-
странства всех школ, входящих в эту модель;

 ¾ экономического,  учитывающего  особенности 
организации, структуры и состояния школьно-
го фонда данного района;

 ¾ социального, учитывающего сложившиеся на-
циональные  и  культурные  традиции  населе-
ния данной территории. 
Местоположение базовой школы может опре-

деляться исходя из условий транспортной доступ-
ности,  максимального  охвата  тяготеющих  на-
селенных  пунктов  и  обязательной  минимальной 
комплектацией  одной  параллелью  учащихся  на  I, 
II  и  III  ступенях  образования.  Создание  базовой 
школы  предполагает  реорганизацию  входящих 

в школьный округ школ населенных пунктов с низ-
кими  демографическими  показателями  путем  их 
“присоединения” к базовой школе. Базовая школа, 
по отношению к остальным школам округа, функ-
ционально  выступает  в  качестве  ресурсного  цен-
тра и выполняет функции организационно-педаго-
гической и методической поддержки деятельности 
сетевых школ  округа,  организации  внутришколь-
ного контроля за учебным процессом, организации 
досуговой  и  внеурочной  деятельности  обучаю-
щихся всех сетевых школ округа. Таким образом, 
в данной модели осуществляется стратегия верти-
кального функционирования школьной сети [3, 4].

Центрическую  организационно-педагогиче-
скую  модель  целесообразно  использовать  среди 
групп сельских населенных пунктов (два сельсове-
та и более), в которых расположены функциониру-
ющие школы и имеются или отсутствуют тяготе-
ющие  населенные  пункты,  где  расстояние  между 
сельсоветами не превышает 12–16 км, что позволя-
ет организовать подвоз учащихся. Для данной мо-
дели актуальна организация сетевых школ разных 
ступеней образования. 

Cтруктура  данной  модели  может  иметь  сле-
дующие характеристики: местоположение базовой 
школы определяется исходя из условий транспорт-
ной  и  пешеходной  доступности,  максимального 
охвата  тяготеющих  населенных  пунктов;  выявле-
ние  базового  населенного  пункта  и  организация 
в нем средней школы расширенной комплектации 
(дополнительной  функциональной  нагрузкой  для 
обеспечения  полноценных  условий  внешкольной 
и  досуговой  деятельности  учащихся),  ввиду  уда-
ленности  районных  внешкольных  учреждений; 
формирование  школьного  округа  на  основе  ба-
зового  населенного  пункта  и  тяготеющих  к  нему 
малых населенных пунктов. В данных  градостро-
ительных условиях радиус действия средних сете-
вых школ не будет превышать 6–8 км. 

Применение центрической модели в условиях 
модернизации  школьной  сети  предлагается,  пре-
имущественно,  для  условий  мелкоселенных  рай-
онов ПМР – Дубоссарском, Григориопольском и, 
частично Рыбницком, при плотной и  среднеплот-
ной поселенческой структуре без ярко выраженно-
го центра тяготения. 

Типологической особенностью средних базо-
вых школ в условиях использования центрической 
территориально-образовательной модели является: 
явно выраженная сетевая функция и малая напол-
няемость классов на начальной ступени образова-
ния, где численность жителей базового населенно-
го пункта составляет до 1500 человек в сочетании 
со  средними  демографическими  показателями  90 
учащихся на 1000 жителей.
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В  этом  случае  значительная  роль  отводится 
средней  базовой  школе  на  11  классов,  размеща-
емой  в  населенных  пунктах  на  1000–1500  жите-
лей,  которая  является  центром школьного  округа 
и  приобретает  дополнительную  функциональную 
нагрузку в виде методической и консультативной 
работы для начальных и основных школ,  а  также 
внешкольной работы.

В более крупных селах на 1800–2500 жителей 
возможна организация средней общеобразователь-
ной  школы  на  22  класса  с  организационно-педа-
гогической  структурой  2:2:2  и  2:2:3,  обслужива-
ющих  жителей  собственного  населенного  пункта 
и тяготеющих сел. Для повышения экономической 
и педагогической эффективности школ, придания 
им  статуса  школы-комплекса  необходима  орга-
низация  на  их  базе  культурно-оздоровительных 
центров  и  внешкольных  учреждений  для  близле-
жащих  сел.  Учащихся  10–11  классов  других  сел 
предполагается  подвозить  в  средние  общеобразо-
вательные школы округа.

В условиях повышения демографических по-
казателей  плотности  населения,  на  перспектив-
ный период развития ПМР необходимо дополнить 
номенклатуру  школ  неполной  основной  школой 
двухпараллельного комплектования с организаци-
онно-педагогической структурой 1:2:0.

