




















 

тивных актов в соответствии с их юридической силой, которые 

распространяют свое действие на все организации, находящиеся 

на территории Российской Федерации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Глава раскрывает содержание финансового контроля и методоло-

гию бухгалтерской деятельности. Значительное внимание уделено 

вопросам нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

обоснована роль бухгалтерской информации в информационной сис-
теме хозяйствующего субъекта. 

Представленный материал нацелен на формирование  комплексного 

представления о бухгалтерском учете как основном источнике ин-

формации о деятельности экономического субъекта, его целях, за-

дачах и основах функционирования, а также о финансовом контроле 
как основном инструменте подтверждения учетных данных органи-

зации. Содержащиеся в главе контрольные вопросы и задания при-

званы обеспечить самоконтроль обучающихся по формированию 

компетенций, предусмотренных образовательными стандартами. 

2.1. Понятие, организация и классификация 

видов финансового контроля 

Государственный финансовый контроль — одна из важней-

ших функций государственного управления. 

Понятие «контроль» достаточно часто фигурирует в трудах 

отечественных и зарубежных авторов, широко употребляется в 

научной и практической деятельности. 

Вполне обоснованным является и рассмотрение контроля как 

сферы финансово-экономической деятельности правоохрани-

тельных органов. Его возникновение связано с развитием учетно-

го дела и ростом прежде всего ведомственной потребности в вы-

работке системы, позволяющей не только проверить отдельные 
аспекты функционирования, но и не допустить самой возможно-

сти появления искажений. 

Подход к сущности контроля с позиций всех хозяйственных 

процессов, с нашей точки зрения, является избыточно объемным 

и не дает возможности получить представление об экономиче-
ской сущности контроля в целом. 
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Контроль является и способом получения информации о со-

стоянии объекта, позволяющим оценить обоснованность и эф-

фективность принятых управленческих решений. 

Финансовый контроль — это проверка специально уполномо-

ченными органами соблюдения хозяйствующими субъектами при 

осуществлении финансовых, денежных, кредитных, валютных 

операций требований законодательства, норм и правил, установ-

ленных государством и собственниками. 

Государственный финансовый контроль — это финансовый 

контроль, осуществляемый государственными органами или от 
имени государства в целях обеспечения единой государственной 

финансовой политики и финансовых интересов государства и его 

граждан. 

Задачами государственного и муниципального финансового 

контроля в России являются: 

1) проверка правильности формирования и исполнения бюд-

жетов внебюджетных фондов; 

2) проверка состояния, целевого и эффективного расходова-
ния финансовых ресурсов государства и органов местного само-

управления, законности и рациональности использования госу-

дарственного и муниципального имущества; 
3) проверка правильности ведения бухгалтерского учета и 

достоверности отчетности; 

4) контроль за соблюдением действующего законодательства 
в области налогообложения, валютной, таможенной и банковской 

деятельности; 

5) контроль за реализацией межбюджетных отношений; 

6) выявление резервов роста доходной базы бюджетов раз-
личных уровней; 

7) проверка обращения средств бюджета и внебюджетных 

фондов в банках и других кредитных учреждениях; 

8) контроль за формированием и распределением целевых 

бюджетных фондов финансовой поддержки регионам; 

9) пресечение незаконных решений по предоставлению на-

логовых льгот, государственных дотаций, субвенций, трансфер-

тов и другой помощи отдельным категориям плательщиков или 

регионов; 
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10) выявление фактов расточительства и финансовых злоупот-
реблений, применение адекватных мер наказания к ответственным 

лицам. 

Систему финансового контроля формируют такие элемен-

ты, как: 

1) объекты контроля; 

2) субъекты контроля; 

3) контрольные процедуры, соответствующие методам кон-

троля. 

Субъект контроля — это орган или лицо, осуществляющее 
контроль и принимающее решение по его результатам. Государ-

ственный финансовый контроль возлагается на Счетную палату 

РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Феде-
ральную службы финансово-бюджетного надзора и др. 

Объект контроля — это то, на что направлен контроль: фи-

нансовые ресурсы, бухгалтерские документы и отчетность, хо-

зяйственные операции и процессы. Объектами государственного 

финансового контроля являются источники поступления бюд-

жетных средств, расходование бюджетных ресурсов, использова-
ние государственной и муниципальной собственности и др. 

Контрольные процедуры — это отдельные контрольные дей-

ствия, например сверка, сличение документов, арифметический 

пересчет или инвентаризация. 

По отношению к проверяемому объекту финансовый кон-

троль подразделяется на внешний и внутренний. 

Внешний контроль осуществляется внешними, независимыми 

от проверяемых субъектов органами, функционирующими вне 
проверяемой системы. Его можно подразделить, в свою очередь, 

на государственный и независимый. В качестве государственных 

органов можно назвать Счетную палату РФ, Минфин России, ор-

ганы Федерального казначейства. 
Представителем независимого контроля выступает аудит, 

осуществляемый аудиторскими организациями и независимыми 

аудиторами. 

Внутренний контроль организуется руководством предпри-

ятия, для того чтобы осуществлять деятельность предприятия 

упорядоченно и эффективно, обеспечить соблюдение политики 
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руководства, сохранность имущества, достичь качественного до-

кументирования операций. 

Виды, формы и методы финансового контроля представлены 

на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Основные формы, виды и методы контроля 

 

Цель предварительного контроля — определение условий, ко-

торые могут воспрепятствовать достижению целей хозяйствую-

щего субъекта, предупреждение отклонений. 

Текущий контроль играет роль обратной связи и направлен на 
предупреждение отклонений при выполнении заданий. Он может 
быть сплошным или выборочным. Выборочный контроль предпо-

лагает меньшие трудозатраты, но есть риск ошибок. Их можно 

снизить за счет увеличения выборки, однако в этом случае воз-
растут расходы. 

Заключительный контроль проводится по окончании выпол-

нения задания и направлен на определение степени соответствия 

между запланированными и реально достигнутыми показателями. 

Недостатком заключительного контроля является его низкая опе-
ративность. 

