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Предисловие

Настояший учебник является результатом труда большого творческого 
коллектива преподавателей кафедрм «Финансовме рьшки» Россий- 
ского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вмбор пред- 
мета для изучения не случаен и обусловлен рядом обстоятельств: 
во-первмх, наличием одноименной дисциплинм в ряде образователь- 
нмх программ по подготовке бакалавров и магистров, во-втормх, колос- 
сальньш значением страхования в мировой экономике и финансах, 
в-третьих, активизацией страховой деятельности в России и близостью 
2021 г., когда национальнмй страховой рьшок должен бмть открмт для 
доступа иностранного страхового капитала.

Мировой страховой рьшок как сегмент глобального финансового 
рмнка испмтмвает влияние обших факторов современной полити- 
ческой, экономической и социальной жизни обшества, а также спе- 
цифических факторов, определяюших векторм страховой деятель- 
ности в мире. К первой группе факторов относятся современнме 
тенденции геополитики, геоэкономики, геофинансов, демографии, 
цифровой экономики. Ко второй группе — факгорм экологии, ката- 
строфических (природнмх и антропогеннмх) собмтий, терроризма, 
цифровизации, киберпреступлений. Одновременно и параллельно 
на мировом страховом рмнке формируются страховме риски, ини- 
циируюшие потребность в страховой зашите, трансформируя в адек- 
ватнмх направлениях страховой бизнес. Они суммируются из спец- 
иф ических рисков, характернм х для каждого национального 
страхового рннка в отдельности. Странм в силу различной степени 
и разного вида национальнмх рисков и собственного положения 
в мире экономики, финансов, политики, а также географических, 
природнмх территориальнмх особенностей, потенциала и характе- 
ристик внутреннего страхового рьшка, международнмх связей по- 
разному позиционируются в мире страховмх услуг.

Авторм стремились объективно показать основм функциониро- 
вания мирового страхового рмнка и современнме тенденции его раз- 
вития, акцентируя внимание на том, что страховой бизнес в мире — 
активно растуший вид финансовой деятельности, значение которого 
для обшества и экономики трудно переоценить. Возможности стра- 
хования не реализованм в полной мере. И, в первую очередь, это 
касается развиваюшихся рьшков азиатских стран, восточноевропей- 
ских государств. Так, в частности, Стратегия развития страховой 
деятельности в Российской Федерации до 2020 г. нацелена на уси- 
ление роли российского страхового рьш ка на международном 
и включает ряд мер по успешной интеграции российских страховмх



и перестраховочннх компаний в мировое страховое сообшество, 
по повьипению их международной конкурентоспособности, а также 
по гармонизации законодательства для обеспечения доступа ино- 
странного капитала на внутренний рмнок странм1.

Настояший учебник включает 12 глав, последовательно раскрм- 
ваюших теоретические экономические, правовме, организационнме, 
технологические аспектм мирового страхового рьшка. Наряду с из- 
ложением основнмх теоретических положений учебник в значитель- 
ной степени ориентирован на практическую составляюшую знаний 
о страховании, включает практикум с расчетно-аналитическими за- 
даниями для самостоятельной работм студентов по всем темам кур- 
са, тестами, рекомендованной литературой и интернет-ресурсами 
в помогць студентам.

Настояшее издание учебника по мировому страховому рмнку под- 
готовлено в соответствии с Федеральнмм государственньш образова- 
тельнмм стандартом вмсшего профессионального образования по на- 
правлению подготовки «Экономика» (квалиф икация — степень 
«бакалавр»), а также отражает содержание профиля «Страхование» 
как образовательной программм бакалавриата, реализуемой в Россий- 
ском экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Надеемся, что 
настояший учебник послужит делу обеспечения страхового бизнеса 
грамотньши специалистами, а также популяризации страхования сре- 
ди будуших экономистов и управленцев, укреплению страховой науки 
в вузовской среде.

В ходе изучения материала студентм должньк 
узн а т ь  понятие, структуру, инфраструктуру, функции мирового 
страхового и перестраховочного рмнков; функции и регулирование 
посреднической деятельности: катастрофические риски и особенно- 
сти страховой зашитм от них; основм инвестиционной деятельности 
страховшиков и понятие мирового рмнка страховнх ценннх бумаг; 
содержание международннх стандартов управления финансами и соб- 
ственннми рисками страховнх компаний; механизмн и направления 
регулирования деятельности страховнх организаций и зашитн потре- 
бителей страховнх услуг; возможности гармонизации страховмх рнн- 
ков стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕА ЭС )2 
и Шанхайской организации сотрудничества (Ш ОС); 
научитъся адекватно применять в речи профессиональную страховую 
терминологию; ориентироваться в видах структур мирового страхового

1 Распоряжение Правительства Р Ф  от 22.07.2013 №  1293-р « 0 6  утверждении  
Стратегии развития страховой деятельности в Российской Ф едерации до 2020 г>.

2 Договор о КЛЗС бьи  подписан 29.05.2014 в Астане (Казахстан) президенгами  
России, Беларуси и Казахстана. Вступил в силу 01.01.2015.
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\
рьшка; оценивать соответствие организации финансов международной 
страховой компании международньш стандартам; оценивать страховме 
инвестиции и инструментм рмнка страховмх ценнмх бумаг; проводить 
сегментацию мирового страхового рьшка по различньш признакам; 
различать функции страховмх посредников;
овладет ь  методами получения, обработки и анализа информации 
о рисках; принципами и формами организации страховой зашитм; 
методами оценки эффективности различнмх форм страхования; дей- 
ствуюшей международной нормативно-правовой базой в сфере стра- 
хования; способами получения маркетинговой информации о мировом 
страховом рьшке, спросе и предложении страховмх услуг, деятельности 
крупнмх международнмх страховшиков и перестраховшиков: методами 
сбора, обработки и анализа информации о мировом страховом рьшке, 
навмками сегментации страхового рьшка и систематизации статистиче- 
ских, аналитических даннмх о состоянии мирового страхового рьшка.



Глава 1. Обшие характеристики 
мирового страхового рьжка

В результате изучения данной главм студент должен: 
знать:
• сувдность и функции мирового страхового рьшка,
• взаимосвязи мирового страхового рьшка с другими сегментами 

мирового финансового рьшка,
• видм структур мирового страхового рьшка и критерии реструкту- 

ризации,
• основнмх участников мирового страхового рмнка, их особенности, 

функции, видм,
• элементм инфраструктурм мирового страхового рьшка, специфику 

деятельности различнмх организаций инфраструктурм:
уметь:
• определять суодностнме взаимосвязи мирового страхового рьшка 

с другими сегментами мирового финансового рьшка (кредитного, 
валютного, фондового и др.),

• обосновмвать необходимость структурирования мирового страхо- 
вого рьшка по разньш критериям,

• раскрмвать содержание индикаторов мирового страхового рьшка,
• находить и комментировать аналитические обзорм состояния и раз- 

вития мирового страхового рьшка,
• оценивать уровень развития инфраструктурм страхового рьшка того 

или иного государства:
владеть:
• навмками сбора статистических и аналитических материалов, 

характеризуювдих состояние мирового страхового рьшка,
• методикой анализа сложившейся структурм мирового страхового 

рьшка,
• навмками построения новмх индикаторов, отражаювдих современ- 

ное состояние мирового страхового рьшка,
• навмками сравнительного анализа национальнмх страховмх рьшков.

