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Введение 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

по дисциплине ОП.09 Страховое дело для студентов специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). Программа предназначена для 

реализации требований ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по данной специальности среднего профессионального образования и является единой для 

всех форм обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

У2 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

У3 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

знать: 

З1 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

З2 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования; 

З3 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

З4 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Освоение учебной дисциплины должно способствовать формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках."; 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Цель методических указаний - обеспечить четкую организацию проведения 

практических занятий со студентами и предоставить возможность студентам, 

отсутствовавшим на практическом занятии, самостоятельно выполнить работу. 
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1.  Указания к выполнению практических работ 

 

1. Практические работы нужно выполнять в специально отведенной тетради в клетку, 

чернилами синего или черного цвета.  

2. Условие каждого задания переписывается полностью, затем выполняется решение 

задания и записывается ответ. Иногда ответ можно не записывать (ответом служит 

график, таблица и т.п.).  

3. Все рисунки и схемы выполняются карандашом, с помощью линейки.  

4. Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все 

действия по ходу решения и делая необходимые чертежи. 

5. Задания можно выполнять в произвольном порядке 

6. После получения проверенной преподавателем работы студент должен в этой же 

тетради исправить все отмеченные ошибки и недочеты. Вносить исправления в сам 

текст работы после ее проверки запрещается. 

2. Правила выполнения работы 

 

1. Прочитайте название практической работы, уясните для себя цель работы. 

2. Внимательно прочитайте пояснения к работе. 

3. Выполните задания. 

4. Оформите отчет и сдайте тетрадь на проверку преподавателю. 

3. Критерии оценки 

  

Оценка 
Критерии оценки степени сформированности 

компетенций 

«Отлично» 

За глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся легко ориентируется, 

владение понятийным аппаратом за умение связывать 

практику с теорией, решать практические (ситуационные) 

задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное, логичное и 

правильное выполнение практического задания и получение 

требуемого ответа (как в устной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление. Обучающийся выполнил 

все логические действия практического задания, 

сформулировал вывод по результатам заданий. 

«Хорошо» 

Обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 

материале, осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно выполнил практическое 

задание, но содержание и форма выполнения задания имеют 

некоторые неточности. Обучающийся выполнил все 

логические действия практического задания, сформулировал 

вывод по его результатам, но допустил незначительные 

ошибки, не искажающие общего результата задания, сделал 

небольшие неточности в содержании, в формулировке 

вывода по результатам задания. 

«Удовлетворительно» Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
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положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определение 

понятий, в применении знаний для решения практических 

(ситуационных) заданий, не умеет доказательно обосновать 

свои суждения. Обучающийся выполнил все логические 

действия задания, но допустил ошибки в формулировках, 

содержании, пояснениях, искажающие общий результат 

задания, сформулировал вывод с ошибками. 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определение понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения практических заданий; за 

полное незнание и непонимание учебного материала или 

отказ отвечать и выполнять задание. Обучающийся не 

выполнил все действия задания, допустил ошибки, 

искажающие общий результат задания, сформулировал 

вывод с ошибками или не сумел его сформулировать. 

  

 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения ситуационных задач 

  

Оценка Критерии 

«Отлично» 

Задание выполнено в полном объёме в установленный срок, 

сделаны соответствующие выводы, работа оформлена 

аккуратно. 

«Хорошо» 
Задание выполнено в неполном объёме, сделаны 

соответствующие выводы, работа оформлена аккуратно. 

«Удовлетворительно» 
Задание выполнено в неполном объёме, сделаны неполные 

выводы, работа оформлена аккуратно. 

«Неудовлетворительно» 

Задание не выполнено или выполнено полностью неверно, 

отсутствуют выводы или выводы неверные, работа 

оформлена неаккуратно. 
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4.  Методические указания к выполнению практических работ 

 

Практическая работа 1. Выделение существенных черт основных 
этапов развития страхового дела; анализ причин разгромов 
страхового дела 

 

Цель работы: изучить основные этапы развития страхования.     

  
Время на выполнение работы: 2 часа. 

 

Ход практического занятия: 

  
Задание дать письменный ответ на тему «Основные этапы развития страхового дела» 

по плану: 

1. Существенные черты основных этапов развития страхового дела. 

2. Анализ причин разгромов страхового дела. 

 

Теоретический материал. 

 

1. Страхование в предреволюционный период. 