Современная тенденция развития экономических отношений 

такова, что финансовый контроль должен приобретать характер 

основы, присутствующей на всех уровнях управления, и обеспе-
чивать оптимальный ход всех процессов, всех видов и направле-
ний деятельности хозяйствующих субъектов. 
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2.2. Нормативное регулирование 

 бухгалтерского учета в России 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии 

с рядом обязательных норм и правил, которые закреплены норма-
тивными правовыми документами, имеющими разный статус и 

силу действия. 

Многозадачность бухгалтерского учета и специфика ведения 

учета отдельных фактов хозяйственной жизни обусловливает 
существование достаточно обширного перечня законов и подза-
конных нормативных актов, как непосредственно регламенти-

рующих ведение бухгалтерского учета, так и позволяющих раз-
решить отдельные экономико-правовые вопросы, связанные с 

объектами бухгалтерского учета. Это позволяет говорить о сис-

теме нормативного регулирования бухгалтерского учета, в кото-

рой в зависимости от назначения и статуса большинство отече-
ственных ученых-экономистов предлагают выделить четыре 
уровня. 

П е р в ы й  уровень системы нормативного регулирование 
бухгалтерского учета — федеральные стандарты по бухгалтер-

скому учету. Он включает в себя стандарты ведения бухгалтер-

ского учета — положения по бухгалтерскому учету и отчетности 

(общеупотребительное сокращенное наименование — ПБУ). Ка-
ждое из положений является сводом обязательных правил и тре-
бований к ведению учета отдельного объекта (например, основ-

ных средств или нематериальных активов) или касается отдель-

ных организационно-методических аспектов ведения учета (на-
пример, формирования учетной политики или раскрытие инфор-

мации о связанных сторонах). 

По состоянию на 1 декабря 2013 г. Министерством финансов 

РФ утверждены следующие положения. 

1. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008). 

2. Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008). 

3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). 

4. Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99). 

5. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01). 

6. Учет основных средств (ПБУ 6/01). 

7. События после отчетной даты (ПБУ 7/98). 
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8. Оценочные обязательства, условные обязательства и ус-
ловные активы (ПБУ 8/2010). 

9. Доходы организации (ПБУ 9/99). 

10. Расходы организации (ПБУ 10/99). 

11. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008). 

12. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010). 

13. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000). 

14. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007). 

15. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008). 

16. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02). 

17. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (ПБУ 17/02). 

18. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 

18/02). 

19. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02). 

20. Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 

20/03). 

21. Изменения оценочных значений (ПБУ 21/2008). 

22. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

(ПБУ 22/2010). 

23. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011). 

24. Учет затрат на освоение природных ресурсов (ПБУ 24/2011). 

Действующие положения по бухгалтерскому учету разработа-
ны на основе международных стандартов с поправкой на экономи-

ческие условия хозяйствования организаций в России и на ограни-

чения в применении для субъектов малого предпринимательства. 
Разработкой российских положений по бухгалтерскому учету 

занимаются специализированные некоммерческие организации, а 
Министерство финансов РФ утверждает их после экспертизы 

проекта. То есть, участвуя в работе негосударственного регулято-

ра, любой специалист-бухгалтер получает возможность стать не-
посредственным соавтором федерального стандарта. 

Примерами отраслевых стандартов по учету в т о р о г о  
уровня нормативного регулирования являются: 

1) Положение Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтер-

ского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, 

центральных контрагентов, клиринговых организаций, специали-
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зированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инве-
стиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 
управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инве-
стиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 
бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, 

страховых брокеров»» (утв. 3 февраля 2016 г. № 532-П); 

2) Положение Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтер-

ского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности негосударственных пенсионных фондов»» (утв. 28 декабря 
2015 г. № 527-П); 

3) Положение Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтер-

ского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхо-

вания»» (утв. 28 декабря 2015 г. № 526-П). 

Число актов данного уровня весьма велико, так как основным 

их предназначением является установление и закрепление осо-

бенностей в ведении и организации бухгалтерского учета, состав-

лении отчетности. 

Т р е т и й  уровень системы нормативно-правового регули-

рования бухгалтерского учета, являющийся методическим уров-
нем, объединяет в себя обширный перечень нормативно-право- 

вых актов, позволяющих учесть как специфику ведения учета в 

отдельных отраслях народного хозяйства и утверждаемых соот-
ветствующими отраслевыми министерства и ведомствами, так и 

документы, детализирующие содержание федеральных положе-
ний по бухгалтерскому учету или восполняющие не урегулиро-

ванные в них нормы.  

Наиболее значимыми среди них для организации и ведения 

учета являются: 

1) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйст- 
венной деятельности организаций и Инструкции по его примене-
нию: приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н; 

2) Об утверждении унифицированных форм первичной учет-
ной документации по учету кассовых операций, по учету резуль-

татов инвентаризации (с изм. и доп.): постановление Госкомстата 
РФ от 18 августа 1998 г. № 88; 

3) методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств: приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. 
№ 49; 
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4) методические указания по бухгалтерскому учету матери-
ально-производственных запасов: приказ Минфина России от 
28 декабря 2001 г. № 119н% 

5) методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств: приказ Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н; 

6) типовые рекомендации по организации бухгалтерского уче-
та для субъектов малого предпринимательства: приказ Минфина 
РФ от 21 декабря 1998 г. № 64н. 

Ч е т в е р т ы й, организационный уровень включает в себя 

рабочие документы по организации и ведению бухгалтерского 

учета в каждой отдельно взятой организации. Необходимость 

разработки и утверждения организационно-распорядительной 

документации хозяйствующего субъекта обусловлена, прежде 
всего, вариантностью ведения учета. 

Все способы ведения бухгалтерского учета конкретной орга-
низацией раскрываются в ее учетной политике. Это основной до-

кумент рассматриваемого уровня системы нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета. 
В учетной политике раскрываются все избранные организаци-

ей способы группировки и оценки фактов хозяйственной жизни, 

погашения стоимости активов, организации документооборота, 
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, орга-
низации регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

Требования к раскрытию информации об организации и ведении 

учета в учетной политике установлены на нормативном уровне 
Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная по-

литика организации». 

