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ÏÐÅ

Ïåðåõî� ê è��îâàöèî��îé ýêî�î�èêå è ðåàëèçàöèè �î�åëè ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî
îáðàçîâà�èÿ �î 2020 ãî�à î÷åð÷èâàåò êðóã àêòóàëü�ûõ ïðîáëå�. Â èõ ÷èñëå —
ïðîáëå�û âîñïèòà�èÿ ñîöèàëü�î-êî�ïåòå�ò�îé ëè÷�îñòè, ëè÷�îñò�ûõ êà÷åñòâ,
ñïîñîáñòâóþùèõ óñïåø�îé ñîöèàëèçàöèè ðåá¸�êà â ðåàëü�î� ñîöèó�å. Çà�ó�àå�ñÿ,
÷òî �îëæ�î âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïðåå�ñòâå��îå ñî�åðæà�èå îáðàçîâà�èÿ ñ ïîçèöèé
ïå�àãîãè÷åñêîé ñîöèàëèçàöèè?

● непрерывное образование ● социализированная модель преемственности 
● ключевые компетенции ● воспитательный потенциал семьи

Ñовременная ситуация в отечествен-
ном образовании «обладает как бы
неклассическими чертами, является
неклассической ситуацией. Бывают
такие «блаженные» периоды или со-
стояния истории, когда нити преем-
ственности ткутся механически, так
как люди продолжают развивать
идеи по их содержанию. То есть
чисто предметно. А бывают ситуа-
ции, когда от содержания как раз
нужно отказаться и перейти на иной
уровень»1.

Ïðååìñòâåííîñòü â àñïåêòàõ 
îáðàçîâàíèÿ

В «Концепции содержания непре-
рывного образования (дошкольное
и начальное звено)» Минобразова-
ния и науки РФ «непрерывное об-
разование понимается как связь,
согласованность и перспективность
всех компонентов системы… 

на каждой ступени образования…»
В документе чётко определена цель сис-
темы непрерывного образования —
«обеспечение преемственности в разви-
тии ребёнка».

Такой «субъектный» подход в корне
меняет представление о содержании
процесса преемственности образования
в школе: преемственность для ученика,
а не ученик для преемственности. Сле-
довательно, проблема преемственности
выходит за рамки дидактики и приобре-
тает психолого-педагогические и соци-
ально-педагогические аспекты.

Системный подход, представленный
в документах Министерства образования
и науки РФ, преемственность и непре-
рывное образование определяют как
связь, согласованность и перспектив-
ность всех компонентов: целей, задач,
содержания, методов, средств, форм ор-
ганизации обучения и воспитания. Кон-
цепция реализации данного подхода
подразумевает единство процесса1 М.К. Мамардашвили.



«Успешная социализация» учащихся
и воспитанников требует включения в про-
граммы преемственности социально-педа-
гогического аспекта: взаимоотношение ре-
бёнка с социумом, влияние на него таких
факторов социализации, как семья, сверст-
ники, институты социального воспитания.

В нашем представлении ñîöèàëèçèðîâà�-
�àÿ �î�åëü ïðåå�ñòâå��îñòè должна ба-
зироваться на том, что личностный потен-
циал социокультурной среды должен со-
держать всю совокупность возможностей
для реализации и развития индивида.

Что должно включать в себя преемствен-
ное содержание образования с позиций
педагогической социализации? Безусловно,
данное содержание должно включать
в себя представления: о мире (природа,
космос, вселенная); об обществе, культу-
ре, цивилизации (диалог); о взаимоотно-
шениях в семье и микросоциуме. А также
знания об индивиде, его природной и со-
циальной жизнедеятельности, о личности
и человеке (персоне, индивидуальности
и субъектности) как ценностях. Формиро-
вание у ребёнка экологически грамотного
взаимодействия с окружающей средой,
природной и социальной, с другими людь-
ми и самим собой — это обучение само-
регуляции, сомоорганизации, самоактуали-
зации, т.е. обучение познанию себя и ми-
ра, в котором он живёт.

