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историко-культурную значимость объекта, к которым относятся: датировка (время создания объекта); 
авторство; уникальность (редкость); историческая (мемориальная) ценность; историко-художественная 
ценность; технологическая ценность; градостроительная (ансамблевая) ценность; сохранность истори-
ческой функции; характер декора фасада и интерьеров. Кроме того, при расчете коэффициента капитали-
зации и ставки дисконтирования учитываются дополнительные риски, связанные с управлением «исто-
ричным» объектом недвижимости. Величина дополнительной премии за риск определяется экспертно. 
При этом дополнительно проводятся корректировки, учитывающие «историчность» объекта оценки. Ве-
личина корректировок обычно определяется экспертным методом и имеет достаточно высокую субъек-
тивность. Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на наличие в Республике Беларусь 
специализированной методики по оценке зданий – памятников истории, архитектуры и градостроитель-
ства, она все же не учитывает в полной мере всю специфику такого рода объектов.

Следует усовершенствовать имеющуюся в нашей стране методику оценки зданий-памятников, что 
позволит не только сделать сам процесс оценки более точным и логичным, но и гармонизировать наци-
ональную Инструкцию с аналогичной методикой Российского Общества Оценщиков. Это связано с пер-
спективой глубокой интеграцией белорусской и российской экономик в рамках единого экономическо-
го пространства.
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Страхование является специфической отраслью экономики, которая является необходимым элемен-
том воспроизводственного процесса. От его адекватного состояния зависит и инновационное развитие 
экономики. В свою очередь, страхование отличается особенными доходами и расходами, которых не 
встретишь больше ни в одной другой отрасли. Доходами являются страховые взносы и перестраховоч-
ные взносы (премии), комиссионные вознаграждения по страхованию, сострахованию и перестрахова-
нию, различного рода тантьемы и др. В составе расходов – страховые возмещения причиненных страхо-
вателям ущербов по наступившим страховым случаям, расходы на перестраховочные операции (премии, 
комиссии), а также расходы на ведение дела. Показатель выручки от реализации возможен только по вы-
бывающему имуществу, по основной деятельности же доходы исключительно специфичны.

Особенности страховой деятельности накладывают отпечаток и на регулирование отражения в бух-
галтерском и налоговом учете страховых операций. Регулирование таких операций в бухгалтерском уче-
те осуществляется Министерством финансов Республики Беларусь. В последнее время оно осуществля-
ется с учетом перехода на международные стандарты финансовой отчетности с использованием инно-
вационных методов осмысления полученных финансовых показателей. А налоговый учет строится на 
данных бухгалтерского учета с помощью расчетных корректировок согласно положениям Налогового 
кодекса Республики Беларусь [4]. 

Однако, несмотря на существенную специфику сферы страхования, следует отметить, что в законода-
тельных актах ей уделяется недостаточно внимания, из-за чего в практике работы страховых организа-
ций появляются многочисленные проблемы, мешающие принятию решений, способствующих дальней-
шему инновационному развитию страховщика. 

Одной из таких проблем является правильное отражение в учете операций по страховой деятельно-
сти, например, таких специфических доходов, как полученные по регрессам возмещения убытков. Во-
прос, который возникает на практике,– это отражение их в составе доходов по страховой деятельности 
или по прочей деятельности (инвестиционной, финансовой). От этого зависит определение показателей 
финансовой устойчивости страховщика и определение путей его дальнейшего развития.

До 2012 года в бухгалтерском учете такие доходы учитывались на счете 92 «Внереализационные до-
ходы и расходы» [1]. А в отчете о прибылях и убытках они отражались в составе доходов от страховой 
деятельности как поступления, связанные с реализацией перешедшего к страховщику права требования 
страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате стра-
хования [2]. С 2012 года доходы по инвестиционной, финансовой деятельности и иные доходы (кроме 
доходов по текущей деятельности) учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» [3], в отчетно-
сти – по-прежнему в страховых доходах. 

В налоговом же учете в налоговой декларации по налогу на прибыль такие суммы могут отражаться 
страховщиками двояко: как в строке «выручка от реализации», так и в составе внереализационных до-
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ходов [5]. Это связано с тем, что согласно п. 1.7 ст. 134 НК РБ – это доходы от реализации перешедшего 
к страховщику в соответствии с законодательством права требования страхователя (выгодоприобретате-
ля) к лицам, ответственным за убытки, возмещенные в результате страхования, т. е. доходы от страховой 
деятельности; а согласно п. 3.7 ст. 128 НК РБ – это поступления в счет возмещения организации убыт-
ков, в том числе реального ущерба или вреда, т. е. внереализационные доходы. На практике такие доходы 
отражаются страховщиками по-разному, что не позволяет применить единообразный подход к анализу 
финансовых результатов и сделать выводы, адекватные складывающейся ситуации. Подобное норматив-
ное регулирование осуществляется и в отношении процентов, полученных страховщиками на вложен-
ные в депозиты средства страховых резервов. Учитывая то, что от достоверности данных отчетности, 
которые используются для финансового анализа, зависит правильность принятия управленческих реше-
ний как на уровне финансового менеджмента страховщиков и собственников, так и на уровне государ-
ства, было бы целесообразно в нормативных документах по финансовой отчетности однозначно опреде-
лить подходы к отражению в бухгалтерском и налоговом учете всех доходов и расходов страховых ком-
паний. Своевременная и полная информация о финансовом состоянии страховщика даст возможность 
придать ускоренное инновационное развитие страховой отрасли. 
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Для успешного функционирования сельскохозяйственных организаций огромное значение имеет 
уровень использования накопленного в аграрном секторе производственного потенциала, поскольку по-
вышение эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий невозможно без учета влия-
ния производственных ресурсов на конечный результат. Рациональное использование производственно-
го потенциала  при условии взаимосвязи всех его элементов позволяет хозяйствам эффективнее действо-
вать в условиях современной экономики и занимать достойное место среди конкурентов.

Для полной характеристики потенциала недостаточно обладать сведениями лишь о его составе 
и структуре, необходимо оценить производственный потенциал количественно, с помощью опреде-
ленной методики, позволяющей рассчитать интегральный показатель эффективности использования. 
В результате становятся возможными разработки конкретных направлений развития производственно-
хозяйственной деятельности конкретного субъекта хозяйствования с учетом реальных возможностей хо-
зяйства, экологических условий, а также требований рынка.

В настоящее время среди исследователей, занимающихся вопросами оценки аграрного производ-
ственного потенциала, сформировалось несколько основных подходов к оценке величины аграрного 
производственного потенциала, на основании анализа которых предложена авторская классификация:

1. Метод балльной оценки сельскохозяйственных угодий;
2. Метод стоимостной оценки производственного потенциала;
3. Индексный метод расчета соизмеримых сельскохозяйственных угодий;
4. Экономико-статистические методы оценки производственного потенциала;
5. Индексный метод сопоставления показателей ресурсообеспеченности и ресурсоотдачи.
Особый интерес представляют экономико-математические методы оценки, наиболее подходящими 

из которых являются корреляционно-регрессионный анализ; производственные функции (функция Тин-
бергена, функция Солоу, функция Кобба-Дугласа); метод многомерных средних.




