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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ
Верезубова Т. А. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Несовершенство теоретико-методологических под-
ходов к реализации финансовой стратегии страховых 
организаций в современных условиях развития наци-
ональной экономики обусловило необходимость раз-
работки теории финансовой стратегии страховых ор-
ганизаций и обоснования комплексной модели ее фор-
мирования и реализации. Теория даст представление 
о существенных особенностях движения финансовых 
ресурсов в данной области [1]. Ключевые положения и 
результаты исследования направлены на решение важ-
ной научной и прикладной проблем, содействующих 
повышению эффективности стратегического управле-
ния финансами в сфере страхования.

Разработанная автором и апробированная в дея-
тельности трех разных (по масштабу, формам соб-
ственности и проводимым видам страхования) стра-
ховых организаций комплексная методика формиро-
вания финансовой стратегии страховых организаций 
на среднесрочную перспективу включает [2]:

1. Определение приоритетов развития страховых 
организаций, обеспечивающих гармонизацию обще-
государственных, корпоративных и индивидуальных 
интересов (параметров, характеризующих темпы ро-
ста ВВП, численность населения, его доходы, полез-
ность страховых услуг и максимально допустимый 
уровень риска).

2. Использование усовершенствованной методики 
оценки максимально допустимого уровня финансо-
вого риска, исчисленного методом Value-at-Risk (VaR). 
Метод адаптирован к особенностям деятельности 
страховых организаций и их финансовых потоков. 
Вместо разрозненной оценки каждого вида риска ме-
тод VaR предоставляет возможность определения его 
агрегированной величины в намечаемой перспективе. 
С его помощью оценивается максимальный уровень 
убытка, который может получить страховая орга-
низация с заданной вероятностью (например, 95 %). 
Новизна предложенной методики заключается в адап-
тации общей формулы VaR к специфике финансовых 
потоков страховщиков, что предоставляет предвидеть 
предельный уровень риска в намеченной перспективе 
для  принятия мер защиты от него и тем самым обе-
спечения непрерывной деятельности страховых орга-
низаций.

3. Эксплуатацию разработанной методики про-
гнозирования общего объема и динамики входных 
финансовых потоков по годам функционирования 
финансовой стратегии в разрезе основных источни-
ков денежных поступлений (страховых взносов, до-
ходов от инвестиций и прочих). Для прогнозирования 
величины страховых взносов выделяются доминиру-
ющие (с учетом их доли в общем объеме) виды услуг 

по обязательному и добровольному страхованию и 
определяются основные внешние факторы, влияющие 
на их величину. Посредством корреляционно-регрес-
сионного анализа устанавливаются функциональные 
зависимости между ними. Для обоснования прогноза 
объема страховых взносов от остальных видов страхо-
вых услуг сложившиеся фактические темпы их роста 
за предыдущий пятилетний период экстраполируются 
на будущие пять лет с учетом соответствующих пока-
зателей, предусмотренных Республиканской програм-
мой развития страховой деятельности на 2011–2015 гг.

Уровень доходов от инвестиций зависит от прогно-
зируемого увеличения объема временно свободных 
средств страховых резервов с учетом предполагаемой 
активизации инвестиционной деятельности страхов-
щиков в перспективе. Прогнозы поступлений прочих 
видов финансовых ресурсов (по перестрахованию, 
регрессным требованиям, ассистансу, курсовым раз-
ницам и др.) базируются на исчислении коэффициен-
та, отражающего сложившиеся соотношения между 
объемом прочих поступлений и общей суммой мо-
билизованных страховых взносов в анализируемом 
периоде.

4. Использование разработанной методики про-
гнозирования объема выходных финансовых потоков, 
определяющей направления использования финансо-
вых ресурсов на обеспечение всех необходимых рас-
ходов страховщиков на намечаемый период их раз-
вития (для ведения страхового дела, осуществления 
страховых выплат, отчислений в страховые и другие 
резервы).

Для прогнозирования величины финансовых ре-
сурсов на ведение страхового дела (далее – РВД) при-
меняются два метода: нормативный и метод корре-
ляционно-регрессионного анализа. Прогнозируемый 
объем страховых выплат и отчислений в страховые 
резервы определяется методом VaR, обеспечивающим 
необходимую величину погашения страховых обяза-
тельств на перспективу исходя из экономически обо-
снованного максимально возможного размера убытка 
с заданной вероятностью 95 %. Прогнозы размера от-
числений финансовых ресурсов в гарантийные фонды 
и фонд предупредительных мероприятий, а также про-
чих расходов определяются путем установления кор-
реляционной зависимости их размеров от страховых 
взносов и временного фактора с учетом выбора наи-
лучшего коэффициента детерминации.

