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Сельская школа обычно — единственный интеллектуально-культурный центр села,
и поэтому решение многих сельских проблем находится в прямой зависимости от её
деятельности. В этих условиях совершенствование управления, структурно-содержа-
тельная реструктуризация деятельности сельской школы становятся важным условием
формирования трудовых ресурсов в сельском регионе, а следовательно, и важнейшим
фактором реформирования аграрного сектора страны.

Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Если развивается сель-
ское образование, повышается его качество, но образование при этом не связывается
с целями переустройства и возрождения жизни в сельском регионе, то результатом
становится миграция людей, получивших более высокий уровень образования, в го-
родские центры. Школа превращается в насос по выкачиванию кадров из села.

Второй вариант подобной образовательной политики в регионах — формирова-
ние слоя «ненужных людей», уровень образованности и квалификация которых не
позволяют им включиться в экономико-хозяйственную жизнь региона.

Поэтому, решая задачу равного доступа к качественному образованию, надо учи-
тывать и другую сторону вопроса — подготовки трудовых ресурсов для села по форму-
ле: «здесь и сейчас». Поэтому сельскую общеобразовательную школу необходимо
рассматривать в качестве первой ступени формирования трудовых ресурсов агропро-
мышленного комплекса.

Необходимость ориентировать школьников на жизнь и работу в селе вызвана не
только интересами детей, но и интересами экономического развития страны в целом.
Наивно думать, что произойдет массовая миграция городских жителей в деревню,
а вот обратный процесс усиливается: сельские жители переезжают в города, очевиден
дефицит сельскохозяйственных рабочих, особенно с высокой квалификацией.

В воспитательно-образовательной деятельности любой школы базовым стано-
вится решение задачи: обеспечить успешное жизненное и профессиональное само-
определение всех учащихся. Поэтому и обучение, и воспитание — часть инновацион-
ной работы школы (собственно воспитание выходит далеко за пределы обучения,
в широкую сферу социально значимой деятельности).

Сельские школы во многом отражают специфику, существенные черты нацио-
нальной российской культуры, сложившейся исторически. Сельский тип поселения,
деревенская культура, образ жизни существовали и развивались на протяжении дли-
тельного исторического периода, формируя особые экономические отношения, особый
менталитет жителей села. Поэтому и обучение в сельской школе должно иметь прак-
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тическую направленность на трудовую
деятельность в сельском хозяйстве, что
предполагает существенные изменения
в структуре учебных планов: введение но-
вых учебных предметов, усиление гума-
нитарного компонента образования, ори-
ентирующие детей на работу на земле. 

Допрофессиональное образование,
сельскохозяйственная подготовка эконо-
мически и экологически грамотных вла-
дельцев личных подсобных хозяйств обес-
печивают потребности сельскохозяйст-

венного производства в образовании; кро-
ме того, это фактор социальной защиты
выпускника сельской школы. В качестве
примера опишем систему допрофессио-
нальной подготовки в Малаховской сред-
ней школе Сосновского района Нижего-
родской области (начиная с начальных
классов до выпускников). Эта система ос-
нована на модели непрерывного образо-
вательного процесса, воспитывающего
рациональное экономическое и социаль-
ное поведенияе сельских школьников.

2 Основные формы деятельности наполняются бо-

лее глубоким содержанием (рационализаторская

и изобретательская деятельность).

Проектируя содержание труда, адек-
ватного концепции воспитательной рабо-

ты, необходимо учитывать, что чем старше
школьники, тем в большей мере трудовой
процесс ориентируется на приёмы и сред-
ства, применяемые в массовом производ-
стве. Только в реальной созидательной де-
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Т Р У Д О В Ы Е  Р Е С У Р С Ы  —  С Е Л У

Уровень Задачи Основные формы

деятельности

Первая ступень — формировать познавательные базовые умения (чтение, письмо, счёт); — познавательная;

(1–4-й классы)1 — воспитывать нравственно-волевые качества (старательность, аккуратность, — игровая;

бережное отношение к своим вещам и общественной собственности); — творческая;

— развивать мышление, память, внимание, творческую фантазию, воображение; — досуговая

— из общетрудовых умений заложить начало общих ориентировочных основ 

деятельности: умение планировать работу, определять условия её выполнения, 

находить рациональный способ решения задачи, изготавливать изделия, 

контролировать ход выполнения задачи, оценивать результаты;

— общеучебные: овладеть техникой чтения и осознанной логикой 

арифметических действий;

— воспитывать лучшие гражданские качества: любовь к природе, земле, трудолюбия

Вторая ступень — воспитывать самостоятельность, ответственность, общительность; — познавательная;

