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Аннотация
Учебное пособие Д. Н. Ермакова предназначено дать читателю


систематические знание в области правового регулирования
страхового бизнеса в условиях рыночной экономики. В первой
части читателям предлагаются основные сведения в части
личного и имущественного коммерческого страхования. Особое
место уделено относительно новой для правового регулирования
сфере страхования арбитражных управляющих. В части
второй системно изложены экономические и правовые аспекты
социального страхования. В пособии обобщён мировой опыт
формирования систем социальной безопасности, разработаны
конкретные рекомендации по его применению в России
с учётом специфики социально-экономической ситуации в
стране. Значительное место уделено раскрытию международных
стандартов в сфере социального страхования. Учебное пособие
написано на основе многолетнего опыта преподавания Д. Н.







 
 
 


Ермаковым страховых дисциплин в ведущих высших учебных
заведениях г. Москвы. Учебное пособие предназначено для
специалистов, занятых в области страховой деятельности,
работников пенсионных фондов, преподавателей, аспирантов
и студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим и экономическим специальностям.
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Введение


 
Без страхования современная жизнь и деятельность лю-


дей объективно невозможны, или, по крайней мере, силь-
но затруднены, поскольку оно обеспечивает нормальное об-
щественное воспроизводство на всех уровнях. В настоящее
время значение страхования возрастает в силу следующих
обстоятельств:


– частота и тяжесть стихийных бедствий и других небла-
гоприятных событий объективно возрастают;


– новые, сложные риски порождает научно-технический
прогресс – от взрывов и пожаров при внедрении новых тех-
нологий до рисков, связанных с новыми информационными
технологиями, генетикой и т. д., которые требуют наработки
опыта управления ими;


– развитие экономики ведет за собой усложнение хозяй-
ственных связей, в чем есть обратная сторона: чем слож-
нее система, тем легче вывести ее из состояния равнове-
сия. Кроме того, развитие экономики порождает массу но-
вых предпринимательских рисков, особенно в сфере финан-
сового рынка (биржевое, банковское дело);


– для всех стран с развитой экономикой общей являет-
ся проблема старения населения, которая обостряет потреб-
ность в защите человека (оказание ему необходимой меди-
цинской помощи и обеспечение достойных доходов в старо-







 
 
 


сти);
– плотность размещения производственных объектов, жи-


лья, культурных и исторических ценностей резко повышает
скопление рисков в пределах определенного ограниченного
пространства, одновременно происходит возрастание стои-
мости одного объекта, а в совокупности эти два явления по-
вышают риск катастрофического ущерба;


– наличие криминализации общества.
В таких условиях защиту общества невозможно обеспе-


чить без помощи страхования. Эти проблемы актуальны и
для России, а на фоне развития экономических реформ ин-
терес к страховой индустрии неуклонно увеличивается. Бо-
лее того, в нашей стране объективная необходимость в стра-
ховании повышена по следующим причинам:


– возможности государства и общества по оказанию по-
мощи и компенсации ущерба при наступлении неблагопри-
ятных событий ограничены из-за нехватки ресурсов;


–  производственные фонды большинства предприятий
имеют высокий процент износа, соответственно подвержен-
ность различным рискам повышена;


–  во многих отраслях промышленности применяют-
ся устаревшие технологии, представляющие опасность для
участников производства и окружающей среды;


– до сих пор существует определенная социально-эконо-
мическая нестабильность общества.


Эти и ряд других факторов подтверждают актуальность







 
 
 


проблем страхования для нашей страны.
Категория «страхование» имеет несколько аспектов: эко-


номический, юридический, организационно-технический и
др. В современной отечественной литературе господствую-
щим является взгляд на страхование как на систему эконо-
мических отношений, включающую совокупность форм и
методов формирования целевых фондов денежных средств
и их использование на возмещение ущерба при различ-
ных непредвиденных неблагоприятных явлениях (рисках),
а также на оказание помощи гражданам при наступлении
определенных событий в их жизни1. Так, коллектив авто-
ров учебного пособия «Страхование: теория, практика и за-
рубежный опыт», характеризуя страхование как экономиче-
скую категорию, полагают, что страхование есть особые до-
говорные экономические отношения между физическими и
юридическими лицами, с одной стороны, и организационны-
ми структурами, специализирующимися на предоставлении
страховых услуг, с другой2.


Важным, как в теоретическом, так и практическом плане
является рассмотрение страхования с позиции юридическо-
го подхода. С точки зрения права страхование есть правоот-
ношение между страховой организацией (страховщиком) и
страхователем по поводу страхования тех или иных объек-


1 Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. М., 2000. С. 17.
2 Агеев Ш. Р., Васильев Н. М., Катырин С. Н. Страхование: теория, практика


и зарубежный опыт. М., 1998. С. 8.







 
 
 


тов. Ученый-юрист В. И. Серебровский пишет: «С юриди-
ческой точки зрения страхование является правоотношени-
ем»3.


Во-первых, в основе договорных связей, в том числе в
страховании, лежит гражданско-правовая природа, следова-
тельно, приоритетно они регулируются нормами граждан-
ского права в сочетании с правилами смежных отраслей (ад-
министративное, государственное, финансовое и др.). Кро-
ме того, словосочетание «отношения между физическими
и юридическими лицами», использованное в приведенном
определении страхования выше, раскрывает юридическую
сущность страхования.


Во-вторых, специальная терминология в страховании
включает ряд понятий, характеристика которых важна имен-
но сквозь призму юридических оценок. Такими основопо-
лагающими понятиями в страховании являются «страхо-
вое правоотношение», «страховой риск», «страховой инте-
рес», «объект страхования», «субъекты страховых правоот-
ношений» и др. Владение комплексом страховых терминов,
глубокое знание определений соответствующих категорий
необходимы для понимания и анализа внутренней структу-
ры страхования, а также является одним из главных свиде-
тельств высокого профессионализма в сфере страховой дея-
тельности. С помощью страховой терминологии становится


3 Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву.
М., 1997. С. 328.







 
 
 


возможным взаимопонимание между участниками страхо-
вого процесса, поддержание деловых контактов между парт-
нерами, проведение рекламной и другой работы.


В-третьих, выделение юридического аспекта страхования
способствует дальнейшему совершенствованию отечествен-
ного страхового законодательства и страховой практики.
Бесспорно, научно обоснованная законодательная база стра-
хования – гарант защиты интересов его участников. Одна из
проблем законодателя заключается в том, что до сих пор не
разработана система российского страхового законодатель-
ства. Между тем, «нормы самого Гражданского кодекса РФ
(глава 48 „Страхование“) содержат указание на необходи-
мость наличия конкретных федеральных законов. Это: (1)
закон о страховом надзоре, о котором говорит статья 938
ГК; (2) закон о взаимном страховании, на который указыва-
ет ст. 968 ГК; (3) закон об обязательном государственном
страховании государственных служащих – ст. 969 ГК; (4) за-
кон об обязательном страховании государственного и муни-
ципального имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении юридических лиц, – ст.
935 ГК и (5) закон о страховании ответственности за нару-
шение договора – ст. 932 ГК»4.


Правовую основу страховой сферы составляют законода-
тельные и подзаконные акты по страхованию. В первую оче-


4 Пылов К. И. Законодательная база страхового дела – гарант защиты интересов
участников рынка // Страховое дело. 2001. № 1. С. 3–6.







 
 
 


редь,  – это Конституция Российской Федерации, где про-
декларированы основные стратегические направления раз-
вития страны, гарантированы права и свободы человека и
гражданина, поощряется добровольное социальное страхо-
вание. Страховые отношения на территории Российской Фе-
дерации до 1 марта 1996 г. регулировались Законом «О стра-
ховании» от 27 ноября 1992 г., главой 14 Основ граждан-
ского законодательства Союза ССР и республик и несколь-
кими специальными законами, например Законом о меди-
цинском страховании. С 1 марта 1996 г. вступила в действие
часть вторая Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), глава 48 которого посвящена страхованию.


В главе 48 ГК во многом иначе, чем в Законе о страхова-
нии, были урегулированы некоторые отношения, возникаю-
щие при страховании, однако в соответствии со ст. 4 Ввод-
ного закона «до приведения законов… в соответствие с ча-
стью второй Кодекса, законы… действующие на территории
Российской Федерации, применяются постольку, поскольку
они не противоречат части второй Кодекса». Следовательно,
при противоречии должны действовать нормы ГК.


С 1 января 1998 г. Закон РФ от 31 декабря 1997 г. № 157-
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-
ской Федерации „О страховании“» изменил название зако-
на о страховании на термин «организация страхового дела».
Данный закон ввел важные положения по осуществлению
страховой деятельности, исключил главу «договор страхо-







 
 
 


вания» (регламентация договора страхования содержится в
ГК РФ), послужил основанием для разработки программных
действий по развитию страхового дела в России. На настоя-
щее время произведена определенная модернизация основ-
ного страхового закона «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», в частности, введена статья с пе-
речнем участников страхования, дополнены нормы, регули-
рующие лицензирование деятельности субъектов страхового
дела, ряд статей сформулированы в новой редакции 5.


Постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 октября 1998 г. № 1139 были утверждены «Основные
направления развития национальной системы страхования в
Российской Федерации в 1998–2000 годах», где главной це-
лью было определено создание эффективной системы стра-
ховой защиты имущественных интересов граждан и юриди-
ческих лиц, достигаемой решением важнейших задач разви-
тия национальной системы страхования:


–  обеспечение надежности и финансовой устойчивости
системы страхования;


– проведение активной структурной политики на рынке
страховых услуг;


– повышение эффективности государственного регулиро-
вания страховой деятельности;


5 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» с изм. и доп. От 31 декабря 1997 г.,
20 ноября 1999 г., 21 марта, 25 апреля 2002 г., 8, 10 декабря 2003 г., 21 июня, 20
июля 2004 г., 7 марта, 18, 21 июля 2005 г. – ст. 2 // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4858.







 
 
 


– развитие взаимоотношений российского и международ-
ного страховых рынков;


–  совершенствование нормативной базы страховой дея-
тельности.


В Концепции развития страхования в Российской Феде-
рации была дана оценка работы по выполнению мероприя-
тий, намеченных в Основных направлениях, и определены
дальнейшие задачи по развитию страхового дела 6.