К данному уровню системы нормативного регулирования бух-

галтерского учета, оказывающему косвенное влияние на его орга-
низацию и ведение, следует отнести: положения об оплате труда 
и премировании работников организации, коллективные трудо-

вые договоры, положения о договорной дисциплине и другие. 

2.3. Понятие и виды учета 

Начало XXI столетия характеризуется усилением процессов 

международной специализации и разделения труда, кооперирова-
ния и комбинирования производства между странами и конти-

нентами, созданием мирового рынка, выходящего за пределы на-
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циональных границ. Характерными чертами интернационализа-
ции экономических отношений являются возникновение пред-

приятий со смешанным капиталом, привлечение иностранных 

инвестиций и кредитов. В указанных процессах первостепенное 
значение приобретают вопросы получения достоверной и понят-
ной финансовой информации о деятельности концернов и пред-

приятий. Для получения такой информации возникла необходи-

мость гармонизации и международной стандартизации бухгал-

терского учета, дающего основную часть финансовой информа-
ции о хозяйствующем субъекте. 

В Российской Федерации действует система хозяйственного 

учета, который представляет собой функцию управления, глав-

ным назначением которого является информационное обеспече-
ние. В его составе выделяют оперативный (или оперативно-

технический), статистический и бухгалтерский учет. 
Оперативный учет представляет собой систему сбора теку-

щей информации о ходе хозяйственных процессов и используется 

для оперативного руководства хозяйственными операциями. 

Для него характерны отражение отдельных однородных хо-

зяйственных операций, не требующих постоянного обобщения, 

быстрота получения информации, отсутствие необходимости до-

кументального оформления оперативной информации. 

Статистический учет применяется для наблюдения и коли-

чественного отражения массовых явлений. 

Для него характерно применение таких способов и приемов, 

как обследование, наблюдение, перепись и т.д. 

Бухгалтерский учет представляет собой систему упорядочен-

ной и документированной информации обо всех фактах хозяйст-
венной жизни, активах и обязательствах экономического субъек-

та, его доходах, расходах и источниках финансирования деятель-
ности. 

Отличия бухгалтерского учета от прочих видов хозяйственно-

го учета: 
1) предмет бухгалтерского учета ограничивается рамками хо-

зяйствующего субъекта. Он ýже, чем в статистике, изучающей, 

помимо хозяйственной деятельности, другие стороны обществен-

ной жизни, но шире, чем в оперативном учете, учитывающем 

только отдельные стороны хозяйственной деятельности органи-

заций; 
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2) в бухгалтерском учете отражается вся информация об иму-

ществе, обязательствах и хозяйственных операциях организации, 

и поэтому он должен быть сплошным и непрерывным, что не обя-

зательно в статистике и оперативном учете; 
3) в бухгалтерском учете его объекты обязательно отражаются 

в стоимостной оценке, что не обязательно в других видах учета. 
Каждый из этих видов учета рассматривает одни и те же хо-

зяйственные процессы, но с разных позиций. Это обеспечивается 

пересечением информационных потоков, интересующих кон-

кретных пользователей, на основе использования одних и тех же 
измерителей — натуральных, трудовых и денежных. 

Бухгалтерский учет на современном этапе подразделяется на 
финансовый, управленческий и налоговый. 

Финансовый учет представляет собой систему сбора учетной 

информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 

регистрацию хозяйственных операций, составление финансовой 

отчетности. Данные финансового учета используются внутри 

предприятия руководителями различных уровней и внешними 

пользователями. 

Управленческий учет предназначен для сбора учетной инфор-

мации, которая используется исключительно внутри организации 

руководителями различных уровней. В системе управленческого 

учета накапливается информация, в основном о затратах на про-

изводство и доходах организации. 

Налоговый учет представляет собой систему сбора учетной 

информации, ориентированную на правильное исчисление и 

своевременное перечисление налогов и сборов. Данный вид бух-

галтерского учета появился сравнительно недавно, и вопрос по 

поводу целесообразности его выделения в системе бухгалтерско-

го учета до сих пор остается дискуссионным. 

Все виды бухгалтерского учета не является обособленными и 

закрытыми. Они взаимосвязаны друг с другом, и основой такой 

взаимосвязи выступает первичная документация — совокупность 

документов, в которой регистрируются все факты хозяйственной 

жизни организации. 

Информация, формируемая в каждом из видов учета, предна-
значена для определенного круга пользователей, которых можно 

разделить на внешних и внутренних 
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Отчетность - это комплекс показателей, характеризующих 

деятельность организаций. Она подразделяется на бухгалтерскую, 

статистическую и налоговую. 





































 

При доказывании различных обстоятельств уголовного дела и, в 

частности, при установлении круга лиц, принимавших участие в 

преступлении, возможно использование подложных записей, 

обнаруженных в регистрах аналитического учета. Необоснованные 

учетные записи классифицируют по трем основаниям: 

1) полноте охвата видов бухгалтерских счетов. Различают 

сквозные и локальные записи. Сквозные подложные записи не 

вызывают разрыва между данными аналитического и синтетиче-

ского учета, что нейтрализует защитные функции бухгалтерского 

учета. Локальные подлоги в синтетическом учете всегда вызывают 

разрывы с данными аналитического и синтетического учета; 

2) отношению к документу. Различают бездокументные записи и 

записи в ненадлежащие счета и ненадлежащие суммы; 

3) способу исполнения. Различают подлоги, маскируемые под 

видом необоснованных цифровых записей и записей выполненных 

путем заведомо неверных арифметических подсчетов в син-

тетических и аналитических счетах. Применение данного способа 

необоснованных записей убедительно свидетельствует об умыш-

ленном искажении данных бухгалтерского учета. 

Чтобы исключить предположение о случайной ошибке, любая 

подложная учетная запись должна быть классифицирована по всем 

трем судебно-бухгалтерским основаниям. 

 

























 

на нем о том, что ознакомлен с ним. Выемка документов, оформ-

ляется протоколом в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством, его копия вручается главному бухгалтеру. 