В докапиталистических обществах основной формой страхования была страховая 

взаимопомощь. Сначала она носила характер разовых соглашений о взаимопомощи в 

области путевой, странствующей торговли, как сухопутной, так и морской. Соглашения 

касались товаров и перевозочных средств, в качестве которых выступали морские корабли и 

вьючные животные. Предполагается, что первичные формы страхования встречались за два 

тысячелетия до нашей эры, в частности в законах вавилонского царя Хаммурапи, которые 

предусматривали заключение соглашения между участниками торгового каравана о том, 

чтобы вместе нести убытки, постигшие кого-либо из них в пути от нападения разбойников, 

ограбления, кражи и т.д. В области мореплавания соглашения о взаимном распределении 

убытков от кораблекрушения и других морских опасностей заключались между 

корабельщиками-купцами на берегах Персидского залива, в Финикии и др, имеются 

сведения о том, что в Древней Греции существовали соглашения купцов-пиратов, 

касающиеся вопросов как распределения доходов от торгово-разбойничьих операций, так и 

распределения потерь от морских опасностей, связанных с этими операциями, Интересными 

сведениями располагает наука о страховых отношениях в сфере торговли в истории народов 

бывшего СССР, например, у украинских чумаков. Чумачество возникло в XIII в. и 

продолжало играть существенную роль в украинской торговле вплоть до появления 

железных дорог. Чумаки ездили с рыбой и солью к берегам Черного и Азовского морей, 

продавали эти товары на ярмарках, закупали там другие товары и развозили их по разным 

местам. Они совершали свои путешествия караванами (ватагами), на подводах, запряженных 

волами. Обычаями чумацкой торговли устанавливалось, что если в пути у чумака падет вол, 

то на артельные деньги покупается другой. Во всех этих случаях просматривается одна и та 

же цель: обеспечение возмещения убытков от стихийных и других опасностей каждого из 

участников торгового, путевого коллектива сообща, за счет всех его членов. Характерна 

также одна особенность — здесь нет еще регулярности вносимых в общую кассу страховых 

платежей. Организация страхового фонда, выражающаяся в обязательствах возмещать 

убытки в порядке последующей раскладки, представляет собой древнейшую форму 

страхования. В дальнейшем страхование приобретает более совершенную форму, т.е. оно 

строится на основе регулярных платежей, которые приводят к аккумуляции (накоплению) 
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денежных средств и созданию страхового фонда. Переход этот, конечно, осуществляется не 

сразу, и какое-то время обе эти формы страхования существуют параллельно или дополняя 

друг друга. Такой характер, видимо, носили организации постоянного профессионально-

корпоративного типа, сведения о которых восходят к глубокой старине. В задачи этих 

организаций входило оказание материальной помощи их членам в несчастных случаях, а в 

случае смерти — осиротевшим семьям. Они существовали, в частности, в Древней Индии и 

в Древнем Египте и были по преимуществу организациями взаимопомощи ремесленников и 

торговцев. При всей недостаточности имеющихся о них сведений, оставляющих открытым 

вопрос о том, существовал ли у них постоянный страховой фонд или пособия выплачивались 

в порядке последующей раскладки, по мнению некоторых ученых, здесь уже существовали 

регулярные, связанные с определенными сроками страховые взносы. 

Появление страхования на Руси связывают с памятником древне-русского права — 

Русской правдой, которая дает интересные сведения о законодательстве X-XI вв. Особое 

значение имеют нормы, касающиеся материального возмещения вреда общиной (вервью) в 

случае убийства Приведем некоторые из них. Если кто убъет княжеского мужа, совершив на 

него нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен (Гривна — слиток 

серебра, служивший денежной и весовой единицей Киевской Руси) та округа, где найден 

убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен (ст. 3). Если убийство 

совершено не умышленно, а в ссоре или на пиру при людях, то убийца выплачивает виру 

(денежный штраф. — Авт.) также с помощью округи (ст.6). Если кто откажется от участия в 

уплате дикой (подушной. — Авт.) виры, тому округа не помогает в уплате за него самого и 

он сам за себя тогда платит (ст.8). В ст. 6 и 8 Русской правды можно обнаружить все 

элементы договора страхования гражданской ответственности, полагая, что при 

непреднамеренном убийстве дикая вира является результатом предварительного страхового 

договора и обязательна не для всех, а лишь для тех и в пользу тех, кто путем этого договора 

вступил в такое взаимное страховое общество. Задачи страхового обеспечения носили 

некоторые государственные мероприятия, организуемые центральной или местной властью с 

весьма разнообразными целями. Так, в связи с историческими условиями существования 

древнееврейского народа среди окружавших его племен одной из важных задач 

древнееврейского государства было всемерное содействие приросту населения. Для этих 

целей использовались различные способы и средства, в частности, освобождение 

новобрачных мужей в течение одного года от военной службы и от всех налогов, 

обязанность женитьбы на вдове брата после которого не оставалось сыновей, и др. 