(5–9-й классы)2 — помогать утвердиться в среде, с которой связана их деятельность; — игровая;

— развивать и обогащать общетрудовые знания и умения, способствующие — творческая;

становлению самостоятельности, инициативы, познавательной и творческой — досуговая

активности;

— продолжать обучение общим ориентировочным основам деятельности, 

вырабатывать умения самостоятельно работать с источниками информации: 

учебной, справочной литературой, периодической печатью;

— вырабатывать систематические, экономические и первоначальные умения; 

ориентировать на трудовой образ жизни; формировать основы личностной 

культуры подростков;

— формировать личностно и социально-ценностную мотивацию выбора пути 

дальнейшего образования

Третья ступень — нравственно-психологическая и практическая подготовка учащихся — начальная профессиональная

(10–11-й классы) к социальному и профессиональному определению подготовка;

— курс практической 

экономики;

— производительный труд

П р и м е ч а н и я :
1 К воспитательной работе активно привлекаются родители. Образовательный процесс будет эффективным, если школьники оценивают

результаты деятельности.
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Земля и школа

Дмитрий Шабанов

Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì

óðîâíå òåïåðü ëèøåíû ëüãîò ïî íàëîãó íà

çåìëþ. Ñ ðàçâèòèåì ðûíêà çåìëè â ñòðàíå

íåèçáåæíî ïîÿâÿòñÿ è æåëàþùèå îòîáðàòü

õîðîøèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ó èñïîëüçóþùèõ èõ

øêîë. Ïîýòîìó øêîëàì-õîçÿéñòâàì íåîáõîäèìî

âîâðåìÿ îôîðìèòü ñâîè çåìåëüíûå ó÷àñòêè,

÷òîáû ñîõðàíèòü âîçìîæíîñòü äëÿ òðóäîâîé

ïîäãîòîâêè ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ ê ðàáîòå íà

çåìëå. 

Íîðìàòèâíî–ïðàâîâàÿ áàçà

Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ îñíîâíûìè
íîðìàòèâíûìè àêòàìè: Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÃÊ ÐÔ); Çåìåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÇÊ ÐÔ); Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 137-ÔÇ îò 25.10.2001 ã. «Î ââåäåíèè
â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè». 

Ñòàòü¸é 5 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ óñòàíîâëåíî,
÷òî ó÷àñòíèêàìè çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ
ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, Ôåäåðàöèÿ, ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ:

ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ — ëèöà,
ÿâëÿþùèåñÿ ñîáñòâåííèêàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(ïî îòíîøåíèþ ê çåìåëüíûì ó÷àñòêàì ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ýòî ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ);

çåìëåïîëüçîâàòåëè — ëèöà, âëàäåþùèå
è ïîëüçóþùèåñÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ïî ïðàâó
ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè áåç-
âîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ;

çåìëåâëàäåëüöû — ëèöà, âëàäåþùèå è ïîëü-
çóþùèåñÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ïî ïðàâó ïîæèç-
íåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ;

àðåíäàòîðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ — ëèöà,
âëàäåþùèå è ïîëüçóþùèåñÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè ïî äîãîâîðó àðåíäû, äîãîâîðó ñóáàðåíäû. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
ÐÔ çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì
â ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó. Ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 3
Çàêîíà ¹ 137-ÔÇ îðãàíèçàöèè, èìåþùèå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ïî ïðàâó ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ, îáÿçàíû äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ã. ïî ñâîå-
ìó âûáîðó ëèáî ïðèîáðåñòè ýòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñîáñòâåííîñòü, ëèáî çàêëþ÷èòü äîãîâîðû àðåíäû. 

ятельности вырабатывается опыт применения знаний и умений,
воспитывается готовность к взаимодействию в труде.

Исходя из требований этой модели, модернизировано
и адаптировано к условиям и задачам сельской школы содер-
жание предмета «Трудовое обучение».

В 1–4-х классах дети осваивают технологические процес-
сы по разделам «Культура дома», «Ручная и инструментальная
обработка материалов», «Работа на приусадебном участке».
Это развивает нравственно-волевые качества, воспитывает лю-
бовь к земле, природе, укрепляет здоровье, учит работать с раз-
личными материалами.

В 5–9-х классах в рамках учебного курса «Основы техно-
логической подготовки» ребята занимаются по направлениям:
технология работ в крестьянском хозяйстве; техника в кресть-
янском хозяйстве; технология электротехнических работ в быту;
технология обработки конструкционного материала (деревооб-
работка, металлообработка, обработка ткани, пищевых продук-
тов) с элементами машиноведения; народные ремёсла и про-
мыслы. Много времени и сил уделяется экономике домашнего
хозяйства, жизненному и профессиональному самоопределению
школьников: они включаются в индивидуальную или коллектив-
ную проектную деятельность, что становится подготовкой к со-
знательному выбору профессии, воспитанию трудолюбия, про-
гностичности мышления.

