
1 9 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 7/04

Çíàêîìüòåñü: Ñàðèíñêàÿ ñðåäíÿÿ…

Над деревней горделиво возвышается здание школы. К нему с разных сторон сходятся
тропинки, проторённые за десятилетия: дедами, отцами, теперь — сыновьями. Говорят,
все дороги ведут в Рим. Сельская школа, наверное, и есть тот самый «Рим», куда идут
в радости и в горести, с надеждой и верой.

В Саринской средней общеобразовательной школе обучаются 187 учащихся. Об-
разование на селе — очень важная часть социальной сферы, а не только процесс пе-
редачи знаний, умений и навыков, воспитание и развитие личности. Воспитание хозяи-
на земли, сохранение и развитие производительных сил, становление новых форм хо-
зяйствования, в том числе фермерства и малого предпринимательства, обновление
сельского образа жизни, экологически и экономически эффективный труд в аграрной
сфере — вот с чем связывает общество работу сельской школы.

В основе деятельности школы лежат три методологических принципа:
— открытости (функционирование школы в активном взаимодействии с производст-
венными и социокультурными объектами);
— единства практической и исследовательской деятельности;
— равноценности всех видов педагогической деятельности — воспитания, обу-
чения, трудовой подготовки, социальной работы с детьми и их семьями, психолого-пе-
дагогической помощи детям.

Главное богатство школы — её учителя. Именно благодаря им, их усилиям живёт
сельская школа, обновляя своё содержание, внедряются новые формы и методы обуче-
ния и воспитания детей. В Саринской школе работают 23 педагога — люди творческие,
постоянно совершенствующие своё педагогическое мастерство. Среди них двое имеют
звание «Заслуженный учитель РФ», два учителя — «Отличники просвещения», есть в
коллективе и «Почётные работники общего образования».

Âîñïèòàíèå õîçÿèíà çåìëè

Ориентир для определения цели деятельности школы — модель выпускника сельской
школы, охватывающая наиболее важные качества личности. У выпускника должны
быть развиты:
— владение научными основами мировоззрения и взаимодействия человека с природой
и социальной реальностью;
— умение творчески пользоваться знаниями в условиях динамичного социально-эконо-
мического развития общества;
— осознанные законопослушность и гражданская активность;
— нравственность, патриотизм, трудовая активность, направленные на улучшение
жизни общества.

Общая модель дополняется специфическими характеристиками выпускника сель-
ской школы, вытекающими из особенностей его подготовки к жизни на селе. Школа
должна готовить своего выпускника:

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

«Наш народ — что ковыль в степи. Иной раз, в засушливое лето, 

вся трава посохнет, а он зелёный… Отчего? Корень глубоко пускает… 

Вот и мы, — как наш родной ковыль. Не выведемся ни от какой засухи…» 

В.Г. Короленко

Ñåðãåé Ìîðîçîâ
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— не только к адаптации в современных
социально-экономических условиях, но и
к активному участию в улучшении жизни
села;
— к культурному землепользованию, ох-
ране окружающей среды, использованию
наукоёмких технологий в аграрном произ-
водстве;
— к сохранению собственного здоровья и
высокой работоспособности в сельских
условиях;
— к осознанному выбору профессии с
учётом настоящих и будущих потребнос-
тей села и района в кадрах;

— к продолжению образования, к само-
образованию, устойчивому саморазвитию
на основе высокой мотивации достижений
успеха в жизнедеятельности.

Выпускник сельской школы — это
житель, который знает и ценит культурно-
историческое наследие села, любит свой
родной край, готов создавать новые мате-
риальные и духовные ценности.

В качестве стратегической пе-
дагоги поставили цель: выпускать из
стен школы человека, способного к са-
моразвитию, самостоятельному приня-
тию решений, к самосовершенствованию
на основе полученного в школе базового
и дополнительного образования. Изучая
запросы социума и профессиональные

намерения выпускников, педагогический
коллектив пришёл к выводу, что сель-
ской школе обязательно нужно вести
профессиональное обучение. Это необ-
ходимо делать даже в том случае, если
выдачи документа об овладении специ-
альностью не будет. Важно, чтобы уче-
ник приобрёл первоначальные навыки,
которые обязательно пригодятся ему при
работе в личном хозяйстве. Так, выпуск-
ники-юноши Саринской школы могут са-
мостоятельно вести все работы на поле.
Разумеется, замечательно и то, что по
окончании школы они получают удосто-
верение тракториста-машиниста 3-го
класса. Старшеклассницам кроме швей-
ного дела предлагается овладеть маши-
нописью и делопроизводством. Несмотря
на добровольность этого профессиональ-
ного образования, все старшеклассники
стремятся его получить.

Динамичное время предъявляет к
селянам свои жёсткие требования. Задача
современных педагогов сельской шко-
лы — научить школьников выживать в
любой экономической ситуации, и не
только выживать, а жить счастливо, уметь
приносить радость себе и другим. Народ-
ная мудрость гласит: «Если дать человеку
кусок хлеба, то он насытится им один раз,
а если научить его выращивать хлеб, он
будет сыт всю жизнь». Вот почему вся си-
стема учебно-воспитательной работы в
школе сориентирована на труд. По заве-
там дедов и прадедов педагоги стараются
воспитывать у детей уважительное отно-
шение к крестьянскому труду.

Для успешной начальной профессио-
нальной подготовки учащихся школа рас-
полагает неплохой учебно-материальной
базой. Усилиями педагогического коллек-
тива, совета школы и базового хозяйства
создан материально-технический ком-
плекс для трудового обучения и профори-
ентации, оборудованы учебные мастер-
ские, кабинет домоводства. Есть свой
пришкольный участок площадью 2 гекта-
ра с фруктовым садом. В хозяйстве шко-
лы — два грузовых автомобиля, трактор,
другие сельхозмашины. По договору, за-
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ключённому между школой и базовым
предприятием, хозяйство выделяет недо-
стающую сельхозтехнику, направляет
опытных механизаторов-наставников для
обучения ребят. После окончания школы
многие из них остаются трудиться на зем-
ле, в родном селе. Школьная программа
рассчитана на то, чтобы помочь сельским
детям подготовиться к самостоятельной
жизни, уже в школе получить полезную
профессию и знания, необходимые для
продолжения образования.