1.1. Понятие, суидность и функции 
мирового страхового рьжка

Объем мирового страхового рьшка (М СР) в 2017 г. достиг почти 5 трлн 
долл. США, амировой валовой внутренний продукт (ВВП) — почти 
80 трлн долл. СШ А1/  При этом, по заключению Зш зз Ке 1пзП1и1е,

' Глобальнме страховме премии продолжили рост в 2017 г. ири явном лидерстве 
развиваюшихся рьшков. 11К1. : Ьирх://аШп'шгапсе.к2/аг(лс1е8/тагке1/6707-й1оЬа1пуе-



рост рьшка в 2017 г. замедлился до 1,5% по сравнению с 2,2% в 2016 г. 
Мировме премии по страхованию жизни в 2017 г. вмросли примерно 
до 2,7 трлн долл. США, а глобальнме премии обвдего страхования — 
примерно до 2,2 трлн долл. США. Отмечалось замедление роста как 
страхования жизни, так и обшего страхования. Это среднегодовая тен- 
денция МСР. При этом в развиваклцихся странах в отличие от раз- 
витмх в 2017 г. страховме премии по страхованию жизни и обшему 
страхованию увеличились на 14% и 6,1% соответственно. Китайский 
рьшок страхования жизни в 2017 г. вмрос на 21%, значительно пре- 
вмсив средний десятилетний показатель в 14%. Китай стал втормм 
по величине рьшком страхования жизни после СШ А и имеет более 
половинм страховмх премий, собраннмх на рмнках страхования в раз- 
виваюшихся рьшках, или 11% от обшей суммм в мире.

Мировой страховой рмнок принято рассматривать как часть гло- 
бального финансового рьшка в сопоставлении с мировмм ВВП. Рост 
страховмх премий — главного объемного стоимостного показателя 
страховой деятельности при снижении темпов роста страхового 
рьшка в целом — вполне объяснимая тенденция при нестабильности 
всей мировой экономики в течение 10-летнего посткризисного пе- 
риода. В качестве неотъемлемой части международной финансовой 
средм глобальная страховая отрасль следует ободим макроэкономи- 
ческим тенденциям: слабому экономическому росту, низким темпам 
инфляции, волатильности финансовмх рьшков и устойчиво низким 
процентньш ставкам. Со времени глобального финансового кризиса 
2007—2009 гг. ежегодньш рост страховмх премий в целом оставался 
ниже докризисного уровня.

К критериям, характеризуюшим любме мировме рьшки товаров 
и услуг, правомерно отнести огромнме масштабм операций, отсутствие 
географических границ и трансграничньш характер сделок, круглосу- 
точное проведение операций, использование валют ведуших стран, 
участие первоклассннх банков, нефинансовмх транснациональнмх 
корпораций, крупнейших финансових институтов с внсоким рейтин- 
гом, а также институциональную структуру глобальнмх надзорнмх, 
контролируюших и регулируклцих органов. Мировой страховой рмнок 
полностью соответствует этим критериям. В узком смисле это объем 
сделок, совершаемнх страховьши организациями по всему миру. Лю- 
бой рьшок — это операции основнмх его участников, субъектов с со- 
ответствуюодим товаром, которьш покупается и продается. В широком

1 1 I
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понимании мировой страховой рьшок включает экономические отно- 
шения между его субъектами, участниками, организациями инфра- 
структурм по поводу совершения операций купли-продажи страховмх 
услуг, осушествления страховой деятельности.

Термин «международнмй страховой рьшок» часто употребляется 
применительно к локальньш страховьш рьшкам, отличаюшимся вм- 
соким удельнмм весом международнмх страховмх операций (Нью- 
Иорк, Лондон, Цюрих). Например, Лондонский международньш 
страховой рьшок — крупнейший международньш рьшок торговли 
страховьши услугами. Он представляет собой уникальное сосредо- 
точение страховмх и перестраховочнмх компаний. Рьшок составля- 
ют английская корпорация страховш иков «Ллойд» и страховме 
(перестраховочнме) компании.

Кроме того, международнме финансовме центрм (Лондон, Нью- 
Иорк, Сингапур, Токио и др.), как правило, представляют собой меж- 
дународнме страховме рьшки. Международнме финансовме центрм — 
крупнме города или столицм государств с вмсоким уровнем развития 
финансовнх рьшков, где сосредоточенм офисн многих крупнейших 
коммерческих и инвестиционннх банков, финансовнх групп, функци- 
онирует крупная фондовая биржа. Деятельность этих финансовмх 
структур — операции, риски, здоровье и жизнь сотрудников, профес- 
сиональная ответственность менеджеров, принимаюших решения, и их 
деловая репутация — нуждается в страховой зашите. При этом стра- 
ховне компании, работаюшие в международнмх финансовмх центрах, 
проводят самостоятельнне инвестиционнне сделки по эмиссии и раз- 
меодению своих ценнмх бумаг, участвуя в листинге бирж.

В соответствии с принятой терминологией следует различать 
терминм «меясдународнъш страховой рьток» и «мировой страховой 
рьшок». Последний правомерно приравнивать к глобальному. Тер- 
мин «международньш страховой рьшок» обмчно употребляется в от- 
ношении трансграничной торговли страховьш и услугами между 
двумя или несколькими странами. Мировой страховой рьгаок — зна- 
чит глобальньга, сушествуюгций повсеместно, во всех странах, но 
развитнй неодинаково в различнмх юрисдикциях по причине раз- 
личий в уровне развитости соответствуюших национальной эконо- 
мики и финансового рьшка. Согласно принятой терминологии вм- 
деляются страховме рьшки развитмх стран (например, Соединеннмх 
Ш татов Америки (С Ш А ), Германии, Ф ранции, Великобритании, 
Ш вейцарии и др.), стран с формируюшимся рьшком (например, Ки- 
тая, Индии, России, Казахстана и т.д.), прочих стран. Такая группи- 
ровка важна в связи с тем, что в последние годн наметилась тенден-
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ция усиления роли страховм х рмнков развиваювдихся стран 
по сравнению с развитмми. Так, в 2014 г. рост страхового рмнка 
в развиваюшихся странах составил 7,4% против 2,9% в развитмх 
странах1. Эта тенденция сохранилась и в 2017 г. — страховме рьшки 
развиваюшихся экономик.растут бмстрее, чем развитмх. Со времени 
глобального финансового кризиса 2007—2009 гг. развиваюшиеся 
странм Азии во главе с Китаем стали крупнейшим драйвером роста 
на МСР, хотя уровни проникновения страхования (отношение объ- 
ема собраннмх страховмх премий к ВВП странм) увеличивались 
во всех регионах постепенно. В настоявдее время национальнме 
страховне рьшки Индии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Пакиста- 
на, Нигерии, Кении становятся все более значимьши.

В рамках М СР реализуются теснме взаимосвязи между нацио- 
нальнмми страховмми рьшками через международную торговлю 
страховнми услугами, международное движение капитала и рабочей 
силн, а также международньш информационньш обмен. Таким об- 
разом, в широком сммсле мировой страховой рьшок — это единое 
рьшочное пространство в рамках обшей совокупности государств 
современного мира.

Мировой страховой рьшок является сегментом мирового финан- 
сового рннка наряду с кредитньш, валютннм, фондовььм, биржевьш 
и внебиржевьш, инвестиционньш. При этом надо понимать, что все 
сегментн финансового рьшка тесно взаимосвязанм между собой 
по разньш  основаниям. Термин «конвергенция» как раз отражает 
процессн взаимопроникновения различннх сегментов финансового 
рьшка. Проследим взаимосвязи страхового рннка. Они реализуются, 
когда страховне компании осушествляют следуюшие операции:
• инвестируют собственньш капитал и страховне резервн в активм 

по всему миру;
• секьюритизируют свои активм на рьшке ценннх бумаг;
• эмитируют свои акции и облигации (например, катастрофнне) 

и продают их на биржевмх торгах;
• размешают свои активн надепозитнмх счетах коммерческих бан- 

ков;
• совершают продажи полисов на международнмх рьшках в различ- 

нмх валютах;
• перестраховнвают свои риски у крупнейших международннх пере- 

страховшиков;

1 \№>гк11п8игапсе 111 2014: Ьаск Ю НҒе/ /  81рпа. — 2015. — №  4. П К 1.: Ь ир ://те(Ь а . 
8\У185ге.сот/с1оситепС8/81^та4_2015_еп.рс1('
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• участвуют в международнмх страховнх пулах при страховании 
больших рисков;

• консолидируют свой капитал, совершая сделки слияний и погло- 
шений;

• инвестируют в офшорнне центрн, создавая кэптивнне страховне 
компании и офшорний капитал.
Страховне организации традиционно поддерживают теснне де- 

ловне связи с банковскими структурами, во-первнх, при осушест- 
влении ф инансовнх операций (Ьапк аззигапсе), во-вторнх, в про- 
цессе совместной деятельности в рамках финансовнх конгломератов 
(холдингов, финансовнх групп). Банковский канал продажи стра- 
ховнх услуг является одним из самнх масштабннх. Через него стра- 
ховшики продают страхование ипотечннх кредитов, страхование 
жизни, здоровья ссудозаемшиков, моторное страхование и т.д.

