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Аграрный сектор экономики широко известен наличием огромного 

количества риск факторов начиная от природно-климатических, экономических 

и заканчивая политическими. Одним из методов управления рисками считается 

их страхование. Основная причина в выборе страхования в качестве инструмента 

управления объясняется низкая мобильность и адаптивность ресурсов сельхоз 

товаропроизводителей к риск факторам. А также неспособность государства и 

финансовых институтов, фондирующих данную отрасль обеспечить такую 

маневренность [1].  

Система аграрного страхования в условиях рыночной экономики призвана 

защищать производителя от воздействия различных неблагоприятных погодных 

факторов и способствовать эффективному ведению хозяйства. Кроме того, 

данный вид страхования надежно защитил бы аграриев от прямого влияния 

ограничительных мер мирового масштаба, таких карантин COVID-2019, санкции 

международных организаций на дефицит финансовых ресурсов (кредитов), 

средств защиты растений, семян, запасных частей мировых производителей 

сельхозтехники и пр. [4]. 

Один из показателей в развитии института страхования является 

увеличения количества субъектов страхования. На сегодня существует комплекс 

проблем в агростраховании, связанных с низкой популярностью данного 

инструмента управления рисками. Так, многие программы страхования зачастую 

являются недоступными потенциальным страхователям страны из-за высокой 

цены страховой услуги [5]. 

Другие причины заключаются в недоверии и отсутствии понимания 

преимуществ такого страхования. Основной путь их увеличения – это 

привлечение аграриев в страховые отношения.  
С 2020 года Правительство Казахстана, по примеру опыта России и 

зарубежных стран, активно реализует программу государственной поддержки 

страхования в аграрном секторе.  Основная задача её заключается в компенсации 

50% затрат аграриев на оплату страховых премий и повышение доступности 

заемного и торгового финансирования субъектов АПК Казахстана [9].  

Тем самым государство стремится к повышению устойчивости 

сельскохозяйственного производства во всех регионах. Однако статистика по 

типам страховых продуктов, используемых аграриями Казахстана в 2020 и 2021 

году выглядит следующим образом (таблица 1). 

 

Таблица 1 Статистика по типам страховых продуктов Казахстан 2020-2021 годы 

 
 Примечание: составлено автором на основе источника [11] 
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Cообщается, что в 2021 году государством было выделено 1 024,5 

млн.тенге на развитие страхования в АПК Казахстана [10].  

Таким образом, доля освоенных бюджетных средств составила лишь 34%. 

В разрезе страховых продуктов очевидное преимущество имею продукты 

страхования в растениеводстве (индексное страхование дефицита влаги в почве). 

При этом количество заявок аграриев предельно низкое [11]. 

Изучение научной литературы показало, что наиболее существенная и 

требующая преодоления на наш взгляд проблема в агростраховании заключается 

в отсутствии фактора добровольности его применения со стороны субъектов 

агробизнеса. Применительно к странам постсоветского пространства 

повсеместно используется так называемый «принудительно-добровольный» 

метод использования страховых продуктов. Основные механизмы, 

сдерживающие свободное применение СХТП страховых продуктов на наш 

взгляд, следующие: 

1)  давление финансовых институтов при кредитовании, проведении 

лизинговых операций аграриев и предоставлении в качестве обеспечения 

исполнения обязательств посевов (банки, лизинговые компании, МФО, и пр).; 

2) сговор между страховыми компаниями, агрохолдингами и 

государственными органами (операторов субсидирования) при страховании 

посевов/животных/рисков, тем самым лоббирование адресного субсидирования.  

3) Сильный административный ресурс у государства и финансирующих 

институтов при принятии условий политики страхования. 

В идеале агрострахование применяется, когда субъект агробизнеса выявит 

для себя все возможные риски отрасли его бизнеса и выделит именно те из них, 

которые подлежат страхованию [7]. Отсюда становится очевидным 

необходимость стратегического видения собственного бизнеса со стороны 

агрария, его компетентность и финансовая грамотность в этом.  

Страченков К.А. справедливо отмечает отсутствие 100% эффективной 

системы государственной поддержки страхования и управления рисками в мире. 

Основная причина -  высокая доля расходования бюджетных средств и их 

неэффективное использование, низкая доля добровольного участия субъектов 

агробизнеса. Обязательность агро страхования как правило воспринимается 

аграриями как дополнительная финансовая нагрузка [8, с.438]. 

Поэтому необходимо рассматривать другие меры стимулирования 

сельскохозяйственного сектора и обеспечения добровольного его участия в 

страховании: 

1) организация консультаций государственных органов с 

представителями страхового сектора, с учетом изменчивости систем 

страхования и ошибкок их применения [3]; 

2) вовлечение широкого круга представителей агросектора и страховых 

компаний в процесс разработки страховых продуктов; 

3) четко определить правила и границы вмешательства государства в 

форме помощи в случае наступления катастрофических рисков. Любая мера 

государственной поддержки должна иметь конкретные критерии 
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предоставления, без влияния административного ресурса на распределение. Тем 

самым, будет обеспечено получение возмещения всеми пострадавшими 

аграриями на основании единых критериев [6, с.100]. 

4) внедрять упрощенные программы страхования, в зависимости от 

отдельных рисков, которые бы соответствовали бюджетным возможностям 

отдельных регионов [6, с.101]. Например, можно внедрить страхование от града, 

заморозков и др. со стороны страховых компаний самостоятельно, без участия 

государства. 

При этом, вовлеченность аграриев в усиление добровольности страхования 

для нас видится через повышение профессиональной компетентности 

работников аграрного сектора и соответственно их деловой активности. 

Оптимальный набор компетенций сотрудников включает в себя 

общепрофессиональные, специальные, технологические, проектные и 

управленческие, научно-исследовательские компетенции [2, с.138].  

Понимание работником аграрной сферы важности и ценности его как 

трудового ресурса отрасли является существенным составляющим элементом 

агро производственного цикла. В качестве методов развития профессиональных 

компетенций можно применить: 

-  семинары, круглые столы, брифинги, связанные с новшествами, 

изобретениями по каждой отдельной профессии.  

- поощрение за применение нестандартных решений производственных 

задач;  

- организация работы с наставниками в зависимости от специфики работы;  

- налаживание прохождения практики по обмену с зарубежными 

представителями аграрной сферы передовых стран посредством фондирования 

государством (стипендия); 

- расширение доступа к профессиональному обучению и переобучению 

сотрудников предприятий АПК в региональных ВУЗах или профессионально-

технических заведениях (гранатовое финансирование);  

В этой связи, а также учитывая современные информационно-

технологические возможности (доступ посредством сети Internet, online) 

решение проблемы для нас видится возможным через организацию системы 

постоянного повышения квалификации работников аграрной сферы на базе 

палат предпринимателей с участием местных исполнительных органов.  

Таким образом, меры государственных программ по поддержке области 

страхования агрорисков, найдут свое широкое применения, когда сами субъекты 

аграрного сектора начнут принимать в этом активное участие. А именно 

разработать необходимые, актуальные страховые продукты, не навязанные 

административным рычагом. В свою очередь, требуется наличие 

профессиональных компетенций для развития деловой активности аграриев.  
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