Обыск в жилище осуществляется на основании судебного реше-

ния в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

Выемка документов содержащих информацию о вкладах и 

счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, произ-

водится в этом же порядке. Следователь с согласия прокурора 

возбуждает перед судом ходатайство о производстве этих следст-

венных действий, затем выносится постановление. 

Судья в течение 24 часов после этого выносит постановление 

о законности или незаконности данных действий, таким же обра-

зом могут изыматься документы в ходе наложения ареста на поч-

тово-телеграфную корреспонденцию, их осмотра и выемки (ст. 

185 УПК РФ), следует помнить, что к уголовным делам 

приобщаются, как правило, оригиналы документов. 

Таким образом, знание сотрудниками контролирующих и 

право охранительных органов порядка изъятия бухгалтерских до-

кументов позволяет своевременно и на законном основании по-

лучить их, определить круг подозреваемых лиц, установить при-

чину несоответствий, приобщить необходимые документы к ма-

териалам проверки или материалам уголовного дела для своевре-

менного принятия обоснованного процессуального решения. 
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МЕТОДЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ 

И ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

В главе охарактеризованы все основные методы документальной 

проверки фактического контроля, применяемые при выявлении, до-

кументировании и доказывании противоправной деятельности в 
сфере экономики. Приведена сущность каждого их методов и очер-

чена сфера их возможного применения. 
Глубокие теоретические знания сущности  документальных и фак-
тических методов контроля способствуют эффективному исполь-
зованию в правоприменительной деятельности объективно сущест-

вующей экономической информации. Эти познания способствуют 

грамотной организации поиска признаков противоправных деяний в 
инвентаризационных описях и учетных документах, позволяют це-
ленаправленно использовать помощь специалиста и эксперта-

бухгалтера и правильно оценивать поступающую оперативную ин-

формацию и материалы следственных действий. Значительное вни-

мание в главе уделено вопросам проведения инвентаризационных 
действий как одному из наиболее распространенных методов фак-
тического контроля за деятельностью экономического субъекта. 

Содержащиеся в главе контрольные вопросы и задания призваны 

обеспечить самоконтроль обучающихся по формированию компе-
тенций, предусмотренных образовательными стандартами 

 

5.1. Документальные методы проверки 

Судебная бухгалтерия обладает огромным арсеналом методов 

исследования. Наиболее часто используемыми из них являются 

методы документальной проверки. 

Методы документальной проверки в судебной бухгалтерии — 

это совокупность способов и приемов, с помощью которых изу-

чаются бухгалтерские документы в целях выявления и доказыва-
ния признаков противоправной деятельности. 

Проверка документирования хозяйственных операций может 
осуществляться в виде формальной проверки (проверки отдель-
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ного документа) и проверки по существу (проверки взаимосвя-

занных документов). 

При выборе способа проверки документации экономического 

субъекта правоохранительные органы должны опираться на сте-
пень надежности и достоверности учетной информации. 

При проведении формальной проверки документов определя-

ется точность заполнения бланков и регистров учета, наличие в 

них необходимых реквизитов, а также правильность подсчета 
сумм и итогов: устанавливается правильность оформления доку-

ментов и отражения в них хозяйственных операций. 

При выполнении исследовании документов учитываются: 

1) форма осуществления искажения: искажения могут быть 
внесены вручную или с помощью бухгалтерских компьютерных 

программ (нумерация документов, бухгалтерские записи); 

2) способ осуществления искажения: возможна полная или 

частичная подделка документов (исправление даты, подписи), 

выявление признаков которой потребует производства судебных 

технических экспертиз; 
3) взаимосвязь искажаемых документов: подлог документов 

может совершаться простым способом, когда искажения вносятся 

в отдельно взятые документы, или сложным способом, когда ис-
правляются несколько взаимосвязанных документов (например, 

счета-фактуры и накладные, документы по начислению и выплате 
заработной платы и т.д.). 

При проведении формальной проверки используются один 

или несколько следующих приемов. 

1. Проверка соблюдения правил составления и оформления 
документов. Установление правильности ведения документации 

позволяет не только выявить признаки противоправной деятель-
ности, но и сориентироваться в дальнейшем направлении иссле-
дований. Большое значение, например, имеют требования, ка-
сающиеся соблюдения определенной формы документов, порядка 
их заполнения, наличия оправдательных документов для их со-

ставления и др. 

2. Проверка подлинности документа, а также содержащихся в 

нем реквизитов и записей. Производится в целях выявления фак-

тов материальных подлогов. С помощью осмотра документов 

можно выявить следы подклейки, подчисток, травления, припи-

сок и иных изменений цифровых и прочих записей. Особое вни-



Глава 5 

 

78 

мание следует обращать на оттиски штампов и печатей. Их не-
обычная форма, разный размер одних и тех же знаков, непра-
вильный текст и другие признаки могут указывать на подделку. 

Если в документе имеются исправления, то проверяется их до-

пустимость и наличие соответствующих оговорок. 

После установления подобных нарушений необходимо выяс-
нять возможность подделки путем проверки отраженных в доку-

менте операций по существу. 

3. Арифметическая проверка (пересчет) заключается в счет-
ной проверке арифметической точности источников документов и 

бухгалтерских записей и в выполнении независимых подсчетов. 

Пересчет позволяет выяснить правильность сделанных в доку-

ментах подсчетов итоговых сумм, вычисления процентов, умно-

жения количественных показателей на стоимостные. Счетная 

проверка выявляет случаи хищений путем завышения итогов в 

платежных ведомостях и других документах, неправильного под-

счета процентных соотношений и т.д. Важнейшим приемом счет-
ной проверки является повторная таксировка. 

4. Нормативно-правовая проверка позволяет установить со-

ответствие отраженных в документах операций (действий) тре-
бованиям законодательных актов, дает возможность выяснить 

правомерность самых различных производственных, хозяйст-
венных и иных операций и выявить факты нарушения установ-

ленных правил. 

5. Проверка правильности отражения в учете отдельных хо-

зяйственных операций заключается в проверке соблюдения всех 

необходимых этапов документирования хозяйственных операций 

и технологии документооборота. 
После проведения формальной проверки документы подвер-

гают проверке по существу — с точки зрения достоверности, за-
конности и экономической целесообразности отраженных в них 

фактов хозяйственной жизни. 