Существенную роль играли специальные (коммунальные) союзы, создаваемые для 

обеспечения невест-дочерей союза приданым. Это было своеобразное страхование 

приданого, которое проводилось в добровольном порядке, а средства формировались из 

членских взносов участников этих союзов. Примеры государственного страхования давала и 

Московская Русь. Как известно, уже после свержения татаро-монгольского владычества на 

русские рубежи совершались нескончаемые набеги крымских и ногайских татар, которые 

захватывали пленников и продавали их в рабство. Предотвратить такую продажу или 

освободить из рабства мог выкуп. В целях сохранения людских поселений, а также военных 

и других служилых людей на юге страны организация выкупа пленных была обеспечена 

специальной финансовой базой. Предписания на этот счет содержатся в 72-й главе Стоглава 

(1551г.) О искуплении пленных. В ней предусматривались три формы выкупа из плена. Во 

всех случаях выкуп финансировался из царской казны, но затрачиваемые ею средства 

возвращались в виде ежегодной раскладки среди населения. Сколько годом того пленного 

окупу из царевой казны разойдется, - говорилось в Стоглаве, - и то роскинути на сохи 

(податная единица) по всей земле, чей кто ни буди всем ровно. Раскладка, таким образом, 

строилась на уравнительных началах. Впоследствии от системы последующей раскладки 

реально израсходованных на выкуп пленных сумм совершился переход к регулярным 

платежам, образующим специальный фонд выкупа пленных. Такой порядок закреплен в 

Соборном уложении (1649г.) царя Алексея Михайловича, которое предписывало в отличие 
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от Стоглава в зависимости от социального положения плательщика три размера 

полоняничных платежей. Минимальный размер — 2 деньги (деньга — 1/2 копейки) — был 

установлен для служилых людей, стрельцов, казаков, пушкарей и т.д.; средний — 4 деньги 

— для крестьян и самый высокий — 8 денег — для городских и посадских жителей, а также 

крестьян, приписанных к церковным и монастырским вотчинам. В уложении были 

определены и размеры сумм, предназаначенных для выкупа, которые зависели от 

социального положения пленника. Так, на крестьян и боярских людей отпускалось по 15 

руб.; на посадских людей — по 20 руб.; на стрельцов и казаков — по 25 руб. Самый высокий 

выкуп был установлен в отношении московских стрельцов — 40 руб. Особый порядок 

финансирования выкупа был предусмотрен в отношении пленных дворян и боярских детей. 

Он определялся не поголовно, а в зависимости от величины поместий, и, кроме того, размер 

суммы выкупа различался в зависимости от обстоятельств пленения. Сущность норм 

указанных нормативных актов в отношении выкупа пленных по-разному оценивается в 

научной литературе. Одни авторы полагают, что мероприятия по выкупу носили чисто 

налоговый характер и ничего общего не имели со страхованием. По мнению других, можно 

констатировать, что организация финансирования выкупа пленных, несмотря на ее 

налоговые формы, имела все существенные элементы государственного обязательного 

страхования на случай пленения, поскольку имеют место и обязательные ежегодные, по 

твердым ставкам, страховые платежи, образующие специальный страховой фонд, и 

выдаваемые из этого фонда твердые страховые суммы, и государственный страховой орган в 

лице Посольского приказа — хранителя и распорядителя страховых средств. Заканчивая 

рассмотрение докапиталистических типов страхования, необходимо отметить, что, несмотря 

на некоторые особенности его проявления в различных социально-экономических условиях 

и регионах мира, общим является то, что оно было взаимным, т.е. члены того или иного 

коллектива страховали сами себя и не ставили мели получения доходов. 

2. Преобразование страхового дела в 1920 – 1940-е  годы. 

Установление Советской власти в 1917 г. позволило большевикам претворить в жизнь 

идей национализации банков и страхового дела. 

Практическая сторона национализации страхового дела в  Советской  России 

отчетливо выделила два основных этапа: 

1. установление государственного контроля над всеми видами страхования; 

2. объявление страхования во всех видах и формах  государственной  страховой 

монополией. 