Следует отметить, что программы социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации также
предусматривают основные направления политики в области
развития страхового рынка в рамках полномочий. В частно-
сти, Правительство Республики Коми в части защиты иму-
щественных интересов населения республики определило
направление на развитие республиканского страхового рын-
ка по страхованию жизни, пенсионному страхованию, стра-
хованию личного имущества, по страхованию гражданской и
профессиональной ответственности, по добровольному ме-
дицинскому страхованию, страхованию владельцев личного
транспорта. Приоритетными направлениями в части защиты
имущественных интересов Республики Коми названы: стра-
хование ответственности хозяйствующих субъектов за при-
чинение вреда при эксплуатации опасных производственных


6 Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. № 1361-р «О кон-
цепции развития страхования в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 40.
Ст. 4968.







 
 
 


объектов; страховая защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций; страховая защита лесного фонда и т. д. 7


Достаточно обширна законодательная база обязательного
и, в частности, обязательного государственного страхования
– более 40 федеральных законов и законодательных актов
устанавливают в той или иной форме обязательность опре-
деленных видов страхования8.


7 Постановление Правительства Республики Коми от 15 мая 2003 г. № 86 «О
внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 19 марта 2001 г. № 120
„Об Экономической программе Правительства Республики Коми на 2001–2005
годы“» // СЗ РФ. 1998. № 40. Ст. 4968.


8 См.: Закон РСФСР (РФ) от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» // Ве-
домости СНД и ВС РСФСР (РФ). 1991. № 16. Ст. 503; Закон Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 г. № 1499-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Ведо-
мости РФ. 1992. № 32. Ст. 1861; Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 г.
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» //
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 27. Ст. 920; Ведомости СНД и ВС РФ.
1993. № 17. Ст. 602; Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888; Закон Российской Федерации от
29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 23.
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В связи с переходом России к рыночной экономике кар-
динальным образом изменилось отношение к страхованию в
обществе и, прежде всего, со стороны законодательной и ис-
полнительной власти, что подтверждают перечисленные вы-
ше нормативные правовые акты, направленные на регули-
рование общественных отношений в области страхования.
Пришло понимание того, что страхование, успешное разви-
тие которого возможно в условиях стабильной экономики,
способно само послужить фактором такой стабилизации. В


жарной безопасности» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3649; Федеральный закон от 31
июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990; Воздушный кодекс Российской Федера-
ции. // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383; Федеральный закон от 21 июля 1997 г № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» // СЗ
РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3348; Федеральный закон от 28
марта 1998 г. № 52-ФЗ (ред. от 07.07.2003) «Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на воен-
ные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
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ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников
федеральных органов налоговой полиции» // СЗ РФ. 2003. № 27. Ст. 2700 (ч.1);
СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2883; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний». // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803;
Федеральный закон от 29 июля 1998 г № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813; СЗ РФ. 2002. № 46. Ст.
4537; Федеральный закон от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной
охране» // СЗ РФ. 1999. № 16. Ст. 1935; Федеральный закон от 25 апреля 2002 г
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720 и др.







 
 
 


то же время развитие рыночных отношений постоянно под-
талкивает средний слой населения, частный бизнес к пони-
манию того, что никто им не гарантирует устойчивого по-
ложения, только с помощью страхования, компенсирующего
возможные потери, можно удержаться на достигнутом уров-
не.







 
 
 


 
Часть I


Общие основы страхования
 
 


Глава I
Предпосылки страхования


 
 


§ 1. Субъективные и
объективные оценки опасности


 
С момента осмысления своего места в окружающем ми-


ре человек осознает, что его повседневная жизнь сопряже-
на не только с радостями бытия, но и с немалыми трудно-
стями, которые приходится преодолевать, чтобы не погиб-
ли его имущество, жилище и, наконец, самая большая цен-
ность, которую трудно измерить в денежном выражении, –
жизнь и здоровье. Даже в современном развитом обществе
опасности поджидают человека повсеместно. Так, ущерб от
природных катастроф, произошедших в мире за последнее
десятилетие, оценивается в сумму примерно 535 млрд. долл.
США. А вот некоторые данные по России. В нашей стране
ежегодно происходит примерно 300 тысяч пожаров, в авто-







 
 
 


мобильных авариях погибает 36–37 тысяч человек и около
200 тысяч получают ранения, травмируются на производстве
400 тысяч человек, из которых 7–8 тысяч человек погибают,
а около 14 тысяч человек становятся инвалидами 9.


Опасность – это реальное или воображаемое воздей-
ствие агрессивной среды на человека, общество в целом, со-
здающее угрозу их существованию, нанесения им ущерба.
Опасность формирует мотив еще не оконченного, но уже
осознанного процесса включения защитных действий чело-
века. Для того, чтобы процесс был завершенным и побудил
индивида к решительным ответным действиям, необходимо,
чтобы опасность была реальной.


Субъективная оценка опасности. Как известно, каждый
человек индивидуален, следовательно, субъективная оценка
событий, действий и их последствий влияет, прежде всего,
на его выбор адекватной формы защиты.


Оценка степени опасности зависит от способностей кон-
кретного индивида оценивать серьезность угрозы, вероят-
ность морального и материального ущерба, способов его
устранения.


Для того чтобы защитная функция начала работать, ма-
ло одного лишь желать наступления определенных действий,
нужно волеизъявление, чтобы эти действия начали факти-
чески осуществляться. Нередко мы предвидим опасность и
примерно представляем возможный ущерб, однако не пред-


9 См.: Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф. Страхование. М., 2002. С. 7.







 
 
 


принимаем конкретных действий в силу самонадеянности,
небрежности или неосторожности.


Хорошо известно, что многие географические террито-
рии опасны для человеческого проживания. Тем не менее,
нередко человек пренебрегает опасностью для своей жизни,
имущества и строит, к примеру, свое жилище в непосред-
ственной близости от действующего вулкана. На некоторых
территориях, пострадавших вследствие экологических ката-
строф и промышленных аварий, проживают и работают лю-
ди, несмотря на то, что они информированы о вредном вли-
янии загрязненной окружающей среды на их здоровье.


Нет никакого сомнения в том, что наиболее естествен-
ным защитным действием человека в таких случаях должно
быть переселение на безопасное, подходящее для жизни ме-
сто жительства. И если этого не происходит, то не в связи
с недооценкой степени опасности, а в силу других причин,
например, из-за отсутствия материальных ресурсов для осу-
ществления защитного действия, то есть переезда, либо, на-
против, из-за возможностей извлечь дополнительный доход,
связанный с риском проживания в опасных регионах.


Волеизъявление, подкрепленное материальными ресурса-
ми в денежной или натуральной форме, является обязатель-
ным условием осуществления защитных функций.


Объективная (общественная) оценка опасности. Личный
опыт, как правило, является доминирующим фактором, вли-
яющим на выбор тех или иных стандартов поведения челове-







 
 
 


ка в конкретной ситуации. Однако другим не менее важным
фактором подобного выбора является общественная оцен-
ка опасности. В повседневной жизни каждого человека про-
исходит постоянное столкновение личных и общественных
оценок событий, имеющих место в прошлом, настоящем и
будущем времени.


Насколько же общественная оценка опасности влияет на
выбор тех или иных защитных действий человека?


Конституция и законодательные нормы уголовного, адми-
нистративного, гражданского, трудового и других отраслей
права являются обязательными для всех граждан. В нормах
права содержатся довольно точные определения таких поня-
тий, как общественная опасность, риск, моральный и мате-
риальный ущерб, действие и бездействие, неосторожность,
небрежность и пр. При этом нормы права являются обяза-
тельными для исполнения физическими и юридическими
лицами. Отступление или уклонение обязанными лицами от
установленных законом правил может привести к серьезным
негативным для них последствиям – от принуждения к ис-
полнению определенных деяний до наказания в виде штра-
фа, ограничения, лишения свободы и т. п.


Через законодательство государство определяет круг наи-
высших ценностей, подлежащих защите. К ним относятся
жизнь, здоровье, имущественные и неимущественные ин-
тересы. В отдельную группу выделены охраняемые интере-
сы государства – территориальная целостность, суверени-







 
 
 


тет, безопасность экономической, оборонной, социальной и
иных сфер.


Следовательно, законодательство является важнейшим
инструментом, формирующим правоотношения в обществе
и влияющим на выбор форм поведения, действий, поступков
конкретного индивида.


Выбор соразмерных форм отражения опасности. При
выборе и принятии решения происходит постоянное сопо-
ставление субъективных и объективных критериев оценки
опасности, и именно поэтому в сходной ситуации разные лю-
ди принимают неодинаковые решения.


В уголовном праве имеются понятия «необходимая обо-
рона» и «превышение пределов необходимой обороны». При
этом зачастую даже для специалиста бывает трудно разве-
сти указанные понятия. Тем не менее, общий смысл право-
вых норм о необходимой обороне и превышении ее пределов
сводится к тому, чтобы побудить граждан реально оценивать
границы опасности и иметь подготовленную адекватную за-
щиту при покушении на охраняемые законом интересы со-
ответствующих субъектов. Главное здесь то, чтобы возмож-
ная защита от противоправных посягательств не превысила
пределы самообороны, то есть, чтобы правомерная защита
не трансформировалась в преступление.


В гражданском праве также содержатся нормы об ответ-
ственности за причинение вреда. По общему правилу, при-
чинитель вреда обязан возместить его потерпевшей стороне







 
 
 


в полном объеме. Аналогичные нормы можно встретить в
трудовом праве, иных отраслях национальной системы пра-
ва.


Вводя указанные нормы, законодатель преследует
несколько целей. Во-первых, он устанавливает обязательные
для всех правила поведения, которые должны предотвра-
тить возникновение опасной ситуации. Во-вторых, если та-
кая ситуация все-таки возникла, то необходимо ликвидиро-
вать или значительно ослабить действие вреда. В-третьих,
граждане сами должны позаботиться о собственной безопас-
ности и не нарушать права и охраняемые законом интересы
других лиц.


На разных этапах развития общества и государства за-
конодателем устанавливаются особые приоритеты правовой
охраны. Человеческие ресурсы, земля, недра, природные за-
поведники, интеллектуальная собственность, базовые сред-
ства производства, наукограды, предметы культурного на-
следия народа – вот далеко не полный перечень объектов та-
кой охраны.


При возникновении опасности порчи, утраты, уничтоже-
ния указанных объектов человек должен, прежде всего, оце-
нить масштабы этой опасности и найти наиболее эффектив-
ный способ защиты. Сложность здесь заключается в том, что
оценка опасности связана с вероятностью наступления со-
бытия, в то время как оценка ущерба (например, от урагана,
иного стихийного бедствия) представляет собой конкретный







 
 
 


расчет, измеряемый определенными количественными и ка-
чественными показателями.