Так,  например,  в  удаленных  малых  населен-
ных пунктах до 700 жителей от базовых сел, при 
достаточно  благополучной  демографической  си-
туации,  следует  предусмотреть  строительство  на-
чальной школы,  кооперированной  с  дошкольным 
учреждением. В малых селах ПМР до 200 жителей, 
где общая численность учащихся I ступени не бу-
дет превышать 12 человек (один малокомплектный 
разновозрастной  класс),  возможно  строительство 
начальной школы с домом учителя. При проекти-
ровании таких типов школ следует предусмотреть 
ряд помещений для совместного использования – 
административные,  хозяйственные,  питания,  би-
блиотеки и др. 

Ввиду  удаленности  районных  внешкольных 
учреждений, сельские базовые школы необходимо 
проектировать  с  расширенным  составом  учебных 
и  общешкольных  помещений  для  внешкольной 
и досуговой работы с учениками. 

Таким  образом,  для  центрической  модели 
предлагается  проектировать  начальные школы на 
4  класса  (1:0:0)  с  малой  и  нормативной  наполня-
емостью  классов,  малокомплектные  начальные 
школы на один класс с домом учителя, неполные 
средние со структурой 1:1:0 и средние школы-ком-
плексы на 20 и 22 класса. 

Третья территориально-образовательная 
модель – метрическая целесообразна  для  горо-

дов республики. Эта модель строится на базе вза-
имодействия средних общеобразовательных школ, 
равномерно распределенных в “ткани” города. Та-
кая модель характерна в условиях, где численность 
населения от 12000 до 130000 жителей с достаточ-
но  устойчивым  школьным  фондом  и  применима 
в  плотной  крупноселенной  поселенческой  струк-
туре  Слободзейского  района  и  отдельно  взятых 
городах:  Бендеры, Тирасполь,  Рыбница, Каменка, 
Григориополь, Слободзея, Днестровск [5].

Особенности данной модели: 
 ¾ сбалансированное  распределение  школьной 

сети по отношению к общей инфраструктуре 
города или района;

 ¾ необходимость  расширенного  состава  обще-
школьных  помещений  школьного  здания 
в  условиях  недостаточно  развитой  инфра-
структуры  районов  города  относительно 
внешкольных учреждений, то есть, отсутствие 
бассейна, спортивного центра, школ детского 
творчества, библиотек и др.; 

 ¾ основу для данной модели составляет средняя 
общеобразовательная  школа  с  минимальной 
организационной структурой 2:2:2 и 3:3:3.
Таким образом, для данной модели характерна 

стратегия горизонтального взаимодействия средних 
школ на базе сочетающей дифференциацию функ-
циональной нагрузки между школами города в це-
лом, и централизации функциональной нагрузки на 
базе  одной  школы  относительно  района  города. 
Такая  централизация  осуществляется  путем  архи-
тектурной модернизации школьного здания за счет 
расширения общешкольных помещений – спортив-
но-оздоровительных и культурно-досуговых.

Исходя  из  изложенного  выше,  а  также  осно-
вываясь  на  анализе  результатов  исследований, 
статистических данных и градостроительных рас-
четов  территорий  ПМР,  предлагается  сформиро-
вать  три  территориально-образовательные  моде-
ли,  в  которых  будет  содержаться  информация  об 
особенностях построения школьной сети. На этой 
основе  может  быть  создана  информационно-ана-
литическая  база  данных,  на  которую можно  опи-
раться при архитектурной и организационной мо-
дернизации, как всего школьного фонда республи-
ки,  так  и  при  проведении  капитального  ремонта 
отдельных зданий школ и реконструкции их функ-
ционально-планировочной структуры.

Таким образом, создание эффективной струк-
туры школьной  сети  ПМР  на  основе  предложен-
ных территориально-образовательных моделей по-
требует совершенствования номенклатуры школь-
ных зданий в двух основных направлениях: 
 ¾ адаптация  массовых  типов школьных  зданий 

к  нынешним  потребностям  с  учетом  совре-
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менных требований к организации среды об-
учения; 

 ¾ проектирование и строительство школ за счет 
дополнения  существующей  номенклатуры 
новыми  типами школьных  зданий  в  соответ-
ствии  с  действующими  нормами  и  предлага-
емыми региональными требованиями по про-
ектированию.
Таким  образом,  построение  территориально-

образовательных  моделей  позволит  определить 
“точки”  и  характер  перспективного  школьного 
строительства  каждого  района,  грамотно  распре-
делить  финансирование  и  способы  оптимизации 
и модернизации школьной сети Приднестровья.

Центрическая  и  метрическая  территориаль-
но-образовательная модель  предполагает  наличие 
стратегии сотрудничества, когда группа взаимоза-
висимых школ дополняет и усиливает функциони-
рование друг друга.

Использование  Министерством  образования 
ПМР  этих  моделей  будет  способствовать  расши-
рению номенклатуры типов общеобразовательных 
учреждений, таких, как школа–детский сад, мало-
комплектная  школа,  школа-комплекс,  что  позво-
лит более гибко решать проблемы, связанные с ре-
конструкцией, капитальным ремонтом и проекти-
рованием новых зданий школ в Приднестровье. 
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