В ситуациях, когда после первичной (формальной) проверки 

появляются сомнения в правильности оформления или законно-

сти разрешенных операций, необходима встречная проверка до-

кументов путем сверки данных, отраженных в документах и за-
писях, с данными второго экземпляра этих документов или с за-
писями в других взаимосвязанных документах, находящихся в 

том числе и в иных организациях. 
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Основными методами проверки по существу являются сле-
дующие. 

1. Встречная проверка — реализуется с помощью запроса или 

подтверждения. Для установления достоверности и правильности 

отраженных в документах хозяйственных операций сопоставля-

ются данные проверяемой организации и документы организа-
ции-контрагента, полученные в установленным законодательст-
вом порядке. 

2. Прослеживание — представляет собой проверку одного 

факта хозяйственной жизни последовательно, в нескольких взаи-

мосвязанных между собой документах. Такая проверка может 
заключаться в вертикальном прослеживании, заключающемся: 

а) в сопоставлении документов бухгалтерского оформления с 

первичными документами, отражающими одну и ту же операцию 

(факты), что дает возможность проверить реальность действий и 

их соответствие друг другу; 

б) в сопоставлении организационно-распорядительных доку-

ментов и первичных, что позволяет оценить законность соверше-
ния операций; 

в) в сопоставлении документов бухгалтерского оформления с 

первичными документами, отражающими хозяйственные опера-
ции (факты), что дает возможность проверить реальность дейст-
вий и их соответствие друг другу; 

в) в сопоставлении первичных и сводных учетных докумен-

тов, документов, отражающих результаты инвентаризации, что 

позволяет выявить следы подлога, изменения или уничтожения 

ранее имевшихся первичных документов и злоупотребления со 

стороны материально-ответственных лиц; 

г) в сопоставлении первичных и сводных документов и учет-
ных регистров, что также позволяет установить фиктивность от-
ражаемых операций или их неотражение в системной информа-
ции, проверяемого субъекта; 

д) в сопоставлении учетных регистров и форм отчетности, в 

ходе чего становится возможным установить обоснованность 

формирования и оценки отдельных показателей отчетности. 

Также возможно использование и горизонтального прослежи-

вания, когда отражение одной и той же операции проверяется по 

взаимосвязанным документам одного уровня системы бухгалтер-

ской информации, отражающим двойственность фактов хозяйст-
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венной жизни. Такая проверка проводится в разрезе корреспон-

дирующих счетов. Например, при проверке полноты сдачи вы-

ручки в банк целесообразным является проверка выписок банка и 

объявлений на взнос наличными. Также горизонтальное прослежи-

вание может использоваться по взаимосвязанным операциям, на-
пример, начисление оплаты труда работникам и формирование на-
логооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. Взаим-

ная связь различных операций и отражающих их документов по-

зволяет проверять эти операции методом взаимного контроля. 
3. Выявление отклонений от обычного хода событий и воз-

можности осуществления той или иной операции — устанавли-

вается путем использования как системной, так и внеучетной ин-

формации. Здесь значение могут иметь даже личные наблюдения и 

накопленный им опыт в разрешении подобных вопросов, так как в 

результате различных экономических правонарушений и преступ-

лений нередко возникают такие противоречия в документах, при 

которых реальность одних отраженных в документах обстоя-
тельств исключает или ставит под сомнение реальность других. 

Например, исследуя операции по выполнению каких-либо ра-
бот с точки зрения их активной возможности, необходимо выяс-
нить: было ли выполнение работ обеспечено необходимыми ма-
териалами, механизмами, оборудованием, рабочей силой; имелся 

ли в наличии объект или предмет работ; возможно ли было физи-

чески выполнить подобную работу, могли ли выполнять прове-
ряемую работу лица, фамилии которых указаны в документах; 

имелись ли какие-либо другие обстоятельства, исключавшие про-

изводство работ. 
В ряде случаев незаконные действия приводят к тому что опе-

рации, которых они касаются, выглядят по документам совсем 

иначе, чем другие однотипные операции (отнесены на другие 
счета, оформлены иной первичной документацией). Выявив по-

добные отклонения, можно затем обнаружить и злоупотребления. 

4. Восстановление количественно-суммового учета (состав-
ление альтернативного баланса) — используется для получения 

доказательств о реальности и полноте отражений товарно-мате- 
риальных ценностей путем составления баланса их прихода с ис-
пользованием документации поставщика и расхода — с исполь-
зованием норм и нормативов и справочных материалов при веде-
нии учета в проверяемой организации «котловым» способом, 
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только в стоимостных единицах. Применяется для выявления 

подлогов в первичных учетных документах, когда искажаются 

данные о реальном движении готовой продукции, товаров и запа-
сов, а общая учетная сумма стоимости товаров подгоняется под 

фактическую стоимость этих товаров. 

5. Вариантом восстановления количественно-суммового учета 
является контрольное сличение, заключающееся в аналогичном 

исследовании документов, отражающих движение товаров, но 

основанное на использовании сведений, содержащихся в инвен-

таризационных ведомостях, приходных документах (весь приход 

товаров в розничных торговых предприятиях документируется) и 

возможных расходных документах. 

Сущность метода контрольного сличения заключается в том, 

что данные об остатке товара по инвентаризационной ведомости 

на конец проверяемого инвентаризационного периода сопостав-

ляются с итоговыми данными о движении этого товара за весь 

период, начиная от предыдущей инвентаризации. Или другим 

способом: по инвентаризационной описи на начало периода бе-
рется остаток определенных товаров, к нему прибавляется доку-

ментированное поступление и исключается документированный 

расход. 

Итоговые данные о движении отражают максимально воз-
можный и документально оправданный остаток товара. При от-
сутствии злоупотреблений и ошибок в учете он должен быть 

большим по сравнению с остатком в инвентаризационной ведо-

мости на конец периода (так как определяется без учета рознич-

ной бездокументальной реализации) или, если не было недоку-

ментированной продажи, соответствовать ему. 