Опасности могут быть реальными и воображаемыми, а
вероятность их наступления – от маловероятной до неизбеж-
ной. В связи с этим для того, чтобы глубже осмыслить суть
страховой защиты, необходимо обратиться к такому поня-
тию, как «риск».


Некоторые исследователи связывают понятия «опас-
ность» и «риск», определяя последний как «реальную или
воображаемую опасность, связанную с вероятным ущербом
для жизни, имущества и других интересов человека». Дей-
ствительно, данные понятия очень близки. Сюда можно бы-
ло бы добавить и понятие «угроза». Все они в целом объеди-
няются в основных видах угрожаемых факторов – так назы-
ваемую «лестницу эскалации».


С определенной условностью все опасности могут быть
разделены (классифицированы) на такие группы:


1)  природно-экологические и космические, вызванные
возможностью вредного воздействия на людей со стороны
природной среды и космоса (ближнего и дальнего);


2) техногенно-производственные;
3) антропогенно-социальные.
Нетрудно заметить насыщенность среды обитания совре-


менного человека названными выше опасностями, часть из
которых (в том числе и оружие) специально предназначена
для причинения ущерба, тогда как для других опасностей







 
 
 


ущерб может быть побочным результатом функционирова-
ния. Вместе с тем риск означает еще не саму опасность, а
именно вероятность превращения указанной опасности из
возможности в действительность.


В отечественной научной литературе категория «риск»
стала изучаться сравнительно недавно.


Сегодня можно говорить о целом наборе «рисков», отра-
жающих многозначность этого слова (например, риск стра-
ховой компании, риск работника получить травму на про-
изводстве и пр.), что требует максимально корректного его
использования. Общеязыковой (чисто лингвистический) ас-
пект отражает мировоззренческий подход, согласно которо-
му слово «риск» в реальной действительности может озна-
чать: во-первых, возможную опасность (причем она может
произойти, а может и нет, но вероятность ее наступления су-
ществует); во-вторых, действие наудачу («риск – дело благо-
родное»).


Само же слово «риск» было заимствовано из французско-
го языка, в котором его значение восходит к греческим сло-
вам «рисиком» – «утес» и «риса» – «подножные горы». Сло-
во «рисковать», таким образом, может быть приравнено к
выражению «лавировать между скал». В «Словаре современ-
ного русского литературного языка» (1961 г.) «риск» опи-
сывается в нескольких значениях: 1) возможная опасность;
2) опасность, от которой производится страхование; 3) воз-
можность наступления обстоятельства, причиняющего мате-







 
 
 


риальный ущерб; 4) возможный убыток или неудача в ка-
ком-либо деле.


Перечисленные выше случаи риска несут в себе ярко вы-
раженный негативный оттенок. В указанном плане, несо-
мненно, правы те авторы, которые, употребляя понятие
«риск» в теории и практике страхования, определяют его как
«возможность неблагоприятного события», «возможность
потерь» и т. п.


Д. Бланд, директор Чартерного института страхования,
суммировал различные точки зрения относительно опреде-
лений риска, имея в виду его неустойчивый, переменный ха-
рактер. В частности, его вывод: а) «риск» – это возможность
неблагоприятного события (происшествия); б) «риск» – это
комбинация опасностей; в) «риск» – это непредсказуемость,
тенденция к тому, что фактические результаты могут отли-
чаться от ожидаемых; г) «риск» – это неопределенность по-
терь; д) «риск» – это возможность потерь10.


Вместе с тем для страховых компаний страхование – это
бизнес, и, страхуя жизнь, здоровье, имущество людей и т. п.,
они тоже рискуют. Но при этом надеются на благоприятный в
целом результат, и, следовательно, риск для них изначально
не несет в себе негативный смысл. Напротив, рискуя в той
или иной степени, они, тем не менее, ухитряются получать
прибыль.


Более того, некоторые страховые компании пытаются сни-
10 Бланд Д. Страхование: принципы и практика. М., 1998.







 
 
 


зить вероятность наступления того или иного неблагоприят-
ного события, а значит, устранить причины, приводящие к
наступлению страховых случаев.


Отметим, что в обществе, как правило, установлены рам-
ки, внутри которых только и возможна самостоятельная
«рисковая» деятельность субъектов соответствующих отно-
шений. Так, существовавшая ранее только в доктрине, а
также в сфере правосудия концепция обоснованного рис-
ка (преимущественно профессионального и хозяйственно-
го) получила свое законодательное закрепление в ст. 41 УК
РФ11. В этой статье описываются лишь основные требования
к обоснованному риску. Например: «Первое условие, кото-
рому должен отвечать риск, чтобы считаться обоснованным,
заключается в том, что рисковать можно только для дости-
жения общественно полезных целей… Второе условие пра-
вомерности риска состоит в том, что указанная обществен-
но полезная цель не может быть достигнута не связанными
с риском действиями (бездействием)»12.


Если проанализировать все случаи употребления терми-
на «риск» в ГК РФ13, то можно выделить, по меньшей мере,


11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г. // СЗ РФ. 1996.
№ 25. Ст. 2954; 1998. № 22. Ст. 2332; № 26. Ст. 3012; 1999. № 7. Ст. 871, 873;
№ 11. Ст. 1255; № 12. Ст. 1407; № 28. Ст. 3489–3491.


12 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными
материалами и судебной практикой /Под общ. ред. С. И. Никулина. М., 2000.
С. 185–186.


13 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая // СЗ







 
 
 


четыре группы «рисков», принципиально различных между
собой, а именно:


а)  риск предпринимательской деятельности, непосред-
ственно связанный с осуществлением предпринимательства;


б) «игровой риск»;
в) обязательственный риск (ст. ст. 119, 312, 382 и т. п.);
г) страховой риск (гл.48).
Таким образом, речь идет о совершенно различных пра-


вовых институтах, которые носят одинаковые названия
«риск». Однако именно страховому риску в наибольшей сте-
пени присущи основные характеристики риска вообще (п.1
ст. 944 ГК РФ).


В страховании категория «риск» или «страховой риск»
является одной из ключевых понятий. Риском называют
неопределенное событие, не зависящее от воли сторон, ча-
сто опасное и приводящее к убыткам и создающее поэтому
интерес к страхованию.


Согласно п.1 ст. 9 Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела в РФ», «страховым риском является предполага-
емое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхо-
вого риска, должно обладать признаками вероятности и слу-
чайности его наступления. Страховым случаем является со-


РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410. Федеральный закон от 26 ноября
2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья» //
Справочно-информационная система «Гарант». 2006. 1 марта.







 
 
 


вершившееся событие, предусмотренное договором страхо-
вания или законом, с наступлением которого возникает обя-
занность страховщика произвести страховую выплату стра-
хователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или
третьим лицам». То есть страховым риском не может быть
признано событие, обусловленное закономерной связью (на-
пример, планируется эксплуатация полностью амортизиро-
ванного оборудования и пр.).


Дополнительными признаками страхового риска, вытека-
ющими из анализа страховых обязательств, являются допол-
нительные юридические условия, прямо ограничивающие
этот вид риска от всех остальных (ст. 928 ГК РФ). П.2 ст. 928
ГК РФ определяет страховой и игровой риски, закрепляя
в праве принципиальную разницу экономической сути этих
явлений. П.1 ст. 928 ГК РФ разделяет страховой и обязатель-
ственный риски, которые не могут быть объектами страхо-
вания, так как уже распределены законом между сторонами
соответствующих правоотношений.


Ст. 928 ГК РФ перечисляет интересы, страхование кото-
рых не допускается.


Общий смысл всех страховых рисков состоит в измене-
нии негативного влияния вероятностных и случайных (в том
числе и чисто объективных по своей сути) факторов.


Вместе с тем существует и такое понятие, как «нестрахуе-
мые» риски. Это риски, вероятность которых трудно рассчи-
тать даже в самом общем виде и которые считаются слиш-







 
 
 


ком большими для страхования. Законодательства некото-
рых стран содержат перечни «нестрахуемых» рисков, кото-
рые подлежат обязательному страхованию. Во избежание на-
рушения закона эти риски страхуются, для чего создаются
пулы страховщиков (перестрахование).


Конкретными этапами деятельности по защите от опасно-
стей могут быть следующие:


– определение рисков, угрожающих тому или иному субъ-
екту или объекту. Речь в данном случае идет о том, что-
бы выяснить, какие опасности и случайности угрожают кон-
кретным субъектам и объектам. При этом, с одной стороны,
выявляются субъекты и объекты, которые могут подвергать-
ся опасности, а с другой, – риски, которые могут стать при-
чиной возникновения убытков, ущерба (жизни и здоровью,
имуществу, финансовому статусу субъекта, нематериальным
активам и т. п.). Сами же риски могут выступать по отноше-
нию к субъекту внутренними (например, болезни) и внешни-
ми (воздействующие извне, например, стихийные бедствия);


– оценка рисков. Она включает в себя оценку вероятно-
сти наступления той или иной опасности; расчет возможных
убытков от реализованной опасности; анализ последствий
того или иного неблагоприятного события (в ближайшем бу-
дущем и в отдаленной перспективе). Оценка рисков дает
возможность классифицировать все опасности на маловеро-
ятные с минимальным ущербом; маловероятные с крупным
ущербом; опасности достаточно вероятные (может быть, ре-







 
 
 


гулярные) с крупными убытками; опасности достаточно ве-
роятные с мелкими убытками;


–  предупреждение наступления неблагоприятных собы-
тий (проведение превентивных мероприятий). Цель таких
мероприятий – предотвратить возможность наступления
неблагоприятного события (снизить вероятность его наступ-
ления), уменьшить размеры убытков при его совершении.
Данные мероприятия могут носить организационный, фи-
нансовый, административный и пр. характер.


– определение мер, направленных на сокращение убыт-
ков от наступившего неблагоприятного события (репрессив-
ные меры). Например, при возникновении пожара к таким
мерам принято относить: вызов пожарной команды, туше-
ние огня самостоятельно, спасение людей и имущества и т. п.
Данные меры направлены на то, чтобы предотвратить круп-
ный ущерб; не допустить убытков вообще, как правило, не
удается;


– поиск средств, за счет которых будут возмещены убыт-
ки (компенсация понесенного ущерба). Источники указан-
ных средств весьма разнообразны: доходы от текущей дея-
тельности понесшего убытки, кредит и т. п. Однако подоб-
ные источники не являются универсальными, применимыми
во всех случаях наступления неблагоприятного события (на-
пример, хорошо, если есть доход, или есть возможность по-
лучить кредит). Вот здесь и возникает необходимость нали-
чия специальных страховых фондов и, соответственно, спе-







 
 
 


циального вида деятельности – страхования.
Страхование позволяет индивиду обменять риск больших


потерь на определенность малых.
Однако не всякий случай, риск могут стать основой стра-


хового события. Для события страхования характерны сле-
дующие признаки: повторяемость, предсказуемость в мас-
се явлений, возможность оценки последствий, степень риска
достаточно велика, другие виды защиты являются недоста-
точными, опасность может реально возникнуть в будущем.


