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Введение
Условия рыночной экономики оказывают влияние на хозяйственную деятельность
предприятий, подвергающуюся многим экономическим рискам. Экономическая
информация относительно финансового положения организаций, результатов их
деятельности и соблюдения законов является базой построения общественных
отношений, связанных с проведением хозяйственных операций, использованием
собственности, переводом денег, вложением капитала.

Вследствие этого собственники, руководители, другие заинтересованные лица
принимают решения по управлению предприятиями. Экономические данные,
отображенные в финансовых отчетах, могут вольно или невольно искажаться через
разные причины. С целью определения, насколько качественными являются эти
сведения, и для осуществления анализа экономических рисков был создан особый
вид деятельности, представленный независимым финансовым контролем
(аудитом).

Он является органической частью комплекса структур государственной рыночной
экономики. Аудиторская деятельность имеет общие с предпринимательством
признаки:

-самостоятельность,

-систематичность действий по получению прибыли от предоставления лицами, в
этом качестве зарегистрированными согласно установленному законодательству,
услуг.

Кроме того, независимый аудит обладает своими особенностями, зависимыми от
его экономического содержания. Аудиторские услуги заключаются в
осуществлении финансовой проверки и оказании услуг, проводимых
индивидуальными ревизорами или проверяющими организациями.

Аудит занимается независимым контролем финансовой отчетности организаций с
целью определения достоверности экономической информации. Будучи элементом
рыночных отношений, он признан во всех странах мира. К предметам аудиторской



деятельности относится финансовое, хозяйственное функционирование субъектов
экономики и достоверность предоставляемых результатов финансовой
деятельности.

Способ аудита представлен совокупностью элементов, благодаря применению
которых происходит формирование методики осуществления контроля. Элементы
аудиторского метода состоят из аудиторской выборки, рабочей документации,
доказательств, тестов, процедур аудита, методика которого базируется на общих
принципах. Объекты аудиторской проверки подразделяются на категории, которые
касаются ценностей (имущества организаций, инвестиций финансов и др.),
учредительных, бухгалтерских, распорядительных и прочих документов, операций,
связанных с приобретениями, начислениями, движениями ценностей и пр.

Цель работы – изучение вопросов аудиторской деятельности как вида
предпринимательства. Объект курсовой работы – аудиторская деятельность.
Предмет курсовой работы – рассмотрение аудиторской деятельности как вида
предпринимательства и ее общая характеристика.

Исходя из указанной цели, можно выделить основные задачи курсовой работы:

1. Изучить историю появления аудита.

2. Исследовать аудиторскую деятельность как вид предпринимательства.

3. Изучить задачи, виды и принципы аудиторской деятельности.

4. Рассмотреть методы аудиторской проверки.

Методы исследования - в рамках раскрытия темы курсовой работы используется
общенаучный метод теоретического анализа научной и периодической литературы,
с помощью которого были рассмотрены вопросы аудиторской деятельности как
вида предпринимательства и изучена ее общая характеристика.

Основная часть

1. Аудиторская деятельность как вид
предпринимательства



Аудиторская деятельность исторически представляет собой один из наиболее
важных элементов рыночной экономики, который способствует развитию
предпринимательской деятельности.

Аудит необходим как фактор содействия контролю над деятельностью
хозяйствующих субъектов со стороны государства, для контрагентов при
заключении договоров, для учредителей и акционеров при принятии
управленческих решений и т.д.

1.1 История появления аудита. История развития
аудита в России
Необходимость составления аудиторских отчетов возникла еще до начала нашей
эры. Историки считают, что первые отчеты были составлены в
высокоорганизованных государствах Ближнего Востока. Для эффективного
развития государственно-хозяйственной деятельности власти контролировали
общие доходы и расходы, а также следили за своевременной уплатой налогов.
Такой учет позволял предотвратить разворовывание казны, помогал оценить
стратегию рода деятельности, показывал состоятельность и благонадежность.

Процесс составления независимых отчетов развивался в Древнем Китае и Греции.
Для того чтобы контролировать бюджет в Римской республике был набран целый
штат аудиторов.

В Великобритании главной задачей аудиторского контроля стало обеспечение
подотчетности государственных и частных лиц. Англия стала первым
государством, в котором отчетность разделили на два вида:

Публичное слушание отчетности, зачитывающее городским казначеем. Такая
проверка информировала горожан о правильности фискальной политики
чиновников.