Ìèð ïðîôåññèé

Начальные профессиональные навыки
прививаются школьникам с 5-го класса:
девочки начинают изучать швейное дело,
кулинарию, домоводство, основы растение-
водства; мальчики — деревообработку,
электротехнику. В старших классах
школьники ближе знакомятся с секретами
обработки металла, изучают строительные
конструкции, трактор, сельхозмашины.
Курс обучения завершается сдачей квали-
фикационных экзаменов компетентной ко-
миссии. По их результатам выпускникам
вручаются квалификационные удостовере-
ния: тракторист-машинист 3-го класса и
швея 1-го или 2-го разряда.

Изучение в школе вышеуказанных
дисциплин предусматривает также полу-
чение ряда других специальностей. Выпу-
скники, остающиеся работать в селе Са-
ра, сразу успешно включаются в произ-
водственный процесс, так как имеют
необходимые умения и навыки. Им требу-
ется только небольшая стажировка на ме-
сте. Ребята работают трактористами, сле-
сарями, столярами. Руководство хозяйст-
ва довольно их знаниями и
профессиональными навыками, получен-
ными в школе.

Если теорию ребята изучают на уро-
ках, то практическими навыками они ов-
ладевают на земельных участках, принад-
лежащих школе. Вместе с мастером про-
изводственного обучения
старшеклассники обрабатывают поле,
выращивают урожай. В последнее время

полученные средства от реализованной
продукции дают существенную поддержку
школе в материальном плане: на зарабо-
танные деньги приобретается современ-
ная аудио- и видеотехника, компьютеры,
проводятся вечера, покупаются призы для
победителей школьных олимпиад и кон-
курсов. Младшие школьники и учащиеся
среднего звена трудятся на пришкольном
участке. Выращенными овощами полно-
стью обеспечена школьная столовая в те-
чение всего учебного года.

В летний период организуются две
бригады из старшеклассников: ремонтная
и овощеводческая. Приём на работу про-
водится на основании личного заявления

школьника и с согласия родителей. Зара-
ботная плата выплачивается за прорабо-
танное время по установленному тарифу.
Специальный опрос, проведённый в шко-
ле и семьях, показал, что родителей и де-
тей устраивает такая организация занято-
сти учащихся летом.

Индивидуальное развитие личности,
её творческих способностей, подготовка
учащихся к жизни и труду — проблемы,
над которыми не первый год работает
весь коллектив школы. Здесь сложилась
оправдавшая себя система профессио-
нальной ориентации учащихся, способст-
вующая их успешному самоопределению.

Ñ å ð ã å é  Ì î ð î ç î â П У Т Ё В К А  В  Ж И З Н Ь
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Мир увлечений подростка может быть
очень многообразным. Педагоги и психо-
логи в процессе профессиональной диа-
гностики выявляют и в процессе обуче-
ния целенаправленно развивают те из
них, которые непосредственно связаны с
дальнейшим профессиональным обуче-
нием школьника, выпускника. Успешная
учебная и внеучебная деятельность уча-
щегося должна опираться на хорошее
знание мира профессий, на те требова-
ния, которые профессия предъявляет к
личности.

Раскрытие индивидуальности школь-
ника — задача, которую решают каждый
мастер и преподаватель. На уроках и

практических занятиях воспитываются
наиболее важные профессиональные и
личностные качества учащихся: трудолю-
бие, аккуратность, терпение, исполни-
тельность, честность. В обучении исполь-
зуются разнообразные методы: деловые
игры, тренинги, семинары, встречи с про-
изводственниками. При необходимости
учащимся оказывается индивидуальная
помощь.

Сегодня особенно важно сформи-
ровать у школьников правильные соци-
альные установки: готовность к труду,
стремление к непрерывному образова-
нию и саморазвитию. И здесь особенно

ценен личный пример учителя. Вовремя
увидеть в личности ученика изъяны,
сложившиеся под влиянием житейских,
обывательских представлений, и взять
их под контроль — одна из важных за-
дач, которую ставит перед собой каж-
дый преподаватель Саринской школы.
Педагогам и родителям отрадно видеть,
как к ребятам приходит понимание про-
стой житейской истины: жизненный ус-
пех приходит лишь через преодоление
трудностей, а развитие способностей —
через труд и каждодневную работу над
собой.

Çåìëÿ è øêîëà

«И пусть торопится молва справлять 

по Родине поминки.

Я знаю: Родина жива, пока живут её глубинки!»

Невозможно не обратить особого внима-
ния ещё на одну проблему — земля и
школа. Сегодня сельская школа не мо-
жет нормально жить и развиваться, не
работая на земле. Это в буквальном
смысле слова выстраданное убеждение
директора школы Галины Васильевны
Ивановой и всего педагогического кол-
лектива. Рассчитывать на бюджетное
финансирование — наивно, спонсоров в
селе очень мало, надежда остаётся толь-
ко на землю. И Саринская школа серьёз-
но работает на земле вот уже более
10 лет, поддерживая таким образом свою
материально-техническую базу. Только в
прошлом году, обработав 35 га пашни
(42 было под парами), трудовая бригада
школьников получила 620 центнеров
зерна, убрала 5 тонн выращенного для
школьной столовой картофеля, полтонны
свёклы и почти столько же моркови.
Здесь основательно продумываются во-
просы самообеспечения, чтобы питание
школьников и учителей в стенах школы
было качественным, полноценным и
максимально дешёвым по затратам.

Бесспорно, в условиях рынка нельзя
рассчитывать только на поддержку госу-
дарства. Если школа хочет достойно жить
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сегодня — она должна заниматься произ-
водством. В Саринской школе убеждены:
вооружение каждого выпускника мини-
мальным объёмом знаний и умений по
сельскому хозяйству необходимо, это поз-
волит ему достойно жить и грамотно хо-
зяйствовать на земле. Выпускник сель-
ской школы должен быть биологически,
экологически и экономически грамотным
землепользователем как минимум в мас-
штабах личного подсобного хозяйства.
У каждого сельского школьника должно
быть сформировано отношение к земле
как важнейшему достоянию человече-
ства и к крестьянскому труду как на-
иболее почётному и необходимому за-
нятию человека с древнейших времён.

Ñåëüñêàÿ øêîëà — 
÷àñòü ñîöèàëüíîé ñèñòåìû

Традиции в Саринской школе складыва-
лись годами, они являются основой всей
учебно-воспитательной работы. Самой
эффективной формой работы с детьми в
сельской школе здесь считают коллектив-
ные творческие дела (КТД), цель кото-
рых — коллективное творчество, созда-
ние атмосферы праздника, демонстрация
достижений и талантов их участников.