Итак, любое страхование связано с компенсацией ущер-
ба при наступлении неблагоприятного события, вероятность
которого выражается понятием «риск».


 
§ 2. Виды страховых фондов


 
Общественная практика выработала ряд организацион-


ных форм страхового фонда.
Первая форма – децентрализованный страховой фонд


или, иначе говоря, фонд самострахования – создается с
единственной целью – сформировать страховой запас из соб-
ственных ресурсов для возмещения возможного ущерба.


В разные исторические периоды децентрализованные
страховые фонды занимали большее или меньшее место в
социальной инфраструктуре общества.







 
 
 


Децентрализованные страховые фонды существуют и по-
ныне. Они с успехом применяются в тех организациях, ко-
торые могут выделить достаточное количество собственных
ресурсов для возмещения возникшего ущерба, поэтому де-
централизованные страховые фонды называют фондами са-
мострахования. Наиболее часто такие фонды можно встре-
тить в агропромышленном секторе.


Фонды самострахования могут существовать в денежной
и натуральной формах. Отличительным признаком фонда
самострахования является замкнутая, ограниченная терри-
тория одного хозяйства, в масштабах которого может осу-
ществляться как аккумуляция ресурсов, так и возмещение
возникшего ущерба. В данном случае собственник, создав-
ший фонд самострахования, не имеет никаких обязательств
перед другими собственниками, поэтому в случае возникно-
вения ущерба, затраты по его возмещению раскладываются
в рамках одного хозяйства.


Данная форма страхового фонда имеет свои позитивные и
негативные стороны. К числу позитивных сторон можно от-







 
 
 


нести то, что необходимые средства для возмещения ущерба
всегда находятся в распоряжении лица, понесшего убытки.
Причем они могут быть использованы им в любой момент,
как только в этом возникнет потребность.


Среди негативных сторон можно отметить, что не всегда
есть возможность сформировать страховой фонд, гаранти-
рующий возмещение всех убытков. Средств этого фонда мо-
жет просто не хватить. Например, если предприятие стре-
мится обезопасить себя по поводу сохранности всего имею-
щегося имущества, то его резервный фонд должен быть со-
здан в размере, равном стоимости основных и оборотных
фондов.


Вторая форма – централизованный страховой фонд  –
имеет другие задачи и, соответственно, структуру. В отли-
чие от самострахования централизованный фонд охватыва-
ет не одно, а несколько хозяйств (собственников), при этом
бремя возмещения возникшего ущерба распространяется в
равной мере на всех участников фонда, а не на какое-либо
одно конкретное хозяйство.


Другой особенностью централизованного фонда является
то, что финансовый механизм его образования не связан с
индивидуальными взносами. Фонд, как правило, образуется
на основании решений государственных органов власти и за
счет централизованных ресурсов.


Из централизованных фондов производится возмещение
ущерба, причиненного в связи со стихийными бедствиями,







 
 
 


крупными промышленными авариями и экологическими ка-
тастрофами.


За счет централизованных ресурсов оказывается помощь
субъектам Российской Федерации при наводнениях, урага-
нах, засухах и других стихийных бедствиях, восстанавлива-
ются транспортные магистрали, разрушенные в результате
землетрясений и схода лавин и т. п.


В денежной форме централизованные страховые фонды
формируются в составе государственного бюджета страны
(определенная часть доходов, получаемая государством, не
распределяется для использования на заранее намеченную







 
 
 


цель и составляет денежный резерв).
Третья форма – централизованно-децентрализованный


страховой фонд.
Централизованно-децентрализованный страховой фонд


существует и развивается одновременно в двух направлени-
ях. Как децентрализованный фонд – за счет индивидуаль-
ных, персонифицированных средств, вносимых для возме-
щения ущерба (эти средства называются страховыми взно-
сами). Как централизованный фонд – в виде единой страхо-
вой организации, управляющей средствами, поступающими
в виде страховых взносов.


Самострахование и централизованный страховой фонд не
являются универсальными, то есть позволяющими возме-
щать ущерб во всех случаях. Это вызывает необходимость
использования страховых фондов, создаваемых централизо-
ванно-децентрализованным способом. Именно в таком ви-
де страхование является наиболее развитой и эффективной
формой социальной защиты.


Третья форма организации страхового фонда является по
определению ряда специалистов в сфере теории страхова-
ния – «подлинным страхованием». «Страхование представ-
ляет собой совокупность общественных отношений, связан-
ных с образованием страхового фонда за счет взносов, вно-
симых участниками его создания, с централизацией его в ор-
ганизациях, осуществляющих проведение страховых опера-
ций и с использованием на покрытие ущерба или осуществ-







 
 
 


ление других выплат лицам, в отношении которых проводит-
ся страхование, в случае наступления заранее оговоренных
случайных событий»14.


Расходы централизованно-децентрализованного страхо-
вого фонда по возмещению ущерба распределяются исклю-
чительно между плательщиками страховых взносов, то есть
между застрахованными от определенных страховых рисков.
Застрахованные имеют широкие права по контролю над рас-
ходованием их средств и принятию решений о наиболее эф-
фективном их использовании.


В отличие от данной формы расходы из централизован-
ного (бюджетного) фонда распределяются между всеми пла-
тельщиками в этот фонд, независимо от того, пользуются ли
эти плательщики услугами страхования или нет.


При этом плательщики взносов лишены возможности
влияния на выбор решения относительно видов и размеров
средств, направляемых из этого фонда на возмещение ущер-
ба. Такие решения принимаются в административном по-
рядке и не согласовываются с плательщиками налогов или
страховых взносов.


Итак, перечислим основные черты страхового фонда, под-
падающего под собственно определение страхования:


–  основным источником его формирования являются
взносы, уплачиваемые всеми его участниками;


– данные средства аккумулируются в страховых организа-
14 Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф. Страхование. С. 13.







 
 
 


циях;
– величина названных взносов определяется по специаль-


ным нормативам, зависящим от наступления события, в от-
ношении которого проводится страхование, и суммы, кото-
рую предстоит выплатить в случае его наступления;


– средства страхового фонда по целевому назначению ис-
пользуются для выплат участникам этого фонда;


– средства из данного фонда выплачиваются только при
наступлении событий, заранее оговоренных при возникно-
вении страховых отношений;


– право на получение выплаты из страхового фонда воз-
никает, как правило, только в случае, если событие, в отно-
шении которого проводится страхование, произойдет в за-
ранее оговоренный промежуток времени15.


Итак, понятие страхового фонда может использоваться
в широком и узком смыслах. В широком смысле понятия
«страховой фонд», «резервный фонд» совпадают, поскольку
и в том, и в другом случаях их основная цель – возмещение
потерь, возникающих в результате воздействия неблагопри-
ятных событий.


В узком смысле страховой фонд централизован в специ-
альных страховых учреждениях, но создается в децентрали-
зованном порядке путем притока специальных взносов, по-
ступающих на образование данного фонда.


15 См.: Там же. С. 14.







 
 
 


 
§ 3. Разновариантность
природы страхования


 
Многообразие сущностных и функциональных проявле-


ний страхования позволяет выделить ряд взаимосвязанных
базовых аспектов данного феномена, а именно: экономиче-
ский, правовой и социальный.


Большинство исследователей в качестве сущностной ос-
новы страхования называют его экономическую природу.
Однако после констатации этого момента в дальнейшем их
мнения расходятся. Одни считают, что страхование относит-
ся к сфере производства, другие – к потреблению, третьи –
к обращению.


В этом плане свою экономическую инфраструктуру име-
ют все сферы общественной жизни. Поэтому с экономиче-
ской точки зрения страхование представляет собой процесс
перераспределения денежных средств. Вместе с тем важно
выделить особенности такого перераспределения. Они сво-
дятся к следующим:


–  наличие страхового риска (вероятность наступления
неблагоприятного случайного события, по поводу которого
происходит страхование);


– замкнутый характер (перераспределение ограничивает-
ся в основном лицами, принимающими участие в страхова-
нии);







 
 
 


–  перераспределение средств между лицами, участвую-
щими в страховании в пользу тех из них, в отношении кото-
рых произошло событие, по поводу которого осуществляет-
ся страхование.


Источник покрытия возникших убытков – средства тех
участников страхования, с которыми не произошел страхо-
вой случай. «Страхование основывается на принципе взаим-
ности и аккумулирует риски многих лиц, чтобы компенсиро-
вать убытки тех, кто их понес»16. Соответственно, чем боль-
ше число участников страхования в данной компании, тем
больше гарантий, что она будет эффективно и полно выпол-
нять свои обязательства по страховым договорам.


Итак, с экономической точки зрения страхование – это
способ возмещения убытков, которые понесло юридическое
или физическое лицо посредством их перераспределения
между участниками страхового фонда. Само возмещение
убытков происходит из средств данного фонда, который об-
разован из страховых взносов и который находится в веде-
нии страховой организации (страховщика). Страховой фонд
при этом создается заранее на случай необходимости возме-
щения ущерба (страхового случая).


Страхование может быть рассмотрено и как юридическая
категория. С юридической точки зрения страховые отно-
шения регулируются нормами права, принимая договорную
форму (договор страхования). Причем разные виды стра-


16 Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф. Страхование. С.16.







 
 
 


хования могут иметь разную нормативную базу (сравни-
те, к примеру, социальное страхование с иными его вида-
ми). Страхование в целом является особой областью феде-
рального законодательства, которое подпадает под действие
нескольких отраслей права таких, как гражданское, финан-
совое, трудовое, административное, уголовное, право соци-
ального обеспечения. При этом в зависимости от полити-
ческих, экономических, исторических факторов и нюансов
складывающейся ситуации в стране в отдельно взятый пери-
од времени границы законодательства о страховании могут
изменяться, и весьма сильно.