Øêîëà: ïðèíöèï åäèíñòâà 
è ïðååìñòâåííîñòè

В рамках социально-психолого-педагоги-
ческого подхода3 к решению проблемы
преемственности ключевым становится
вопрос о субъектном влиянии взрослых
на эффективность формирования готовнос-
ти детей к школе, а также вопросы соци-
ально-педагогического сопровождения,
психолого-педагогического обеспечения ре-
ализации программ преемственности.

обучения и воспитания при переходе с одной
ступени образования на другую. В этом
смысле данная трактовка преемственности
близка к понятию «возобновляющееся обра-
зование» в зарубежной педагогике.

В современных условиях в решении проблем
преемственности необходимо учитывать два
объективных обстоятельства:

1. Переход российского образования
от «квалификационной к компетентностной
парадигме»2. Следовательно, проблема пре-
емственности должна рассматриваться
в рамках компетентностного подхода в об-
разовании.

2. Переход отечественного образования бла-
годаря КПМО к технологиям «управление
по результатам» определяет главным резуль-
татом образовательного процесса и деятель-
ности образовательного учреждения — «ус-
пешную социализацию учащихся и выпускни-
ков». Соответственно, первостепенную значи-
мость приобретают исследования проблем со-
циализации учащихся в образовательном
процессе, актуализируются исследования про-
блем воспитания социально-компетентной
личности, личностных качеств, способствую-
щих успешной социализации ребёнка в ре-
альном социуме.

Ñ ïîçèöèé «óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè»

Согласованность компетентностного подхода
и проблемы социализированности детей в со-
временных задачах отечественной школы вы-
ражаются в формировании у школьников та-
ких ключевых компетенций, как здоровый
образ жизни, гражданская ответственность,
правовое самосознание, духовность и культу-
ра, инициативность, самостоятельность, толе-
рантность, способность к успешной социали-
зации в обществе, активной адаптации
на рынке труда.
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2 И.А. Зимняя.

3 Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева и др.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2010
147

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Раскрытие индивидуальности каждого ребёнка,
проектирование его жизненных позиций на ос-
нове личностной траектории развития — ос-
новная задача современной школы. Единство
образовательного пространства школы как зве-
на в системе непрерывного образования реали-
зуется через сочетание и интеграцию принци-
пов взаимодействия, взаимопонимания, само-
стоятельности, саморазвития, самосовершенст-
вования, самореализации, сотрудничества, со-
действия, со-творчества, смыслотворчества,
опирающихся на базовый принцип — принцип
преемственности.

В данном пространстве, безусловно, необходимо
учитывать всех субъектов образовательного про-
цесса, а именно: учителя (как носителя социаль-
ного опыта и смыслов), ученика (преобразую-
щего «учебные» смыслы в собственные), роди-
теля (носителя жизненных смыслов ребёнка),
администратора (управляющего образовательным
процессом, носителя жизненных смыслов, отста-
ивающего жизненные позиции ребёнка).

Образовательное пространство школы вопло-
щает в себе в полной мере принципы единства
и преемственности, где школа взаимодействует
с центрами дополнительного и профессиональ-
ного образования, тем самым расширяя воз-
можности образовательного пространства
для удовлетворения потребностей учащихся.
В решении данной проблемы должны прини-
мать участие не только педагоги-предметники,
но в равной степени и в меру своей компетен-
ции специалисты общей парадигмы образова-
ния: социальные педагоги, педагоги-психологи,
валеологи, ПДО, а также «специалисты погра-
ничных областей»: родители, сверстники, об-
щественность, которые объективно являются
«факторами» социализации ребёнка.

Технологическая составляющая образователь-
ного процесса реализуется через преемствен-
ность в адаптации технологий: полного усвое-
ния (на уроках всех базовых предметов),
уровневой дифференциации (уроки русского
языка, физической культуры, математики, гео-
графии, биологии), контекстного обучения
(на уроках истории, экологии, краеведения),
проблемно-модульного обучения (на уроках ге-
ографии, русского языка, физики); групповых
методик обучения, тестовой методики учёта
знаний учащихся.