В XVII–XIX вв. появилась необходимость к новому подходу ведения контроля. Этот
период характеризуется стремительным развитием промышленности, появлением
новых городов, расширением торговли, поэтому процесс прослушивания
отчетности превратился в подробный письменный анализ прибыли и убытков.
Помимо отчетов в это время начали документировать права собственности
имущества, и тогдашние аудиторы вели учет всех подтверждающих свидетельств.



Официально профессия бухгалтера появилась в Европе лишь в середине XIX века.
Акционеры, инвесторы и налоговые службы стали нуждаться в независимом
специалисте, который смог бы объективно оценить финансовое положение
предприятия. В современных странах с развитой рыночной экономикой есть
общественные институты аудита с автономной организационно-правовой
структурой[1].

На территории России «аудиторы» появились во времена правления Петра I. Работа
человека, которого называли аудитором, заключалась в расследовании
имущественных споров в армии. В народе их часто называли присяжными
бухгалтерами, но признания эта профессия так и не получила. Их попытки
организации обучения и сдачи экзаменов не увенчались успехом. Раньше
профессию аудитора приравнивали к ревизору. Даже сегодня есть те, кто до сих
пор путает эти две совершенно разные профессии.

Ревизоры осуществляют проверку по указанию вышестоящей инстанции,
отчитываясь перед начальником, который ему платит. Задача ревизора
заключается в том, чтобы добиться максимальной точности и достоверности
данных при соблюдении всех законов, положений и инструкций. Выявив
нарушения, особенно там, где возможны хищения, ревизор стремится объявить их.

Аудиторы не устанавливают законность. Главной задачей аудитора является
выяснение истинности и сохранение профессиональной тайны.

В России во время жесткого регулирования плановой экономики не было особой
потребности в аудите. В те времена существовал контрольно-ревизионный
аппарат, который финансировался за счет бюджета и подчинялся государственным
органам финансового контроля.

В 1939 Американским институтом бухгалтеров был создан комитет по разработке
аудиторских стандартов. С тех пор и началась современная эра стандартизации
учета и контроля. Бухгалтерская Ассоциация дала определение процессу аудита,
объяснив, что его суть заключается в получении и оценке точных данных об
экономической деятельности и событиях, которые соответствуют определенному
критерию. Также по их определению результаты проверки должны
предоставляться заинтересованной стороне.

Во времена развития рыночной экономики России появилась необходимость в
профессиональном учете и контроле деятельности организаций. Частые изменения
в финансовом и налоговом законодательстве, нестабильность сформированных



рыночных отношений требуют не только контроля, а и грамотного консалтинга,
качественного анализа и объективной оценки деятельности организаций.

Аудиторская деятельность в Российской Федерации стала регламентироваться
только в декабре 1993 года, после принятия Указа президента № 2263, в котором
утверждены Временные правила. Закона, регулирующего аудиторскую
деятельность пока нет, а сама система аудита у нас только формируется в
качестве отдельного института[2].

1.2 Аудиторская деятельность как вид
предпринимательства
Условия рыночной экономики оказывают влияние на хозяйственную деятельность
предприятий, подвергающуюся многим экономическим рискам. Экономическая
информация относительно финансового положения организаций, результатов их
деятельности и соблюдения законов является базой построения общественных
отношений, связанных с проведением хозяйственных операций, использованием
собственности, переводом денег, вложением капитала.

Вследствие этого собственники, руководители, другие заинтересованные лица
принимают решения по управлению предприятиями. Экономические данные,
отображенные в финансовых отчетах, могут вольно или невольно искажаться через
разные причины. С целью определения, насколько качественными являются эти
сведения, и для осуществления анализа экономических рисков был создан особый
вид деятельности, представленный независимым финансовым контролем
(аудитом).

Он является органической частью комплекса структур государственной рыночной
экономики.

Аудиторская деятельность имеет общие с предпринимательством признаки:

а) самостоятельность – возможность аудитора определять методы проведения
аудита;

б) рисковый характер – в заключении аудитора могут быть выявлены ошибки или
неточности, обусловленные объективными и субъективными факторами
(непредоставление аудируемым лицом всех достоверных сведений, недостаточная



квалификация аудитора и т.д.);

в) систематичность – деятельность по оказанию аудиторских услуг должна быть не
разовой, а основным видом деятельности аудитора;

г) получение прибыли как основная цель – в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности» в договорах оказания аудиторских услуг
устанавливаются порядок выплаты и размер денежного вознаграждения
аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита[3];

д) осуществление лицами, получившими соответствующий статус – статус
аудитора.