В 10–11-х классах ведётся профессиональное начальное
обучение по специальности «Тракторист»; девочки занимаются
по специальности «Швея»; есть специальный курс «Основы
ведения крестьянского хозяйства».

Для того, чтобы воспитать школьника с рациональным
экономическим поведением, успешно адаптирующегося в усло-
виях села, в Малаховской школе интегрировано содержание об-
щеобразовательных и специальных предметов (трудовое обуче-
ние, экономика), спецкурсов, кружков, факультативов, труда
и игр школьников.

В сельской школе во время трудовой и первичной профес-
сиональной подготовки закладываются основы профессиональ-
ной квалификации будущих аграрников. Выпускники школы по-
ступают в сельские профессиональные лицеи, училища, техни-
кумы и вузы, работают в агропромышленном комплексе.
Важно, что учителя, которые преподают «Технологию», помимо
высшего педагогического образования имеют и высшее сель-
скохозяйственное образование.

Учителя трудового обучения, работающие над темой «Со-
временные требования к трудовой подготовке сельских школьни-
ков», изучили педагогическую, научно-методическую литературу
по проблеме, проводят открытые уроки, предметные декады, ор-
ганизуют школьные ярмарки-распродажи, выставки лучших уче-
нических работ. Вопросы трудового обучения обстоятельно рас-
сматриваются на педсоветах, совещаниях при директоре. Всё это
облегчает трудовое обучение, позволяет сделать преподавание
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Äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ã. îñíîâíûì íîðìàòèâíûì
àêòîì ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ, ðåãóëèðóþùèì ïîðÿ-
äîê îñóùåñòâëåíèÿ çåìåëüíûõ ïëàòåæåé, áûë
Çàêîí ÐÔ ¹ 1738-1 îò 11.10.1991 ã. «Î ïëàòå çà
çåìëþ». Îäíàêî ñ ýòîé äàòû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
¹ 141-ÔÇ îò 29.11.2004 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è íåêîòîðûå äðóãèå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ çàêîíî-
äàòåëüíûõ àêòîâ (ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àê-
òîâ) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ââåäåíà â äåéñòâèå
íîâàÿ ãëàâà Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ — ãë. 31 «Çå-
ìåëüíûé íàëîã». Çàêîí «Î ïëàòå çà çåìëþ» óòðàòèë
ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì ñò. 25. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 387 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
ÐÔ çåìåëüíûé íàëîã óñòàíàâëèâàåòñÿ Íàëîãîâûì
êîäåêñîì è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé, ââîäèòñÿ â äåéñòâèå è ïðåêðàùàåò äåéñò-
âîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì
è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
è îáÿçàòåëåí ê óïëàòå íà òåððèòîðèÿõ ýòèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Â ãîðîäàõ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íàëîã óñòà-
íàâëèâàåòñÿ Íàëîãîâûì êîäåêñîì è çàêîíàìè ýòèõ
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, ââîäèòñÿ â äåéñòâèå è ïðå-
êðàùàåò äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÊ ÐÔ è çà-
êîíàìè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è îáÿçàòåëåí ê óïëà-
òå íà òåððèòîðèÿõ ýòèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ. 

Ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè

Ñîãëàñíî ñò. 551 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà è ñò. 25 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ïðàâà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä-
ëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 122-ÔÇ îò 21.07.1997 ã. «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì». Ïðè ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê âûäà¸òñÿ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî, ôîðìà êîòîðîãî óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 219 îò 18.02.1998 ã.
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âåäåíèÿ Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì». Êðîìå òîãî, ïðèçíàþòñÿ äåéñòâè-
òåëüíûìè äîêóìåíòû, âûäàííûå äî âñòóïëåíèÿ â ñè-
ëó Çàêîíà ¹ 122-ÔÇ ëèáî ïîñëå åãî ââîäà â äåéñò-
âèå, íî ïî ôîðìå, íå ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìå óêà-
çàííîãî ñâèäåòåëüñòâà. Ïðàâà íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, óäîñòîâåðåííûå òàêèìè äîêóìåíòàìè, ïîä-
ëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
— ïðè ïåðåõîäå äàííîãî ïðàâà äðóãîìó ëèöó;
— ïðè îãðàíè÷åíèè (îáðåìåíåíèè) ýòîãî ïðàâà;

других учебных предметов (биологии, химии, математики, физи-
ки) практически направленным, ориентированным на нужды
сельскохозяйственного производства. На уроках истории Оте-
чества изучаются и вопросы развития предпринимательства
в России.