Декрет СНК РСФСР от 23 марта 1918  г. «Об  учреждении  государственного контроля 

над  всеми  видами  страхования,  кроме  социального».  Цель  этого декрета  была  

установление  государственного   надзора   за   деятельностью страховых обществ с тем, 

чтобы не  допустить  расходования  капитала  не  по назначению, устранить неоправданную 

конкуренцию.  Для  осуществления  такого контроля учреждался Совет по делам страхования 

с  исполнительным  органом  — Комиссариатом по делам страхования. 

Вторым был декрет СНК  РСФСР  от  13  апреля  1918  г.  «Об  организации 

государственных мер борьбы с огнем». Этот декрет имел  важное  значение  для становления 

страхового  дела  в  стране,  обеспечения  его  тесной  связи  с защитой национальных 

богатств от пожаров. Общее руководство страховым  делом и пожарной охраной возлагалось 

на Главного Комиссара по делам страхования  и борьбы с огнем. 

Третьим и важнейшим  был  декрет  «Об  организации  страхового  дела  в Российской 

Республике» от 28 ноября 1918  г.  Этим  декретом  на  длительное время  была  введена  

государственная  монополия  на  все виды и формы страхования, частные  страховые  

компании  и  общества  были  ликвидированы. 

Однако  этим  документом не была создана государственная страховая организация. 

При Всероссийском  Совете  Народного Хозяйства  был  образован пожарно-страховой  

отдел,  которому   поручалось   проводить   имущественное страхование.  Долгосрочное  

страхование жизни  передавалось   в   ведение сберегательных касс. 
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Развал  народного хозяйства  страны  в  условиях  гражданской  войны  и интервенции 

(1918—1920 гг.), натурализация хозяйственных  отношений  сделали невозможным 

существование денежного страхования. Декретом от 18 ноября  1919 г. и 18 декабря 1920  г. 

было  упразднено  страхование  жизни  и  отменено имущественное страхование. 

 С введением новой экономической  политики  (НЭП)  стали  налаживаться  в форме 

товарообмена экономические отношения между  городом  и  деревней.  Это вызвало к жизни 

возобновление страхования. 6 октября 1921 г. СНК  РСФСР  был принят  декрет  «О  

государственном  имущественном страховании», который положил фактическое   начало   

дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в нашей стране. 

Предусматривалась организация  во всех сельских и городских местностях  страхования  

частных  хозяйств  от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а также аварий на  путях  

водного и сухопутного транспорта. В составе  Народного комиссариата финансов было 

организовано Главное управление государственного страхования (Госстрах),  на местах были 

созданы городские и сельские страховые органы. 

Развитие государственного имущественного страхования в восстановительный период  

позволило изъять часть денежных знаков, переполнявших каналы обращения, что 

содействовало стабилизации валюты и финансовому  оздоровлению экономики в целом. 

В период построения фундамента социалистической  экономики  (1926—1932 гг.)  

государственное имущественное страхование развивались высокими темпами. Основным   

видом  было  обязательное  страхование  имущества. 

Одновременно  в  дополнение к обязательному развивалось добровольное страхование  

строений, животных, сельскохозяйственных  культур,  а также добровольное страхование 

домашнего имущества. Постановлением от 6 июля  1922 г.  Госстраху  было  предоставлено 

право на проведение добровольного страхования  жизни и страхования от несчастных 

случаев. Государство, становясь собственником страхового фонда, использует его для  

решения  задач экономического и социального развития. 

 Монополия  государства  в проведении  страхования  была закреплена положением о 

Государственном страховании СССР, утвержденном ЦИК и  СНК  СССР 18 сентября 1925 г. 

Исключение из государственной страховой  монополии  было сделано для  кооперативных 

предприятий  (они  страховали  свое  имущество  в порядке взаимного кооперативного  

страхования),  наркомата  путей  сообщения (осуществление  страхования  багажа  

пассажиров  с   взиманием   специальных сборов)  и  для  наркомата   почт   и   телеграфов   

(страхование   почтовых отправлений). В 1930 г. система органов  государственного 

страхования  была ликвидирована,  все  операции  но  внутреннему  имущественному 

страхованию переданы финансовым органам,  а  по  личному  страхованию - сберегательным 

кассам.  Эта  реорганизация   была   неудачной,   и   в   1933   г.   Органы государственного  

страхования  были  восстановлены.  С  1934  г.  Постепенно восстановилось добровольное 

страхование, которое временно  было  отменено  в 1931 г. 

Крупным этапом в развитии государственного  имущественного  страхования стало 

принятие Верховным  Советом  СССР  Закона  "Об  обязательном  окладном страховании" от 

4 апреля 1940 г., который на многие годы определил  принципы обязательного 

имущественного страхования. 