Кроме того, независимый аудит обладает своими особенностями, зависимыми от
его экономического содержания. Аудиторские услуги заключаются в
осуществлении финансовой проверки и оказании услуг, проводимых
индивидуальными ревизорами или проверяющими организациями.

Аудит занимается независимым контролем финансовой отчетности организаций с
целью определения достоверности экономической информации. Будучи элементом
рыночных отношений, он признан во всех странах мира. К предметам аудиторской
деятельности относится финансовое, хозяйственное функционирование субъектов
экономики и достоверность предоставляемых результатов финансовой
деятельности.

Способ аудита представлен совокупностью элементов, благодаря применению
которых происходит формирование методики осуществления контроля. Элементы
аудиторского метода состоят из аудиторской выборки, рабочей документации,
доказательств, тестов, процедур аудита, методика которого базируется на общих
принципах. Объекты аудиторской проверки подразделяются на категории, которые
касаются ценностей (имущества организаций, инвестиций финансов и др.),
учредительных, бухгалтерских, распорядительных и прочих документов, операций,
связанных с приобретениями, начислениями, движениями ценностей и пр[4].

2. Задачи, виды и принципы аудиторской
деятельности



Аудит – форма организационного контроля, являющаяся неотъемлемым элементом
рыночной инфраструктуры. Он представляет собой независимую проверку и анализ
финансовой отчетности предприятия лицами, имеющими право на проведение
подобной проверки.

Целью аудита является определение достоверности составляемой хозяйствующим
субъектом отчетности, полноты сведений, представленных в ней, а также
соответствие представляемой информации законодательству и требованиям,
выдвигаемым к ведению бухгалтерского учета.

Лицом, осуществляющим аудиторскую деятельность, является аудитор -
квалифицированный специалист, имеющий в соответствии с законодательством
право на проведение проверок. Аудитор должен уметь собирать необходимые
факты и понимать критерии, на основе которых эти факты нужно оценивать.
Факты, которые касаются предмета проверки, оцениваются согласно имеющимся
стандартам, которые могут устанавливаться извне, если проводится внешняя
аудиторская проверка, или на основе планов и направлений предприятия при
внутреннем аудите.

2.1 Виды аудиторской деятельности
Аудит представляет собой проверку достоверности финансовой отчетности
организации, соблюдение ей законодательства в области ведения бухгалтерского
учета. Аудит заключается также в контроле деятельности фирмы, в результате
которого могут быть получены разъяснения и уточнения, касающиеся работы
предприятия.

Аудиторские проверки бывают обязательными и инициативными. В первом случае
они проводятся ежегодно и регламентируются российским законодательством. Под
обязательный аудит попадают акционерные общества, кредитные организации,
страховые компании, товарные и фондовые биржи, инвестиционные фонды.

Инициативный аудит представляет собой проверку ведения бухгалтерского учета и
отчетности фирмы по договору с аудиторской компанией. При этом объемы
проверки могут варьироваться от всей системы учета и отчетности до его
отдельной части. Наиболее важная цель инициативного аудита для фирмы –
возможность прогнозирования банкротства[5].



Аудит бывает внешним и внутренним. Внешний аудит предполагает систему
оценки отчетности, внутреннего контроля, проверку и анализ имущества
предприятия и источников его формирования. Его главная задача – установить,
соответствуют ли данные предоставляемой отчетности ее финансовому
положению. Внешний аудит проводится аудиторскими организациями,
приглашаемыми со стороны.

Внутренний аудит – это работа службы внутреннего аудита или службы
внутреннего контроля. Она осуществляет систематическую проверку деятельности
предприятия. Результаты внутреннего аудита используются руководством
организации для управления и анализа текущего положения дел.

Аудиторская проверка начинается с обзора отчетности предприятия,
осуществления подготовки к проведению аудита. При этом рассчитывается
стоимость затрат, а также оценка риска аудитора при проверке.