Ïðîáëå�à ïðåå�ñòâå��îñòè �åæ�èñ-
öèïëè�àð�à è �åæïðå��åò�à î��îâðå-
�å��î. Межпредметна, так как воспита-
ние и обучение как самостоятельные
процессы имеют самостоятельные пред-
меты. В дошкольном образовании доми-
нирует процесс воспитания, в начальной
школе предметное обучение одним учи-
телем, в классах среднего звена дейст-
вует принцип: «на каждый предмет —
свой специалист».

При переходе ребёнка в классы сред-
него звена ситуация в принципе по-
вторяется, но в новых условиях пере-
хода к предметному обучению. Имен-
но примат обучения, успешность
в нём, является основой оценки обра-
зовательных затрат ученика, его роди-
телей и педагогов. В модели это вы-
глядит прекрасно: ученик «учить-ся»
(учит себя), а педагоги и родители
ему в этом помогают. Но в реальнос-
ти диагностируется несколько иная
схема: и ученик, и учитель, и роди-
тель преследуют свои основные це-
ли — реализацию своих социальных
ролей. Социальные роли же по своей
сути обезличены, усреднены, монотон-
ны, нацелены на одобрение со стороны
контролирующих эти цели социальных
институтов. Причём ребёнок, плохо
владея ролями «школьник», «ученик»,
«учащийся» (так как никто в эти со-
циальные роли, необходимые школе,
его не вводил), предъявляет то, что
может: сопротивление, психологические
зашиты, компенсаторное поведение.

Общими вопросами в решении пробле-
мы преемственности для психолога и со-
циального педагога будут:
● единый «субъектный» подход к пси-
хологическому и социально-педагогичес-
кому сопровождению возрастного разви-
тия дошкольника, младшего школьника,
подростка;
● реализации технологии «совместной
деятельности» в работе с родителями;
● организационно-координационная
деятельность социального педагога



ки и тактически правильно организовать
все виды этой многообразной деятельнос-
ти невозможно.

Дело в том, что проблема преемственно-
сти не решается как-то автоматически
или естественно, «своим ходом». Сам
педагогический процесс представляет со-
бой тип специально организованных,
а значит, искусственных, неестественных
процессов, требующих постоянного
внешнего управления (вмешательств;
воздействия; внешнего; внутреннего
и социального контроля).

Всё это требует планомерной, системной
и систематической деятельности как педа-
гога-психолога, так и социального педагога.

При рассмотрении вопроса преемственнос-
ти педагоги вычленяют ряд проблем:
● ежегодно при переходе в основную об-
щую школу у учащихся снижается качест-
во знаний;
● формы взаимодействия педагогов
при осуществлении преемственности;
● психологическая проблема: психологиче-
ская совместимость учителя-предметника
с учениками во многом обеспечивает ус-
пешность обучения;
● увеличение плотности и темпа урока,
объёма учебного материала;
● нормы оценки ЗУН — в сторону уве-
личения требований;
● учебники и характер заданий в них:
в начальной школе задания просты и кон-
кретны, в 5-м классе — более сложные
и объёмные;
● взаимосвязь учебных программ
по предметам;
● соответствие стилей преподавания в на-
чальной и основной школе;
● установление единых требований к ов-
ладению ЗУН;
● соответствие используемых форм и ме-
тодов обучения;
● учёт возрастных особенностей;
● продолжает оставаться значимой оценка
учителя, но количество «оценивающих»
увеличивается в 5-м классе в несколько
раз и т.д.

и психолога в работе с педагогами и воспи-
тателями, участвующими в решении пробле-
мы преемственности.

Следовательно, общими предметами будут
те, которые требуют совместной деятельнос-
ти: адаптация ребёнка к школе в первом
классе и к предметному обучению — в пя-
том; совместная работа с родителями; совме-
стная работа с учителями.

При этом необходимо выявить сферы специ-
фической деятельности психолога:
● психодиагностика готовности к школе;
● коррекция школьной дезадаптации;
● социально-психологический тренинг
с целью сплочения детских коллективов;
● семейное консультирование;
● включение внутренних ресурсов ребёнка
в период адаптации.