Одним из самых любимых праздни-
ков для ребят стал День туриста. Он
традиционно проводится в конце сентября
и включает в себя:
— операцию «Живи, родник!» (поход на
родники, их благоустройство);
— контрольно-туристический маршрут
для старших школьников;
— осваивание техники пешеходного ту-
ризма для младших школьников «Путе-
шествие по сказочной тропе»;
— награждение победителей призами и
подарками.

День самоуправления — день, ког-
да ученики выступают в роли учителей,
ведут уроки, принимают решения, касаю-
щиеся внутришкольной жизни, участвуют
в педагогическом совете и т.д.

Праздник урожая — включает в
себя выставку «Природа + Фантазия»,

ярмарку «Что растёт на наших грядках»,
творческий отчёт классных коллективов о
летней трудовой четверти.

«Вахта Памяти», посвящённая
Победе в Великой Отечественной вой-
не, операция «Рассвет», акция «Мило-
сердие» — вот лишь часть постоянной и
кропотливой работы педагогов со
школьниками с целью их нравственного,
гражданского и патриотического воспи-
тания.

Одно из важнейших направлений в
воспитательной работе — воспитание
на традициях, существующих в школе,
семье, селе. С ним тесно связано исто-
рическое воспитание — познание род-
ных корней, осознание неповторимости
Отечества и его судьбы; гордость за со-
причастность к деяниям предков и совре-
менников; ответственность за выполнение
конституционного и воинского долга, за
события, происходящие в обществе и го-
сударстве; осознание того, что жизнь и де-
ятельность самого человека, его родных и
близких являются составной частью исто-
рии России.

Патриотическое направление в
воспитании сопряжено с развитием наци-
онального самосознания, включающего
беззаветную любовь и преданность свое-
му Отечеству, гордость за принадлеж-
ность к великому народу, почитание наци-
ональных святынь и символов, готовность
к достойному и самоотверженному служе-
нию обществу и государству.

Профессионально-деятельное
воспитание — формирование добросо-
вестного и ответственного отношения к
труду, связанному со служением Отече-
ству. Оно включает: мотивы, цели и за-
дачи, ценностные ориентации професси-
онально-деятельной самореализации
личности; профессиональные притяза-
ния и нацеленность на достижение высо-
ких результатов деятельности; способ-
ность результативно выполнять служеб-
ные обязанности и достигать конкретных
целей; умение прогнозировать и реали-
зовывать планы своего профессиональ-
ного роста.

Ñ å ð ã å é  Ì î ð î ç î â П У Т Ё В К А  В  Ж И З Н Ь
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Психологическое воспитание —
формирование психологической устойчи-
вости, достаточной для объективной и
адекватной оценки происходящего вокруг,
готовности к выполнению сложных и от-
ветственных задач в любых условиях,
предлагаемых стремительно изменяющей-
ся жизнью.

Ëåòîïèñü ðîäíîãî êðàÿ

«С чего начинается Родина?..»

Давно известно всем: любовь к нашей
общей Родине начинается с любви к
родному селу, школе, родительскому до-
му, с благодарной памяти о бабушках и
дедушках.

Моя малая родина — так назвали
школьники краеведческую программу по-
исковой работы, которая включает в себя
сбор материалов по истории Сары и сёл,
не существующих сегодня. Работа идёт по
самым разным направлениям. Здесь и
сбор воспоминаний, поиск документов,
газетного материала, работа в архивах,
фото- и видеолетопись. Собран материал
и оформлен альбом «История села,
школы и колхоза имени Ленина». Аль-
бом содержит более 130 старых фотогра-
фий. Собираются и записываются воспо-
минания жителей села о довоенных годах,
Великой Отечественной войне, о подви-
гах земляков на фронте. На основе со-
бранного материала создан альманах
«Моё село».

Участниками школьной студии
«Взгляд» собран богатый видеоматери-
ал по истории Сары. Здесь и природа,
родники, речки, лес, а также беседы с
ветеранами войны, тружениками тыла,
руководителями хозяйства. Названия
фильмов, представленных на конкурс
А.С. Макаренко, говорят за себя: «Учё-
ба и труд по жизни рядом идут», «Знай
и люби свой край», «Золотые бабушки-
ны руки», «Дорогие мои старики»,
«Вспомним всех поимённо». Учащиеся
11-го класса Андрей Щербаков и Алек-
сей Чёрнышов создали фильм «Сара в

годы Великой Отечественной войны».
За время работы студии сняты уже бо-
лее двух десятков фильмов, некоторые
из них отправлены на областной кон-
курс. Среди них и фильм об истории се-
ла Беркут. Вот какое впечатление про-
извела работа над этим фильмом на
восьмиклассницу Саринской школы Да-
шу Щербакову:

«Это настоящая история моего
края: прошлое, история сёл, которых
сейчас нет. Когда-то в состав колхоза
им. Ленина входили сёла: Старосара-
товское, Сухойташ, Крым, Красный
труд, Байкас, Беркут, Каракуль,
Красная заря. И каждое село просуще-
ствовало, оставив след в памяти лю-
дей, — свой след, который постепенно
теряется. И чтобы этого не произошло,
мы создаём видеоархив, а на его основе
и воспоминаниях жителей этих сёл —
видеолетопись нашего края.

Мы готовимся провести летом это-
го года встречу жителей села Крым, про-
живающих сейчас в самых разных местах
области и за её пределами. Собраны ад-
реса почти 170 бывших жителей села.
Во время встречи будет открыт памят-
ный знак на месте, где когда-то было се-
ло Крым.

Изучая историю Сары и других сёл,
входящих в состав колхоза имени Лени-
на, мы не забываем и о красоте тех
мест, где находились эти сёла. И эти ме-
ста становятся для нас ещё ближе, род-
нее и красивее…»

* * *
О том, как трудятся учащиеся
Саринской средней школы, расскажут
документы о хозяйственной дея-
тельности учебно-производственных
ученических бригад. Они будут осо-
бенно интересны и полезны руководи-
телям сельских школ, готовых к не-
обходимым сегодня переменам в учеб-
но-воспитательной и экономической
деятельности своих образователь-
ных учреждений. Предлагаем их ваше-
му вниманию.
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Ñòðàòåãèÿ îáðàçîâàòåëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
Ñàðèíñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà 2002–2005 ãã.