Далее проводятся непосредственно аудиторские процедуры, с помощью которых
определяется соответствие системе внутреннего контроля фирмы требуемым
нормам. После чего составляется аудиторское заключение, а затем оно передается
руководителю фирмы. При этом указываются нарушения, выявленные в ходе
проверки, и рассчитывается уровень достоверности представленной отчетности. В
результате проведения проверки составляется аудиторское заключение. С его
помощью аудитор информирует пользователей отчетности предприятия об
обстоятельствах, обнаруженных в ходе проверки, и о сделанных заключениях[6].

2.2 Принципы аудиторской деятельности
Основной принцип проведения аудиторской проверки – это определение
соотношения между затратами и результатом. Необходимо заранее согласовать с
предприятием объем работ, сроки выполнения проверки, а также способ
предоставления сведения о деятельности фирмы. В некоторых случаях аудиторы
выезжают непосредственно на предприятие, иногда фирма самостоятельно
представляет данные. Выделяется семь основных принципов аудита, каждый из
которых направлен на достижение максимально эффективной деятельности:
конфиденциальность, честность, независимость, объективность,
профессиональная компетентность, добросовестность и профессиональное
поведение. Рассмотрим указанные принципы более подробно:



1. Аудиторы и аудиторские организации обязаны соблюдать сохранность
документов, которые они получают в ходе проведения проверки. Ни эти
документы, ни их копии, ни их части не должны попадать в руки третьих лиц, а
также нельзя разглашать сведения, которые в них содержатся, даже в устном виде
без разрешения собственника предоставленной документации. Исключением
являются случаи, предусмотренные законодательством РФ. Оправданием для
разглашения информации не является отсутствие материального или другого
ущерба. Кроме того, принцип конфиденциальности соблюдается даже после
прекращения отношений с клиентом и не имеет временных ограничений, о чем
аудиторы должны быть уведомлены.

2. Честность. Аудитор при выполнении должностных обязанностей должен
следовать своему профессиональному долгу и общим моральным нормам.

3. Независимость. Аудитор или проверяющая фирма не должны иметь
родственную, финансовую или иную заинтересованность в результатах
проводимой проверки. Аудитор также не должен зависеть от третьей стороны,
способной оказать на него давление в отношении итогов проверки. Независимость
аудитора обеспечивается по двум моментам: формальные признаки и фактические
обстоятельства.

4. Объективность. Аудитор должен быть беспристрастен и неподвластен какому-
либо влиянию в процессе проведения проверки и выполнения своих
профессиональных обязанностей.

5. Профессиональная компетентность. Это включает в себя необходимое владение
обязательным информационным объемом и навыками, благодаря которым аудитор
сможет качественно оказать профессиональные услуги. В связи с этим аудиторская
фирма должна иметь подготовленных специалистов и самостоятельно
контролировать качество их работы.

6. Добросовестность. Аудитор должен оказывать профессиональные услуги
внимательно, оперативно и тщательно. Он обязан относиться к своей работе с
должной ответственностью и усердием, однако это не должно рассматриваться
как гарантия безошибочности проверки.

7. Профессиональное поведение. Это принцип основан на соблюдении приоритета
общественных интересов и обязанности аудитора в отношении поддерживания
репутации своей профессии на должном уровне. Он не должен совершать
поступки, которые не совместимы с его услугами, понижают доверие к



специалисту и наносят ущерб общественному имиджу профессии[7].

2.3. Методы аудиторской проверки
Аудиторская проверка – это процесс сбора и анализа аудиторских материалов,
которые имеют отношение к материальному и финансовому состоянию аудируемых
лиц. В ходе проверки проверяются ведение бухгалтерского учёта, достоверность и
точность результатов финансовой отчётности.

Выделяют следующие методы аудиторской проверки:

1. Сплошная проверка – это изучение бухгалтерской документации. Необходимо
наличие всех документов, аналитических регистров, синтетического учёта.
Сплошной метод представляет сравнение информации в первичных данных
документов и содержании лицевых счетов. Затем необходимо сравнить данные
лицевых счетов и остатка по синтетическим учётам. Так же выяснятся
достоверность остатков по синтетическим учётам, в определённые отчётные даты,
соответствующие указанным статьям баланса.

2. Выборочная проверка – это получение детальных данных о проверяемой
совокупности материала и отдельных его частей. Это вид проверки не
предусматривает полную и детальную проверку. Аудиторская проверка проходит
выборочно, следуя стандартам аудиторской деятельности.

3. Комбинированная проверка – это метод с элементами сплошной и выборочной
проверок. Таким образом можно проводить аудит небольших операций, имеющих
невысокий риск. Это валютные операции или фондовые.

