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Дело в том, что в последнее время, по данным Следственного комитета, набирают 

обороты преступления, связанные с наркотическими веществами, хищениями с 

использованием компьютерной техники, уклонение родителей от содержания детей. Рост 

данных преступлений может стать помехой в функционировании и развитии государства, 

так как ведет к разрыву социальных связей, нарушению преемственности культурных и 

общественных ценностей, увеличению количества людей, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Не обращая внимания на обстоятельства, приведшие к совершению 

правонарушения и (или) преступления, не изучая тщательным образом мотивы, 

которыми руководствовался человек, мы способствуем снижению стабильности в 

обществе и государстве.  

Таким образом, для того, чтобы снизить рост преступности, а также способствовать 

гармоничному развитию всех сфер общественной жизни необходимо сделать акцент на 

исследовании социологии права в современной Беларуси.  
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БГСХА (Горки) 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

Страхование – один из важнейших экономических институтов, существовавших в 

различных экономических формациях. Наиболее полное отражение институт 

страхования нашел в рыночной экономике. Таким образом, в странах с развитой 

рыночной экономикой страхование является одним из стратегических секторов 

экономики. Он обеспечивает социально-экономическую стабильность в обществе, 

поскольку гарантирует владельцам полную компенсацию ущерба в случае утраты или 

повреждения их имущества.  

Основное назначение страхования – защита интересов граждан и организаций при 

наступлении различных неблагоприятных событий за счет страховых резервов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых взносов. 

Для более глубокого и детального изучения страхования как явления необходимо 

обратиться к истории социальных и производственных отношений между народами 

разных государств. На первом этапе первобытнообщинного строя продукт, 

производимый человеком, едва покрывал затраты, необходимые для его существования. 

Любые потрясения и стихийные бедствия обрекали людей на голод, а иногда и на смерть. 

В начале развитие страхования заключалось в создании дополнительных 
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производственных продуктов, которые должны были компенсировать убытки от 

непредвиденных и нежелательных последствий.  

Выяснив природу происхождения страхования как явления, можно сделать вывод, 

что страхование зародилось там, где существуют риски потери дохода или имущества. 

Понятие риск буквально означает «принятие решения, результат которого 

небезопасен». Принятие того или иного решения зависит от активного действия, 

ориентированного на определенный исход будущей ситуации. Риск возникает, когда 

человек оценивает объективную вероятность какого-либо результата и принимает 

соответствующие решения. 

Следует отметить, что в Беларуси страхование развивалось медленнее, чем в 

европейских странах. Одно из первых страховых обществ Северо-Западного края было 

образовано в 1881 году в Витебской губернии «Динабургское городское общество 

взаимного страхования от огня». Оно занималось страхованием недвижимого имущества 

граждан. А в 1883 году подобное городское общество появилось в Минске. Можно 

сказать, что общества взаимного страхования работали в основном в рамках 

определенной отраслевой группы. Примером тому является «Общество взаимного 

страхования от огня имущества мукомолов», «Российский взаимный страховой союз», 

такие компании объединяли промышленников и страховали производственные риски. 

Сходные общества также были созданы в Витебской, Гродненской, Минской, 

Могилевской губерниях. Говоря о развитии страхования в различных регионах нельзя не 

обратить внимание на то, что в 1913 году в Гомеле на страховом рынке действовало 17 

страховых организаций: 13 акционерных обществ, 3 общества взаимного страхования и 1 

транспортная контора. 

Медленное развитие сети кампаний взаимного страхования в Беларуси можно 

объяснить острой конкуренцией за сферы влияния между крупными акционерами 

страховых компаний (преимущественно российскими). 

В 1864 году был принят закон, предоставивший земствам право осуществлять 

страховые операции. Он предусматривал как добровольное, так и обязательное 

страхование. Однако добровольное имущественное страхование развивалось медленно 

из-за низкого уровня жизни крестьян. 

На территории Беларуси советская власть, выполняя требования центральных 

властей, провела национализацию страховой отрасли вместе с огромными страховыми 

фондами. В связи с этим страховые организации фактически перестали существовать. В 

1919 году в Минске прекратило свое существование последнее на территории 

республики общество взаимного страхования от огня, что означало прекращение 

деятельности всего коммерческого страхования. Но уже 3 декабря 1921 года вышел 

Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственного 

имущественного страхования», который дал отправную точку работе в этом 

направлении. В 1992 году при непосредственном участии Стахеева (будущего основателя 

Белгосстраха) принято постановление об организации обязательного имущественного 

страхования. А через 2 года виды обязательного страхования составили 83% в структуре 

сборов Белгосстраха. К началу 30-х гг. уровень страхования БССР значительно превысил 

довоенные и дореволюционные объемы. 
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Со второй половины 1941 года в связи с оккупацией территории Беларуси 

немецкими захватчиками страхование было прервано. Однако сразу после освобождения 

республики в 1944 году в соответствии с постановлениями Совета Народных Комиссаров 

БССР «О порядке проведения государственного страхования в освобожденных районах 

БССР» и «О проведении государственного страхования в освобожденных западных 

областях БССР» операции восстановились. 

