
деятельность; в относительно успешном
решении простых социально-педагогичес-
ких ситуаций на основе собственного опы-
та и опыта близких людей. ÍÎ

культуры в процессе обучения в школе со
всей очевидностью предполагает проблемный,
методический, деятельностный и методологи-
ческий типы интеграции. 

Частнонаучная интеграция осуществляется во
взаимосвязи близкородственных дисциплин или
комплексных наук. Опираясь на исследования
в области интеграции наук, можно выделить
«четыре вида интеграции: цементацию, пере-
плетение, стержнезацию, комплесообразова-
ние»5. Цементация связана с возникновением
между областями знания новой дисциплины,
которая как бы цементирует эти науки. Тако-
вым, например, является естествознание. В то
же время переплетение на основе междисцип-
линарности, например, физики, химии, биоло-
гии, экономики и права способствует тому,
чтобы комплексно подойти к выявлению соци-
ально-педагогических проблем. Стержнезация
и комплексообразование, с одной стороны, поз-
воляют нам обозначить те учебные предметы,
которые играют системообразующую роль
в подготовке старшеклассников к исследова-
тельской культуре, с другой — способствуют
их переплетению на основе ведущей идеи.
Этот принцип даёт нам возможность решить
проблему связи между содержанием образова-
ния, отражённом в стандарте, учебниках, учеб-
ных пособиях, и процессом формирования ис-
следовательской культуры старшеклассника. 

Таким образом, принцип интеграции способ-
ствует концентрации научного знания, его
комплексности, возможности вычленения и со-
хранения его специфики, согласованности дей-
ствий педагогов и даёт выход к решению со-
циальных проблем разной степени сложности.

Главным результатом этого этапа становится
достижение старшеклассниками адаптивного
уровня исследовательской культуры, который
будет проявляться: в развитии волевых
и нравственных качеств; в готовности постро-
ения межличностных отношений и умении
включаться в активную жизнь общества
и различных социальных групп; в положи-
тельной мотивации на исследовательскую

Ñ.Â. Øìà÷èëèíà.  Ìîíèòîðèíã èññëåäîâàòåëüñêîé êóëüòóðû ñòàðøåêëàññíèêà 

5 Взаимодействие наук. Теоретические и практические аспекты/
Под ред. Б.М. Кедрова. М.: Наука. 1984. С. 24–25.
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Ãàëèíà Êîíñòàíòèíîâíà Ëàïóøèíñêàÿ, 
çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé ïðîáëåì ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè Òâåðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê

? Ìîæåò ëè øêîëà îñóùåñòâëÿòü ïîëíóþ
ïðåäîïëàòó ïðè ïîêóïêå òîâàðîâ èëè

âûïîëíåíèè ðàáîò ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè?

Îäèí èç âèäîâ ôèíàíñîâûõ îãðàíè÷åíèé — ÷¸òêàÿ ðåã-
ëàìåíòàöèÿ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
êàê áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Òàê, ñîãëàñíî ïóíêòó 6
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.11.2007
¹ 778 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòà íà 2008 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä äî 2009 è 2010 ãîäîâ» ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðîâ î ïîñòàâêå òîâàðîâ, âûïîëíåíèè ðàáîò, îêà-
çàíèè óñëóã ñ îïëàòîé èõ èç ñðåäñòâ áþäæåòà ó÷åá-
íîå çàâåäåíèå âïðàâå ïðåäóñìàòðèâàòü 100% àâàíñî-
âûå ïëàòåæè (îñóùåñòâëÿòü ïðåäîïëàòó), åñëè ýòî 

• äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã ñâÿçè;

• î ïîäïèñêå íà ïå÷àòíûå èçäàíèÿ è îá èõ ïðèîáðå-
òåíèè;

• îá îáó÷åíèè íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;

• î ïðèîáðåòåíèè àâèà- è æåëåçíîäîðîæíûõ áèëå-
òîâ, áèëåòîâ äëÿ ïðîåçäà ãîðîäñêèì è ïðèãîðîäíûì
òðàíñïîðòîì;

• ïóò¸âîê íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå;

• äîãîâîðà îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 

Ïî îñòàëüíûì äîãîâîðàì àâàíñîâûå ïëàòåæè ïðåäóñ-
ìîòðåíû â ðàçìåðå äî 30% ñóììû äîãîâîðà.