4. Документальная проверка – это операция, направленная на изучение
бухгалтерской документации, учёта и налоговых отчётностей объекта. В отличии
от других проверок она не включает в себя инвентаризацию и опроса персонала.
Она может осуществляться удалённо.

5. Фактическая проверка предусматривает непосредственно посещение
проверяемой организации[8].

Аудиторская деятельность - это особый вид предпринимательства, заключающийся
в проведении проверок документации финансовой отчетности и бухгалтерского
учета предприятия независимыми специалистами. Главной целью является



выявление соответствия документации аудируемых лиц нормам закона.

3. Правовое регулирование аудиторской
деятельности
Нормативное регулирование деятельности аудиторских организаций в нашей
стране не осуществлялось до 1993г, пока не был принят Указ Президента РФ от
22.12.1993 года №2263 «Об аудиторской деятельности» вместе с которым
устанавливались временные правила аудиторской деятельности, который утратил
свою силу. Второй попыткой придания данной деятельности правового характера
было принятие ФЗ от 7.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
который в свою очередь утратил силу с принятием нового специального
нормативно-правового акта, регулирующего общественные отношения, связанные
с осуществлением аудиторской деятельности: федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» № 307-ФЗ был принят 30 декабря 2008 года и вступил
в силу частично с 1 января 2009 года, полностью с 1 января 2011 года.

Федеральный закон определяет аудиторскую деятельность как деятельность по
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, а аудит
как независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Также
раскрывается содержание «сопутствующих аудиту услуг», к ним относят:

- постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;

- налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового
учета, составление налоговых расчетов и деклараций;

- управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной
деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их
приватизации;

- юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью,
включая консультации по правовым вопросам, представление интересов
доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и
таможенных правоотношениях, в органах государственной власти;



- оценочную деятельность;

- разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях,
связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том
числе на бумажных и электронных носителях[9].

Анализ федерального закона позволяет заметить, что,

во-первых, уточнены права и обязанности аудиторских организаций, это
проявляется в следующем:

- права и обязанности, после вступления в силу изменений, предусмотренных ФЗ
№403, распространяются на аудиторские услуги в целом, а не только на аудит, как
это было в первоначальном варианте федерального закона, а также на
сопутствующие аудиту услуги;

- предоставлена возможность страховать ответственность (ФЗ от 01.07.2010г №
136-ФЗ) за нарушение договора оказания аудиторских услуг и за причинение вреда
имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности;

- введена (ФЗ от 01.12.2014г № 403-ФЗ) обязанность составлять документы на
русском языке;

- информировать учредителей (участников) аудируемого лица или их
представителей либо его руководителя о ставших известными аудиторской
организации, индивидуальному аудитору случаях коррупционных правонарушений
аудируемого лица, в том числе случаях подкупа иностранных должностных лиц,
случаях иных нарушений законодательства Российской Федерации, либо признаках
таких случаев, либо риске возникновения таких случаев. В случае, если учредители
(участники) аудируемого лица или их представители либо его руководитель не
принимают надлежащих мер по рассмотрению указанной информации аудиторской
организации, индивидуального аудитора, последние обязаны проинформировать
об этом соответствующие уполномоченные государственные органы.

Во-вторых, изменения коснулись и положений об обязательном аудите, который
проводится в случаях, если организация имеет организационно-правовую форму
акционерного общества, ранее закон предусматривал обязательный аудит только
для открытого акционерного общества.



В-третьих, законодатель расширил круг субъектов, которые не могут осуществлять
аудит. Это связано с закреплением принципа независимости аудиторских
организаций и аудиторов, с необходимостью его обеспечения.

В-четвертых, федеральный закон уточнил и расширил меры воздействия, которые
применяются в отношении аудиторских организаций либо индивидуальных
аудиторов. В частности, появилось такое положение, как возможность
уполномоченного федерального органа по контролю и надзору направить
саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская
организация, в определенных законом случаях, обязательное для исполнения
предписание об исключении сведений об аудиторской организации из реестра
аудиторов и аудиторских организаций.