Важно знать, что ключевне характеристики М СР — его эконо- 
мическая природа, функции, социально-экономическая значимость, 
предпоснлки формирования — обусловленн его сушностной осно- 
вой — категорией страхования. Именно страхование формирует ос- 
новнне чертн МСР. Страхование — категория денежная и представ- 
ляет собой вид финансового бизнеса, в основе которого лежат 
деньги и их движение. Деньги:
• являются целью коммерческой страховой деятельности (получение 

дохода, прибнли);
• передаются покупателем продавцу в оплату страхового товара;
• полученнне от клиентов в виде страховнх взносов, составляют 

основу финансового хозяйства страховшика и инвестируются им 
в рьшочнне активн для получения инвестиционного дохода;

• внплачиваются страхователям в виде компенсации (страхового 
возмешения) за причиненньш увдерб при наступлении страхового 
случая.
Таким образом, страхование, как и финанси, кредит, — это де- 

нежная категория.
Страхование по аналогии с финансами и кредитом предполагает 

формирование и распределение денежннх фондов. Страховшики 
из полученннх страховнх взносов страхователей образуют страхо- 
вне резервм в виде фондов денежннх средств. Эти фондн, в соот- 
ветствии с установленньши правилами государственного регулиро- 
вания страховой деятельности, требованиями страхового надзора 
и контроля, используются для вьгалат страхового возмешения кли- 
ентам, поддержания собственной платежеспособности и финансовой 
устойчивости страховпдака, а также размешаются в инвестиционнме



активм на финансовом рмнке с целью получения дохода на вложен- 
нме средства.

Для понимания механизма действия М СР важно определить его 
функции. Они объединенм в три группм: обцериночние  (вмполня- 
ются любьш рьшком товаров или услуг, например товарньш или 
информационнмм, продовольственньш, финансовьш), финансовие 
(свойственнм финансовому рмнку в целом и каждому его сегменту) 
и специфические страховие (реализуются только страховмми ком- 
паниями). К обвдерьшочнмм функциям относятся ценообразуюшая, 
информационная, распределительная (аллокационная) функции. 
К финансовмм функциям — аккумулируюшая, инвестиционная, на- 
копительная и сберегательная. К специфическим страховьш — со- 
циальная, компенсационная, предупредительная, рисковая (антири- 
сковая).

Страховме организации, являясь наряду с банками и другими 
финансовьши институтами финансовъши посредниками на мировом 
финансовом рьшке, вьшолняют две основние функции: превравдакгг 
владельцев сбережений практически в мелких акционеров огромнмх 
объединеннмх пулов капитала, которьш, в свою очередь, одалжива- 
ется большому числу различнмх заемшиков: предоставляют инди- 
видуальньш владельцам сбережений возможность диверсификации, 
а, значит, снижения риска ликвидности.

Рассматривая роль страховшиков как международнмх финансо- 
вмх посредников, отметим их важнме социальнме функции:
• содействие росту доходов населения, обеспечивая прирашение 

на вложеннмй капитал при предоставлении услуг накопительного 
страхования с получением инвестиционного дохода:

• принятие на удержание рисков и профессиональное управление ими 
с целью оптимизации вероятнмх убмтков:

• обеспечение сохранности накоплений сбережений населения и при 
страховании жизни, здоровья, пенсионном страховании;

• представление достоверной и квалифицированной информации 
о текушей конъюнктуре финансовмх рьшков и составление про- 
гнозов их развития;

• формирование страховой грамотности и страховой культурм насе- 
ления.

1.2. Структура мирового страхового рьшка

Д ля изучения М СР важна его структура. Она представляет собой 
определенную взаимосвязь, взаиморасположение составнмх частей,
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строение, устройство рьшка. В зависимости от внбранного критерия 
М СР структурируется по-разному. Приведем примерн нескольких 
видов его структур.

Страновая и региональная структурь!

М ировой страховой рн нок  есть совокупность национальннх 
страховнх рннков, то есть рьшков стран (например, страховьте 
рьшки Российской Ф едерации, Китая, США, Германии, Индии 
и т.д.') илн региональннх рьшков. Так, в аналитическом обзоре 
тенденций глобального страхового рьш ка за 2016 г. внделенн  
следую ти е региональнне рьшки: европейский, североамерикан- 
ский, развитой Азии (Япония, Ю жная Корея, Тайвань), развива- 
юшиеся рьшки Азии, Африки, Латинской Америки, Среднего Вос- 
т о к а 2. П ри этом  в м е ж д у н ар о д н н х  ан ал и ти ч еск и х  обзорах  
принято сегментировать М СР не только по странам, но и по ре- 
гиональньш союзам, объединениям стран (например, рьшок стран 
Евразийского экономического союза, рьшок стран Азиатско-Ти- 
хоокеанского экономического сотрудничества, рьгаок стран БРИ К С  
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Ю жно-Африканская Республи- 
ка), рьшок стран Евросоюза (Е С ) и т.д.). В таблице 1.1 приведе- 
ни  и н д и като р н  стр ах о вн х  рн н ко в  стран — участниц  ЕАЭС 
за 2 0 1 4 -2 0 1 7  гг.

Приведем еше один пример региональной сегментации М СР 
из аналитического обзора 51§та 50 уеагз за период 1960—2017 гг. 
В нем национальнне рьшки объединенн в следуюшие региональ- 
нне группн: Северная Америка (ИоггЬ А т е г 1са), развитьш рннок 
ЕМ ЕА (р азви тн е  рн н ки  Европьь Ближ него Востока, Африки 
(Еигоре, М1с1в1е ЕазГ, А£пса), развиваюшиеся рьгаки ЕМ ЕА (раз- 
виваюшиеся рн нки  стран Европн, Среднего Востока, Африки), 
развитне рннки  Азии и Тихоокеанского региона (Ас1уапсес1 Аз1а 
РасмПс), Л атинская Америка, развиваю ш иеся странн ЕМЕА, раз- 
виваюшиеся странн Азии. Такая сегментация М СР имеет своей 
целью  п оказать  кар д и н ал ьн о е  и зм ен ен и е стр у к ту р н  р н н к а  
за 57 лет в направлении роста доли развиваю ш ихся азиатских 
страховнх рннков и соответственного сокраш ения доли тради- 
ционннх развитих стран (рис. 1.1).

1 Всего в мире сувдествует 251 страна. Но это не означает, что все они имеют на- 
циональнью страховне ринки.

2 С1оЬа1 1П8игапсе 1гсп<К апа1у815 2016 / /  ЕУ. — М ау 2017. — I' К 1.: Ь11р://»\у\у. 
еу.сот/РиЬЬса110п/у»1ЛА88е18/еу-81оЬа1-1П8игапсе-Сгеп(18-апа1у 818-2016/$ 1г1Ь Е /еу- 
й1оЬа1-1П8игапсе-1геп<15-апа1у518-2016.рс11
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Таблица 1.1
Показатели страховь!х рьжков стран ЕАЭС за 2014—2017 гг.

Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

мл
н 

до
лл

. 
С

Ш
А

%
 от

 
об

вд
ег

о 
об

ъе
м

а

мл
н 

до
лл

. 
С

Ш
А

% 
от 

об
ш

.ег
о 

об
ъе

м
а

мл
н 

до
лл

. 
С

Ш
А

% 
от 

об
ш

ег
о 

об
ъе

м
а

мл
н 

до
лл

.
С

Ш
А

% 
от 

об
ш

ег
о 

об
ъе

м
а

Активш страховмх компаний
Армения 104 0,2 86 0,3 97 0,3 94,2 0,2
Белорус-
сия

2 058 4,4 1 549 4,8 1 408 4,4 1 583,7 3,6

Казах-
стан

3 420 7,4 3 724 11,6 2 504 7,8 2 843,5 6,4

Кирги-
зия

38 0,1 43 0,1 38 0,1 52 0,1

Россия 40 739 87,9 26 765 83,2 27 936 87,4 39 89,7
Страховше премии

Армения 72 0,3 66 0,4 69 0,3 73 0,3
Белорус-
сия

708 2,5 506 2,7 494 2,6 543,7 2,3

Казах-
стан

1 319 4,7 1 187 6,3 944 4,9 1 135,5 4,8

Кирги-
зия

19 0,1 13 0,1 10 0,1 15,6 0,1

Россия 26 025 92,4 16 940 90,5 17 671 92,1 21 92,5
Собственньш канитал

Армения 37,9 0,3 35,5 0,4 39,5 0,4 39,8 0,3
Белорус-
сия

1 186,1 9,2 854,4 9,3 715,8 8,1 769,5 6,2

Казах-
стан

1 601,6 12,4 1 832,8 19,9 1 174,8 13,4 1 266,8 10,2

Кирги-
зия

26,6 0,2 32,1 0,3 29,6 0,3 42,6 0,4

Россия 10 060,6 77,9 6 444,2 70,1 6 846,2 77,8 10 265,4 82,9
Источиик: Сембеков А.К., Будехиев Е.Г. Отрасленая конкурентоспособность страхових 

рннков стран ЕАЭС: критерии и оценка / /  Финансовмй журнал. -  
2018. -  № 2.



0 10 20 30 40 50 60 70

■ Развиваюшиеся странь! Азии
■ Развиваюидиеся рьшки стран Европь!, Ближнего Востока и Африки

■ Латинская Америка

■ Развитью рьжки Азии и Тихоокеанского региона

■ Развитме странь! Европм, Ближнего Востока и Африки

■ Северная Америка

Рис. 1.1. Динамика премий М СР за 1960—2017 гг. по регионам, %'

Индикаторн М СР — это показатели, отражаюшие уровень и со- 
стояние развития страхового рннка. В международнмх аналитиче- 
ских обзорах обшепринятн следуюшие индикаторм: собраннме стра- 
ховме прем ии (ободий стоим остной  п оказатель), плотность 
страхования (размер собраннмх страховнх премий на душу населе- 
ния); глубина страхового рьшка или проникновение страхования 
(отношение активов страховнх компаний (или страховой премии) 
к В В П  странн), доля национального или регионального страхового 
рьшка по объему собраннмх премий в мировом рмнке и др. Напри- 
мер. по даннмм Егп51: & Уоип§ (ЕУ), в 2016 г. средний уровень про- 
никновения страхования в мире составил 6,3%, в том числе 
в США — 7,3% В В П , Соединенном Королевстве — 10,2%, Японии — 
9,5%. Южной Корее — 20%, Китае — 4,2%2.

1 Ргегшшп йеуеЬршепСя 81псе 1960 / /  Ке. : Ь1Ср://ше(11а.8\¥188ге.сот/
с1осшпеп15/Ргетшт_<1еуе1ортеп18_(]оиЪ1е_ра8е_тео8гар1пс_№еЪ.р<]('

2 Сл1оЬа1 1п8игапсе 1геп()8 апа!у818 2018 / /  ЕУ. — ,1ипе 2018. — С. 28. ИКЬ : Ь ир 8:// 
\у%'№.еу.сот/Ри1)]1саПоп/уч’1Д1А88е18/еу-81оЬа1-1П8игапсе-1геп(18-апа1у818-2018/%24ҒИе/ 
еу-81оЬа1-1П8игапсе-Сгеп(18-апа1у518-2018.р(]('
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Наиболее часто используется структура МСР, включаювдая два 
сегмента: страхование жизни (П /е  1п$игапсе) и страхование иное, 
чем страхование жизни (поп Ьг/е 1тигапсе). Сектор страхования 
жизни развиваювдихся стран в 2017 г. показал значительньш рост 
в 14%, обвдего страхования — 6,1%, а средние по миру показатели — 
0,5% и 2,8%. Китайский рьшок страхования жизни внрос на 21% 
за 2017 г. В таблице 1.2 приведенн даннне сразу по двум структурам 
МСР: региональной (Б Р И К ) и рисковой (обвдее страхование) или 
не рисковой (страхование жизни).

Т а б л и ц а  1.2
Уровень проникновения страхования 

в странах БРИК, 2015 г.

Страна Страхование
жизни

Обшее стра- 
хование

Все видн 
страхования

Доля 
мирового 

стра- 
хового 

рьшка, %

Объем
стра-

ХОВЬ1Х
премий, 

млн долл. 
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Бразилня 2,10 173,8 1,80 153,7 3,90 332,1 1,52 69 061,0
Россия 0,17 14,8 1,19 102,3 1,36 117,1 0,37 16 801,0
Индия 2,72 43,2 0,72 11,5 3,44 54,7 1,58 71 776,0
Китай 1,94 153,1 1,65 127,6 3,59 280,7 8,49 386 500,0

Источник: 1тИа: 1чпапс1а1 8ес(.ог ая.чсчяшет рго§гат: ТесЬп1са1 по1е оп (пяигапсе яесЮг 
гейи1а11оп апс! яирегу1810п//1МҒ СоиШгу КероП №  18 /86 . — Арп1 2018. — 
С. 9. 1ШЬ : Ь11р5://»>у\улт£.ог8/еп /РиЬ Н са(;1оп8/С К /188ие8/2018/04/02/ 
1п(На-1чпапс1а1-5ес1ог-А88е88теп1-Рг()йгат-1п8игапсе-5ес1ог-Кейи1аПоп- 
ап(1-8ирегуш оп-45754 

Примечание. * На начало 2018 г. численность населения 1»ра:)илии - 212,8 млн че- 
ловек, Индии — 1353 млн человек, Китая — 1387 млн человек, России — 
146,8 млн человек.

Второй сегмент после страхования жизни часто назнвают обвдим, 
или рисковнм, страхованием. Такое деление рьшка обусловлено су- 
вдественньши особенностями, отличиям и страхования жизни 
от остальннх его видов. Его називают не рисковьш страхованием, 
а остальнне видн — рисковьши. Во-первнх, страхование жизни, 
действительно, практически не связано с риском наступления того 
или иного собнтия, поскольку риск смерти или риск дожития 
до определенного возраста очевидни и не могут рассматриваться как



случайнше. Эти риски являю тся неизбежнмми, но случайнмми 
по времени наступления, то есть человек умрет обязательно, но ког- 
да — неизвестно. Во-втормх, срок страхового договора длительньш, 
соотносиммй с человеческой жизнью, что определяет особме требо- 
вания к страховвдикам по расчету возможнмх убмтков, оценке ри- 
сков, а также обеспечению доходности инвестиций. В-третьих, часто 
предполагается накопительное страхование жизни, когда страховая 
компания не только сберегает полностью внесеннме страхователем 
суммм взносов, но и обеспечивает их приравдение за счет инвести- 
ционного дохода от размевдения на рьшке доходнмх активов. На ри- 
сунке 1.2 представленм показатели динамики и региональной струк- 
турм мировмх рмнков страхования жизни и обвдего страхования.