Òðóäîâàÿ ïîäãîòîâêà øêîëüíèêîâ: èçâëå÷åíèå
ïðèáûëè èëè ñîöèàëüíî çíà÷èìàÿ äåÿòåëüíîñòü?

Мы полагаем, что труд детей в школе — это, прежде всего, за-
бота о людях, о природе, об условиях жизни жителей села.
На первый план в трудовой подготовке школьников мы ставим
не экономические, а воспитательные результаты. Считаем, что
основная цель деятельности сельской школы — всё-таки не
увеличение объёма производства, а усиление его социализирую-
щей роли. Конечно, получить дополнительный доход — очень
хорошо, но важнее, чтобы все ребята участвовали в посильном
труде (хотя экономически это может быть не столь эффективно). 

Школьное подсобное хозяйство позволяет организовать
педагогически целесообразный, соответствующий разновозра-
стным интересам учащихся созидательный труд: способствует
воспитанию трудовой и экономической культуры, выработке на-
выков экономически целесообразного и нравственно оправдан-
ного поведения. Школьники вместе со взрослыми активно уча-
ствуют в экспериментах, выбирают посадочный материал сель-
скохозяйственных культур, проводят опыты, наблюдения,
на практике знакомятся с экономическими понятиями, состав-
ляют бизнес-планы, ведут маркетинг — то в в роли менеджера,
то исполнителя. 

Для привлечения к реальной трудовой деятельности (хотя
и не всегда приносящей доход) в Малаховской средней школе
была разработана программа «Как нам обустроить село».
Во время летних и детских каникул при школе работает лагерь
труда и отдыха. Содержание труда многообразно: выпускают
продукцию в школьной мастерской, помогают местным пенсио-
нерам, собирают лекарственные травы, благоустраивают тер-
риторию школы и села. При этом часть расходов на организа-
цию труда и отдыха берёт на себя школа. Считаем, что это
именно та деятельность, которой должна заниматься каждая
сельская школа.

Молодёжные трудовые ресурсы села начинают фор-
мироваться именно в общеобразовательной муниципаль-
ной сельской школе. Поэтому основной миссией сельской шко-
лы должна быть подготовка людей, способных социализиро-
ваться в сельском сообществе.

Êîîïåðàöèÿ — îñíîâà âîçðîæäåíèÿ ñåëüñêîé øêîëû 

Российская деревня, сельский образ жизни в России на протя-
жении веков в своей основе имели принципы кооперации (даже
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— ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëêè ñ îáúåêòîì íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà. 

Ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìîãóò çàäàòü òàêîé âîïðîñ: à çà÷åì âîîáùå ðåãèñò-
ðèðîâàòü ïðàâà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè? Åñëè íåò ðè-
ñêà çàõâàòà íåîôîðìëåííûõ ó÷àñòêîâ, òî, êàçàëîñü
áû, íåçà÷åì. Òåì áîëåå ÷òî ïîñëå îôîðìëåíèÿ ó÷à-
ñòêà è ïîëó÷åíèÿ äàííûõ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
çåìëè ïðèä¸òñÿ ïëàòèòü åæåãîäíûé çåìåëüíûé íà-
ëîã. Îäíàêî âñå íàìíîãî ñëîæíåå. 

Èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç
îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðóøå-
íèåì. Ñòàòü¸é 7.1 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ óñòàíîâëåíî, ÷òî ñàìîâîëü-
íîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè èñïîëüçîâà-

íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç îôîðìëåííûõ â óñòà-

íîâë¸ííîì ïîðÿäêå ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêó-

ìåíòîâ íà çåìëþ, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè áåç
äîêóìåíòîâ, ðàçðåøàþùèõ îñóùåñòâëåíèå õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, âëå÷¸ò íàëîæåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà:
— íà äîëæíîñòíûõ ëèö — îò äåñÿòè äî äâàäöàòè
ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà; 
— íà þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò ñòà äî äâóõñîò ìèíè-
ìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà. 

Íà îñíîâàíèè ýòîé ñòàòüè Êîäåêñà îá àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, äàæå ïðè íàëè÷èè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî îïåðàòèâíîãî óï-
ðàâëåíèÿ íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûé
íà íåîôîðìëåííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå è å¸ ðóêîâîäèòåëü ìîãóò áûòü
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. 

Ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîñòî-
ÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 1 ñò. 20 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ. Ïðè ýòîì ñî-
ãëàñíî ï. 3 ñò. 20 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ïðàâî ïîñòî-
ÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, âîçíèêøåå ó ãðàæäàí
èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö äî ââåäåíèÿ Êîäåêñà â äåé-
ñòâèå, ñîõðàíÿåòñÿ. 