6. Анализ ежедневного движения материальных ценностей и 

денежных средств — позволяет выявить расхождения, возни-

кающие в межинвентаризационный период. Эти расхождения ус-
танавливаются путем установления ежедневных остатков товар-

но-материальных ценностей, их прихода и расхода за день. Дан-

ные об остатке конкретных ценностей на каждый день (или после 
каждой операции) сопоставляются со сведениями об их расходе и 

таким путем выясняется, соответствует ли расход остатку. Воз-
можные при этом расхождения выражаются в том, что количест-
во отпускаемых ценностей превышает их наличие по документам 

на момент отпуска. Причинами такого несоответствия могут 
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быть: реализация неоприходованных ценностей; отпуск имевше-
гося в наличии товара низшего сорта по цене товара более высо-

кого сорта; частичная или полная бестоварность расходных доку-

ментов; занижение остатка соответствующих ценностей в инвен-

таризационной ведомости на начало проверяемого периода. 
В ситуациях, когда после первичной (формальной) проверки 

появляются сомнения в правильности оформления или законно-

сти разрешенных операций, необходима встречная проверка до-

кументов путем сверки данных, отраженных в документах и за-
писях, с данными второго экземпляра этих документов или с за-
писями в других взаимосвязанных документах. 

Значимой является проверка соблюдения установленных 

норм, нормативов и смет, сущность которой заключается в сопос-
тавлении фактических расходов с нормативными. Этот прием не-
обходимо использовать при проверке правильности применения 

материальных и денежных норм и нормативов как в судебной 

бухгалтерской, так и в финансово-аналитической экспертизе. 
В зависимости от метода разработки нормы могут быть рас-

четными или средними. Для того чтобы удостовериться в пра-
вильности установления расчетных норм, целесообразно приме-
нение различных технико-экономических расчетов. 

При документальной проверке используются любые из выше-
указанных методов, а также их сочетание. Основное условие — 

достоверность и объективность результатов, эффективность с по-

зиции трудозатрат и проверяемости результатов. 

5.2. Методы фактической проверки 

Методы фактической проверки деятельности организации 

применяются в практике правоохранительных и иных контроли-

рующих органов для выяснения фактических обстоятельств со-

вершения хозяйственных операций. 

Благодаря осмотру выясняются условия хранения имущества, 
материально-производственных запасов, товаров и документов, а 
также состояние производственных и складских помещений. К 

этому числу также можно отнести и торговые помещения, но 

только в том случае, если организация непосредственно занима-
ется розничной продажей товара. Осмотру могут быть подвергну-

ты разнообразные объекты, принадлежащие проверяемой органи-
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зации: территория; места хранения материально-производст- 
венных запасов и товарно-материальных ценностей, документов 

организации; производственное и торговое оборудование, как ис-
пользуемое организацией, так и хранящееся на ее складах; гото-

вая продукция; контрольно-кассовые аппараты. В процессе дан-

ных мероприятий могут быть обнаружены факты, свидетельст-
вующие о нарушениях или злоупотреблениях сотрудниками про-

веряемой организации. 

Обследование представляет собой более обширный вид ос-
мотра с одновременным ознакомлением с организационно-рас-
порядительными документами организации, первичными и свод-

ными документами. Обследование должно сопровождаться полу-

чением объяснений от материально ответственных лиц, а также 
от лиц, которые несут ответственность за соблюдение норм про-

изводства. 
Эффективные результаты дает обследование при проверках 

технологий производства продукции от момента порядка приема 
товарно-материальных ценностей и материально-производст- 
венных запасов на склады, порядка хранения, отпуска и реализа-
ции продукции, товаров, а также ее производства в цехах органи-

зации. 

Контрольный запуск сырья и материалов в производство 

применяется в основном в тех случаях, когда необходимо устано-

вить фактический расход сырья и материалов на производстве, 
качественный и количественный выход готовой продукции и 

производимых полуфабрикатов, получаемое количество отходов 

производства. Данный метод применяется для оценки обоснован-

ности действующих на предприятии норм расхода сырья и мате-
риалов, технологического процесса, производительности обору-

дования и т.п. Для этого проводят соответствующий производст-
венный эксперимент (например, изготовление образцов изделий, 

выпечка кулинарной продукции, продукция химического произ-
водства). 

Перед контрольным запуском сырья в производство следует 
определить, по каким видам выпускаемой продукции будет про-

веден эксперимент. При этом учитываются претензии к качеству 

изделий или сведения о перерасходе по отдельным видам мате-
риалов, завышенных нормах и т.д. Если экспериментом ставят 
цель проверить фактическое производство готовой продукции, то 
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необходимо, чтобы экспериментальное производство осуществ-

лялось именно в тех же условиях и том же порядке, в каком оно 

осуществлялось до проведения данного мероприятия. В том слу-

чае, если будет установлено, что характер и условия производства 
не изменились, то в качестве контрольного может быть принят 
любой очередной запуск сырья в производство. 

Благодаря эксперименту уточняются производственные нор-

мы, усиливается контроль за списанием фактического расхода 
сырья и выходом продукции. Кроме того, могут быть выявлены 

недостатки в нормировании и технологии производства, искаже-
ния в качественных показателях продукции и другие нарушения. 

Лабораторный анализ качества материалов, товаров, сырья 
и готовой продукции применяется в случаях, когда необходимо 

выявить качественное состояние проверяемых ценностей. Дан-

ный метод дает возможность контролировать качество посту-

пающих для целей производства материалов, товаров, сырья, а 
также готовой продукции и полуфабрикатов; позволяет выявить 

факты использования некондиционного сырья, несоблюдения 

норм расхода материально-производственных запасов. Эти и дру-

гие факты могут свидетельствовать, например, о нарушении тех-

нологического режима производства, установленных норм убыли 

и прочее. 
Проверка объемов выполненных работ заключается в уста-

новлении соответствия характера, количества и стоимости вы-

полненных работ тем, которые указаны в актах приемки, сметах и 

нарядах, в проектах; соответствие выполненных работ сметным 

нормам, на основании которых составлены применяемые при 

расчетах прейскурантные цены единичные расценки и калькуля-

ции; законченность объектов, конструктивных элементов, этапов 

и видов работ или их частей. 