% глобальннх премий 
обидего страхования

% глобальнух премий 
страхованияжизни

0 20

■ Китай

■ Развивакхциеся рьшки Азии, кроме Китая

■ Неазиатские развиваювдиеся рь1нки

■ Развить1е странм Азии

■ Западная Европа

■ Северная Америка, Океания

0 20 40

■ Китай

■ Развиваюшиеся рьжки Азии, кроме Китая

■ Неазиатские развиваюшиеся рьжки

■ Развитьш странь! Азии

■ Западная Европа

■ Северная Америка, Океания

Рис. 1.2. ;1инам пка п ст р у к т \ [1а м и р о в о го  ст р а х о в о го  р|>шка н ра;;рс.че л в у \  
согм ен тон  п р сги оп ов  за  19()2 201 ‘1 п  . п п р о гн о з ло  202,4 г.

Мировой страховой рмнок можно рассматривать как объем меж- 
дународннх операций страховвдиков по страхованию рисков внеш- 
неэкономической деятельности предприятий. В настоявдее время 
распространенннм является термин «трансграничние операции»,



совокупность котормх также входит в структуру мирового страхо- 
вого рьгака, если вьвделить в нем две составляклцих: сегмент стра- 
ховнх операций на внутренних национальннх рьгаках и сегмент 
трансграничннх, то есть международннх, операций. Например, стра- 
ховне компании, домашней юрисдикцией которнх является Люк- 
сембург, активно осувдествляют трансграничнне операции с такими 
принимаюшими странами, как Франция, Италия, Великобритания. 
Доля трансграничннх операций составляет 59%*. Чем крупнее объ- 
ем трансграничннх страховнх сделок домашних и принимаюших 
стран, тем более они интегрированн в МСР.

Еше один яркий пример крупного междуиародного страхового 
рьгака, всецело интегрированного в мировой, — рьгаок Великобрита- 
нии. Британские страховне организации имеют развитую сеть офи- 
сов в странах Европн, Азии, Латинской Америки и Африки. Около 
30 млн полисодержателей в Европейской экономической зоне (Е Э З)2 
застрахованн через британских страховшиков. В мире Великобрита- 
ния имеет наибольшую долю трансграничного банковского кредито- 
вания, торговли иностранной валютой и процентньши деривативами. 
Она также имеет вторую по величине индустрию управления акти- 
вами и четвертую по масштабу страховую индустрию в мире. Фраг- 
ментация финансового сектора Великобритании может увеличить 
стоимость финансовнх продуктов в ушерб домашним хозяйствам, 
бизнесу, правительствам и Великобритании, и стран ЕС, а также дру- 
гим государствам. Двумя наиболее важньши компонентами финан- 
совой системн Великобритании являются международная банков- 
ская деятельность и страхование. В Великобритании работают 160 
филиалов международннх банков, 77 из которнх открнтн банками 
стран ЕЭЗ. Их активн составляют 4 трлн СВР, значительно превн- 
шая ВВП Великобритании. На финансовом рннке Соединенного 
Королевства также присутствуют 110 филиалов международннх 
страховнх компаний, 80 из которнх — из стран ЕЭ З3.
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1 Доля трансграничних исходяхцих операций определяется как отношение сум мн  
валовьк страховмх премий «домашних» компаний, получешгь/х на рмнках других стран 
ЕЭЗ, к обвдей сумме валовмх страховмх премий «домашних» комнапий.

2 Евроиейская экономическая зона (Еигореап Есопопнс Агеа) создана 01.01.1994  
для обеспечения возможности странам, не входяшим в ЕС, присоединиться к единому 
европейскому рмнку. Евронейская экономическая зона состоит из 28 стран ЕС, а также 
Исландии, Норвегии и Лихтенштейна.

3 ТЬе Вапк о1' Еп81ап(1’8 арргоасЬ Со 1Ье аи1Ьоп2а1юп ап(1 «ирепчвюп о1' 1п(егпа- 
йопа1 Ьапкя, шзигегв ап(1 сепГга1 соип1еграгс1е8. ЬИр.ч://«'\у№.Ьапко1епя1ап<1.со.ик/ 
пе^8/2017/<1есетЬег/арргоасЬ-1;о-аи1Ьоп8аиоп-ап(1-8ирегу18юп-о1Чп1егпа1юпа1-Ьапк8- 
!П.чигег8-сепГга1-соип1еграгС)е8



Для рассмотрения структурш М СР важен его страновой состав, 
которьш позволяет провести сравнительньш анализ развития стра- 
хования по странам, внявить наиболее и наименее развитне нацио- 
нальнне страховне рннки, а также развиваювдиеся ршнки с внсоким 
потенциалом роста (табл. 1.2 и 1.3).

Т абл и п а  1.2
10 крупнейших национальнь1х страховмх рьшков по итогам 

2017 года, млрд дол. США1

|  22

Страна Объем собран- 
нмх премий 

по страхованию 
жизни

Объем собран- 
нмх премий 

по обвдему стра- 
хованию

Место странм 
в порядке 

убьюания объ- 
емов страхового 

рьшка
США 547 830 1
Китай 318 224 2
Япония 3
Соединенное
Королевство

190 93 4

Франция 154 88 5
Германия 97 126 6
Южная Корея 103 78 7
Италия 114 42 8
Канада 52 68 9
Тайвань 99 19 10

В составе М СР внделяют мировой ршнок перестрахования, основ- 
ннми операторами которого внступают международнше перестрахо- 
вочише компании или крупнне страховвдики, имеювдие лицензию 
на перестраховочную деятельность, предоставляювдие услуги пере- 
страхования рисков прямнм страховвдикам. В 2017 году объем миро- 
вого ршнка перестрахования составил 247 500 млн. долл. США, и ожи- 
дается, что к концу 2025 года он достигнет 287700 млн. долл. США 
при среднегодовом темпе роста в 1,9% в 2018—2025 годах2. Перестра- 
ховочньш рьшок вьшолняет на М СР следуювдие важнше функции: 
предоставление дополнительной финаисовой емкости (капитала) для 
принятия прямнм страховвдиком рисков на страхование; гарантии пла-

1 ОДша 3/2018: \Уог1(1 1П5игапсе 1п 2017: яо1к1, Ьи[ та1иге Н£е тагксЛ.ч \уе1§Ь оп 
8го\\1Ь Ьир5://\\'\¥\у.5\\'185ге.сот/1П5111и1е/ге;;еагсЬ/я1^та-ге8еагсЬ/'>1§та-2018-03.Ь1;т1

2 Ь1Ср8://\\-\¥\¥.геиСег8.сот/Ьгап()1еа1иге8/\'сп(.иге-сар11.а1/агис1е?к]=60145



тежеспособности и финансовой надежности пряммх страховвдиков, 
принимаювдих на свое удержание риски клиентов — физических и юри- 
дических лиц; предоставление ликвидннх активов для бмстрого уре- 
гулирования убнтков прямнм страховвдиком при наступлении страхо- 
внх случаев; повторннй трансферт (распределение) рисков, принятнх 
прямьтм страховвдиком.
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'Габлицл 1.3
Рейтимг национальнь1х страховь1х рьшков по уровню про- 

никновения страхования в 2017 г., %1

Страна Объем премий 
по страхованию 

жизни к ВВП

Объем премий 
по обвдему стра- 
хованию к ВВП

Место странм 
в рейтинге 

в порядке убм- 
вания уровня 

проникновения 
страхования

Тайвань 3,4 18 1
Гонконг 3,4 14,6 2
Южная Африка 2,7 11 3
Южная Корея 5 6,6 4
Финляндия 1.9 8,7 5
Дания 2.8 7,5 6
Нидерландн 7,7 1,9 7
Соединенное
Королевство

2,4 7,2 8

Франция 3,2 5.8 9
Япония 2.3 6,3 10

Следует упомянуть также корпоративную структуру МСР, кото- 
рую составляют крупнейвдие страховне и перестраховочнме компании, 
занимаювдие ведувдие позиции на рннке и являювдиеся лидерами меж- 
дународного страхового бизнеса. Они будут рассмотренм в следуювдем 
параграфе в качестве основннх субъектов МСР.