Несмотря на качественные изменения федеральный закон содержит в себе
недостатки. Законодатель заменяет выдачу лицензий саморегулированием.
Отсюда следует, что все выданные ранее документы, позволяющие осуществлять
аудиторскую деятельность, теряют свою законную силу. Членство в
саморегулируемой организации аудиторов является обязательным. Создание
такого рода некоммерческой организации ущемляет независимость аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов, так как у данной организации
достаточно широкий круг полномочий. К их числу относятся установление
стандартов аудиторской деятельности, которые наряду с положениями
федерального закона становятся обязательными для исполнения аудиторами.
Такого рода жесткий контроль может привести к монополизации данного рынка и
уходу средних компаний с рынка.

Введение единого квалификационного аттестата заменило лицензию. Хотя закон и
предусматривает, что аттестаты, полученные до 1 января 2011 года не подлежат
обмену, на практике это не реализуется. Среди списка обязательных требований
при приеме на работу многие работодатели указывают наличие аттестата нового
образца. Тем самым для аудиторов, не получавших единый аттестат,
ограничивается сфера применения своих навыков.

Решить данную проблему можно путем закрепления в федеральном законе равного
допуска к осуществлению аудиторской деятельности всех лиц, получивших
аттестат независимо от времени его получения.

А чтобы не допустить снижения квалификационного уровня аудиторов можно
проводить своего рода курсы повышения квалификации, которые могут быть



организованы саморегулируемой организацией аудиторов.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что правовое регулирование
аудиторской деятельности в нашей стране осуществляется на достаточно высоком
уровне по сравнению с предыдущими попытками. Однако все же существуют
определенные неурегулированные моменты и недостатки, которые требуют
тщательного анализа. В связи с усложнением отношений в данной сфере,
постоянно вносятся изменения в действующее законодательство. Аудиторская
деятельность имеет важное значения для государства с рыночной системой
экономики. Она позволяет осуществлять независимый контроль, подтверждает
достоверность финансовой отчетности, дает возможность оценивать
экономические решения и прогнозировать их последствия. Поэтому регулирование
данной деятельности должно быть качественным и эффективным.

Заключение
В заключении отметим, что аудиторская деятельность - это особый вид
предпринимательства, заключающийся в проведении проверок документации
финансовой отчетности и бухгалтерского учета предприятия независимыми
специалистами. Главной целью является выявление соответствия документации
аудируемых лиц нормам закона.

Аудит необходим как фактор содействия контролю над деятельностью
хозяйствующих субъектов со стороны государства, для контрагентов при
заключении договоров, для учредителей и акционеров при принятии
управленческих решений и т.д. Он является органической частью комплекса
структур государственной рыночной экономики.

Аудиторская деятельность имеет общие с предпринимательством признаки:

а) самостоятельность – возможность аудитора определять методы проведения
аудита;

б) рисковый характер – в заключении аудитора могут быть выявлены ошибки или
неточности, обусловленные объективными и субъективными факторами
(непредоставление аудируемым лицом всех достоверных сведений, недостаточная
квалификация аудитора и т.д.);



в) систематичность – деятельность по оказанию аудиторских услуг должна быть не
разовой, а основным видом деятельности аудитора;

г) получение прибыли как основная цель – в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности» в договорах оказания аудиторских услуг
устанавливаются порядок выплаты и размер денежного вознаграждения
аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита;

д) осуществление лицами, получившими соответствующий статус – статус
аудитора.

Кроме того, независимый аудит обладает своими особенностями, зависимыми от
его экономического содержания. Аудиторские услуги заключаются в
осуществлении финансовой проверки и оказании услуг, проводимых
индивидуальными ревизорами или проверяющими организациями.

Аудит занимается независимым контролем финансовой отчетности организаций с
целью определения достоверности экономической информации. Будучи элементом
рыночных отношений, он признан во всех странах мира. К предметам аудиторской
деятельности относится финансовое, хозяйственное функционирование субъектов
экономики и достоверность предоставляемых результатов финансовой
деятельности.

Способ аудита представлен совокупностью элементов, благодаря применению
которых происходит формирование методики осуществления контроля. Элементы
аудиторского метода состоят из аудиторской выборки, рабочей документации,
доказательств, тестов, процедур аудита, методика которого базируется на общих
принципах. Объекты аудиторской проверки подразделяются на категории, которые
касаются ценностей (имущества организаций, инвестиций финансов и др.),
учредительных, бухгалтерских, распорядительных и прочих документов, операций,
связанных с приобретениями, начислениями, движениями ценностей и пр.
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