Государственное имущественное страхование получило широкое распространение в 

индивидуальном секторе экономики, прежде всего в  сельской местности. К 1929 г. у 

крестьян было застраховано 97%  строений,  89%  голов крупного рогатого скота, 81% 

посевной площади. 

 Проводившаяся  коллективизация  сельского  хозяйства   (1929—1932 гг.) заметно 

повлияла на изменение его страховой  защиты.  Страхование  имущества колхозов   было   

возложено   на   Госстрах   СССР.   Условия    страхования предусматривали более широкую 

ответственность и  более  высокое  обеспечение по сравнению с условиями страхования 

индивидуальных хозяйств.  Для  колхозов устанавливались  пониженные  тарифы,  тогда   как   

единоличные   хозяйства, страховались по удвоенным-утроенным тарифам. 
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Становление личного страхования в 30-е годы происходило  противоречиво. 

В  1929  г.  было  введено  коллективное  страхование,  получившее быстрое 

распространение. Вначале  страховая  сумма  выплачивалась  только  в  случае смерти и при 

утрате трудоспособности. Договоры  заключали  коллективами  при обязательном участии не 

менее 75%, позже к 1938 г. этот процент  был  снижен до  40%.  Предусматривались  единая  

страховая   сумма   и   единый   взнос. 

Необязательность  врачебного  освидетельствования,  снижение  квоты  до  40% 

постепенно привели к выборочности страхования и его убыточности. В  сентябре 1936 г.  

было  введено  добровольное  индивидуальное  страхование  жизни  на случай смерти и 

дожития до определенного  срока  без  ограничения  страховой суммы.  Важную  роль  в  

развитии  добровольного  личного  и  имущественного страхования сыграла созданная в  

1936  г.  сеть  страховых  агентов.  Теперь успех дела зависел от того, насколько умело 

страховые работники  подойдут  к каждому страхователю, помогут человеку убедиться в 

выгодности  и  полезности страхового договора. 

В предвоенные годы вышли  два  постановления  Советского  Правительства, 

определившие основные принципы обязательного страхования. 

Постановлением от 3  февраля  1938  г.  «О  государственном  страховании имущества 

предприятий, учреждений и организаций» был расширен круг  объектов государственного   

страхования.   Постановлением   вводилось    обязательное страхование   всего   

государственного   жилого   фонда,    государственного имущества,  сданного  в   аренду,   

разрешалось   добровольное   страхование имущества учреждений, находящихся на  местном  

бюджете,  а  также  имущества кооперативных, профсоюзных  и  других  общественных  

организаций,  домашнего имущества и средств транспорта, принадлежащих гражданам. 

Особой вехой в истории государственного страхования в  СССР  стал  Закон «Об 

обязательном окладном страховании», принятый Верховным Советом 4  апреля 1940 г.,  

который  явился  результатом  длительного  опыта  государственного страхования в СССР. 

Благодаря закону повышалось обеспечение  по  страхованию колхозных посевов 

сельскохозяйственных культур и животных, а также  животных в хозяйствах граждан, 

расширялась ответственность по всем видам  страхования имущества, отоваривалось 

страхование строений граждан в полной стоимости  по страховой   оценке.   Вместе   с   тем,   

отменялось   страхование   посевов сельскохозяйственных  культур  индивидуальных  

хозяйств.   Ставки   платежей снижались по сравнению с ранее действовавшими. 

В первые годы Великой Отечественной войны,  в  связи  с  ростом  цен  на 

сельскохозяйственную продукцию, был повышен  размер  страхового  обеспечения по   

обязательному   страхованию   посевов   и   животных.   Колхозам   была предоставлена  

возможность  страховать  их  дополнительно  к   обязательному страхованию в пределах  

стоимости  по  государственным  розничным  ценам  на соответствующую продукцию. 

Страховое дело в послевоенный период. 

Послевоенные годы характеризовались принятием  ряда  мер  по  развитию 

страхования,  организационному  укреплению   страховой   системы   и   обшей тенденцией к 

ограничению сферы государственного страхования. 

Пересматриваются правила личного страхования, которые  становятся  более 

выгодными для населения. 

В 1948 г. было отменено Положение  о  государственном  страховании  1928года и 

утверждено новое Положение о Госстрахе  СССР.  В  нем  подтверждалась монополия 

Госстраха на проведение страховых  операций,  четко  оговаривались функции, права и 

обязанности органов  страхования  всех  уровней,  структура средств  и  порядок  их  

использования.  Важным  моментом   Положения   было расширение самостоятельности всех 

звеньев системы Госстраха,  в  особенности районных и городских инспекций. 