1.3. Участники мирового страхового рьжка

Рмнок — это институциональная среда, в которой взаимодействуют 
спрос и предлож ение, ф ормирую тся ценн  на рьш очнне товарн

1 81ёта  3/2018: ХУогМ 1пяигапсе !п 2017: 8о1Ш, Ьи1 т а т г е  Н£е тагкеЬв \уе1§Ь оп 
§го\¥[Ь Ьцр5://\у\¥\¥.8\У188ге.сот/1П8111;и1е/ге8еагсЬ/81йта-ге5еагсЬ/81^та-2018-03.Ь[т1



и услуги1. С институциональной точки зрения М СР представляет собой 
совокупность субъектов и участников страховшх отношений, инфра- 
структурннх организаций, органов регулирования, надзора и контроля, 
а также страхователей и застрахованннх лиц. На рисунке 1.4 видно, что 
МСР включает страховвдиков и страховнх посредников, осушествляю- 
ших деятельность по продаже страховнх услуг клиентам, инфраструк- 
туру (участники, обслуживаювдие страховне операции, объединения 
субъектов страхового дела), а также международнне и национальнне 
страховне регуляторн, надзорнне организации.

Каждая часть М СР необходима для его нормального поступа- 
тельного функционирования. И нфраструктурнне элементи вьшол- 
няют функции по специализированному обслуживанию основннх 
субъектов рннка. Регулируюгцие и надзорнне структурн устанавли- 
вают для страховшиков правила игрн, рнночного поведения, строгое 
следование которнм содействует стабильности М СР и финансовой 
устойчивости, платежеспособности страховнх компаний.

Главннми участниками (субъектами) мирового страхового рннка 
являются страховие организации (страховгцики) и страхователи — 
потребители страховьа: услуг (физические и юридические лица). Стра- 
ховие организации классифицируются следуюшим образом: коммер- 
ческие и некоммерческие (например, обшества взаимного страхования), 
государственнне и частнне, универсальнне (осушествляюшие широ- 
кий перечень различннх видов страхования) и специализированнне 
(например, по страхованию жизни, огневому, космическому и др.).

Таким образом, деятельность страховнх организаций как финан- 
совнх посредников сводится к следуюодим направлениям: преобра- 
зование свободного капитала в инвестиции (ключевая функция), 
риск-менеджмент, информационное обеспечение (сокрашение транс- 
акционннх издержек) и поддержание ликвидности.

В соответствии с принятой типологией финансовнх посредников 
страховне компании — это посредники контрактного типа, коллек- 
тивнне инвесторн — поставшики долгосрочного капитала на рьшок. 
Страховне компании потенциально являются институциональннми 
инвесторами экономики, то есть привлечение капитала страховате- 
лей (в особенности долгосрочного) в ходе страховнх операций 
(в особенности по пенсионному страхованию и долгосрочному стра- 
хованию жизни) создает огромнне возможности по инвестированию 
средств на длительньш период.

1 Н орт Д. Ииститутн, институциональнне иэменения и функциоииропание эко- 
номики. — М.: Ф опд экономической книги “Начала", 1997. — С. 53. Дуглас 11орт — лау- 
реат Нобелевской прсмии 1993 г.

| 2 4



25 |

Рис. 1.4. С убъекть! и у ч астн и к и  м и р ового  ст р а х о в о го  рм ика

На мировом страховом рьшке действуют также крупнме глобаль- 
ние компании — страховне группн, имеюшие в своем составе не- 
сколько страховнх компаний, специализируюшихся на предостав- 
лении конкретнмх видов страховмх услуг — по страхованию жизни, 
медицинскому страхованию и т.д. Глобальнме страховвдики отно- 
сятся к категории системно значимнх финансовнх институтов. По- 
сле последнего глобального кризиса Совет по финансовой стабиль- 
ности Группн двадцати ежегодно, руководствуясь установленньши 
критериям и оценки, определяет список глобальнмх страховнх 
групп. В таблице 1.4 представленн глобальнме системно значимне 
страховме группн по итогам 2013 г. Как правило, список глобаль- 
нмх страховвдиков не меняется за посткризисньш период. Страхо- 
вне группн лишь меняются местами.

Стоит обратить внимание на критерии оценки системной значи- 
мости глобальнмх страховодиков, среди которнх и показатели фи-



нансовой могци (капитализация, активш, премии), и универсальнне 
показатели масштабности компаний (количество клиентов по всему 
миру, число стран присутствия со своими дочерними структурами, 
прямнми филиалами), численность персонала.

В последний раз Совет по финансовой стабильности определял 
список глобальннх системно значим нх страховнх групп в 2016 г. 
и с тех пор не обновлял его: Ае§оп >1.У. (Н идерландн), АШапг 
5Е (Германия), А теп сап  1п1:егпа1:юпа1 Сгоир 1пс. (С Ш А ), Ау^уа 
р1с (С оединенное К оролевство), АХА 5.А. (Ф ран ц и я), Ме41л£е 
1пс. (С Ш А ), Ргп§ Ап 1пзигапсе (С гоир) С о тр ап у  о£ СЬ1па Ис1. 
(К итай), Ргис1епиа1 Ғ1папс1а1 1пс. (С Ш А ), Ргис1епиа1 р1с (Соеди- 
ненное К оролевство)1.

Страховне компании достойно представленн в международннх 
рейтингах. Так, в списке ҒогЬек из 2000 компаний — лидеров ми- 
рового бизнеса за 2016 г. страховую отрасль представили 108 ком- 
паний: 46 страховнх компаний, 34 компании страхования жизни, 
25 страховшиков недвижимости и от несчастннх случаев и 3 ком- 
пании, являювдиеся страховьши брокерами. Таким образом, каждая 
19-я компания в списке ҒогЬе8-2000 — страховая. Удельньш вес 
количества страховнх компаний в С1оЬа1-2000 составляет 5,4%. 
С трановая структура крупнейш их компаний мирового рейтинга 
2016 г. следуюшая: США — 30, Великобритания — 10, Канада — 7, 
Китай — 6, Ш вейцария — 6, Япония — 6, Ю жная Корея — 5, Ита- 
лия — 5, Германия — 5, Нидерландн — 4, Бермудские острова — 4, 
Австралия — 3, Ф ранция — 3, Тайвань — 3, Австрия — 2, Гон- 
конг — 2, Норвегия — 2, Ю жно-Африканская Республика (Ю АР) — 
2, Польша, Ирландия, Ф инляндия, Испания — по одной компании.

В рейтинге ҒогЬез С1оЬа1 — 500 2018 г. из первой сотни компаний 
по объему годовой внручки семь страховнх: французская АХА (27-е 
место, 149,461 млрд долл. США), китайская Р1п§ Ап 1п8игапсе (29-е 
место, 144,197 млрд долл. США), немецкая АШапг (38-е место, 123,531 
млрд долл. США), китайская С Ь т а  П£е 1пкигапсе (42-е место, 120,224 
млрд долл. США), британская Рги<1епиа1 (50-е место, 111,458 млрд 
долл. США), Аз51сига21ош СепегаН (59-е место, 100,552 млрд долл. 
СШ А), американская 5(а1;е Ғ агт  1пзигапсе Соз. (95-е место, 78,331 
млрд долл. СШ А)2.
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1 2016 Н8С оҒ £1оЬа1 «ухЮпйсаНу 1шрог1ап1 ^пхигегх (С-811_ч) / /  Ғ1папс1а1 81аЬ1Н1у
Воагй. IIЯЬ : Ь11р://\¥№\¥.М>.огй/\ур-соп1еп1/ир1оас1$/2016-Н81:-о£-81оЬа]-8у51ет]са11у-1т- 
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1

Страховме компании входят также в конгломерат1, банковские хол- 
динги, будучи тесно связаннмми с названнмми структурами участием 
в капитале, акционерннми связями и т.д. Крупнме корпорации часто 
для удобства создают кэптивнме страховме компании, которме обсу- 
живают, то есть страхуют, риски корпоративнмх структур, дочерних 
компаний, клиентов корпорации, предоставляя им страховме услуги 
на более привлекательнмх условиях, чем рмночнне.

