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Решение проблем обеспечения экономической безопасности кон-

кретного предприятия является звеном устойчивого развития народного 

хозяйства, поддержания нормальных условий жизнедеятельности насе-

ления, реализации государственных интересов. 
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Основой экономического взаимодействия государства как соб-

ственника природных ресурсов и предприятий в процессе пользования 

природными ресурсами должны составлять налоговые отношения. При 

этом формирование размера структуры платежей за пользование при-

родными ресурсами должно осуществляться на основе их экономиче-

ской оценки. 

До настоящего времени отсутствует единство методических под-

ходов по экономической оценке природных ресурсов, вовлекаемых в хо-

зяйственный оборот, и ее отражение на макроэкономическом уровне. 

Наибольшее развитие получили подходы к ее определению исходя из: 

• общей экономической стоимости (ценности) ресурса;

• затратного подхода и его модификации;

• воспроизводственного подхода;
• кадастрового подхода;

• оценки ресурсов, основанных на дифференциальной ренте и др.

На наш взгляд, кадастровый подход обеспечивает более детализи-

рованную оценку природных ресурсов по сравнению с упрощенными 
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затратным и рентным методами и может быть использован в совокупно-

сти с каждым из них. 

В условиях развития рыночных отношений и частной собственно-

сти на землю роль земельного кадастра существенно возрастает, и его 

информация предназначается для решения следующего круга задач: гос-

ударственная регистрация прав на недвижимость (в т. ч. на землю); за-

щита прав собственников земли, владельцев, пользователей; регулиро-

вание земельных отношений; государственный контроль и охрана зе-

мельных ресурсов; оценка хозяйственной деятельности; развитие рынка 

земли; разрешение земельных споров; установление и дифференциация 

платежей за землю; установление размеров компенсационных выплат; 

поддержка залоговой и ипотечной системы и др. 

Для кадастровой оценки сельскохозяйственных земель необходим 

интегральный показатель, синтезирующий влияние плодородия, техно-

логических свойств и местоположения земельных участков. Такой по-

казатель должен базироваться на общем критерии эффективности про-

изводства в растениеводстве – получении с единицы площади макси-

мального количества продукции с минимальными затратами. Назван-

ному критерию отвечает показатель дохода с 1 га – валового, чистого, 

дифференциального. 

При поучастковой кадастровой оценке земель используются в ка-

честве синтезирующих показателей нормативный чистый доход, диффе-

ренциальный доход и определяемый на их основании общий балл ка-

дастровой оценки, кадастровую стоимость 1 га сельскохозяйственных 

земель. Оценка данных показателей позволяет отметить, что районы с 

более высокой кадастровой оценкой имеют более высокие показатели 

нормативного чистого дохода и дифференциального дохода. 

Данные показатели также лежат в основе определения кадастровой 

стоимости земельных участков, а также должны лежать в основе опре-

деления платежей за землю. Однако при сопоставлении показателей 

нормативного чистого дохода и средней ставки земельного налога по 

районам Гродненской области можно сделать вывод о некотором несо-

ответствии. Так, наибольший нормативный чистый доход имеют земли 

Берестовицкого района, в то время как наиболее высокая средняя ставка 

земельного налога – по Кореличскому району. Это свидетельствует о 

необходимости корректировки средних ставок земельного налога для 

соблюдения принципа справедливости налогообложения. 

Таким образом, экономическая оценка подразумевает определение 

ценности природных ресурсов в денежном выражении, что позволит вы-

явить оптимальные управленческие параметры их эксплуатации; 
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определить направленность экологических инвестиций и закрепить их в 

законах социально-экономического развития производства. 
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В современной международной практике нет твердых правил 

оценки кредитоспособности заемщика, но все многообразие методов 

оценки можно объединить в несколько групп: 

1) методы оценки кредитоспособности заемщика, основанные на

системе финансовых коэффициентов; 

2) метод оценки кредитоспособности заемщика на основе анализа

денежных потоков; 

3) модели оценки кредитоспособности заемщика на основе экс-

пертной оценки [1]. 

Стоит отметить, что причинами разнообразия методов оценки кре-

дитоспособности заемщика являются: 

– разная степень доверия к количественным и качественным мето-

дам оценки факторов кредитоспособности; 

– особенности индивидуальной кредитной культуры и историче-

ски сложившаяся практика оценки кредитоспособности; 

– использование определенного набора инструментов для миними-

зации кредитного риска; 

– разнообразие факторов, влияющих на уровень кредитоспособно-

сти, что приводит к тому, что банки уделяют им разное внимание при 

присвоении кредитного рейтинга; 

– результат оценки кредитоспособности заемщика принимает раз-

личные формы – некоторые банки останавливаются на простом расчете 

финансовых коэффициентов, другие присваивают кредитные рейтинги 

и рассчитывают уровень кредитного риска [1]. 
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