Новизна разработанной комплексной методики 
формирования финансовой стратегии страховых ор-
ганизаций состоит в обосновании всех конкретных 
направлений финансовых ресурсов, обеспечивающих 
выполнение стратегических задач страховщиков.
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УБЫТОЧНОСТИ
Веретнов В. И. (Киевский национальный экономический 
университет им. В. Гетьмана, г. Киев, Украина)

В рыночной и социально-ориентированной эконо-
мике в деле защиты имущественных интересов субъ-
ектов хозяйствования особая роль отводится финан-
совым механизмам возмещения убытков, таким как 
страхование и перестрахование. Для страховой компа-
нии одной из опасных угроз в ее финансовой деятель-
ности может быть превышение уровня убыточности, 
например по портфелю имущественного страхования 
вследствие наступления крупных или даже катастро-
фических убытков. В этом случае обычно применяют-
ся два вида облигаторных непропорциональных дого-
воров – эксцедента убытка (Excess of Loss) и эксцедента 
убыточности (Stop of Loss). Однако перестраховочные 
договоры эксцедента убыточности («стоп-лосс») при 
их высоком потенциале полезности для оптимизации 
перестраховочной защиты цедента имеют достаточно 
редкое применение. Изучение причин столь редкого 
применения договоров «стоп-лосс», а также рассмо-
трение возможных предпосылок для оптимизации пе-
рестраховочной защиты цедента с их использованием 
стало целью нашего исследования.

Сущность перестрахования на базе эксцедента убы-
точности в экономической литературе дается в таком 
определении: перестрахование на базе эксцедента 
убыточности («стоп-лосс») является облигаторным и 
защищает определенный страховой портфель цедента 
сверх собственного удержания (лимита ответствен-
ности) с соответствующим лимитом ответственности 
перестраховщика за перестраховочную премию [1, 
с. 243]. Например, если цедент имеет среднюю убыточ-
ность по портфелю страхования имущества в размере 
65 %, 30 % составляют расходы на ведение страхового 
дела, а 5 % – прибыль, то он может попытаться пере-
страховать свой портфель (с 65 до 75 % убыточности) 
у перестраховщика. При этом необходимо выплатить 
премию, которая будет состоять из нетто-ставки (ве-
роятности превышения убыточности) и плюс, в сред-
нем, 15 % (расходы на ведение дела и прибыль пере-
страховщика).

Отличительной особенностью договора «стоп-лосс» 
от облигаторных договоров пропорционального по-

крытия, в частности, квотного (quote share) на базе 
эксцедента сумм (surplus), эксцедента убытка (excess 
of loss) является разная его финансовая привлекатель-
ность для цедента и перестраховщика. Более высокий 
интерес цедента связан с его намерением не только 
получить финансовую защиту в случае превышения 
плановой убыточности, но и попытаться заработать, 
получив перестраховочное возмещение. В тоже время, 
перестраховщик готов только возмещать превышение 
убыточности в установленном в договоре «стоп-лосс» 
лимите.

В отечественной и зарубежной практике непропор-
ционального перестрахования облигаторного покры-
тия цеденты более активно ищут возможности по-
крытия на базе «стоп-лосс». В тоже время, перестра-
ховщики не спешат и очень тщательно подходят к со-
трудничеству с цедентами по данному облигаторному 
перестраховочному покрытию. Другими словами, 
спрос на перестраховочное покрытие по договорам 
«стоп-лосс» существенно превышает предложение [2, 
c. 6].

Среди их основных требований к цеденту является 
наличие статистики убытков по данному виду стра-
хования за 5-10 лет, взвешенная андеррайтинговая 
политика в отборе рисков и политике размещения 
рисков в перестрахование [3, с. 124]. Как следствие, 
многие отечественные цеденты в поисках покрытия 
«стоп-лосс» за рубежом не находят его из-за недо-
статочно устойчивого финансового состояния, от-
сутствия необходимой статистической базы убытков 
по запрашиваемому виду страхования, несоответ-
ствия их андеррайтинговой политики требованиям 
перестраховщиков. Осторожный подход в выборе 
цедентов по договорам «стоп-лосс» обусловлен вы-
сокими рисками колебаний убыточности по причи-
не как субъективных (неэффективного управления 
страховым бизнесом), так объективных (участивши-
еся наступления природных катастроф) факторов. 
Предпосылками для более частого применения дого-
воров «стоп-лосс» отечественными цедентами явля-
ется наработка статистической базы по убыточности, 