Ãåíåðàëüíàÿ öåëü:

Âûðàñòèòü îáùèòåëüíûõ, íðàâñòâåííî çðåëûõ è

ôèçè÷åñêè ðàçâèòûõ ëþäåé, ñïîñîáíûõ íàéòè

ñâî¸ ìåñòî â æèçíè.

Ñîñòîÿíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû

Ìàñòåðñêèå:

— ñòîëÿðíî-ñëåñàðíàÿ ìàñòåðñêàÿ ñ ïîëíûì íà-

áîðîì ñòàíêîâ ïî ïðîãðàììå;

— øâåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ — 8 øâåéíûõ ìàøèí,

îâåðëîê, ïåòåëüíàÿ ìàøèíà è äðóãîå íåîáõîäè-

ìîå îáîðóäîâàíèå.

Øêîëà èìååò 77 ãåêòàðîâ ïàøíè. Åñòü çåð-

íîñêëàä íà 20 òîíí çåðíà (ñåìåííîé ôîíä), òðè

ãàðàæà, ñîâìåù¸ííûõ ñ ðåìîíòíîé ìàñòåðñêîé.

Òåõíè÷åñêàÿ áàçà:

— ãóñåíè÷íûé òðàêòîð ÄÒ-75 â õîðîøåì ñîñòîÿ-

íèè è êîë¸ñíûé òðàêòîð ÌÒÇ-80;

— áîðòîâûå ìàøèíû ÃÀÇ-53, ÃÀÇ-3307;

— ïðèöåïíîé èíâåíòàðü â õîðîøåì ñîñòîÿíèè;

— êóëüòèâàòîð ÊÏÑ-1, çåðíîâàÿ ñåÿëêà;

— ñâàðî÷íûé àïïàðàò.

Ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ øêîëû êîëëåêòèâ

ñâÿçûâàåò ñ ñîòðóäíè÷åñòâîì íà îñíîâå äîãî-

âîðíûõ îòíîøåíèé ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷è-

ëèùàìè, âóçàìè, áàçîâûì õîçÿéñòâîì.

Ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû — äîïðî-

ôåññèîíàëüíîå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îáðàçî-

âàíèå ó÷àùèõñÿ, ïîäãîòîâêà øêîëüíèêîâ ê ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîìó òðóäó.

Öåëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-

íîñòè:

— àêòèâèçèðîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ äåÿòåëü-

íîñòü øêîëû, íàïðàâëåííóþ íà ïîëó÷åíèå ïðè-

áûëè;

— óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòü â ýêîëîãè÷åñêè

÷èñòûõ, êà÷åñòâåííûõ ïðîäóêòàõ äëÿ øêîëüíîé

ñòîëîâîé è çàïðîñû íà íèõ ñî ñòîðîíû æèòåëåé

ñåëà;

— ðàçâèòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ, èõ ñïî-

ñîáíîñòü ðåøàòü òâîð÷åñêèå çàäà÷è;

— ñîðèåíòèðîâàòü ìîëîäûõ ëþäåé â ìèðå ïðî-

ôåññèé è ïîìî÷ü èì â ïðîôåññèîíàëüíîì ñàìî-

îïðåäåëåíèè;

— âîñïèòàòü ó øêîëüíèêîâ òðóäîëþáèå, ïðåä-

ïðèèì÷èâîñòü, êîëëåêòèâèçì, îòâåòñòâåííîñòü,

ïîðÿäî÷íîñòü;

— ñôîðìèðîâàòü ó äåòåé îñíîâíûå ïîíÿòèÿ î ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå è ðû-

íî÷íûõ îòíîøåíèÿõ;

— ïðèâèòü ó÷àùèìñÿ ïåðâîíà÷àëüíûå æèçíåííî íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è

óìåíèÿ â âåäåíèè äîìàøíåãî õîçÿéñòâà.

Ìàðêåòèíã — âûÿâëåíèå êðóãà ïîòðåáíîñòåé, çàïðîñîâ, èíòåðåñîâ

ïîòðåáèòåëåé, âèäà è ñâîéñòâ íåîáõîäèìûõ óñëóã è òîâàðîâ. Èçó÷àÿ ïî-

òðåáèòåëüñêèé ñïðîñ, ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðà-

áîòó â ïåðå÷èñëåííûõ íèæå ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿõ.

Âèäû è îáú¸ì óñëóã, ïðåäîñòàâëåííûõ íàñåëåíèþ â 2003 ã.

Ñ å ð ã å é  Ì î ð î ç î â П У Т Ё В К А  В  Ж И З Н Ь

Âèä óñëóãè

Ïðîèçâîäñòâî 

çåðíà

Ïðîèçâîäñòâî 

îâîùåé

ßãîäû è ôðóêòû

Âèäåîñàëîí, óñëóãè

îïåðàòîðà

Óñëóãè êñåðîêîïèðî-

âàíèÿ

Îáó÷åíèå íàâûêàì ðà-

áîòû íà êîìïüþòåðå

Êîìïüþòåðíûå èãðû

Ïëàòíûå îáðàçîâà-

òåëüíûå óñëóãè

Óñëóãè ìàñòåðñêèõ

Óñëóãè øêîëüíîãî

òðàêòîðíîãî è àâòî-

ìîáèëüíîãî ïàðêà

Ìèíè-ïåêàðíÿ 

Óñëóãè øâåéíîãî öåõà

Íàèìåíîâàíèå

ïðîäóêöèè

Ïøåíèöà 

«Ñàðàòîâñêàÿ-42» 

1. Êàðòîôåëü

2. Ñâ¸êëà

3. Ìîðêîâü

4. Êàïóñòà

5. Ïåðåö

6. Òîìàòû

7. Çåëåíü

1. Ñìîðîäèíà

2. ßáëîêè

1. Ñú¸ìêà ïðàçäíèêîâ

2. Ïîêàç âèäåîôèëüìîâ

Êñåðîêîïèè

Ïîäãîòîâêà

ñåêðåòàðåé-ðåôåðåíòîâ

Ñàëîí èãð

Êóðñû ïî âÿçàíèþ

êðþ÷êîì

Ðàáîòû íà òîêàðíîì

ñòàíêå ïî äåðåâó

Âñïàøêà îãîðîäîâ,

âûâîç ìóñîðà è ò.ä.

òðàíñïîðòíûå óñëóãè

Âûïåêàåì õëåá

èç ñâîåãî çåðíà

1. Èçãîòîâëåíèå

ïîñòåëüíîãî áåëüÿ èç

ìàòåðèàëà çàêàç÷èêà.