Åñëè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå íàõîäÿòñÿ çäàíèÿ,
ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûå â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ëèáî ïðèíàäëåæàùèå îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè,
õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, òî îíà îáëàäàåò èñêëþ÷èòåëüíûì ïðàâîì íà
ïðèîáðåòåíèå ýòîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü (ñò. 36
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ). 

Ïðàâî ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íàõîäÿùèìñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî

сегодня сохранились общества потребкооперации). Уничтоже-
ние кооперативных основ жизни деревни ведёт к её вымиранию. 

Идеи развития ряда школ Сосновского района на основе
принципов кооперации осуществлялись при создании сельского
школьного учебно-производственного центра: в нём работа
школ интегрируется с деятельностью учреждений социальной
сферы, культуры, дополнительного образования.

Школьный учебно-производственный центр представляет
собой ассоциацию самостоятельных юридических лиц — парт-
нёров. Головной организации и иерархического административ-
ного подчинения нет, но функции разделены между различными
образовательными учреждениями.

Первоначально школы кооперировались для совместной
трудовой деятельности, так как у инициатора объединения —
Малаховской средней школы просто не хватало «рабочих
рук». Школы совместно вели трудовое воспитание, далее на-
чали кооперироваться в методической работе, в организации
образовательного процесса. Всё это позволило создавать
и совместно работать по общей образовательной программе,
объединить ресурсы (экономические, педагогические, методи-
ческие, социальные) в работе по программам дополнительно-
го образования и допрофессиональной подготовки. Также по-
явились возможности для индивидуализации образовательных
программ.

Малокомплектные школы получили доступ к материаль-
ным, «педагогическим», методическим ресурсам более крупных
и развитых школ, а ребята могут заниматься в школах и других
образовательных учреждениях недалеко от дома.

Малаховская средняя школа 

Технологический профиль 

(специализация — «технология»)

Елизаровская средняя школа

Технологический профиль 

(специализация — «информационные технологии»)

Панинская 

средняя школа

водствен-
ном центре 

Схема организации

профильного обучения в сель-
ском школьном учебно-произ-
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îðãàíà, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäîñòàâëÿòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â òàêîå ïîëüçîâàíèå (ï. 1 ñò. 268 Ãðàæ-
äàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ). 

Ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 137-ÔÇ îò 25.10.2001 ã. «Î ââåäåíèè â äåéñò-
âèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
þðèäè÷åñêèå ëèöà, óêàçàííûå â ï. 1 ñò. 20 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà (â òîì ÷èñëå è ìóíèöèïàëüíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ), íå îáÿçàíû ïåðå-
îôîðìëÿòü ïðàâî ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè íà ïðàâî
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1
ñò. 20 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ïðàâîì ïîëó÷åíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå)
ïîëüçîâàíèå íàäåëåíû ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìó-
íèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ýòî ïðàâî, âîçíèêøåå
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Çåìåëüíîãî êîäåêñà, ò.å.
äî 30 îêòÿáðÿ 2001 ã. (ñò. 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 137-ÔÇ îò 25.10.2001 ã.), ïåðåîôîðìëåíèþ íå
ïîäëåæèò (ï. 2 ñò. 3 íàçâàííîãî Çàêîíà). Åñëè æå
òàêîå ïðàâî âîçíèêëî ïîçæå, òî åãî íàäî ïåðå-
îôîðìëÿòü. Êðîìå òîãî, ñäàòü â àðåíäó ñâîé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå ìîæåò, òîëüêî íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìèâ ñâîè ïðàâà íà íåãî. 

Íåãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì ïåðåîôîðìèòü çåìëþ íåîáõîäèìî â ëþáîì
ñëó÷àå. Ïðè÷¸ì åñëè îíè ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå äî
âñòóïëåíèÿ â ñèëó Çåìåëüíîãî êîäåêñà, îíè äîëæíû
áûëè ïåðåîôîðìèòü ýòî ïðàâî íà ïðàâî àðåíäû
èëè ïðèîáðåñòè èõ â ñîáñòâåííîñòü äî 1 ÿíâàðÿ
2006 ã. â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñò. 36 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ. 