Нормативно-правовое регулирование в страховании важ-
но не только с позиции упорядочения страховых отношений,
введения их в правовое поле, но и с точки зрения пресечения
возможных здесь преступлений. Число же преступлений, в
частности, на российском страховом рынке неуклонно рас-
тет. Наиболее распространенный вид преступления в этой
сфере – мошенничество (причем оно может совершаться и
страхователями, и страховщиками). Хотя точной статисти-
ки потерь от мошенничества в России нет, но, по эксперт-
ным оценкам, около 10 % всех выплат в этой сфере делается
в пользу мошенников17. Среди прочих преступлений можно
выделить: незаконное предпринимательство, злоупотребле-
ние полномочиями, злоупотребление доверием, коммерче-


17 См.: Галагуза Н. Ф., Ларичев В. Д. Преступления в страховании. М., 2000.
С. 7.







 
 
 


ский подкуп и т. п.
Развитие страхового дела в постсоветский период про-


исходило практически при полном отсутствии контроля со
стороны государства. Именно на этот период приходится
наибольшее количество правонарушений в страховой сфе-
ре. Лишь в 1992 году был создан Государственный надзор за
страховой деятельностью, который впоследствии был преоб-
разован в Федеральную службу России по надзору за страхо-
вой деятельностью. Затем данная структура была передана
Министерству финансов Российской Федерации (в котором
был образован Департамент страхового надзора). В настоя-
щее время законодательно разграничено страховое регули-
рование (его осуществляет Министерство финансов РФ) и
страховой надзор (его реализует Федеральная служба стра-
хового надзора).


Остановимся на социальном аспекте страхования.
В современном обществе роль страхования трудно пере-


оценить, поскольку оно занимает одно из важнейших мест
среди эффективных способов защиты имущественных и
личных интересов. Безусловно, главная и основная функция
страхования – это возмещение убытков.


Деньги, выплачиваемые при наступлении страховых слу-
чаев страховыми компаниями, обычно идут на восстановле-
ние утраченных или поврежденных материальных ценностей
(что, в конечном итоге, способствует восстановлению нор-
мальной деятельности предприятия или отдельного челове-







 
 
 


ка). Страхование позволяет минимизировать, компенсиро-
вать потери в случае наступления неблагоприятного собы-
тия.


Функция возмещения убытка – непосредственная функ-
ция страхования. Нельзя не охарактеризовать и другие
функции страхования. Достаточно значима собственно со-
циальная функция страхования (речь о социальном страхо-
вании пойдет в дальнейшем). Страховые организации ока-
зывают большую помощь при потере трудоспособности, ин-
валидности в результате заболеваний и несчастных случа-
ев. Они финансируют лечение страхователя, а в случаи его
смерти – выплачивают его родным компенсацию. Выплаты
за утраченное или поврежденное имущество способствуют
сохранению определенного уровня жизни страхователя.


Большую социальную значимость имеет и накопительная
функция страхования. Одним из способов таких накоплений
является заключение договоров страхования жизни.


Кроме того, страховые организации являются работодате-
лями. В странах с развитым страховым рынком в страхова-
нии занято до 1 % трудоспособного населения. В России су-
ществует около 3 тысяч страховых компаний с численностью
персонала – 200 тысяч человек.


Еще одна функция страхования – инвестиционная. Сред-
ства страхователей страховые компании могут направлять в
разные секторы экономики, выполняя, таким образом, ин-
вестиционную функцию. Причем сами эти организации мо-







 
 
 


гут делать сравнительно долгосрочные вложения. В разви-
тых странах практически везде страховые компании являют-
ся крупнейшими инвесторами. Так, по данным за 1997 год в
США 31,2 % активов компаний по страхованию жизни были
размещены в промышленные облигации18.


Инвестиции можно рассматривать и как специфическую
форму диверсификации страхового дела, которая выражает-
ся в расширении предприятия страховщика вне традицион-
ных его рамок, в прямом или косвенном участии в предпри-
ятиях различных отраслей экономики, и как долгосрочное
вложение средств страховщика в производственно-коммер-
ческую, иную, не запрещенную законом деятельность с це-
лью получения прибыли19. Кроме того, в страховании суще-
ствует и такой вид, как страхование инвестиционных рисков,
что дает возможность защитить инвесторам свои вложения.


Среди функций страхования особо следует выделить пре-
вентивную (предупредительную) функцию. Так, превенция
может включать организационные мероприятия по обеспе-
чению сохранности имущества, профилактике травматизма,
заболеваний и т. п. за счет средств страховщика.


18 См.: Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф. Страхование. С.21.
19 Экономика и страхование. М., 1998. С. 174–175.







 
 
 


 
§ 4. Основные понятия и
термины в страховании


 
Все понятия и термины, которые применяются в страхо-


вании, можно подразделить на ряд подгрупп. Прежде все-
го, выделяются понятия и термины, относящиеся к общим
проблемам страхования. Далее самостоятельную подгруппу
образуют термины, связанные с экономико-финансовой сто-
роной страхования. Также можно выделить отдельную под-
группу терминов, применяющихся в международной прак-
тике страхования. Наконец, ряд понятий и терминов связа-
ны с юридическим аспектом страхования.


Приведем наиболее часто употребляемые термины и по-
нятия из перечисленных подгрупп, используя справочно-эн-
циклопедическую литературу.


В числе понятий и терминов, выражающих общие вопро-
сы страхования, следующие:


«Страхователь»  – полисодержатель; физическое или
юридическое лицо, выражающее страховой интерес и всту-
пающее в гражданско-правовые отношения со страховщи-
ком в силу закона или двусторонней сделки (договора стра-
хования). Страхователи могут заключать договоры о страхо-
вании третьих лиц в пользу последних. Страхователи имеют
право назначать физических или юридических лиц (выгодо-
приобретателей) для получения страховых выплат по дого-







 
 
 


ворам страхования.
«Страховщик» – организация, проводящая страхование и


принимающая на себя обязательство возместить страховате-
лю или другим лицам, участвующим в страховании, ущерб
или выплатить страховую сумму.


«Застрахованный» – лицо, чей интерес является объек-
том страхования, лицо, участвующее в личном страховании,
чья жизнь, здоровье и трудоспособность являются объектом
страховой защиты. Понятия «страхователь» и «застрахован-
ный» могут совпадать (если договор страхования заключен в
отношении самого себя), а могут различаться (если договор
страхования заключен в пользу третьих лиц).


«Выгодоприобретатель»  – лицо, которому при наступ-
лении страхового случая должно быть выплачено страховое
возмещение (например, лицо, назначенное страхователем на
случай своей смерти в качестве получателя страховой сум-
мы).


«Полис» – письменный документ установленного образ-
ца, выдаваемый страховым обществом лицу или учрежде-
нию в удостоверение заключенного договора и содержащий
его условия (отметим, что Закон РФ о страховании понятия
«страховой полис» и «страховое свидетельство» рассматри-
вает как идентичные). Страховой полис служит решающим
доказательством страхового интереса.


«Страховое событие» – потенциально возможное причи-
нение ущерба объекту страхования.







 
 
 


«Страховой случай»  – фактически происшедшее собы-
тие, в связи с негативными или иными оговоренными по-
следствиями которого может быть выплачено страховое воз-
мещение или страховая сумма.


«Страховой ущерб»  – стоимость полностью погибшего
или обесцененной части поврежденного имущества по стра-
ховой оценке.


«Страховые компании»  – организации, выступающие в
роли страховщика, то есть принимающие на себя обязан-
ность возместить страхователю убытки при наступлении
страхового случая. Основные формы страховых компаний –
акционерная, взаимная, Ллойд.


«Страховая ответственность»  – обязанность страхов-
щика выплатить страховую сумму или страховое возмеще-
ние (устанавливается законом или договором страхования).
Различают ограниченную и расширенную страховую ответ-
ственность. Ограниченная ответственность предполагает уз-
кий и конкретный перечень страховых рисков, при наступ-
лении которых производятся выплаты. Расширенная ответ-
ственность – обязанность страховщика произвести выплату
при наступлении любого страхового риска (в международ-
ной практике термин «страховая ответственность» иденти-
чен термину «страховое покрытие»).


Остановимся далее на терминах, выражающих экономи-
ческую природу страхования, а именно – связанных с про-
цессом формирования страхового фонда и расходованием







 
 
 


его средств.
«Актуарные расчеты» – система математических и ста-


тистических закономерностей, регламентирующих взаимо-
отношения между страховщиком и страхователем. Они от-
ражают в виде математических формул механизм образо-
вания и расходования страхового фонда в долгосрочных
страховых операциях. На основе данных расчетов строятся
страховые тарифы. Специалист, занимающийся актуарными
расчетами, называется актуарием. Основа теории актуарных
расчетов была заложена в XVII веке в работах Д. Граунта,
Яна де Витта, Э. Галлея. В 1662 году была опубликована ра-
бота английского ученого Д. Граунта «Естественные и по-
литические наблюдения, сделанные над бюллетенем смерт-
ности». Он первым построил таблицы смертности. В это же
время голландский ученый Ян де Витт опубликовал работу о
тарифах по страхованию пожизненной ренты. В ней он изло-
жил метод исчисления страховых взносов в зависимости от
возраста застрахованного и нормы роста денег. Дальнейшее
развитие теория актуарных расчетов получила в работах ан-
глийского астронома Э. Галлея. Он дал определение таблиц
смертности, применяемых до сих пор.


«Страховой взнос»  – страховая премия: денежная сум-
ма, уплачиваемая страхователем страховщику за принятое
последним обязательство возместить материальный ущерб,
причиненный застрахованному имуществу, или выплатить
страховую сумму при наступлении определенных событий







 
 
 


в жизни застрахованного. По своей экономической сути –
это сумма цены страхового риска и затрат страховщика, свя-
занных с покрытием расходов на проведение страхования.
Страховой взнос определяется исходя из тарифной ставки,
страховой суммы, срока страхования и других факторов.


«Тарифная ставка»  – это страховой платеж с единицы
страховой суммы или объекта страхования за определенный
период страхования. Страховой тариф по обязательным ви-
дам страхования устанавливается соответствующим законо-
дательством; по добровольным же видам – рассчитывается
самим страховщиком. Тарифная ставка имеет следующую
структуру:


Брутто-ставка представляет собой тарифную ставку, упла-
чиваемую страхователем страховщику. Она состоит из двух
частей: нетто-ставки и нагрузки. Нетто-ставка – это вели-
чина себестоимости страхования без учета накладных рас-
ходов. Нагрузка отражает расходы страховщика на ведение







 
 
 


дела, связанного с организацией страхования, заложенную
норму прибыли. Нередко в состав тарифной ставки также
включается рисковая надбавка, которая используется стра-
ховщиком для создания денежного фонда на случай вы-
платы страхового возмещения, превышающего средний уро-
вень, заложенный в нетто-ставке.