Ограничение сферы государственного страхования выразилось в прекращении 

обязательного  страхования  государственного  жилого  фонда  и  добровольном страховании  

имущества  учреждений,  состоящих   на   местном   бюджете, и подчиненных им  
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предприятий.  Развивалось  страхование  имущества  колхозов, кооперативных и 

общественных  организаций,  собственности  граждан,  личного страхования. Для развития 

личного страхования важным явилось  предоставление права заключать договоры, в том 

числе и на 5 лет, а не только на 10, 15,  20 лет. 

В страховании имущества, жизни и страховании от несчастных  случаев  все более  

возрастала  роль  добровольного  страхования.  В  1968   г.   Введено страхование  детей,  

представляющее  собой  вариант  смешанного  страхования жизни, введены новые  правила  

страхования  домашнего  имущества  и  средств транспорта.  Для   повышения   

экономической   эффективности   добровольного страхования строений населения с 1973 г. 

страховое  обеспечение  по  данному виду стало определяться исходя из оценки этих  

строений  по  государственным розничным ценам вместо оптовых цен, был введен  

безналичный  порядок  уплаты взносов через бухгалтерии предприятий и организаций. 

Заметным событием в истории послевоенного развития  страхования  в  СССР было 

постановление Совета Министров от  30  августа  1984  г.  «О  мерах  по дальнейшему  

развитию  государственного  страхования  и  повышению  качества работы  страховых  

органов».  Постановлением  предусматривалось   укрепление материальной базы Госстраха,  

расширение  подготовки  специалистов  в  вузах страны, изменение механизма 

распределения  прибыли  и  формирования  фондов. 

Расширялся   набор   видов   страхования.   Вводился   комбинированный   вид 

страхования  —  авто-комби,  страхование  школьников  и  детей,  страхование изделий из 

драгоценных камней и металлов, коллекций, раритетов,  антикварных изделий. В 1989 г. в 

стране было введено добровольное страхование  имущества любых государственных  

предприятий,  работающих  в  условиях  хозяйственного расчета и обладающих правом  

юридического  лица.  В  СССР  объективно  стали складываться условия для 

демонополизации страхового дела. 

Демонополизация страхования — это процесс разгосударствления  страхового дела, 

обратный установлению государственной страховой монополии.  Выражается этот процесс в  

создании  социально-экономических  условий  для  организации страхового  рынка  как  

общей  части  финансовой  инфраструктуры  (наряду  с коммерческими банками, товарными 

и фондовыми биржами, пенсионными фондами  и др.).  Демонополизация  страхования  

закрепляется   рядом   правовых   норм, предусматривающих  порядок  организации   и   

функционирования   акционерных страховых  компаний  и  обществ  взаимного  страхования,  

а  также   системы государственного страхового надзора за их деятельностью. 

В  СССР  объективные  предпосылки  к  демонополизации  страхового  рынка 

возникли в связи с законом о кооперации, принятым Верховным Советом СССР  26 мая 1988 

г., в котором предусматривалась возможность создания  кооперативных страховых   

учреждений.   В   этот   период   начали   создаваться    первые альтернативные  системе  

Госстраха   СССР   страховые   организации   (АСКО, «Прогресс», «Россия» и др.). Этот 

процесс получил логическое  продолжение  в связи с  утверждением  Советом  Министров  

СССР  «Положения  об  акционерных обществах с ограниченной ответственностью», а затем 

принятием  Закона  РСФСР «О страховании»  (1992  г.),  когда  образование  новых  

страховых  компаний приняло массовый характер. 

Демонополизация коснулась системы Госстраха СССР. Страховым организациям 

республик, краев и  областей  предоставлялось  право  наряду  с  едиными  по стране  видами  

страхования  проводить  специфические   для   региона   виды имущественного и личного  

страхования.  Акционерные,  кооперативные  и  иные страховые организации как 

альтернативные по отношению к  Госстраху  получили выход на страховой рынок 

индустриально развитых стран. 

Демонополизация страхования. 

В СССР объективно стали складываться условия для демонополизации страхового 

дела. 
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 Начало реальной демонополизации страхового дела в нашей стране положил закон 

«О кооперации», принятый Верховным Советом СССР 26 мая 1988 г. Этим законом 

предусматривалась возможность создания кооперативных страховых учреждений. Однако 

узкое взаимное кооперативное страхование быстро стало перерастать в акционерное 

страхование. 