Êàê ïåðåîôîðìèòü çåìëþ

Äëÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ïðè ïåðåîôîðìëåíèè ïðàâà áåññðî÷íîãî ïîëü-
çîâàíèÿ ñ ó÷¸òîì îñîáåííîñòåé îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû «ó÷ðåæäåíèå» åäèíñòâåííûì âà-
ðèàíòîì ÿâëÿåòñÿ àðåíäà ó÷àñòêà. Âûêóïèòü çåìëþ
â ñîáñòâåííîñòü ó÷ðåæäåíèå îáðàçîâàíèÿ íå ìî-
æåò, òàê êàê ñ 1 ÿíâàðÿ 2005 ã. âñëåäñòâèå èçìåíå-
íèé â îáðàçîâàòåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå îðãàíè-
çàöèè, ñîçäàííûå â ôîðìå ó÷ðåæäåíèé, íå ìîãóò
áûòü ñîáñòâåííèêàìè èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå íå-
äâèæèìîñòè, à ñîîòâåòñòâåííî è çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ. Âëàäåòü, ïîëüçîâàòüñÿ è ðàñïîðÿæàòüñÿ èìó-
ùåñòâîì îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ èìåþò ïðà-
âî òîëüêî â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì,
öåëÿìè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, çàäàíèÿìè ñîáñòâåí-
íèêà è íàçíà÷åíèåì èìóùåñòâà. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 137-ÔÇ ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû äîëæåí
áûòü óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì

Следующим шагом развития этой модели организации
учебного процесса (фактически сетевого партнёрства) стала ор-
ганизация профильного обучения учащихся. На базе сельского
школьного учебно-производственного центра, объединившего
ресурсы ближайших четырёх школ, работают по модели сетевой
кооперации в профильном обучении (четвёртая школа — ос-
новная, поэтому будет участвовать лишь в предпрофильной
подготовке).

Такая сетевая кооперация обеспечила возможность ор-
ганизовать технологический профиль по специализации «Тех-
нология». Малаховская, Елизаровская, Панинская средние
школы, скооперировав ресурсы и проанализировав потребно-
сти учеников 10-х классов, пришли к выводу о возможности
организовать профильное обучение. Десятиклассники выбра-
ли технологический профиль и специализации: у одной груп-
пы — информационные технологии, у другой — технология.
Профильный предмет «Информационные технологии» препо-
даётся на базе Елизаровской школы, имеющей компьютерный
класс и высококвалифицированного преподавателя. Про-
фильный предмет «Технология» преподаётся на базе Мала-
ховской школы, где есть соответствующая материальная ба-
за. Остальные профильные предметы и элективные курсы ре-
бята изучают в своих школах. Кооперация ресурсов школ
позволила организовать больше элективных курсов, а это да-
ёт ребятам возможность выбрать те предметы, которые им
необходимы. В школах, наряду с профильными группами, ор-
ганизовались микрогруппы по изучению элективных курсов,
каждый ученик фактически работает по индивидуальному
учебному плану. 

Исходя из существующих условий и образовательных за-
просов учеников и их родителей, определены элективные
учебные предметы. Каждый ученик самостоятельно выбрал
свой набор элективных курсов (10-й класс — объёмом 4 часа;
11-й — 10 часов.). Базовые предметы включены в программу
обучения в полном объёме. Разработаны Программа деятель-
ности сельского школьного центра по внедрению профильного
обучения, Положение о методическом совете ассоциации,
сформированы учебные планы — индивидуальные для уча-
щихся школ ассоциации. 

В рамках центра ведётся начальное профессиональное
обучение по специальностям: тракторист-машинист и водитель
транспортного средства категории С (у одной из школ, входя-
щих в кооперацию, есть лицензия на этой вид деятельности),
а сетевая кооперация позволяет всем школам участвовать
в подготовке квалифицированных молодёжных ресурсов села.
Эта работа позволяет обеспечить сельскохозяйственные пред-
приятия двенадцати близлежащих сёл квалифицированными
трудовыми ресурсами. 

Н и к о л а й  Ш о б о н о в ,

Д м и т р и й  Ш а б а н о в

К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  М О Л О Д Ё Ж Н Ы Е

Т Р У Д О В Ы Е  Р Е С У Р С Ы  —  С Е Л У
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Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Îäíàêî ïîêà åù¸ òàêîãî äîêó-
ìåíòà íåò, ïîýòîìó ïðè îöåíêå ðàçìåðà àðåíäíîé
ïëàòû èñïîëüçóþòñÿ ñóùåñòâóþùèå íîðìàòèâíûå
àêòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

Åñëè æå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðåîðãà-
íèçóåòñÿ â àâòîíîìíóþ íåêîììåð÷åñêóþ îðãàíèçà-
öèþ, òî îíî ñìîæåò ñòàòü ñîáñòâåííèêîì, â òîì ÷èñ-
ëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Äðóãîé âàðèàíò äëÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî âûêó-
ïàåò çåìëþ â ñîáñòâåííîñòü ó÷ðåäèòåëü îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à ïîòîì ïåðåäà¸ò å¸ ó÷ðåæäå-
íèþ íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì
öåíà âûêóïà ó÷àñòêà íå äîëæíà ïðåâûøàòü öåíó, óñ-
òàíîâëåííóþ â ï. 2 ñò. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 137-ÔÇ è â ï. 7 ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 178-ÔÇ îò 21 äåêàáðÿ 2001 ã. «Î ïðèâàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà». 