«Страховая сумма» – денежная сумма, адекватная стра-
ховому интересу и страховому риску, на которую застрахо-
ваны материальные ценности, гражданская ответственность,
жизнь и здоровье страхователя. В международной страховой
практике страховая сумма называется страховым покрыти-
ем. Исходя из страховой суммы, устанавливаются размеры
страхового взноса и страховой выплаты. В личном страхова-
нии страховая сумма носит название бенефита.


«Страховая оценка» – стоимость имущества, принимае-
мая для страхования. Некоторые авторы трактуют этот тер-
мин как критерий оценки страхового риска. Страховая оцен-
ка характеризуется денежной оценкой объекта страхования,
тесно увязанной с вероятностью наступления страхового
случая. В международной практике вместо термина «стра-
ховая сделка» применяется термин «страховая стоимость».


«Страховая выплата» – страховая сумма, страховое воз-
мещение, обусловленные договором страхования или зако-
ном (обязательное страхование). Страховая выплата осу-
ществляется страховщиком в соответствии с договором
страхования или законом на основании заявления страхова-







 
 
 


теля и страхового акта.
«Срок действия договора страхования» – время, преду-


смотренное условиями страхования, в течение которого дей-
ствует страховая ответственность страховщика, то есть его
обязанность выплатить страхователю при наступлении стра-
хового случая страховое возмещение или страховую сумму.


Перечислим некоторые из терминов, применяющихся в
международной практике страхования:


«Андеррайтер» – специалист в области страхового бизне-
са, имеющий властные полномочия от руководства страхо-
вой компании принимать на страхование предложенные рис-
ки, определять тарифные ставки и конкретные условия до-
говора страхования этих рисков.


«Аварийный комиссар»  – представитель страховщика,
устанавливающий по соглашению со страхователем причи-
ну, размер и характер страховых убытков и оформляющий
страховые убытки.


«Аннуитет» – страхование ренты или пенсии, при кото-
ром страхователь, внеся страховому учреждению определен-
ную сумму денег, получает затем в течение нескольких лет
(или пожизненно) регулярный доход.


«Бордеро» – перечень принятых на страхование и подле-
жащих перестрахованию рисков.


«Зеленая карта» – соглашение страховщиков ряда стран
о взаимном признании страхового покрытия гражданской
ответственности владельцев средств автотранспорта и об







 
 
 


оказании взаимной помощи по урегулированию убытков,
возникающих в международном автотранспортном сообще-
нии.


«Нон-форфетюр»  – сохранение действия договора при
неуплате очередной премии.


«Пул» – организация страховщиков или перестраховщи-
ков, принимающая особые виды рисков. При этом убытки и
расходы делятся в согласованных пропорциях.


«Ран-офф» – термин, применяемый в тех случаях, когда
страховщик не подписывает новый страховой договор, но его
обязательства сохраняют силу, согласно уже подписанным
договорам, продолжающим свое действие.


«Сюрвейер»  – обычно инспектор или агент страховщи-
ка, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на
страхование.


«Франшиза» – предусмотренное условиями страхования
освобождение страховщика от возмещения убытков, не пре-
вышающих определенных размеров.


Понятия и термины, относящиеся к правовому аспекту
страхования, будут рассмотрены специально в последующих
главах.







 
 
 


 
Глава II


Система страхового
законодательства


 
 


§ 1. Общее страховое законодательство
 


Длительный исторический период возникновения и
укрепления страховых отношений и связанное с этим раз-
витие специального законодательства, обусловили создание
объективных предпосылок для формирования страхового
права. Вместе с тем определение места страхового права в
национальной системе российского права вызывает опреде-
ленные трудности.


В отечественной научной литературе практически не ис-
следованы основные компоненты страхового права, посколь-
ку на протяжении многих десятилетий страхование рассмат-
ривалось исключительно как разновидность государственно-
го обеспечения, которое носило строго обязательный харак-
тер.


В начале 1990-х годов в Российской Федерации в сфере
страхования произошли заметные изменения:


–  из государственного бюджета были выделены обособ-
ленные фонды, которые предназначены для строго опреде-







 
 
 


ленных целей – выплат пенсий, пособий, обеспечения заня-
тости и предоставления медицинских услуг;


–  были приняты законодательные и подзаконные акты,
разрешающие частным страховым компаниям предостав-
лять страховые услуги в сфере добровольного страхования.


В Конституции Российской Федерации появилась норма
о том, что государство «поощряет развитие добровольного
страхования». Весьма характерно, что эта норма содержится
в ч.3 ст. 39 Конституции РФ, которая раскрывает понятие
государственного социального обеспечения. Из этого следу-
ет, что государство рассматривает страхование как часть со-
циального обеспечения. В действительности же, к системе
социального обеспечения относится не все страхование, а
только та его часть, которая называется социальным страхо-
ванием.


27 ноября 1992 г. был принят Закон РФ № 4015-I «Об ор-
ганизации страхового дела в РФ»20 (с изменениями от 31 де-
кабря 1997 г., 20 ноября 1999 г., 21 марта, 25 апреля 2002 г.,
8, 10 декабря 2003 г., 21 июня, 20 июля 2004 г., 7 марта, 18,
21 июля 2005 г.), который был призван охватить правовым
регулированием весь комплекс отношений, возникающих в
процессе страхования.


Настоящий Закон регулирует отношения между лицами,
20 Спустя 5 лет в этот законодательный акт были внесены изменения и допол-


нения, и в новой редакции – редакции Федерального закона от 31 декабря 1997 г.
№ 157-ФЗ он стал называться «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» // Ведомости РФ. 1993. № 2. Ст. 56; СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 4.







 
 
 


осуществляющими те или иные виды деятельности в сфере
страхового дела, или с их участием, отношения по осуществ-
лению государственного надзора за деятельностью субъек-
тов страхового дела, а также иные отношения, связанные с
организацией страхового дела. Для целей настоящего Зако-
на федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, являют-
ся составной частью страхового законодательства. Действие
настоящего Закона распространяется на отношения по обя-
зательному страхованию в части установления правовых ос-
нов регулирования указанных отношений.


Действие настоящего Закона не распространяется на от-
ношения по обязательному страхованию вкладов физиче-
ских лиц в банках.


Между тем, реализовать идею урегулирования всего ком-
плекса отношений в области страхования в рамках одного
законодательного акта так и не удалось. Действие настоящего
закона не распространяется на государственное социальное
страхование. Таким образом, в российском страховом зако-
нодательстве фактически сложились две параллельно разви-
вающиеся системы.


В рамках первой системы, которую можно назвать общим
законодательством о страховании, урегулированы отноше-
ния по поводу принципов построения:


– имущественного и личного страхования;
– обязательного социального страхования.







 
 
 


В рамках второй системы, которая условно именуется спе-
циальным страховым законодательством, урегулированы от-
ношения по поводу:


– отдельных видов добровольного страхования;
– отдельных видов обязательного и добровольного соци-


ального страхования;
– распространения на отдельные профессиональные груп-


пы некоторых видов обязательного государственного стра-
хования.


Страховое законодательство представляет собой систему
нормативных правовых актов, обеспечивающих регулирова-
ние всех общественных отношений (страховых и нестрахо-
вых) в сфере страхования. Большинство из этих норматив-
но-правовых актов имеет комплексный характер. Поэтому
и страховое законодательство является, в первую очередь,
комплексной подотраслью гражданского законодательства.
Но не сводится только к нему.


К общему страховому законодательству современной
России принято относить: Гражданский кодекс Российской
Федерации (ГК РФ) (в части главы 48); Трудовой кодекс
Российской Федерации (ТК РФ21), Федеральный закон от 16
июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социаль-
ного страхования»22, Закон РФ «Об организации страхового


21 См.: Кодексы Российской Федерации: Выпуск 1. Трудовой кодекс РФ. Офи-
циальное издание. М., 2002.


22 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.







 
 
 


дела в РФ».
Существуют также специальные законодательные и иные


нормативные правовые акты, которыми регулируются от-
дельные виды личного и имущественного страхования, а
также социального страхования. Сюда относятся федераль-
ные законы (например, Федеральный закон от 24 июля
1998  г. №  125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний» 23), нормативные указы Президента
и постановления Правительства РФ, ведомственные норма-
тивные акты – инструкции и распоряжения, устанавлива-
ющие в пределах предоставленной тем или иным государ-
ственным органам компетенции:


а) вид и форму страхования;
б) правила и условия предоставления страхования;
в) финансовый механизм страхования;
г)  конкретный круг субъектов, именуемых сторонами в


страховых правоотношениях, их права, обязанности и ответ-
ственность, а также круг иных лиц, участвующих в страхо-
вании;


д)  порядок лицензирования страховой деятельности и
полномочия контролирующих органов;


е) порядок разрешения споров.
Для того чтобы понять, насколько соприкасаются между


собой две общие системы законодательства о страховании и
23 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.







 
 
 


социальном страховании, рассмотрим следующую таблицу.
 


Сопоставительная таблица законодательных
актов, устанавливающих общие


принципы, правила и условия страхования
 


Федеральный закон «Об организации страхового
дела в Российской Федерации»


Общее страховое законодательство: Регулирует
отношения в области страхования и устанавливает
основные принципы страховой деятельности


Социальное страхование (пенсионное, медицинское,
по нетрудоспособности): Не регулирует (ч.3 ст. 1)


Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая, глава 48 «Страхование»)


Общее страховое законодательство: Регулирует
договоры личного и имущественного страхования,
заключаемые за счет средств граждан, организаций и
бюджета


Социальное страхование (пенсионное, медицинское,
по нетрудоспособности): Регулируется постольку,
поскольку законами о медицинском страховании и
страховании пенсий не установлено иное (ст. 970)


Трудовой кодекс Российской Федерации
Общее страховое законодательство: Не регулирует







 
 
 


Социальное страхование (пенсионное, медицинское,
по нетрудоспособности): Регулирует постольку,
поскольку к принципам, непосредственно связанным
с регулированием трудовых отношений, относятся
принципы: обязательности возмещения вреда,
причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей; установления государственных
гарантий по обеспечению прав работников
и работодателей, осуществления государственного
надзора и контроля над их соблюдением; обеспечения
права на обязательное социальное страхование
работников (ст. 2)


Федеральный закон «Об основах обязательного
социального страхования»


Общее страховое законодательство: Не регулирует
Социальное страхование (пенсионное, медицинское,


по нетрудоспособности): Устанавливает общие
принципы социального страхования, определяет его
виды и условия предоставления


Как видно из прилагаемой таблицы нормы общего зако-
нодательства о страховании и о социальном страховании ни-
где не пересекаются, кроме гражданского законодательства.