? Ê êàêîìó êîäó êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòî-
ðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (ÊÎÑÃÓ) äîëæ-

íû áûòü îòíåñåíû ðàñõîäû ïî äîãîâîðó íà ïðèîá-
ðåòåíèå øêîëîé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ?

Ýòîò âèä ðàñõîäîâ ñ ó÷¸òîì ïðèíÿòûõ Ìåòîäè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ êëàññèôèêàöèè îïå-
ðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (ïèñüìî
Ìèíôèíà Ðîññèè îò 21.07.2009 ã. ¹ 02-05-
10/2139) îòíîñÿò íà êîä 226.6 «Óñëóãè â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé». Ïî ýòîìó êîäó òàêæå
ïðîâîäÿò ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå è îáíîâëåíèå
ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûõ áàç äàííûõ.



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

приказом администрации был создан ВТК
(временный творческий коллектив) педагогов
начальной школы по разработке программы
эксперимента в начальной школе, ВНИК
(временный научно-исследовательский кол-
лектив) по разработке содержания Програм-
мы развития. Проведена перестройка дея-
тельности методических объединений, наце-
ленных на включённость каждого педагога
в инновационный процесс развития, а также
служб обеспечения образовательного процес-
са: психологической, социально-педагогичес-
кой и валеологической. Продолжены занятия
ПДС (постоянно действующего семинара)
по проблеме преемственности для учителей
школы.

В результате реализации социализированной
модели преемственности в школе № 31:

● Стабилизировался набор в первые классы
благодаря грамотной и системной работе
с детскими садами микрорайона, программе
предшкольной подготовки, работе «Школы
для родителей первоклассников». Ежегодно
школа набирает 3–5 первых классов.

● В начальной школе освоены программы раз-
вивающего обучения, программа Н.Ф. Вино-
градовой и программа «Гармония», что расши-
ряет выбор образовательных услуг школы.

● Школа в 2009 году определена в статусе
районного центра научно-методического сопро-
вождения проблем преемственности.

● Стабильно высокими стали показатели соци-
ализированности и воспитанности учащихся
с 1-го по 6-й классы.

● Качество обучения в школе выросло за годы
эксперимента на 23%.

Таким образом, социализированная модель
преемственности имеет под собой достаточную
теоретическую и практическую основу, даёт
новые перспективы в более глубоком решении
данной научной и практической проблемы. ÍÎ

ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ðóêîâîäèòåëåé øêîë

? Ìîæåò ëè êàçíà÷åéñòâî âåðíóòü íà èñïðàâ-
ëåíèå äîãîâîð, çàêëþ÷¸ííûé øêîëîé, ñ îï-

ëàòîé èç ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñ-
òè, åñëè â óñëîâèÿõ äîãîâîðà îïðåäåëåíà âûïëà-
òà àâàíñîâîãî ïëàòåæà â ðàçìåðå áîëåå 30%?

Îòâåò: Ó îðãàíîâ êàçíà÷åéñòâà íåò ïðàâîâûõ îñíî-
âàíèé äëÿ êîíòðîëÿ çà ñîîòâåòñòâèåì óñëîâèé çà-
êëþ÷¸ííûõ øêîëàìè äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ) íà
ïîñòàâêó òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïîäëåæàùèõ îïëà-
òå çà ñ÷¸ò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, òðåáîâàíèÿì çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè àâàíñèðîâàíèÿ, è äëÿ âîç-
âðàòà áåç èñïîëíåíèÿ ïëàò¸æíûõ äîêóìåíòîâ øêîë
íà îïëàòó òàêèõ äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ) (ïèñüìî
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà îò 02 èþíÿ 2006 ã.
¹ 42-7.1-15/5.1-225).