Начинает возрастать роль добровольного страхования, которое касается жизни 

человека и его защиты от несчастных случаев. С 1968 года было введено страхование 

детей, подразумевающее собой вариант смешанного страхования жизни, и введены 

новые правила страхования домашнего имущества и транспортных средств. 

В 1973 году с целью повышения экономической эффективности добровольного 

страхования строений населения, был введен безналичный способ уплаты взносов через 

бухгалтерии предприятий. 

Значительным событием, связанным с развитием послевоенного страхования в 

СССР стало принятие постановления Совета Министров от 30 августа 1984 года «О 

мерах по дальнейшему развитию государственного страхования и повышению качества 

работы страховых компаний». Данное постановление предусматривало укрепление 

материальной базы государственного страхования, расширение подготовки 

высококвалифицированных специалистов в вузах страны, внесение изменений в 

механизм распределения прибыли и формирования фондов. 

Существенно расширился перечень видов страхования. Введено страхование 

школьников, страхование изделий из драгоценных камней и металлов, раритетов, 

антиквариата. В 1989 году в стране было введено имущественное страхование на 

добровольной почве для любых государственных предприятий, которые действовали 

экономически эффективным образом и имели право юридического лица. 

Важным этапом развития страхования в Беларуси стало вступление в законную 

силу 3 июня 1993 года Закона «О страховании», заложившего основу для формирования 

полноценной правовой базы, необходимой для функционирования национального 

страхового рынка. 

Что касается современной системы страхования, то к недостаткам можно отнести: 

- высокая доля государственных расходов на социальные нужды; 

- недостаточная защита страховых взносов от инфляции; 

- законодательная и организационная необеспеченность. 

Замечается настороженное отношение населения к системе страхования, 

отсутствие информации о спектре страховых услуг и о самих страховых компаниях, 

нехватка квалифицированных кадров среди страховых агентов, а также трудности с 

получением страхового возмещения в случае возникновения страхового случая [1]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сегодня 

существует необходимость планомерного развития страхового рынка и его 

трансформации. Для этого, в первую очередь, его необходимо регламентировать. В связи 

с этим государство должно оперативно решать вопросы с законодательной базой, 

налогообложением, обеспечивать защиту интересов застрахованных лиц, а главное 

предусмотреть страховые льготы для граждан [2, с. 53]. 
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В будущем следует ожидать установления страховых тарифов, соответствующих 

определенному уровню замещения заработка работника при наступлении страховых 

случаев. Также необходимо усовершенствовать систему индексации размера страховых 

выплат. Все вышеперечисленные меры повысят социальную защищенность граждан, что 

станет одной из основ экономического роста. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ОСНОВА МОДЕЛИ 

ДЕМОКРАТИИ ШУМПЕТЕРА 

 

Йозеф Шумпетер (1883 – 1950 гг.) – австрийский экономист и политолог, 

оставивший огромный след в политологической и экономической науке. Он выступал с 

критикой классической доктрины демократии по ряду причин, которые обосновывал в 

своей книге «Капитализм, социализм и демократия» (1942 г.), которую признают одним 

из выдающихся экономических и политологических трудов.  

Шумпетер был по большому счету приверженцем теории элит, хотя отрицал ряд 

жестких установок классических теорий элит. Он характеризовал демократию с 

элементом конкуренции потенциальными руководителями за доверие избирателей. И его 

теория заключалась в существовании элиты как властвующего меньшинства, 

занимающее в государственных и экономических институтах общества стратегические 

позиции и оказывающее значительное влияние на жизнь большинства людей [1, с. 20]. В 

своей книге Шумпетер разбирал «по полочкам» политический строй демократии, и сам 

скорее был сторонником теории элит, считая, что управлять должны избранные и 

подготовленные люди.  

Не претендуя на рассмотрение всей концепции демократии Шумпетера, 

остановимся на ряде аргументов, которые, на наш взгляд, представляют интерес для 

анализа: 

1. критика идеи, что «Общее благо» возможно найти. Он заявляет, что не 

существует общего блага, которое получило бы абсолютное всеобщее одобрение. Он 

обосновывал это тем, что отдельные «… личности имеют устремления, не совпадающие 

с общим благом»[2, с. 334], а также тем, что разные слои общества видят «общее благо» 

совершенно по-разному. Также предполагается, что люди придут к консенсусу 

относительно «общей воли народа», которая приведет их к всеобщему благосостоянию. 