К основным способам такой проверки относятся: контроль-

ный обмер фактически выполненных работ; сопоставление объе-
ма работ, указанных в актах приемки и в актах инвентаризации 

незавершенного строительства, с объемом работ, указанных в оп-

лаченных рабочих нарядах, прейскурантах и сметах; встречная 

проверка операций по расчетам с другими организациями; про-

верка сопутствующих операций по расчетам за выполненные и 

сданные работы. Наиболее распространенным является кон-

трольный обмер фактически выполненных работ, применяемый 



Методы документальной и фактической проверки… 

 

85

для проверки выполнения работ по строительству, капитальному 

и текущему ремонту зданий и сооружений. 

Правоохранительным органам предоставлены права получать 

необходимые разъяснения и дополнительные сведения от органи-

заций, а также иную необходимую информацию от третьих лиц 

(опрос). Данная информация предоставляется по письменному 

запросу, к получению подобных объяснений и справок от долж-

ностных лиц прибегают в тех случаях, когда необходимо устано-

вить в процессе проверки достоверность фактов, реальность хо-

зяйственной операции, достоверность данных, отраженных в до-

кументах. Опрос может быть проведен как устно, так и письмен-

но. Объяснения справочного характера, не имеющие информаци-

онной ценности, обычно не фиксируются. Однако для выяснения 

достоверности факта можно предложить работникам предприятия 

дать объяснения в письменной форме. 

5.3. Инвентаризация как основной метод 

фактического контроля 

Инвентаризация — это проверка фактического наличия и со-

стояния имущества организации, ее финансовых обязательств на 
определенную дату и последующее сопоставление полученных 

данных с данными бухгалтерского учета. 
Инвентаризация выполняет две функции — учетную и кон-

трольную. 

Учетная функция инвентаризации проявляется в том, что она 
является элементом метода бухгалтерского учета. При проведе-
нии инвентаризации можно в натуральном измерителе сравнить 

правильность ведения документации всех хозяйственных органи-

заций. 

Контрольная функция инвентаризации заключается в том, 

что она является методом фактического контроля за деятельно-

стью материально ответственного лица, и ее проведение необ-

ходимо для проверки сохранности товарно-материальных цен-

ностей, качественного состояния сырья, материалов, готовой 

продукции, правильного ведения складского хозяйства и теку-

щего учета. В ходе ее проведения выявляются изменения в со-

ставе средств, которые получают затем отражение в записях 

бухгалтерского учета. Качественное проведение инвентаризации 
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оказывает предупредительное воздействие на лиц, склонных к 

нарушению и запутыванию учета, а также совершающих подго-

товительные действия для последующего расхищения или рас-

траты материальных ценностей. 

Инвентаризации подлежит все имущество организации неза-
висимо от его местонахождения и все виды финансовых обяза-
тельств. 

Основным нормативным документом, регулирующим порядок 

проведения инвентаризации и оформление ее результатов, явля-

ются Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные приказом Министерства 
финансов РФ от 13 июня 1995 г. № 49. 

Основными целями инвентаризации являются: 

1) выявление фактического наличия имущества; 
2) сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 
3) проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их прове-
дения, перечень имущества и финансовых обязательств, прове-
ряемых при каждой из них, устанавливаются руководителем ор-

ганизации. 

Однако действующим законодательством (ст. 12 ФЗ «О бух-

галтерском учете»; п. 27 положения «По ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

п. 1.5 обозначенных выше Методических указаний) предусмотре-
ны следующие случаи обязательного проведения инвентаризации: 

 передача имущества организации в аренду, выкуп, продажа, 
а также преобразование государственного или муниципаль-
ного унитарного предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кро-

ме имущества, инвентаризация которого проводилась не 
ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных 

средств может проводиться раз в три года; 
 смена материально ответственных лиц. При этом инвентари-

зация должна проводиться на день приемки-передачи дел; 

установление фактов хищений или злоупотреблений, 

а также порчи ценностей; 
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 стихийное бедствие, пожар, авария или другие чрезвычайные 
ситуации, вызванные экстремальными условиями; ликвида-
ция или реорганизация предприятия. 

Основными результатами инвентаризации являются: 

а) равенство фактического и учетного остатков (норма); 
б) превышение фактических остатков над учетными (излишек); 

в) превышение книжного остатка над учетным (недостача). 
Недостатки и излишки могут быть в равной степени следстви-

ем как злоупотребления материально ответственных лиц (обман 

покупателей, завоз неучтенного товара, присвоение), так и оши-

бок в бухгалтерском учете либо в проведении инвентаризации, а 
также в результате пересортицы. 

Пересортицей называется ситуация, когда какие-либо одно-

родные товарно-материальные ценности одновременно находятся 

в излишке и в недостаче (одноименный товар первого и второго 

сортов). Пересортица может быть выявлена только в условиях 

количественно-сортового учета. О допущенной пересортице ма-
териально ответственные лица дают письменные объяснения. 

Возникшие в результате пересортицы несоответствия можно 

регулировать путем взаимного зачета излишков и недостач. Зачет 
пересортицы допускается в виде исключения и только при со-

блюдении следующих условий: 

1) за один и тот же проверяемый период; 

2) у одного и того же проверяемого лица; 
3) в отношении товарно-материальных ценностей одного и 

того же наименования; 

4) в одинаковых количествах. 

Решение о применении правил зачета пересортицы принимает 
руководитель организации. 

После зачета излишков и недостач образуются так называе-
мые суммовые разницы. 

В случае когда при зачете недостач излишками по пересорти-

це стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценно-

стей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится 

на виновных лиц; если же наоборот, то соответствующая разница 
должна быть возвращена покупателю либо оприходована органи-

зацией. После зачета пересортицы оставшиеся излишки должны 

быть также полностью оприходованы. 
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Следует учитывать, что при хранении, перевозке и реализации 

пищевых продуктов их масса (вес) может уменьшаться от усуш-

ки, распыла, утечки, раскрошки и других естественных причин. 

Данное уменьшение называется естественной убылью. 