Демонополизация коснулась и системы Госстраха СССР. Страховым организациям 

республик, краев и областей предоставлялось право наряду с едиными по стране видами 

страхования проводить специфические для региона виды имущественного и личного 

страхования. Акционерные, кооперативные и иные страховые организации как 

альтернативные по отношению к Госстраху получили выход на страховой рынок 

индустриально развитых стран. Четвертый разгром страхового дела связан с распадом СССР 

в 1991 г. с явной недооценкой места и роли государственного страхования во всех странах 

СНГ, в том числе в России, с неуправляемым процессом демонополизации страхового дела. 

Распад СССР в 1991 г. поставил на грань банкротства государственные страховые 

организации большинства бывших союзных республик. 

В начале 90-х годов в Российской Федерации началось возрождение национального 

страхового рынка, которое продолжается в настоящее время. Законодательную базу 

правового регулирования национального страхового рынка заложил Закон РФ «О 

страховании», вступивший в силу 12 января 1993 г. В это же время был создан 

Росстрахнадзор — Федеральная служба России по надзору за Страховой деятельностью, 

которой были переданы контрольные функции за отечественным страховым рынком. В 1996 

г. Росстрахнадзор был преобразован в департамент страхового надзора Министерства 

финансов РФ. 

 С 1992 года государственные и муниципальные страховые предприятия 

преобразованы в акционерные страховые общества закрытого и открытого типа и в 

страховые товарищества с ограниченной ответственностью. 

 Деятельность страховых организаций в настоящее время определенно направлена на 

поиск своего сегмента рынка потребителей Страховых услуг. Среди юридических лиц 

основными потребителями Страховых услуг являются промышленные предприятия, 

торговые фирмы, банки, сельскохозяйственные предприятия и сфера услуг. 

Государственные компании в основном ориентированы на выполнение страховых услуг для 

всех категорий клиентов. 

 В настоящее время разрабатывается целевая программа страхования и 

перестрахования рисков от крупных промышленных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

 В целом развитие страхового дела в России сопровождалось переходом от 

государственной страховой монополии к страховому рынку, затем последующей 

национализацией и восстановлением государственной страховой монополии в советский 

период истории. Крупные геополитические изменения, последовавшие в связи с распадом 

бывшего СССР, вызвали объективную необходимость возрождения национального 

страхового рынка в России. 

 Совершенствование страхового рынка продолжается и в наши дни. 

 

Итоговое выступление преподавателя/подведение итогов 

По окончании практического занятия преподавателем кратко обобщается пройденный 

и закрепленный на практике учебный материал, делаются соответствующие выводы по 

результатам занятия, выставляются оценки обучающимся. 

  

Оформление результатов работы 
Оформить отчет о проделанной работе в тетради для практических работ. 

Сформулировать выводы по результатам работы. 

Сдать и защитить работу. 
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Практическая работа № 2 

Определение основных элементов процесса страхования и работы 

служб страхового надзора. 

                

Цель работы: проверка, закрепление знаний и получение практических навыков по 

ценообразованию в системе страхования в России.     

  
Время на выполнение работы: 2 часа. 

 

Оборудование, технические средства и инструменты: 
- тетрадь для практических работ. 

  

Ход практического занятия: 

  

Задание 1 Напишите элементы, входящие в состав страхового 

тарифа  

 

 

Практическая работа № 3 

Определение видов страховой ответственности 
 

Цель работы: проверка, закрепление знаний и получение практических навыков по 

видам страхования в России.     

  
Время на выполнение работы: 2 часа. 

 

Оборудование, технические средства и инструменты: 
- тетрадь для практических работ. 

Задание. Заполните таблицу, используя Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" и др. НПА 

 

 

 

Виды страховой ответственности 

 

Обязательное 

страхование 

Вид ответственности Нормативно-правовой акт/закон 

1. ОСАГО Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. 

N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
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транспортных средств, 

страхование автомобилей 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" 

2. ………….   

3. ………….   

4…………………   

Добровольное 

страхование 

  

5.страхование 

профессиональной 

ответственности 

 страхование 

предпринимательских 

рисков; 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I 

"Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" 

   

 

 

 

 

Практическая работа № 4 

Виды нормативно-правовых актов, регулирующие страхование в РФ 

Цель работы: проверка, закрепление знаний и получение практических навыков по 

государственному регулированию страхования в России.     

  
Время на выполнение работы: 2 часа. 

 

Оборудование, технические средства и инструменты: 
- тетрадь для практических работ. 