Социальный педагог в силу своих обязаннос-
тей должен, кроме совместной деятельности
со всеми специалистами учреждения образо-
вания:
● содействовать программам всеобуча;
● обеспечивать преемственность морально-
гуманистического климата образовательной
среды;
● содействовать включённости каждого ре-
бёнка в школьное самоуправление и деятель-
ность общественных детских организаций;
● активно помогать педагогическому кол-
лективу в создании личностно-развивающей,
вариативной образовательной среды, реаль-
но позволяющей ребёнку реализовать свои
права и свободы, в том числе предметного
и нравственного выбора, личностного само-
определения;
● использовать ресурсы семьи в период
адаптации ребёнка в различные периоды
обучения в школе.

Естественно, что без специальной перспек-
тивной программы решения проблемы преем-
ственности в школе, отражающей участие
всех субъектов этого процесса: ребёнка, его
родителей, педагогов, воспитателей, психоло-
гов, социальных педагогов и т.д. стратегичес-
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Èñõîäÿ èç âîñïèòàòåëüíîãî 
ïîòåíöèàëà ñåìüè

Реализация личностного потенциала учащегося
возможна только в процессе взаимодействия
личности и общества, индивида и микросоциу-
ма, т.е. в процессе социализации и социально-
го воспитания, где важнейший фактор — вос-
питательный потенциал семьи.

С позиций социальной педагогики, отсутствие
активных ролей для родителей в подготовке
детей к школе чревато тем, что они изначаль-
но исключаются из числа основных факторов
преемственности, что в принципе непедагогич-
но и противоестественно: ведь у ребёнка
с возрастом будут меняться воспитатели, учи-
теля, наставники, а родители — перманентная
составляющая глубинного воспитания, которое
именуется «семейным».

В обобщённом виде в �î�åëü âîñïèòàòåëü�îãî
ïîòå�öèàëà ñå�üè исследователи4 включают:
● совокупность воспитательных (педагогичес-
ких) возможностей;
● условия и факторы жизнедеятельности се-
мьи, а также характерные её особенности:
структура, тип, материальное благополучие,
среда проживания, традиции, обычаи, образо-
вательный уровень родителей.

Содержание педагогической социализации ро-
дителей как фактора преемственности отраже-
но в программе тематических занятий тренинга
«Я — счастливый родитель»5, включающего
12 тем:
1. «Познай себя и своего ребёнка».
2. «Умеете ли Вы разговаривать с ребён-
ком?».
3. «Любите ли Вы своего ребёнка?».
4. «Как строить свою семейную жизнь без
конфликтов».
5. «Как наказывать ребёнка?».
6. «Проблемы с дисциплиной и родительская
требовательность».
7. «Как выращивать таланты ребёнка».
8. «Воспитание социальных навыков ребёнка».
9. «Как вырастить оптимиста».
10. «Как выработать доверие в воспитании».

11. «Как воспитать самостоятельность
у маленьких детей».
12. «Способы защиты от детского ма-
нипулирования».

Íà ïðèìåðå îïûòà

Уникальный, многолетний опыт решения
проблемы преемственности на основе со-
здания развивающей образовательной
среды накоплен в детском саду — на-
чальной школе № 84 Октябрьского
района г. Барнаула. Педагогический
эксперимент, его мониторинг
(1998–2008), апробация инновацион-
ных, авторских методик и проектов поз-
волили разработать социализированную
модель и программу решении проблемы
преемственности.

Основополагающая идея концепции: ре-
шение проблемы преемственности, как
и многих других «хронических» проблем
современного образования невозможно
в рамках самого педагогического процес-
са, но вполне перспективно в парадигме
социализации личности.

То, что с педагогической точки зрения
является непреодолимым препятствием
в решении проблемы преемственности:
родители, средства массовой информа-
ции, общественное мнение, диктат тре-
бований школы и т.д., с социально-пе-
дагогических позиций является фактора-
ми социализации, с которыми возможно
успешно работать в режиме социального
воспитания.