Ст. 970 ГК РФ определяет применение общих правил о
страховании к специальным видам страхования. В этой ста-
тье установлено, что правила, предусмотренные главой 48
ГК РФ, применяются к отношениям по страхованию ино-
странных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому







 
 
 


страхованию, медицинскому страхованию, страхованию бан-
ковских вкладов и страхованию пенсий постольку, посколь-
ку законами об этих видах страхования не установлено иное.


Гражданский Кодекс Российской Федерации регулирует
как обязательное, так и добровольное страхование. Об этом
прямо говорится в ст. 927 ГК РФ.


Правила, предъявляемые к форме договора страхования,
установленные ст. ст. 940 и 969 ГК РФ, являются универ-
сальными и в равной степени могут быть применены к лю-
бому виду страхования. Договор страхования должен быть
заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность договора страхования,
за исключением договора обязательного государственного
страхования (ст. 969). П.3 ст. 940 гласит: «Страховщик при
заключении договора страхования вправе применять разра-
ботанные им или объединением страховщиков стандартные
формы договора по отдельным видам страхования».


Обязательное государственное страхование может уста-
навливаться, например, определенным категориям государ-
ственных служащих непосредственно на основании законов
и иных нормативных правовых актов либо на основании до-
говоров страхования, заключаемых страховщиками и стра-
хователями. Правила, предусмотренные ГК РФ, применя-
ются к обязательному государственному страхованию, если
иное не предусмотрено законами и иными нормативными
правовыми актами о таком страховании и не вытекает из су-







 
 
 


щества соответствующих отношений по страхованию.
С учетом требований ГК РФ можно сделать следующее


обобщение: независимо от вида страхования добровольное
страхование может осуществляться только на основе пись-
менных договоров между страхователями и страховщиками,
в то время как обязательное страхование может быть состав-
лено и на основе письменного договора, и на основании за-
кона. В последнем случае не требуется соблюдения письмен-
ной формы.


Следует отметить, что в том случае, когда обязатель-
ное страхование осуществляется на основе закона за счет
средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета,
правоотношения из сферы гражданского права переходят в
сферу публичного права. Очевидно, что если в гражданском
законодательстве для физического лица как выгодополуча-
теля, объем страховых прав и возможность принятия реше-
ний являются достаточно большими, то в правоотношени-
ях, урегулированных преимущественно нормами финансо-
вого права, этот объем резко снижается, физическое лицо
(например, государственный служащий) во многих отноше-
ниях лишено возможности оказывать какое бы то ни было
воздействие на процесс страхования.







 
 
 


 
§ 2. Специальное страховое


законодательство
 


Специальное страховое законодательство состоит, глав-
ным образом, из федеральных законов, нормативных указов
Президента, постановлений Правительства и Федерального
Собрания Российской Федерации, соответствующих распо-
ряжений и разъяснений министерств и ведомств в пределах
предоставленных им полномочий.


Федеральными законами могут устанавливаться и регули-
роваться:


– отдельные виды страхования;
– условия и порядок предоставления страхования отдель-


ным категориям работников;
– тарифы взносов на страхование;
–  бюджет фондов обязательного социального страхова-


ния;
– федеральное управление страховым делом.
Специальное страховое законодательство, регулирующее


отдельные виды страхования, может устанавливать как обя-
зательные, так и добровольные формы страхования. В от-
личие от общего страхового законодательства, которое уста-
навливает универсальные принципы и нормы для всех ви-
дов страховых отношений, нормы специального страхово-
го законодательства регулируют либо отдельный вид страхо-







 
 
 


вания, либо определяют условия и правила предоставления
страхования для отдельных категорий граждан.


Федеральные законы, устанавливающие добровольные ви-
ды страхования, связаны с негосударственными формами
страхования. Законом, регулирующим негосударственные
формы страхования, в частности, является Федеральный за-
кон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах»24. Указанный Закон содержит дефинитив-
ные нормы, вводя специальную терминологию в сферу него-
сударственного пенсионного страхования, называет участ-
ников, действующих на рынке страховых услуг, определя-
ет правила лицензирования организаций, предоставляющих
услуги в этом виде страхования.


Отношения, которые возникают между страховщиками,
страхователями и другими субъектами страхования, регули-
руются нормами специального федерального закона, а если
этих норм недостаточно, то должны применяться нормы об-
щего страхового законодательства.


Правоотношения, возникающие в сфере негосударствен-
ного страхования, должны быть облечены в письменную до-
говорную форму. В федеральных законах, как правило, име-
ются нормы, касающиеся содержания условий такого дого-
вора. Вместе с тем следует иметь в виду, что общие требова-
ния, предъявляемые к письменной форме договора о добро-
вольном страховании, содержатся также в главе 48 ГК РФ.


24 СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2071.







 
 
 


Федеральные законы, регулирующие виды обязательного
страхования, относятся к обязательному государственному
страхованию, в том числе и к социальному страхованию. Та-
кими законами могут устанавливаться новые виды страхова-
ния, условия их предоставления и пр. К ним, в частности,
относится Федеральный закон от 24 июля 1998  г. №  125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний»25.


Другие федеральные законы распространяют отдельные
виды обязательного государственного страхования на неко-
торые категории граждан. Так, военнослужащим, работни-
кам органов внутренних дел, сотрудникам налоговой служ-
бы и налоговой полиции, судьям, прокурорам, следователям
и целому ряду других категорий физических лиц предостав-
ляется обязательное государственное страхование в поряд-
ке и на условиях, установленных, в частности, Федеральным
законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном го-
сударственном страховании жизни и здоровья военнослужа-
щих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции»26, иными специальными законами.


Необходимость принятия специальных федеральных


25 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.
26 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1474.







 
 
 


страховых законов об отдельных категориях граждан связа-
на с особыми условиями их профессиональной деятельности
и, прежде всего, риском ущерба для жизни и здоровья.


К специальному страховому законодательству относятся
федеральные законы, определяющие размер страховых взно-
сов на отдельные виды социального страхования, а также за-
коны о бюджетах и исполнении бюджетов федеральных фон-
дов социального страхования. В практике Пенсионного и
других социальных фондов России существует ежегодный
порядок утверждения и принятия таких бюджетов.


Соответствующими нормативными указами Президента
России формулируются основные направления в развитии
специального законодательства о страховании (к таковым,
в частности, относится Указ Президента РФ от 6 апреля
1994 г. № 667 «Об основных направлениях государственной
политики в сфере обязательного страхования» 27).


Указами главы нашего государства могут устанавливать-
ся правила и условия деятельности участников страхового
рынка. Так, например, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» предприятиям и гражданам разре-
шалось «учреждать негосударственные пенсионные фонды
на правах юридических лиц с именными счетами граждан».
Этим же актом определялась организационная структура ор-
ганов исполнительной власти, ответственных за контроль и


27 САПП РФ. 1994. № 15. Ст. 1174.







 
 
 


лицензирование деятельности негосударственных пенсион-
ных фондов.


Другие нормативные указы Президента России направле-
ны на формирование страховых отношений для отдельных
категорий граждан. К таким актам, в частности, относится
Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. № 750 «Об обязатель-
ном личном страховании пассажиров», которым было введе-
но на территории РФ личное страхование от несчастных слу-
чаев для пассажиров воздушного, железнодорожного, мор-
ского, внутреннего водного и автомобильного видов транс-
порта. Данный Указ подробно регламентировал порядок вве-
дения названного вида страхования, а также определял ос-
новные права страховщиков и страхователей. Кроме того, в
Указе был определен размер страховых сумм, подлежащих
возмещению при наступлении страхового случая.


Нормативные постановления Правительства России яв-
ляются весьма важным источником специального страхово-
го законодательства. Ими утверждаются: статус отдельных
участников страховых правоотношений (например, Россий-
ской государственной страховой компании28, территориаль-
ных органов страхового надзора29 и пр.), различные спис-


28 См.: Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 10 февраля
1992 г. № 76 «О создании Российской государственной страховой компании» //
СПП РФ. 1992. № 7. Ст. 37.


29  См.: Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 26 июня
1993 г. № 609 «О территориальных органах страхового надзора» // САПП РФ.
1993. № 27. Ст. 2557.







 
 
 


ки профессий, работ и должностей, которые дают право
на получение материального возмещения при наступлении
страхового случая (при этом конкретные условия и прави-
ла предоставления страховых выплат устанавливаются феде-
ральными законами). Кроме того, в форму постановлений
Правительства России облекаются программы реформиро-
вания национальной системы страхования. Такие програм-
мы содержат перечень проектов федеральных законов, сро-
ки их подготовки и прохождения через палаты Федерально-
го Собрания Российской Федерации30.


Сравнительно небольшую часть норм специального стра-
хового права составляют решения судов и, прежде всего,
Конституционного Суда РФ, выполняющего функцию «нега-
тивного законодателя» (то есть он не принимает законы, а
отменяет их на том основании, что они противоречат Кон-
ституции РФ).


Среди такого рода решений можно отметить, в частности,
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября
1995 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности ста-
тьи 124 Закона РСФСР от 20 ноября 1990 г. „О государствен-
ных пенсиях в РСФСР“ в связи с жалобами граждан Г. Г. Ар-
дерихина, Н. Г. Попкова, Г. А. Бобырева, Н. В. Коцюбки»31;


30 См., например: Постановление Правительства РФ от 7 августа 1995 г. «О
мерах по реализации Концепции реформы системы пенсионного обеспечения в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3388; 1997. № 23. Ст. 2689.


31 САПП РФ. 1995. № 43. Ст. 4110.







 
 
 


Постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2004
№ 11-П по делу о проверке конституционности положений
подпунктов 10,11 и 12 пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 2 ста-
тьи 31 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
в  связи с запросами Государственной Думы Астраханской
области, Верховного Суда Удмуртской Республики, Бироби-
джанского городского суда Еврейской автономной области,
Елецкого городского суда Липецкой области, а также жало-
бами ряда граждан32.