2. Ïîøèâ îäåæäû ïî

çàêàçàì íàñåëåíèÿ.

3. Èçãîòîâëåíèå

èñêóññòâåííûõ öâåòîâ

äëÿ óêðàøåíèÿ îäåæäû

Ïëàíîâûé îáú¸ì

ïðîäóêöèè

924 öåíòíåðà

5 òîíí

1 òîííà

1 òîííà

3 òîííû

150 êã

300 êã

ñóø¸íàÿ — 10 êã

êîíñåðâèðîâàííàÿ — 30 êã

120 êã

200 êã

ïî çàêàçó

1 ðàç â íåäåëþ

ïî çàêàçàì íàñåëåíèÿ

ïî æåëàíèþ íàñåëåíèÿ

2 ðàçà â íåäåëþ

â ñîîòâåòñòâèè ñ íàáîðîì

çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ

ïîñòîÿííî

ïî çàÿâêàì æèòåëåé ñåëà

200 êã â ñìåíó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñò-

âîì çàêàçîâ îò æèòåëåé

ñåëà
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Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû, îðèåíòèðîâàííîé íà ïîòðåáèòåëÿ, â îáðà-

çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

Ïîòðåáíîñòü â îáðàçîâàíèè — ïîêàçàòåëü «èìïóëüñà àêòèâíîñòè

ñîöèóìà». Ïðè èçó÷åíèè äàííîãî âîïðîñà âûÿâëåíî, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû

ðîäèòåëåé íå àêòèâíû, îíè «ñîãëàñíû» ñ ëþáûìè ïðåäëîæåíèÿìè îò

øêîëû, ò.å. áåçðàçëè÷íû. Äðóãàÿ ïîëîâèíà çàèíòåðåñîâàíà â òîì, ÷òîáû

äåòè ïîëó÷èëè õîðîøåå îáðàçîâàíèå; îíè ñ÷èòàþò, ÷òî â óñëîâèÿõ ðûíî÷-

íûõ îòíîøåíèé â îáùåñòâå îáðàçîâàíèå âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ãàðàíòèè

áóäóùåãî ðåá¸íêà.

Ó÷åíèê èìååò ïðàâî íà âûáîð çíà÷èìîé äëÿ íåãî ìîäåëè îáðàçîâà-

íèÿ. Äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ó÷àùèõñÿ øêîëà

âêëþ÷èëà â îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû 10–11-õ êëàññîâ ïðåäìåòû ãóìà-

íèòàðíîãî, ìàòåìàòè÷åñêîãî, åñòåñòâåííîãî è òåõíè÷åñêîãî íàïðàâëå-

íèé, ñîçäàëà âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ — êàä-

ðîâûå, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå, èíôîðìàöèîííûå,

îðãàíèçàöèîííûå — äëÿ ñâîáîäíîãî âûáîðà

øêîëüíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ òðàåêòîðèé.

Îáðàçîâàíèå â øêîëå ñîîòâåòñòâóåò:

— îáðàçîâàòåëüíûì çàïðîñàì äåòåé è ðîäèòå-

ëåé;

— ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàí-

äàðòàì.

Øêîëà ãàðàíòèðóåò ñòàáèëüíîå êà÷åñòâî îá-

ðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçàöèþ ñîâìåñòíîé

äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ, ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé â

ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì è òðóäîâîì ïðîöåññå.

Ïîëîæåíèå î õîçðàñ÷¸òíîì îòðÿäå

Ïðèíÿòî íà Áîëüøîì ñîâåòå ó÷àùèõñÿ Ñàðèíñêîé ñðåäíåé øêîëû 14 ìàðòà

2002 ãîäà. Ïðîòîêîë ¹ 5.

Îáùåå ïîëîæåíèå

Õîçðàñ÷¸òíûé îòðÿä — äîáðîâîëüíàÿ ðàçíîâîçðàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ

øêîëüíèêîâ, îáúåäèíèâøèõñÿ íà îñíîâå òðóäà è êîëëåêòèâíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-

äóêöèè è ðàñøèðåíèÿ ñôåð óñëóã ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ëè÷íîì ó÷àñòèè

÷ëåíîâ îòðÿäà, âûïîëíåíèÿ ïîæåëàíèé çàêàç÷èêîâ äåðåâíè. Ó÷àñòèå â ðà-

áîòå îòðÿäà ïðèâèâàåò øêîëüíèêàì êóëüòóðó òðóäà, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê

îáùåñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàçâèâàåò îáùåñòâåííóþ àêòèâíîñòü è îðãà-

íèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè ðåáÿò.

Öåëè è çàäà÷è îòðÿäà

Îòðÿä ñîçäà¸òñÿ ñ öåëüþ ñîåäèíåíèÿ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ñ ïðîèçâîäè-

òåëüíûì òðóäîì, óëó÷øåíèÿ òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ è ïðîôåññèî-

íàëüíîé îðèåíòàöèè; âêëþ÷åíèÿ øêîëüíèêîâ â ïðîèçâîäñòâåííûå îòíî-

øåíèÿ â òðóäîâîì êîëëåêòèâå; îáåñïå÷åíèå êîíêðåòíîãî ó÷àñòèÿ øêîëü-

íèêîâ â îáùåñòâåííî ïîëåçíîì ïðîèçâîäñòâåííîì òðóäå.

Îòðÿä ñóùåñòâóåò íà ïðèíöèïå ñàìîîêóïàåìîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì

ñðåäñòâ, ïîëó÷àåìûõ îò åãî äåÿòåëüíîñòè.

Îðãàíèçàöèÿìè-ó÷ðåäèòåëÿìè îòðÿäà ÿâëÿþòñÿ: ñðåäíÿÿ øêîëà, àä-

ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñîâåòà.

Îðãàíèçàöèÿ îòðÿäà

Õîçðàñ÷¸òíûé ìîëîä¸æíûé îòðÿä ñîçäà¸òñÿ íà áàçå øêîëû. Ñîçäàíèå åãî

çàêðåïëåíî Áîëüøèì ñîâåòîì øêîëû.

1. Ðàáîòà îòðÿäà îðãàíèçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì øêîëû è äðóãèìè

äîêóìåíòàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè òðóäîâîå ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ.