Öåíà âûêóïà çåìëè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñóáúåê-
òîì ÐÔ â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
â ïðåäåëàõ îò 3 äî 30 ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà çà
åäèíèöó ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Ïðîöåäóðà ïåðåîôîðìëåíèÿ çåìëè âêëþ÷àåò
â ñåáÿ:

1. Ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó. Íà ýòîé ñòàäèè
äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñáîðó
è þðèäè÷åñêîé ýêñïåðòèçå ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ
äîêóìåíòîâ íà çåìëþ (àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ìîãóò çíà÷èòåëüíî
ðàçëè÷àòüñÿ â ðàçëè÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèÿõ). 

2. Ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ëèáî íà ïðàâå
àðåíäû, ëèáî î ïåðåîôîðìëåíèè ïðàâà äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé (ñîãëàñíî ï. 1. ñò. 20 Çåìåëüíîãî êîäåêñà). 

3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãà-
íà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêà íà ñîîò-
âåòñòâóþùåì ïðàâå. 

4. Êàäàñòðîâûé ó÷¸ò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïåðâîíà÷àëüíî âûïîëíèòü
êîìïëåêñ ðàáîò ïî óñòàíîâëåíèþ, âîññòàíîâëåíèþ
è çàêðåïëåíèþ íà ìåñòíîñòè ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëåíèþ åãî ìåñòîïîëîæåíèÿ è ïëî-
ùàäè (ìåæåâàíèå). 

Äëÿ êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà íåîáõîäèìû: çàÿâêà
î ïîñòàíîâêå íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé
ó÷¸ò îò ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê; äîêóìåíòû î ìåæåâàíèè; äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé âíåñåíèå ïëàòû çà êàäàñòðîâûé
ó÷¸ò; äðóãèå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñò-
âóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

Ê âîïðîñó î êà÷åñòâå îáðàçîâàíèÿ â ñåëüñêîé øêîëå

В период становления рыночных отношений на селе одним из
главных критериев эффективности работы сельской школы
становится качество трудовых и в первую очередь молодёжных
ресурсов в агропромышленном комплексе. Однако содержа-
ние образовательного процесса и система ценностей образо-
вания современной школы (в том числе большинства сельских
школ) пока по-прежнему ориентированы в первую очередь на
получение высшего образования. А чем более высокий уро-
вень знаний и умений даёт сельская школа, тем значительнее
процесс миграции старшеклассников из села.

Оценка качества результатов обучения и воспитания пред-
полагает, на наш взгляд, рассмотрение не какой-то отдельной
сферы образования, а то, как оно выполняет социальный заказ
(совокупность потребностей заказчиков в образовательной ус-
луге школы). В процедуру оценки качества образования в сель-
ской школе должны включаться следующие критерии:

● степень соответствия знаний, умений и практических
навыков выпускников школы запросам заказчиков образова-
тельной услуги, выраженных в социальном заказе. При социо-
логическом обследовании учащихся, родителей, муниципальных
служащих, работодателей выясняется степень удовлетворённо-
сти школой по показателям: социальные качества выпускника,
здоровье, уровень теоретических знаний, умение практически
применять знания. Это качественная характеристика молодёж-
ных трудовых ресурсов;

● вклад образовательного учреждения в развитие муници-
пальных трудовых ресурсов: число выпускников школы, сразу
пришедших на работу или поступивших на учёбу в профессио-
нальные учебные заведения по профилю ведущих отраслей эко-
номики района, а затем вернувшихся в район;

● успешность производственной и социальной деятельности
выпускников в течение 5–10 лет после окончания обучения;

● уровень профессиональной мобильности выпускников.
Под термином «социальный заказ» мы понимаем потреб-

ности и спрос на образовательные услуги по разным категориям
потребителей, среди которых — школьники, их семьи, работо-
датели, индивидуальные предприниматели, а также учреждения
профессионального образования.

Для того чтобы выяснить соответствие уровня подготовки
выпускников школы социальному заказу, провели социологиче-
ское обследование выпускников школ, родителей, работодате-
лей и муниципальных работников — основных потребителей
образовательных услуг общеобразовательных школ. В качестве
эталонного образца были взяты требования к характеристике
трудовых ресурсов, адаптированные к условиям работы обще-
образовательной школы сельского региона. При этом общее
образование, полученное выпускниками школ района, рассмат-
ривалось как первая ступень подготовки молодёжных трудовых
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5. Ðàñïîðÿæåíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêà íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè. Åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòêà ïðåäîñòàâ-
ëåí â àðåíäó — ïîäïèñàíèå äîãîâîðà àðåíäû. 

6. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ëèáî
äîãîâîðà àðåíäû. 

Äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ äîêóìåíòû: çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ; êàäàñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû (ðàñ-
ïîðÿæåíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ëèáî äîãîâîð àðåíäû). 

Äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ïðåäïî÷òèòåëåí âàðèàíò ïðîâåäåíèÿ
ïðîöåäóðû ïåðåîôîðìëåíèÿ çåìëè ÷åðåç ðàéîí-
íûé îòäåë îáðàçîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, âñÿ ïðî-
öåäóðà ïåðåîôîðìëåíèÿ îò ñáîðà ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ïðàâà ïðîéä¸ò öåíòðàëèçîâàííî è îõâàòèò
âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äàííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Òåì ñàìûì îäíîâðå-
ìåííî óñêîðèòñÿ ïðîöåäóðà îôîðìëåíèÿ è îíà
ïðîéä¸ò ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè äëÿ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 

Äëÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè ëèáî àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Íàïðàâèòü ïðîåêò äîãîâîðà
è çàêëþ÷èòü òàêîé äîãîâîð — îáÿçàííîñòü óïîëíî-
ìî÷åííûõ îðãàíîâ âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ
îò îðãàíèçàöèè. Åñëè îíè îòêàæóòñÿ ëèáî ïîïûòà-
þòñÿ óêëîíèòüñÿ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà àðåíäû
(ñîáñòâåííîñòè) è îò çàêëþ÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî äîãîâîðà, òî íåãîñóäàðñòâåííàÿ îáðàçîâàòåëü-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ñóä. 

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó
â âûêóïå çåìëè ìîæåò áûòü îòêàçàíî ëèøü â ÷åòû-
ð¸õ ñëó÷àÿõ:
— îáîðîò ó÷àñòêà îãðàíè÷åí ïî çàêîíó;
— ïðèâàòèçàöèÿ ó÷àñòêà çàïðåùåíà çàêîíîäà-
òåëüñòâîì;
— ó÷àñòîê çàðåçåðâèðîâàí äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä;
— ó÷àñòîê óæå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ íóæä. ■

ресурсов, обеспечивающее их первичную мобильность.
Обследование показало, что в значительной мере удовле-

творён потребительский спрос учащихся на теоретические зна-
ния. Другие же составляющие деятельности сельской школы не
удовлетворены в полной мере. Школа, по мнению учащихся,
обеспечивает спрос только на средний уровень потребностей
в социальной компоненте образовательной услуги. В частности,
школьники готовы овладеть умениями выстраивать отношения
в коллективе, самоорганизации, осознанно сделать выбор буду-
щей профессии. 

Родители выпускников, в отличие от учащихся, имеют не-
сколько другой уровень запросов к различным компонентам
образовательной услуги. Запрос родителей выше предложения
школы: они хотят, чтобы их дети получали знания высокого
уровня, навыки и умения (это родители, которые хотят, чтобы
их дети поступили учиться в высшие или средние специальные
учебные заведения). Велик спрос родителей на высокий уровень
социальных качеств (особенно на осознанный выбор будущей
профессии ).

Спрос работодателей на высокий уровень практической
подготовки и социальные качества выпускников школой удов-
летворён не в полной мере. Это чрезвычайно важное обстоя-
тельство, потому что работодатель — потенциальный инвестор
школы, и умение удовлетворять его запросы может принести
школе дополнительное финансирование. Работодатели не име-
ют больших запросов к качеству общеобразовательной подго-
товки, их спрос покрывается предложением школы. Позиция
работодателей по отношению к тому, как школа формирует уме-
ние вести здоровый образ жизни, близка к позиции родителей:
в основном ими запрошен средний уровень этих качеств, и он
почти удовлетворен работой школы.

Запрос муниципальных служащих на образовательные ус-
луги школы во многом качественно совпадает с запросом работо-
дателей. Однако они не удовлетворены уровнем общеобразова-
тельной теоретической и практической подготовки школьников.

В целом по результатам обследования можно сделать сле-
дующие выводы:

потребители образовательных услуг сельских школ не
полностью удовлетворены их качеством. На высший уровень
качества образовательных услуг претендует значительная часть
родителей и муниципальных служащих;

школа в основном удовлетворяет средний уровень запроса
к качеству образовательных услуг, т.е. большинство потребите-
лей считают, что для дальнейшего продолжения образования
и поступления в учреждения начального и среднего профессио-
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