Задание. Заполните таблицу, используя информационно-правовые системы Гарант, 

Консультант 
 

Виды нормативно-правовых актов, регулирующие страхование в РФ 

Наименование НПА Краткое содержание На кого 

распространяется/ кто 

исполнитель 

Пример. 

Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. N 

125-ФЗ "Об 

обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний" 

 

Устанавливаются правовые, 

экономические и организационные основы 

обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и 

определяет порядок возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью 

работника при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору 

(контракту) и в иных случаях. 

Обязательному страхованию подлежат 

физические лица, выполняющие работу на 

основании трудового договора 

(контракта), осужденные к лишению 

свободы и привлекаемые к труду, 

выполняющие работу на основании 

гражданско-правового договора, если в 

соответствии договором страхователь 

Работник/работодатель 
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обязан уплачивать страховщику страховые 

взносы. 

Пособие выплачивается исходя из 100 % 

среднего заработка. Размер 

единовременной страховой выплаты 

определяется соответственно степени 

утраты лицом профессиональной 

трудоспособности исходя из 

шестидесятикратного минимального 

размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на день такой 

выплаты. В случае смерти - в размере, 

равном шестидесятикратному 

минимальному размеру оплаты труда, 

установленному федеральным законом на 

день такой выплаты. 

 

 

Практическая работа № 5. 

Определение системы и менеджмента обязательного социального страхования.  
 

Цель работы: проверка, закрепление знаний и получение практических навыков по 

государственному регулированию обязательного страхования.     

  
Время на выполнение работы: 2 часа. 

 

Оборудование, технические средства и инструменты: 
- тетрадь для практических работ. 

 

Задание 1. Определите субъектов обязательного страхования, их задачи и функции  

Задание 2. Решите тесты 

1. Специалист по страховой математике - это ... 

2. Обязанности актуария: 

а) определение ставок 

б) определение размеров резервов 

в) расчет дивидендов 

г) определение технического результата 

д) определение финансового результата 

е) определение прибыли организации 

3. Страховой тариф – это: 

а) плата с единицы страховой суммы 

б) процентная ставка от совокупной страховой суммы 

в) нагрузка к нетто-ставке 

4. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 

страхования - это: 

а) страховой тариф 

б) страховая премия 

в) страховое обеспечение 

5. Показатели, применяемые в актуарных расчётах для упрощения 

вычисления размера тарифных ставок и резерва взносов по страхованию 
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жизни - это ... числа 

6. Закономерность статистическая - такая форма закономерной связи 

явлений, что вытекающее из нее предсказание носит 

а) вероятностный характер 

б) математический характер 

в) объективный характер 

7. Величина признака, находящаяся в середине ранжированного ряда - это ... 

8. Наиболее часто встречающаяся в статистической совокупности или 

вариационном ряду величина признака – это… 

9. Нетто-ставка служит для: 

а) формирования прибыли страховой организации 

б) финансирования расходов страховщика, связанных с формированием и 

использованием страхового фонда 

в) формирования страхового фонда, предназначенного для страховых выплат 

10. Основной частью страхового тарифа является: 

а) прибыль 

б) нетто-ставка 

в) расходы на ведение дела и отчисления на предупредительные мероприятия 

 

Практическая работа № 6. 

Решение ситуационных задач 
 

Цель работы:  получение практических навыков по страховым расчетам 

  
Время на выполнение работы: 2 часа. 

 

Оборудование, технические средства и инструменты: 
- тетрадь для практических работ. 

 

Задание 1 

Страховая компания страхует иномарку по рискам «хищение» и «ущерб». Ставка тарифа для 

иномарок по риску «хищение» составляет 9%, по риску «ущерб» — 6,5%. Действительная 

стоимость иномарки составляет 650 000 руб. Износ на момент заключения договора — 18%. 

Автомобиль застрахован на 90% действительной стоимости. Рассчитать страховую сумму. 

 

 Задание 2. 

Транспортное предприятие заключило договор страхования от несчастного случая и 

болезней в пользу своих сотрудников на время исполнения служебных обязанностей 

(страховая сумма 300 тыс. руб. на сотрудника). Следуя в служебную командировку, 

водитель обещал подвезти коллегу до соседнего города в гости к родственникам. 

Автомобиль попал в аварию. Водитель, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, 

получил травму головы (выплата 

по таблице травм — 14%). Второй сотрудник, который был пристегнут, 

получил травму колена (выплата по таблице травм — 12%). 

    Задание. Определить сумму убытка страховой компании по данному договору 
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