Среди компаний — лидеров перестраховочного рннка первме ме- 
ста традиционно удерживают европейские: Мюнхенское перестра- 
ховочное обгцество (МипшЬ Ке) и Ш вейцарское перестраховочное 
обхцество (Зш58 К.е). Это две старейшие перестраховочнне компа- 
нии мира, деятельность котормх на международном рннке много- 
гранна и широко известна. Обшества занимаются перестрахованием 
рисков прямнх страховшиков, а также предлагают различнме стра- 
ховне программм для физических, юридических лиц, банковских 
учреждений. Отдельно следует упомянуть их операции по страхо- 
ванию катастрофических рисков, а также информационно-аналити- 
ческую деятельность по составлению статистических аналитических 
обзоров о развитии мирового страхового рмнка.

Н а М СР широко распространенм обцества взаимного страхова- 
ния (ОВС). Взаимное страхование представляет собой форму стра- 
хования, при которой осуш ествляется взаимньш обмен рисками 
между участниками страхования и не преследуется цель извлечения 
прибнли. Другими словами, происходит объединение материальннх 
ресурсов с другими страхователями, желаюшими застраховать иму- 
одественнне интересн, тем саммм обеспечивается участие в созда- 
нии страхового фонда. Сушественное распространение обшества 
взаимного страхования получили в развитнх странах. Например, 
в Ш веции на ОВС приходится 52% страховнх операций. Значитель- 
ного развития взаимное страхование достигло, например, в морском 
страховании благодаря Р&1 клубам — организациям по зашите 
и страховому возмешению потерь (РпЛесСюп апй ГпйетпИу 1п5иг- 
апсе), по взаимному страхованию ответственности судовладельцев. 
Это клубн (организации) взаимного страхования ответственности
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1 Ф инансовнй конгломерат (англ. Ғтапс1а1 сопдкзшегаГе) — участник финансо- 
вого рннка, бизнес которого расиространяется не менее чем на две ил ияти основних  
областей (}>инансовь1х услуг: банковские оиерации: страхование: кориоративние финан- 
сь£, нодписка и размегцение ценнмх бумаг: доверительное управление, обслуживание 
или консультирование инвестиционнмх фондов: розничнме инвестиционнме услуги 
(Ф инансовмй конгломерат / /  Акадсмик. ИКЬ : Ь11р8://(11с.аса(1еппс.ги/(11(:.п«(/ги\ут- 
к1/1884067).



судовладельцев, образованнне судовладельцами и профессионалами 
морского страхования для обеспечения страхового покрнтия на вза- 
имной основе в виде завдитн и возмешения для членов этих клубов, 
По итогам 2014 г. ОВС собрали 1275 млрд долл. СШ А страховой 
премии, или 26,2% глобального страхового рннка. По регионам сбо- 
ри  бнли  следуюшие: Европа — 537 млрд долл. США, или 30,8% 
европейского страхового рннка; Северная Америка — 499 млрд 
долл. США, или 34,7% североамериканского страхового рьшка; Азия 
и Океания — 216 млрд долл. США, или 15,6% регионального стра- 
хового рннка; Латинская Америка и Карибский бассейн — 22 млрд 
долл. США, или 12,6%; Средний Восток и Африка — 1 млрд долл. 
США, или 1% регионального рьшка1,

Во взаимном страховании потребители страховнх услуг являют- 
ся одновременно и страхователями, и страховвдиками, то есть чле- 
нами обшества. «Основное различие между взаимньш и акционер- 
ннм  обшеством состоит в том, что первое является  органом 
страхователей, а второе — органом страховшиков. В первом страхо- 
ватели и страховвдики объединяются в одном лице, а во втором они 
две антагонистические группн»2.

В качестве примера приведем некоторне наиболее крупнне обше- 
ства взаимного страхования: Оа1-1сЬ1 Ми1иа! Ь1£е 1пзигапсе (Япо- 
ния), МаззасЬизеШ Ми1иа11л£е 1п5игапсе (СШ А), НопЬ\\’С81;егп Ми- 
1иа1 (СШ А), Мец1 Уазийа П£е (Япония), ҒМ С1оЬа1 (СШ А), 11ш^а 
(Австрия) и др.

Важная роль на международном страховом рьшке отводится пе- 
рестраховгцикам. В настояодее время в мире действуют около 200 
профессиональнмх перестраховочннх обшеств. Крупнейшие миро- 
вне перестраховочнне организации — Наппоуег Ке (Германия), 
5СОК. (Ф ранция), Мип1сЬ Ке (Германия), 5\у1зз Ке (Ш вейцария) 
и др. Перестрахование означает вторичное страхование объекта 
с передачей части ответственности по риску и части денежного воз- 
награждения, полученного страховшиком от страхователя, перестра- 
ховшику. Таким образом, перестраховочние компании страхуют 
риски страховшиков, принимая на себя риски их возможной непла- 
тежеспособности.

Кэптивние страховие организации также являются одним из важ- 
нейших институтов страхового рннка. Это страховшики, особенность 
которих состоит в том, что они создаются крупньши финансово-про-

1 Ми(иа1 тяигапсе т  Ше 2181 сеШигу: Ьаск [о ьЬе (г)1иге? / /  81§та. — 2016. — Лг« 4.
2 Вобльш К.Г. Основш экономии страхования. — М : Изд. центр СО «Анкил». 

1993. -  С. 39.
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мншленнмми группами (корпорациями) с целью обслуживания своих 
корпоративннх интересов по страхованию, то есть для страхования 
собственннх рисков. Основнне регионм базирования кэптивннх стра- 
ховнх организаций представленн в табл. 1.5, которая преимушествен- 
но содержит мировне офшорнне зонн с низким или нулевьш уровнем 
налогообложения. Именно туда и устремляется страховой капитал 
в форме кэптивннх страхових организаций.

Т а б л н ц а  1.5
Местоположение кэптивнь!х страховь1х организаций
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Местоположение Количество кэптивннх 
организаций

Доля от обшего числа,
%

Бермудм 958 19,3
Каймановн острова 765 15,4
Вермонт 567 11,4
Гернси 368 7,4
Люксембург 262 5,3
Барбадос 256 5,2
Ирландия 224 4,5
Британские Виргинские 
острова

195 3,2

Гавайи 163 3,3
Южная Каролина 158 3,2
Остров Мэн 130 2,6
Невада 115 2,3
Аризона 108 2,2
Юта 100 2,0
Теркс и Кайкос 71 1,4
Сингапур 57 1,1
Швеция 41 0,8
Ш вейцария 41 0,8
Округ Колумбия 40 0,8
Лабуан 32 0,6
Нью-Йорк 27 0,5
Нидерландм 26 0,5
Вануату 25 0,5
Багамн 23 0,5
Всего 4,752 100,0

Источник: Ь Ц р ^ /Л у^ ^ .Ь и зте^ тхи гап се.сош / — Ви51пея*> 1п5игапсе \е \ук .



Кэптивнне страховме компании активно используются страхо- 
вмм бизнесом не только с целью оптимизации налогообложения, но 
и как альтернативньш способ передачи рисков*.

Важньши участниками М СР являю тся ст раховие посредники 
(страховме агентм и страховме брокерм), роль которнх весьма су- 
вдественна и состоит в содействии заключению страховмх договоров, 
обеспечению благоприятнмх, удобнмх условий для обеих сторон — 
страхователей и страховвдиков, когда сделка купли-продажи страхо- 
вого полюса обязательно происходит. Центральньш банк Россий- 
ской Ф едерации (далее — Банк России) в своем обзоре приводит 
сравнение деятельности российских страховнх брокеров с аналогич- 
ной практикой в СШ А и Великобритании (табл. 1.6).