Ñîöèàëèçèðîâà��àÿ �î�åëü ïðåå�ñò-
âå��îñòè âêëþ÷àåò ñëå�óþùèå ñî�åð-
æàòåëü�ûå ëè�èè �åïðåðûâ�îãî îáðà-
çîâà�èÿ:

1. �åÿòåëü�îñò�îå ðàçâèòèå:
à) овладение ведущим видом деятельнос-
ти соответственно возрасту: игровая —
для дошкольника, учебная — для млад-
шего школьника. Обеспечение преемст-
венности игровой и учебной деятельности

4 Р.В. Овчарова, В.М. Целуйко, Т.И. Шульга и др.
5 Автор программы — А.Н. Свиридов.



4. Дошкольник и образовательная среда.
Восприимчивость к развивающей, образо-
вательной среде, личностное включение
в её функционирование, участие в воспро-
изводстве образовательной среды наряду
с воспитателями и родителями.

Технологические линии преемственности
в контексте педагогической социализации
подразумевают постоянную социальную
и психолого-педагогическую поддержку
индивидуальности ребёнка всем воспита-
тельным потенциалом социума — специа-
листами дошкольного учреждения и шко-
лы, родителями, общественностью, СМИ,
институтами социального воспитания.

Педагогическим коллективом школы
№ 31 г. Барнаула успешно реализуется
социализированная модель преемственнос-
ти — «Школа социального развития».
В разработке программы коллектив исхо-
дил их следующих аксиом:

1. Основной принцип социально-педагоги-
ческой деятельности: «Школа должна
служить ребёнку», т.е. быть предельно
социальной в содержании, методах, фор-
мах работы.

2. Образование, последовательно реализуя
принцип преемственности, призвано ре-
шить задачу целенаправленной социализа-
ции и социального воспитания ребёнка
в обществе.

3. Учение — это не столько подготовка
к жизни, а скорее некая модель самой
жизни. Чем богаче и разнообразней ли-
нии преемственности образовательного
процесса, тем более подготовленным к бу-
дущей взрослой жизни оказывается вос-
питанник.

4. Миссия школы — создание необходи-
мых условий для гармоничной социализа-
ции учащихся.

Преемственность в деятельности педаго-
гического коллектива обеспечивалась,
прежде всего, на управленческом уровне:

в образовательном процессе дошкольного уч-
реждения и начальной школы;
á) обеспечение творческого характера дея-
тельности ребёнка в детском саду, школе
и семье.

2. Ñîöèàëü�îå ðàçâèòèå: знание и исполь-
зование своих прав, обязанностей, реализую-
щее взаимодействие с окружающим миром.
Обеспечение в воспитательном процессе раз-
вития социального интеллекта и социальных
эмоций.

3. Ïñèõè÷åñêîå ðàçâèòèå: воспитание и са-
мовоспитание произвольности внимания, во-
ображения, сенсорной культуры, познава-
тельной активности, рефлексии действий.

4. Ãîòîâ�îñòü ê çî�å áëèæàéøåãî è��èâè-
�óàëü�îãî ðàçâèòèÿ è îáðàçîâà�èÿ: культу-
ра речи, художественно — эстетическое
и знаково-математическое развитие.

Учитывая то, что процесс социализации до-
школьника объективно зависит от конкрет-
ных факторов, в образовательный процесс
вводятся новые линии педагогического взаи-
модействия:

1. Дошкольник и родители: участие родите-
лей не в качестве зрителей, а активных уча-
стников в мероприятиях группы детского са-
да; в совместной с ребёнком творческой дея-
тельности. Обучение родителей созданию
развивающей среды дома и повышению ка-
чества семейного воспитания. Родители —
постоянный фактор, влияющий на социализа-
цию ребёнка и его успешность в педагогиче-
ском процессе.

2. Дошкольник и сверстники. Обучение
межличностному общению, организация ситу-
аций успеха, самореализации в совместном
творчестве.

3. Дошкольник и микросоциум. Отношение
ребёнка к окружающей природной и соци-
альной среде. Освоение правил безопасности
жизнедеятельности.

À.Í. Ñâèðèäîâ.  Ïðååìñòâåííîñòü îáðàçîâàíèÿ: ïðåîäîëåíèå øêîëîöåíòðèçìà
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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.