2. Ê ðàáîòå â îòðÿäå ïðèâëåêàþòñÿ ó÷àùèåñÿ òîëüêî íà äîáðîâîëüíûõ íà-

÷àëàõ â ñâîáîäíîå îò ó÷¸áû âðåìÿ. ×ëåíàìè îòðÿäà ìîãóò áûòü øêîëüíèêè,

íà÷èíàÿ ñ 14 ëåò. Ó÷àùèåñÿ, íå äîñòèãøèå 14-ëåòíåãî âîçðàñòà, ìîãóò ïðè-

âëåêàòüñÿ äëÿ ðàáîòû â îòðÿäå ïî òðóäîâîìó ñîãëàøåíèþ, â êà÷åñòâå êàí-

äèäàòîâ â ÷ëåíû îòðÿäà. Îíè ïîëüçóþòñÿ þðè-

äè÷åñêèìè ïðàâàìè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîèç-

âîäñòâå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó.

Ïî òðóäîâîìó ñîãëàøåíèþ â ïîðÿäêå èí-

äèâèäóàëüíîãî òðóäîóñòðîéñòâà ó÷àùèåñÿ ïðè-

íèìàþòñÿ íà ñðîê äî 2 ìåñÿöåâ, äî 6 ìåñÿöåâ,

äî 1 ãîäà.

Äíåâíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû

øêîëüíèêîâ: â âîçðàñòå îò 10 äî 14 ëåò — íå

áîëåå 2 ÷àñîâ; â âîçðàñòå îò 14 ëåò — íå áîëåå

3 ÷àñîâ.

Ìèíèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé

íåäåëè ñîñòàâëÿåò: â ïåðèîä êàíèêóë — 24 ÷àñà

äëÿ ó÷àùèõñÿ 14 ëåò è 36 ÷àñîâ — ñòàðøå 14 ëåò.

Â ñâîáîäíîå îò ó÷¸áû âðåìÿ â òå÷åíèå ó÷åá-

íîãî ãîäà — ïîëîâèíó âðåìåíè, ïðåäóñìîòðåííî-

ãî äëÿ ó÷àùèõñÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà.

3. Íàïðàâëåíèå â îòðÿä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ñî-

áëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

• ëè÷íîå çàÿâëåíèå î ïðè¸ìå ó÷àùåãîñÿ â îòðÿä;

• îòñóòñòâèå ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ðàáîòå ïî ñî-

ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ïîäòâåðæä¸ííîå ñïðàâêîé;

• ïèñüìåííîå ñîãëàñèå îäíîãî èç ðîäèòåëåé;

• ðåêîìåíäàöèÿ êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ;

• îòñóòñòâèå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ îöåíîê ïî

ó÷åáíûì ïðåäìåòàì.

4. Â îòðÿä øêîëüíèêîâ ìîãóò áûòü ïðèíÿòû è

âçðîñëûå: ïåäàãîãè, ðîäèòåëè øêîëüíèêîâ, ïåí-

ñèîíåðû.

Ðóêîâîäñòâî. Îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ

1. Ïðåäñåäàòåëåì îòðÿäà ÿâëÿåòñÿ îñâîáîæä¸í-

íûé ïåäàãîã èç ÷èñëà ó÷èòåëåé øêîëû. Íà ïåðè-
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îä ýêñïåðèìåíòà ïðåäñåäàòåëü îòðÿäà èìååò

ïðàâî äâîéíîãî äîëæíîñòíîãî ñîâìåùåíèÿ.

Èç ÷èñëà âçðîñëûõ èçáèðàþòñÿ òàêæå ðåâèçîð è

áóõãàëòåð.

2. Óïðàâëåíèå îòðÿäîì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíî-

âå øèðîêîé äåìîêðàòèè, àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ âñåõ

÷ëåíîâ â ðåøåíèè âñåõ âîïðîñîâ. Äåëàìè îòðÿ-

äà óïðàâëÿåò îáùåå ñîáðàíèå åãî ÷ëåíîâ, à â

ïåðèîä ìåæäó ñîáðàíèÿìè — ïðåäñåäàòåëü.

Øêîëüíèêè-êàíäèäàòû è ÷ëåíû îòðÿäà àêòèâíî

ó÷àñòâóþò â ðàçðàáîòêå Óñòàâà îòðÿäà, â ðåøå-

íèè âîïðîñîâ î ïðè¸ìå â ÷ëåíû è êàíäèäàòû îò-

ðÿäà, èñêëþ÷åíèè èç íåãî, â ðàññìîòðåíèè è óò-

âåðæäåíèè ïëàíîâ îòðÿäà, ðàñïðåäåëåíèè çàð-

ïëàòû, óñòàíîâëåíèè öåí íà ïðîäóêöèþ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è óñëóãè

íàñåëåíèþ. Âèäû ðàáîò, ñâÿçàííûå ñ ìàòåðèàëü-

íîé è þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòüþ, âîçëàãà-

þòñÿ íà âçðîñëûõ ÷ëåíîâ îòðÿäà.

Ïðåäñåäàòåëü îòðÿäà îñóùåñòâëÿåò ïî-

ñòîÿííîå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ îòðÿäà,

îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ðåøåíèé îáùåãî ñî-

áðàíèÿ, íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèçâîäñò-

âåííî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü îòðÿäà.

Ðåâèçîð îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñî-

áëþäåíèåì äàííîãî Ïîëîæåíèÿ, ñîõðàííîñòüþ

èìóùåñòâà, çàêîííîñòüþ äîãîâîðîâ è õîçÿéñò-

âåííûõ îïåðàöèé, ïîñòóïëåíèåì è ðàñõîäîâà-

íèåì ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ è äåíåæíûõ

ñðåäñòâ, ïðàâèëüíîñòüþ ó÷¸òà, îò÷¸òíîñòè è

ðàñ÷¸òîâ.

Îòðÿä ïðèíèìàåò ïî òðóäîâîìó ñîãëàøå-

íèþ áóõãàëòåðà, êîòîðûé íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü

è ïîëüçóåòñÿ ïðàâàìè, óñòàíîâëåííûìè äåéñòâó-

þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Îí ïîä÷èíÿåòñÿ íå-

ïîñðåäñòâåííî ïðåäñåäàòåëþ îòðÿäà. Ìåòîäè÷å-

ñêîå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà îðãàíèçàöèåé

áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà, ñîñòàâëåíèåì îò÷¸òíîñòè

è ïðîâåäåíèåì ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ áóõãàëòåðñêîé ñëóæáîé àäìèíèñòðàöèè.