Нормы естественной убыли устанавливаются приказами Ми-

нистерства торговли в зависимости от видов товаров, сроков и 

условий их транспортировки, климатических зон. В то же время 

естественная убыль не может быть начислена практически по 

всем промышленным изделиям (различным деталям, одежде, 
обуви и т.д.) и по некоторым, прежде всего штучным, продоволь-

ственным товарам (например, консервам). 

От естественной убыли необходимо отличать бой, лом и пор-

чу товарно-материальных ценностей, на которые членами ко-

миссии с участием материально ответственного лица составля-

ется специальный акт, в котором указываются наименование 
товара, сорт, артикул, цена, количество, причина списания и ви-

новное лицо (в случае его установления). После подписания 

данные товары могут быть реализованы по сниженным ценам 

либо уничтожены, что также оформляется соответствующими 

документами. 

После зачета пересортицы, выявления суммовых разниц и на-
числения естественной убыли определяют окончательные суммы 

недостач и излишков. Результаты инвентаризации должны быть 

отражены в учете и отчетности того месяца, в котором закончена 
инвентаризация. 

По результатам инвентаризации составляются следующие ви-

ды документов: 

1) документы, где фиксируются фактические остатки, — ин-

вентаризационные описи; 

2) документы, на основе которых определяются результаты 

инвентаризации, — сличительная ведомость (при количественно-

сортовом учете), акт результатов инвентаризации (при суммовом 

учете); 
3) иные документы — акт контрольной проверки, проведен-

ной инвентаризации; расчет естественной убыли; акт на испор-

ченные товары; объяснения материально ответственного лица; 
решение руководителя по результатам инвентаризации. 

Инвентаризации классифицируются на виды по различным 

основаниям. 
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1. По основаниям для проведения они делятся на плановые и 

внеплановые. 
Плановые инвентаризации проводятся на предприятии в оп-

ределенные сроки в течение всего года по календарному графику 

или плану, утверждаемому руководителем предприятия. Напри-

мер, к плановым относятся инвентаризации, проводимые по сро-

ку перед составлением годового отчета. К числу внеплановых от-
носятся инвентаризации, проводимые вне графика, в том числе 
контрольным аппаратом вышестоящих органов и по требованию 

правоохранительных органов. 

2. По объему охватываемых проверкой видов ценностей ин-

вентаризации подразделяют на полные и неполные. 
Полные инвентаризации охватывают все виды товарно-

материальных ценностей, наличных денежных средств и средств 

на счетах банковских учреждений, состояние расчетов с кредито-

рами и дебиторами. Цель полной инвентаризации — обеспечить 

реальность бухгалтерских данных, включаемых в бухгалтерский 

баланс на конец года, и тем самым добиться реальности показан-

ных в них финансовых результатов. 

Неполной инвентаризацией охватываются отдельные виды 

принадлежащего предприятию имущества. Это может быть, на-
пример, только готовая продукция на складе, наличные деньги в 

кассе и т.д. Проводится она по мере необходимости. 

3. По полноте охвата наименований проверяемых ценностей 

различают сплошные и выборочные инвентаризации. 

Сплошная инвентаризация охватывает все разновидности на-

именований товарно-материальных ценностей, средств и расче-
тов. Например, все виды сырья, готовой продукции и т.д. 

При выборочной проверяется только какая-то совокупность 

материальных ценностей или конкретная их разновидность. 

Инвентаризация может проводиться по инициативе следую-

щих субъектов: 

1) руководства предприятия, организации, учреждения в целях 

осуществления контроля за деятельностью материально ответст-
венных лиц и проверки достоверности отраженной в бухгалтер-

ском учете информации о составе и размещении имущества; 
2) правоохранительных органов при наличии конкретной ин-

формации о признаках злоупотреблений и преступлений, совер-

шаемых на том или ином хозяйственном объекте. Наиболее часто 











 

4) несвоевременное оприходование товаров. Этот способ 

временного сокрытия недостачи связан с неправильным состав-

лением товарного отчета за день, предшествующий инвентари-

зaции. При этом материально ответственное лицо не отражает в 

отчете поступление товаров по какой-нибудь накладной, хотя 

товар включается им в инвентаризационную опись. После ин-

вентаризации товар приходуется, а накладная прилагается к 

очередному отчету. Перед последующей инвентаризацией дей-

ствие повторяется. 

для обнаружения подобного подлога рекомендуется выяснить, 
какие первичные документы приложены к отчетам, составленным 

вскоре после инвентаризации, и какие товары по ним оп-

риходовались. Если будет установлено, что часть этих товаров 

включена в инвентаризационную опись, то следует проверить, не 

применялся ли данный способ сокрытия недостач. 

Способы сокрытия излишков идентичны описанным выше 

способам сокрытия недостач. 





































  

ренных законодательством (имеется в виду аудит по заданию го-

сударственных правоохранительных органов, арбитражных судов, 

контрольных и ревизионных подразделений Минфина России и др.). 

Инициативное аудиторское задание выполняется во всех остальных 

случаях. 

Содержание, характер и объем работы, выполняемой аудитор-

ской организацией по специальному аудиторскому заданию, зависят 

от обстоятельств, связанных с возникновением необходимости 

оказания данной услуги. 

Такая проверка может включать: 

 аудит отдельных статей бухгалтерской отчетности; 

 оценку состояния имущества; 

 аудит использования капитала; 

 аудит целевого использования средств и другие вопросы, не-

посредственно связанные с финансово-хозяйственной дея-

тельностью проверяемой организации. 

Содержание заключения по специальным аудиторским заданиям 

должно обеспечивать государственным органам, поручившим их 

выполнение, возможность однозначно определить обоснованность 

выводов и их доказательную ценность. 



































 

Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших 

ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если 

они не относятся к предмету данной судебной экспертизы. 

Результаты допроса эксперта оформляются протоколом. Заключение 

эксперта оглашается в судебном заседании. В целях разъяснения и 

дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы. 

Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого назначена 

экспертиза, его представитель, а затем задают вопросы другие лица, 

участвующие в деле, их представители. 

В случае если экспертиза назначена по инициативе суда, первым 

задает вопросы эксперту истец, его представитель. Судьи вправе 

задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса. 