 
§ 3. Структура страхового


законодательства
 


С учетом разделения страхового законодательства на
общее и специальное можно схематично представить его
структуру следующим образом (см. схему на стр.41).


Спецификой норм общего страхового законодательства
является их известная обособленность. Это проявляется в
стремлении ограничить круг страховых правоотношений по
отдельным видам страхования.


В частности, Федеральным законом «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» регулируются от-
ношения в области страхования между страховыми органи-
зациями и гражданами, предприятиями, учреждениями и
организациями, отношения страховых организаций между


32 Гарант. 2006. 1 марта.







 
 
 


собой, а также устанавливаются основные принципы госу-
дарственного регулирования страховой деятельности, за ис-
ключением государственного социального страхования (ст.
1).


В равной степени такое же исключение имеется и в Фе-
деральном законе «Об основах обязательного социального
страхования» (ст. 1). Очерчивая сферу действия обязатель-
ного социального страхования, законодатель выделяет осо-
бый предмет регулирования, связанный с принадлежностью
этого вида страхования к системе социальной защиты. И на
этом основании затем проводится разграничение в пределах







 
 
 


компетенции обязательного социального страхования, кото-
рое не распространяется на обязательное государственное
страхование, регулируемое специальным законодательством
РФ.


Такая взаимоисключающая конструкция норм права со-
здает значительные неудобства в его применении, и что
самое главное – оставляет неурегулированным целый ряд
вопросов, касающихся управления национальной системой
страхования.


Нормы гражданского и трудового законодательства, регу-
лирующие определенные страховые правоотношения, также
относятся к общему страховому законодательству.


Гражданский Кодекс Российской Федерации регулирует
договоры страхования, а также отношения между страхова-
телями и страховщиками, возникающие на основании феде-
ральных законов, и в этой части его нормы в равной степени
относятся к обязательному и добровольному страхованию.


ГК РФ универсален, поэтому его правила должны приме-
няться и тогда, когда существует коллизия различных норм
права.


К специальному страховому законодательству следует от-
нести федеральные законы, регулирующие отдельные виды
обязательного социального страхования. Таковыми являют-
ся Федеральный закон «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний», а также иные федеральные законы:







 
 
 


от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», от 15 декабря
2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации», от 17 декабря 2001 г. № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 33 и пр.
В эту же группу законодательных актов входят федеральные
законы, регулирующие добровольные виды страхования (на-
пример, Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах»34 и др.).


Помимо специальных федеральных законов, которыми
регулируются отдельные виды обязательного и доброволь-
ного страхования, существует значительный массив законо-
дательных актов, регулирующих весьма специфические от-
ношения по поводу занятий отдельными видами професси-
ональной деятельности (например, Федеральные законы: от
18 апреля 1991 г. «О милиции»35, от 27 мая 1998 г. «О ста-
тусе военнослужащих»36, от 21 декабря 1994 г. «О пожарной


33 См.: Новое в пенсионном законодательстве. Федеральный закон № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Феде-
ральный закон № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации». Официальное издание. М., 2002.


34 СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2071.
35 Ведомости РСФСР (РФ). 1991. № 16. Ст. 503; 1993. № 10. Ст. 360; № 32.


Ст. 1231; СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2964; 1999. № 14. Ст. 1666; № 49. Ст. 5905;
2000. № 31. Ст. 3204; № 46. Ст. 4537.


36 СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.







 
 
 


безопасности»37). Тем не менее и эти нормативные правовые
акты корректно относить к специальному страховому зако-
нодательству, поскольку в них речь идет, в том числе, и о
распространении на представителей определенных профес-
сиональных групп условий и норм страхового обеспечения,
определяемых общими федеральными законами о страхова-
нии.


37 СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3649; 1996. № 17. Ст. 1911.







 
 
 


 
Глава III


Страховые правоотношения
 
 


§ 1. Участники страховых
правоотношений


 
Страховые правоотношения принадлежат к сфере граж-


данского права, следовательно, входят в круг граждан-
ско-правовых отношений с присущими им признаками.


Страховые правоотношения – разновидность граждан-
ских правоотношений, для них характерны как общие, так и
специфические признаки гражданских правоотношений.


К числу общих черт относятся: а) страховое правоотно-
шение носит волевой характер; б) оно является относитель-
ным, в нем участвуют всегда конкретные стороны (страхов-
щик, страхователь, выгодоприобретатель); в) юридические и
фактические действия являются объектами страхового пра-
воотношения; г) наличие субъективных гражданских прав и
юридических обязанностей.


Следует отметить, что страховое правоотношение – это
составная часть обязательственного права гражданского за-
конодательства. В гражданском праве обязательственные
правоотношения принято именовать обязательствами. Как







 
 
 


и в любом правоотношении, в обязательстве участвуют две
стороны: управомоченная (кредитор) и обязанная (долж-
ник).


Легальное определение обязательства сформулировано в
ст. 307 Гражданского кодекса РФ следующим образом: в си-
лу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как
то: передать имущество, выполнить работу, уплатить день-
ги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а
кредитор имеет право требовать от должника исполнения
его обязанности. Н. Д. Егоров указывает на недостаток это-
го определения в силу того, что оно позволяет подвести под
понятие «обязательство» практически любое относительное
правоотношение, между тем обязательство следует рассмат-
ривать в качестве специфической правовой формы опосре-
дования товарно-денежных отношений. Ученый дает сле-
дующее определение: «обязательство – это относительное
правоотношение, опосредующее товарное перемещение ма-
териальных благ, в котором одно лицо (должник) по тре-
бованию другого лица (кредитора) обязано совершить дей-
ствия по предоставлению ему определенных материальных
благ»38.


Многочисленные обязательственные правоотношения
имеют свои отличительные признаки. Близкими по значе-


38 Цит. по: Гражданское право: Учебник. Т.1. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. М., 1999. С.473.







 
 
 


нию к страховому правоотношению выступают отношения
поручительства и банковской гарантии, которым страхова-
ние представляет определенную альтернативу.


Сравнение сделок страхования и поручительства выделя-
ет их следующие отличия. Страхование образует двусторон-
ний договор, так как присутствует основное обязательство
по уплате страхового возмещения и встречное – по уплате
страхового взноса. При поручительстве присутствует только
одно основное обязательство, в связи с этим договор пору-
чительства является односторонним, где одна сторона толь-
ко несет обязанность, а другая – только обладает правом.
Поручительство является акцессорной сделкой, то есть сдел-
кой, зависящей от основной – по которой принимаются меры
обеспечения. В отличие от нее договор страхования – пол-
ностью самостоятельная сделка. Поручительство относится
к безвозмездным сделкам, что также отличает его от страхо-
вого правоотношения, где страховой взнос является оплатой
за страхование.


В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учре-
ждение или страховая организация (гарант) дает по просьбе
другого лица (принципала) письменное обязательство упла-
тить кредитору принципала (бенефициару)39 в соответствии
с условиями даваемого гарантом обязательства денежную


39 В ГК РФ использованы при наименовании сторон известные в международ-
ной практике термины, заимствованные из римского права: бенефициар – лицо,
в пользу которого совершается платеж, выставляется аккредитив или получатель
по страховому полису; принципал – основной, главный должник в обязательстве.







 
 
 


сумму по представлении бенефициаром письменного требо-
вания о ее уплате (ст. 368 ГК РФ). Это означает, что в гаран-
тийном обязательстве гарант вправе указать перечень нару-
шений (гарантийные случаи), с наступлением которых появ-
ляется основание для предъявления требования по уплате
гарантом бенефициару определенной денежной суммы.


Наличие в банковской гарантии перечня «гарантийных
случаев» сближает ее с договором страхования40. Однако
банковская гарантия является дополнительным обязатель-
ством по отношению к основному договору, хотя и обладаю-
щим определенной автономией по правилам ст. 370 ГК РФ.


Что касается договора страхования, как уже отмечалось,
он относится к самостоятельному виду гражданско-право-
вых договоров, и далеко не всегда его заключение подчине-
но цели обеспечения исполнения другого обязательства. В
отдельных случаях страховое обязательство является гаран-
том обеспечения исполнения иных обязательств: граждан-
ское законодательство содержит норму, обязывающую бан-
ки обеспечивать возврат вкладов граждан путем их обяза-
тельного страхования (ст. 840); ломбард обязан страховать
в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение
вещи в полной сумме их оценки (ст. 919)41.


40 Гражданское право: Учебник. Т.1. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого.
С. 592.


41 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая // СЗ РФ. 1996.
№ 5. Ст. 410.







 
 
 


Существует принципиальное различие между страховы-
ми и рентными правоотношениями. По договору ренты по-
лучатель ренты передает другой стороне (плательщику рен-
ты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязу-
ется в обмен на полученное имущество периодически вы-
плачивать получателю ренты в виде определенной денеж-
ной суммы либо предоставления средств на его содержание
в иной форме. В личном страховании часто страховую вы-
плату производят в форме регулярных платежей (аннуите-
тов). Но если по договору ренты аннуитеты выплачивают-
ся в обмен на переданное имущество, то в страховых право-
отношениях – на страховую сумму. Также по договору лич-
ного страхования страховщик обязуется выплатить обуслов-
ленную договором сумму в случае наступления предусмот-
ренного договором события, применительно к договору рен-
ты нет подобных ограничений в части передачи имущества
в собственность плательщика ренты.


Имеются и другие отличительные признаки страхового
правоотношения. Наиболее характерной чертой страхова-
ния является образование обособленного имущественного
фонда за счет децентрализованных источников – взносов
страхователей42. Этот фонд находится в распоряжении само-
стоятельного юридического лица – страховой организации,


42 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации». Ст. 2 // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст.
4858.







 
 
 


которой выдана лицензия (разрешение) на право занимать-
ся страховой деятельностью. Из этого фонда при наступле-
нии страхового случая и производятся выплаты либо самому
страхователю, либо иному указанному в законе или догово-
ре лицу.


Наряду с общехарактерными свойствами любого право-
отношения (субъективный состав, объект, содержание) осо-
бенности страхового правоотношения проявляются также
и через элементы, присущие только страхованию, – «стра-
ховщик», «страхователь», «страховой интерес», «страховой
случай», «страховой риск», «страховая премия», «страховая
выплата», «страховой взнос» и другие. Определения основ-
ных страховых понятий содержатся в Законе «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» (например,
определение страхового риска, страхового случая, страховой
выплаты в ст. 9)43.


Реализация страховых правоотношений основана на ос-
новополагающих принципах страхования, закрепленных в
российском законодательстве:


43 Там же.
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