Îñîáåííîñòè äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ

â îòðÿäå — èõ îáúåäèíåíèå îáùåé ïðîèçâîä-

ñòâåííîé çàäà÷åé, äîáðîâîëüíîñòü âñòóïëåíèÿ,

ñàìîñòîÿòåëüíûé çàðàáîòîê, îòíîñèòåëüíàÿ íå-

çàâèñèìîñòü îò âçðîñëûõ, øèðîêèå âîçìîæíîñ-

òè äëÿ ðàçâèòèÿ àêòèâíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè

è èíèöèàòèâû äåòåé. Ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ

äåÿòåëüíîñòè îòðÿäà òðåáóþò åãî ðàçäåëåíèÿ

íà îòðÿäû è áðèãàäû. Íàïðèìåð, â îäíîì îòðÿ-

äå îáúåäèíåíû áðèãàäû ìåõàíèçàòîðîâ è îâî-

ùåâîäîâ. Ïðè íàëè÷èè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðåáÿò â áðèãàäàõ îíè äåëÿò-

ñÿ íà çâåíüÿ. Çâåíî ñîñòîèò èç 10 ÷åëîâåê, áðèãàäà — íå áîëåå ÷åì èç

20. Áðèãàäû ñîçäàþòñÿ ïî ðàçíîâîçðàñòíîìó ïðèíöèïó. Â êàæäîé îáÿçà-

òåëüíî ïðèñóòñòâóþò âçðîñëûå ëþäè è ñòàðøèå ðåáÿòà.

Â õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîò õîðîøî ïðîÿâëÿåòñÿ êâàëèôèêàöèÿ êàæäîãî

÷ëåíà îòðÿäà. Ïðè êîìïëåêòîâàíèè áðèãàä íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñôîðìè-

ðîâàííîñòü ó øêîëüíèêîâ óìåíèé è íàâûêîâ. Íåîáõîäèìî òàê îðãàíèçîâàòü

ðàáîòó, ÷òîáû ìåíåå ïîäãîòîâëåííûå ðåáÿòà ìîãëè ïîâûñèòü ñâîþ êâàëèôè-

êàöèþ, îáùàÿñü â õîäå ñîâìåñòíûõ äåë ñ áîëåå ïîäãîòîâëåííûìè. Áðèãàä-

íûé ðàçíîâîçðàñòíîé ïðèíöèï ðàáîòû îòðÿäà øêîëüíèêîâ ïðåäïîëàãàåò

ðîñò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ «ó÷åíèêà äî óðîâíÿ «ìàñòåðà». Áðèãàäè-

ðû — ãëàâíûå ïîìîùíèêè ïðåäñåäàòåëÿ îòðÿäà. Îíè îáúåäèíÿþòñÿ â Ñîâåò

áðèãàäèðîâ — îðãàí ðåáÿ÷üåãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûé îðãàíèçóåò ñîðåâ-

íîâàíèÿ, îïðåäåëÿåò âêëàä êàæäîé áðèãàäû â îáùèé óñïåõ îòðÿäà.

Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíà îòðÿäà

×ëåíàìè îòðÿäà ÿâëÿþòñÿ ó÷àùèåñÿ øêîëû, êîòîðûå ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê

ïðîôèëþ îòðÿäà è âíîñÿò ñâîé ïðàêòè÷åñêèé âêëàä â åãî äåÿòåëüíîñòü, àê-

òèâíî ñïîñîáñòâóþò âûïîëíåíèþ öåëåé è çàäà÷ îòðÿäà.

×ëåí îòðÿäà èìååò ïðàâî:

• ïðèíèìàòü ó÷àñòèå âî âñåõ äåëàõ îòðÿäà;

• èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûì íà âûáîðíûå äîëæíîñòè îòðÿäà;

• òðóäèòüñÿ â îòðÿäå ñ ó÷¸òîì ðàáî÷åé êâàëèôèêàöèè è ïîëó÷àòü çàðàáî-

òîê èç äîõîäîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó ÷ëåíàìè îòðÿäà â ñî-

îòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì âëîæåííîãî òðóäà;

• âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòðÿäà, óñòðàíåíèþ

íåäîñòàòêîâ â åãî ðàáîòå.

×ëåí îòðÿäà îáÿçàí:

• âûïîëíÿòü Óñòàâ øêîëû;

• ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó, îâëàäåâàòü ïåðåäîâûìè ìåòîäàìè è

ïðè¸ìàìè ðàáîòû;

• äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü îòðÿäíûå ïîðó÷åíèÿ;

• îò÷èòûâàòüñÿ î ñâîåé ðàáîòå ïåðåä âûáîðíûìè îðãàíàìè îòðÿäà;

• îáåñïå÷èâàòü íàäëåæàùåå êà÷åñòâî óñëóã è âûñîêóþ êóëüòóðó îáñëó-

æèâàíèÿ.

Ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü îòðÿäà

Îòðÿä õðàíèò äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñïåöèàëüíîì ñ÷¸òå è ñîâåðøàåò âñå

äåéñòâèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì åãî äåÿòåëüíîñòè è óñòàâíûì çàäà÷àì.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè, ïðîèçâåä¸ííîé ÷ëåíàìè îòðÿäà, îñóùåñòâëÿåòñÿ

ïî äîãîâîðíûì öåíàì. Óñëóãè íàñåëåíèþ îêàçûâàþòñÿ ïî äîãîâîðíûì öå-

íàì èëè òàðèôàì, óñòàíîâëåííûì îòðÿäîì.

Ñîäåðæàíèå äåÿòåëüíîñòè îòðÿäà

Îòðÿä îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì:

• âûðàùèâàíèå îâîùåé;

• âûðàùèâàíèå êàðòîôåëÿ äëÿ ðåàëèçàöèè è íóæä øêîëû;

• îêàçàíèå óñëóã íàñåëåíèþ (îáðàáîòêà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ, òðàíñ-

ïîðòíûå óñëóãè);

• âûðàùèâàíèå çåðíîâûõ íà ïëîùàäè 77 ãåêòàðîâ.
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Ñðåäñòâà îòðÿäà îáðàçóþòñÿ çà ñ÷¸ò:

• äîõîäîâ îò ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé

îòðÿäà, îò ïëàòíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ

îòðÿäîì, ïîñòóïëåíèé çà âûïîëíåííûå îòðÿäîì

ðàáîòû è îêàçàííûå óñëóãè;

• ñðåäñòâ îðãàíèçàöèé-ó÷ðåäèòåëåé è ïðî÷èõ

ïîñòóïëåíèé.