Êðîìå òîãî, ðàçðåøåíî 100% àâàíñèðîâàíèå äîãî-
âîðîâ ñ îïëàòîé çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä
äåÿòåëüíîñòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (ïóíêò 6 Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.11.2007 ¹ 778
«Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2008 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä äî 2009 è 2010 ãîäîâ»). 

? Èìååò ëè ïðàâî êàçíà÷åéñòâî òðåáîâàòü îò
øêîëû èçìåíèòü ôîðìó óæå çàêëþ÷¸ííîãî

äîãîâîðà?

Ïóíêò 54 Èíñòðóêöèè ¹ 142í îïðåäåëÿåò, ÷òî
ôîðìà äîãîâîðà (ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà) ìî-
æåò áûòü ëþáîé, åñëè çàêîíîì äëÿ äîãîâîðîâ äàí-
íîãî âèäà íå óñòàíîâëåíà îïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà.
(Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ ÐÔ îò 12.11.2007 ¹ 101í «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 äåêàáðÿ 2002 ã. ¹ 142í
«Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îòêðûòèÿ
è âåäåíèÿ îðãàíàìè ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ëèöåâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ó÷¸òà îïåðàöèé ïî èñïîëíåíèþ
ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà»).

Êàçíà÷åéñòâîì íå äîëæíà ïðîâåðÿòüñÿ ôîðìà äîãî-
âîðà; ïðîâåðÿþòñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò âûïîëíåíèÿ ðàáîò è îêàçàíèÿ óñëóã èëè ïî-
ñòàâêè òîâàðîâ, à òàêæå âîçìîæíîñòü â ñîîòâåòñò-
âèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ àâàíñèðîâàòü ðàáîòû
è óñëóãè ñîãëàñíî óñëîâèÿì äîãîâîðà.
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? Ê êàêîìó êîäó ÊÎÑÃÓ äîëæíû áûòü îòíåñåíû ðàñõîäû
íà îïëàòó äîãîâîðîâ íà îõðàíó ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ?

Ýòîò âèä ðàñõîäîâ ñ ó÷¸òîì ïðèíÿòûõ Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêî-
ìåíäàöèé ïî ïðèìåíåíèþ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòî-
ðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (ïèñüìî Ìèíôèíà Ðîññèè
îò 21.07.2009 ã. ¹ 02-05-10/2139) îòíîñÿò íà êîä 226.9
«Èíûå ðàáîòû è óñëóãè». Ïî ýòîìó æå êîäó øêîëà îñóùåñòâ-
ëÿåò ðàñõîäû íà:

• ïîäïèñêó íà ïåðèîäè÷åñêèå è ñïðàâî÷íûå èçäàíèÿ ñ ó÷¸-
òîì äîñòàâêè ïîäïèñíûõ èçäàíèé, åñëè îíà ïðåäóñìîòðåíà
â äîãîâîðå ïîäïèñêè;

• ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ â øêîëàõ, ïðèâëåêàþùèõ
äëÿ îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ óñëóãè ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé
è ëèö;

• óñëóãè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ïî çà÷èñëåíèþ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ëèöåâûå ñ÷åòà ðàáîòíèêîâ (ñëóæàùèõ), îòêðûòûå
â êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñò-
âîì ïîðÿäêå;

• ïëàòó çà îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè,
ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ.

сультировать и оказывать помощь родите-
лям в воспитании детей; вести дополни-
тельные занятия, помогать детям хорошо
освоить компьютер; обеспечить детям го-
рячее питание и медицинское наблюдение;
«присматривать» за ребёнком в течение
дня, пока родители на работе; воспитать
активного гражданина и патриота; помо-
гать ребёнку в социализации, умении ус-
пешно общаться; воспитывать, приучать
к дисциплине; готовить ребёнка к поступ-
лению в вуз; помогать ребёнку с выбором
профессии.

Основные требования родителей концент-
рируются вокруг желания дать ребёнку
современную практико-ориентированную
подготовку, обеспечивающую его успеш-
ность в современном мире. Чётко просма-
триваются две стратегии будущего выбо-
ра: переход выпускника на более высокую
образовательную ступень или получение
профессии и выход на рынок труда.
В обоих случаях в реализации выбранной
модели семьям требуется помощь школы. 

Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü 
ðîäèòåëåé

Главной целью школы, не связанной
с обучением, в большинстве семей считают
социализацию, умение успешно общаться.
Возможно, что такой выбор определяется
осознанием родителями дефицита своих
коммуникативных компетенций и желанием
не допустить его у своих детей. 

Нет оснований считать, что школьная ад-
министрация безразлична к интересам ро-
дителей: только 7,7% опрошенных соглас-
ны с утверждением «Никто никогда моим
мнением как родителя не интересовался,
школьная администрация его игнорирует»,
а 28,5% отметили, что «Школьная адми-
нистрация интересуется моим мнением
только по ключевым вопросам жизни шко-
лы, но чаще всего его учитывают».

Интересно, что ни возраст, ни матери-
альное положение, ни статус школы,

и «ностальгическое» — об этом свидетельст-
вуют результаты ответов на вопросы анкеты:
«Насколько перечисленные ниже цели рос-
сийской школы важны и актуальны в совре-
менном мире?»; «Общеизвестно, что в раз-
ные времена школа помимо своей основной
задачи «учить» имела ещё дополнительно са-
мые разные функции. Какие «неучебные»
задачи должна выполнять современная рос-
сийская школа?».

Большинство родителей считали важными
цели школы: научить навыкам критического
мышления, поиска информации, самообучения
и другим навыкам, необходимым современно-
му человеку; научить практическим навыкам
и умениям, необходимым в современном ми-
ре; дать теоретические знания, актуальные
для современного мира; дать базовый набор
фундаментальных знаний (такой, который не
меняется десятилетиями).

Отвечая на вопрос «Какие «необразователь-
ные» задачи должна выполнять современная
российская школа?», родители называли: кон-

È.Â. Ñåëèâ¸ðñòîâà, Ñ.Ã. Êîñàðåöêèé.  Ðîäèòåëè è øêîëà: çíàêîìûå íåçíàêîìöû 
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ни место проживания респондентов не имеют
сильного влияния на мнение родителей об их
возможности повлиять на деятельность шко-
лы. Определяют оптимизм или пессимизм
в этом вопросе уровень образования роди-
телей и их социальная активность: чем
выше уровень образования и активность
в делах школы, тем более оптимистичны от-
веты о возможности родителей участвовать
в управлении школой. 

Набор форм, предоставляемых системой обра-
зования для выражения родительского мнения,
не слишком широк, как правило, включает на-
иболее традиционные: общее собрание, опрос,
встреча с учителем. Они активно используют-
ся («освоены») родителями. Однако сущест-
вующий спектр каналов коммуникации не
в полной мере удовлетворяет общественность.
Мы видим, что родители испытывают потреб-
ность в использовании каналов (форм), кото-
рые на сегодняшний день недостаточно пред-
ставлены в школе (Интернет, горячая теле-
фонная линия, «анонимный ящик»). Так,
о наличии в школе «горячей телефонной ли-
нии» заявили только 7,3% опрошенных, а го-
товы ею воспользоваться 31,9%, причём
предпочтение отдаётся «дистанционным»
и «анонимным» формам взаимодействия.

Для эффективной коммуникации важную роль
играет информационная открытость школы.
Родители хотят получать полную информацию
о своём ребёнке и самую важную информацию
о школе. Люди с более высоким уровнем об-
разования чаще предпочитают получать инфор-
мацию через Интернет или в компактных спе-
циальных изданиях, а родители более старшего
возраста предпочитают личные контакты дис-
танционным. Родители младших школьников
ещё находят время посещать школу и получать
информацию в её стенах, а также могут дове-
рить передачу информации детям, в то время
как родители старшеклассников редко прихо-
дят в школу. Большинство родителей на во-
просы анкеты отвечали: «Знаю только об ус-
пехах и проблемах моего ребёнка. О жизни
школы почти ничего на знаю»; «Знаю только
о наиболее важных школьных событиях, ин-
формация поступает периодически». И только
19,8% родителей ответили: «Постоянно нахо-
жусь в курсе событий, знаю в деталях самые
последние новости из жизни школы».

ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ðóêîâîäèòåëåé øêîë

? Èìååò ëè ïðàâî îðãàí êàçíà÷åéñòâà îòêà-
çàòü â ïðîâåäåíèè ïëàòåæà è âåðíóòü äîãî-

âîð, çàêëþ÷¸ííûé øêîëîé íà âûâîç è óòèëèçà-
öèþ òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ?

Óñëîâèÿ îòêàçà â ïðè¸ìå ïëàò¸æíîãî äîêóìåíòà
è îòñóòñòâèè îòâåòñòâåííîñòè çà ýòîò îòêàç äëÿ
îðãàíîâ êàçíà÷åéñòâà ÷¸òêî îïðåäåëåíû. Òàê ñî-
ãëàñíî ïóíêòó 55 Èíñòðóêöèè ¹ 142í îðãàí
êàçíà÷åéñòâà îòêàçûâàåò â ïðè¸ìå ïëàò¸æíîãî
äîêóìåíòà, åñëè:

• ôîðìà ïëàò¸æíîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñè èëè
íàäïèñè íà äîêóìåíòå áóäóò ïðèçíàíû íå ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè îáðàçöàì;

• êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûå â ïëàò¸æíîì äîêóìåíòå,
íå ñîîòâåòñòâóþò ïðîâîäèìîé îïåðàöèè;

• ñóììû, óêàçàííûå â ðàñ÷¸òíî-äåíåæíîì äîêó-
ìåíòå øêîëû íà îñóùåñòâëåíèå êàññîâîãî ðàñõî-
äà, ïðåâûøàþò îñòàòîê îòðàæ¸ííûõ íà ëèöåâîì
ñ÷¸òå ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ è îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;

• ïîëó÷àòåëåì ñðåäñòâ íàðóøåíû òðåáîâàíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî àâàíñèðîâàíèþ ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò è îêàçàíèÿ óñëóã èëè
íå ïðåäñòàâëåíû íåîáõîäèìûå äëÿ òåêóùåãî
êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ è íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âîçíèêíîâåíèå äå-
íåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ó øêîëû èëè, åñëè çàêî-
íîì äëÿ äîãîâîðîâ äàííîãî âèäà óñòàíîâëåíà
îïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà, à èñïîëüçóåòñÿ äðóãàÿ
ôîðìà;

• ïðèîñòàíîâëåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îïå-
ðàöèè íà ëèöåâîì ñ÷¸òå ïîëó÷àòåëÿ ñðåäñòâ. 

Îòêàç â ïðîâåäåíèè ïëàòåæà ïî äîãîâîðó íà âû-
âîç è óòèëèçàöèþ òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñâÿ-
çàí ñ òåì, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ íåêîððåêòíàÿ ôîðìó-
ëèðîâêà â ïðåäìåòå äîãîâîðà: â ïðåäìåò äîãîâî-
ðà âêëþ÷åíû âèäû äåÿòåëüíîñòè, îòíîñèìûå
ê ðàçëè÷íûì êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
(âûâîç ñíåãà, ìóñîðà è òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
îòíîñÿòñÿ ê ÊÎÑÃÓ 225.1, à óñëóãè ïî óòèëèçà-
öèè — ê ÊÎÑÃÓ 226.9 ). Åñëè â äîãîâîðå íåò ðàç-
äåëåíèÿ îáú¸ìîâ ïðåäïîëàãàåìîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì êîäàì (íà âûâîç îò-
äåëüíî è íà óòèëèçàöèþ îòäåëüíî), òî â ýòîì ñëó-
÷àå ïðîâåðèòü öåëåâîé õàðàêòåð ðàñõîäîâ ïî
ýòîìó äîãîâîðó íåâîçìîæíî. Òàêîé äîãîâîð ñî-
ñòàâëåí ñ íàðóøåíèÿìè áþäæåòíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà è òðåáóåò ïåðåçàêëþ÷åíèÿ. 