Ñìåòó äîõîäîâ è ðàñõîäîâ óòâåðæäàåò îð-

ãàíèçàöèÿ-ó÷ðåäèòåëü.

Â ñìåòó ðàñõîäîâ îòðÿäà âêëþ÷àþòñÿ:

• ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì

íåîáõîäèìîãî èíâåíòàðÿ, èíñòðóìåíòîâ, îáîðó-

äîâàíèÿ, îïëàòà çà åãî àìîðòèçàöèþ, òðàíñïîðò-

íûå, ðåêëàìíûå è êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû;

• ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé çàðà-

áîòíîé ïëàòû ÷ëåíàì îòðÿäà çà òðóä, â ðàçìå-

ðàõ, îïðåäåë¸ííûõ îáùèì ñîáðàíèåì, äðóãèå

ðàñõîäû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóð-

íî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Äîêóìåíòàöèÿ îòðÿäà:

1. Äîãîâîðà ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è øêîëàìè íà ðå-

àëèçàöèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

2. Ïðè¸ìíûé æóðíàë äëÿ ðåãèñòðàöèè çàêàçîâ.

3. Ðàáî÷èé æóðíàë ïî ðåãèñòðàöèè ðàáî÷èõ

ïðîöåññîâ.

4. Ó÷¸òíûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè äîõîäîâ è ðàñ-

õîäîâ.

5. Òàáåëü ó÷¸òà ðàáî÷åãî âðåìåíè.

6. Ó÷¸òíàÿ äîêóìåíòàöèÿ — ñìåòû, íàêëàäíûå,

àêòû íà ïðèîáðåòåíèå è ñïèñàíèå è ò.ä.

7. Êíèãà ðåãèñòðàöèè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷à-

íèé íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî îêðóãà.

Îïëàòà òðóäà â ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ îòðÿäà

Îïëàòà òðóäà â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëå-

íèÿõ îòðÿäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 40% îò

ñóììû äîõîäîâ. Â òîì ÷èñëå:

• ôîíä çàðïëàòû — 45%;

• ïðåìèàëüíûé ôîíä — 5%.

Âíóòðè áðèãàäû ðàñïðåäåëåíèå çàðïëà-

òû è ïðåìèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

êîýôôèöèåíòîì òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ (ÊÒÓ) êàæ-

äîãî ÷ëåíà áðèãàäû. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ðîñòó

òðóäîâîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëèíû, îò-

âåòñòâåííîñòè êàæäîãî èç ÷ëåíîâ áðèãàäû çà

ëè÷íûé âêëàä â îáùèé òðóä. Èñõîäÿ èç îáùå-

ïðèíÿòûõ ïîëîæåíèé, îí îïðåäåëÿåòñÿ:

• ìåõàíèçèðîâàííûå ðàáîòû — 1,0;

• ðó÷íûå ðàáîòû — 0,8.

Îïëàòà òðóäà îòäåëüíîãî ÷ëåíà áðèãàäû

îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìå:

1. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü ÷åë./÷àñà 

(Ñ ÷/÷àñ);

Ñ ÷/÷àñ = ÕÄ, ðàçäåë¸ííûé íà Î÷/÷àñ, ãäå

ÕÄ — õîçðàñ÷¸òíûé äîõîä âñåãî îòðÿäà,

Î÷/÷àñ — îáùåå ÷èñëî ÷/÷àñîâ.

2. ÎÒ ó÷ = ×/÷àñ, óìíîæåííûé íà Ñ ÷/÷àñ,

óìíîæåííûé íà ÊÒÓ, ãäå: ÎÒ ó÷ — îïëàòà òðóäà

îòäåëüíîãî ó÷àùåãîñÿ; ×/÷àñ — êîëè÷åñòâî ÷à-

ñîâ â ïåðèîä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè; Ñ ÷/÷àñ —

ñòîèìîñòü îäíîãî ÷àñà; ÊÒÓ — êîýôôèöèåíò

òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ.

Â ñëó÷àå íåäîáðîñîâåñòíîé èëè íåêà÷åñò-

âåííîé ðàáîòû îäíîé èëè íåñêîëüêèõ áðèãàä

îíè ïðåìèþ íå ïîëó÷àþò. Íà íåèñïîëüçîâàí-

íûå ñðåäñòâà èç ïðåìèàëüíîãî ôîíäà ïî ðåøå-

íèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðèîáðåòàþòñÿ öåííûå

ïîäàðêè äëÿ ïîîùðåíèÿ íàèáîëåå îòëè÷èâøèõ-

ñÿ ÷ëåíîâ îòðÿäà.

ÊÒÓ ìîæåò áûòü ñíèæåí çà:

• ïðîãóë — íà 2 åä.;

• îïîçäàíèå íà ðàáîòó — íà 0,5 åä.;

• ïðåæäåâðåìåííûé óõîä ñ ðàáîòû — 

íà 1 åä.;

• ïîñòîðîííèå çàíÿòèÿ âî âðåìÿ ðàáîòû —

íà 2 åä.;

• íàðóøåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè òðóäà —

íà 1 åä.;

• íèçêîå êà÷åñòâî ðàáîòû — íà 1 åä.;

• ïîëîìêó îðóäèé òðóäà ïî âèíå ðàáî÷åãî —

íà 2 åä.;

• áåñïîðÿäîê íà ðàáî÷åì ìåñòå — íà 1 åä.;

• ãðóáîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì áðèãàäû —

íà 1 åä.

ÊÒÓ ìîæåò áûòü óâåëè÷åí çà:

• âûñîêîå êà÷åñòâî òðóäà — íà 2 åä.;

• ïîìîùü òîâàðèùàì — íà 1 åä.;

• ïðîÿâëåíèå èíèöèàòèâû — íà 0,5 åä.;

• çà ðàöèîíàëèçàòîðñêóþ è òâîð÷åñêóþ äåÿòåëü-

íîñòü — íà 1 åä.

Çà ðóêîâîäñòâî îòðÿäîì âåä¸òñÿ äîïîë-

íèòåëüíàÿ îïëàòà â êîëè÷åñòâå 25%, áðèãà-

äîé — 20%, çâåíüÿìè —15% ïðè óñëîâèè

óìåëîãî ðóêîâîäñòâà è âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ

çàäàíèé.

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, 
Êóâàíäûêñêèé ðàéîí,
ñåëî Ñàðà