Т абл н ц а  1.6
Сравнение деятельности страховь/х брокеров России, 

США и Великобритании
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Страховой рмнок Р ф Страховме рннки США и Велико- 
бритаиии

Занимаемая доля в собранной национальной страховой премии, %
Менее 4 Более 60
Количество брокеров по отношению к численности страховмх организаций
В 2,5 раза ниже В 5—6 раз внше

Распределение по территории
75% брокеров зарегистрированм 
в Москве, 9% — в Санкт-Петербурге

Равномерно распределенн по тер- 
риториальному признаку в крупннх 
городах

Обсуживаемне сегментн рмнка
Крупнме корпоративнне договорн 
страхования

Корпоративньш и розничньга сег- 
ментн рннка

Национальная принадлежность капитала брокерских фирм
Около 50% страховнх премий 
брокерского рннка приходится 
на «дочек» иностранннх брокеров

Доля национальннх брокеров явля- 
ется доминируюшей на рьшке

Источник: Страховме броксрн. Состояние дел  и перспективн развития. Банк России. 
2016.

1 Подробнее: Челухина Н.Ф . Страховьхе офшорм. Кэптивнше страховше компа- 
нии как альтернативньге инструменти передачи риска / /  Мировой страховой рннок: 
современнше тенденции развития и финансовше риски России: монография /  под ред. 
И.11. Хомииич. — М: Русайнс, 2018. — С. И 4.



Ниже обобвденн основнне характеристики деятельности страхо- 
внх агентов и страховнх брокеров (табл. 1.7).

Т а б л и ц а  1.7
Характеристика деятельности стражовь1Х брокеров

и агентов

Страховой агент Страховой брокер

Участник страховнх отношений, 
не является субъектом страхового 
дела и объектом регулирования над- 
зорннх органов

Участник страховнх отношений, 
является субъектом страхового дела 
и объектом регулирования надзор- 
нмх органов

Деятельность не лицензируется, 
отчетность не представляется в Банк 
России, косвенннй надзор в рамках 
надзора за страховшиками

Лицензирование, регулярное пред- 
ставление отчетности в Банк России, 
контактнне проверки Главной 
инспекцией Банка России (ГИ БР) 
(при возникновении необходимости)

Основная сфера деятельности — роз- 
ничное страхование, массовме видн, 
граждане

Основная сфера деятельности — 
корпоративнне видм страхования, 
перестрахование, корпоративнне 
клиентьг

Представитель страховвдика, дея- 
тельность агента — зона ответствен- 
ности страховвдика

Профессиональньш участник 
страхового рьшка, обязательнне 
финансовне гарантии, индивидуаль- 
ная ответственность, осушествляет 
действия от своего имени

Представляет интересм страховшика Одновременно может работать 
со страхователями и страховвдиками. 
В большинстве случаев представляет 
интересн страхователя в отноше- 
ниях со страховшиком

Независимне посредники (брокерн) обнчно подлежат обязатель- 
ной регистрации, и их деятельность контролируется государством или 
уполномоченньши им структурами. К связанньш посредникам (аген- 
там) в странах Е С  обнчно применяется упровденннй порядок регистра- 
ции. Он реализуется, например, в форме уведомления, направляемого 
страховой компанией — принципалом в государственннй надзорньш 
орган или иную уполномоченную структуру, о том, что связанньш 
страховой посредник отвечает всем предъявляемнм к нему требова- 
ниям и что данная страховая компания несет полную ответственность 
за действия связанного страхового посредника от ее имени.



1.4. Инфраструктура мирового страхового рьшка

Термин «инфраструктура» происходит от двух слов: «инфра» — «под» 
и непосредственно «структура». Инфраструктура должна сушествовать 
у любого рьшка товаров и услуг, поскольку включает совокупность 
институтов, организаций, процессов, обеспечиваюших условия, бла- 
гоприятную организованную среду для нормального функционирова- 
ния рьшочного механизма. Чем более развитой является инфраструк- 
тура, тем более слаженно, надежно, бесперебойно работают рьшочннй 
механизм и его субъектн, участники. Инфраструктура «обслуживает» 
заключение сделок, проведение рнночннх операций по продаже услуг.

Инфраструктура М СР состоит из двух блоков: обшего блока ми- 
рового финансового рннка и специализированного страхового бло- 
ка. П ервий  инфраструктурннй блок представляет совокупность ин- 
ститутов, организаций, «обслуживаю ш их» деятельность всех 
финансовнх и нефинансовнх операторов, осушествляювдих сделки 
купли-продажи ф инансових ресурсов на международннх плошад- 
ках. Сюда относятся:
• платежно-расчетнне, клиринговне системн, которне поддержива- 

ются крупнейшими международннми банками;
• фондовне биржи и их структурн с полннм набором соответству- 

юодих организаций и институтов (расчетная клиринговая палата 
биржи, депозитарии, регистраторн, дилерн, маклерн, кастодианш1, 
репозиториии2 и т.д.), обеспечиваюших внход на биржу страховнх 
компаний, листинг их ценннх бумаг, биржевую торговлю акциями, 
производньши инструментами, хранение и доверительное управ- 
ление;

• международнне рейтинговне агентства, систематизируюшие инфор- 
мацию о финансовом состоянии страховнх компаний, формирую- 
шие международнне рейтинги страховшиков, перестраховочннх 
компаний, международннх страховнх брокеров по разработанной 
методологии; на М СР известнн ежегоднне рейтинги и аналити- 
ческие обзорн МСР. Страновне аналитические обзорн и обзорн 
по сегментам М СР регулярно внпускаются двумя крупнейшими 
перестраховочннми компаниями, которне являю тся мировьши 
информационньши центрами сбора и систематизации статистики, 
сведений о состоянии и развитии страхования в мире. В качестве
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1 Кастодиан (от англ. си&шНап — «хранитель») — (})инансовьш агент, обмчно 
банк, по поручению клиента нринимаювдий в доверительное хранение ценнме бумаги.

2 Страховой репозиторий — инетитут страховоп) рьнжа, на котормй возложенм  
основнме функции по вмнуску и контролю за оборотом электронной страховой затитм .
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примера предлагается § 1§ша КезеагсЬ [ггзШиГе1 — исследователь- 
ский институт крупнейшей перестраховочной компании 5\У138 Ке. 
Продолжая рассматривать инфраструктуру М СР, отметим важ- 

ную роль аудиторских фирм, консалтинговмх агентств, оценочннх 
фирм. Их роль в развитии любого бизнеса трудно переоценить, 
а страхового — в особенности. Эти организации инфраструктурм 
М СР предоставляют страховшикам и перестраховшикам финансо- 
вне услуги, направленнне на контроль соблюдения международнмх 
стандартов в области требований к финансовой отчетности, чистотм 
финансовнх операций с точки зрения закона и регулятивннх норм. 
Кроме того, в международном страховом бизнесе частьши являются 
сделки слияний и поглошений, позволяюшие консолидировать ка- 
питал, скорректировать бизнес- и финансовую стратегию на новнх 
рьгаках, повнсить стоимость страховнх компаний и их инновацион- 
ную активность за счет сделок М&А (рис. 1.5).

664
ш н  Азиатско-Тихоокеанский 

регион

Европа, Б пиж ний  Восток, 
Индия, Аф рика

,____ , Северная
1--------1 и Ю жная Америки

С овокупнь1й объем 
сделок, м лрд долл. С Ш А

2013 2014 2015 2016 2017

Ри с. 1.5. Колимесп во п объем сле.чок слпяпий и гюглошепий в мировом 
страховом билгссс-

Рассмотрение блока инфраструктурннх институтов, обших для 
всего мирового финансового рннка, включая его страховой сегмент, 
бнло бн  неполнмм без институтов по зашите потребителей финансо- 
внх, в том числе страховнх услуг. Целью регулирования и надзора 
за деятельностью  страховнх компаний, в том числе работаюших 
на международном рьшке, является завдита средств клиентов — стра-

1 Ке 1п5и1иГе / /  Ке. [1К Ь : Ьцр5://\у\¥\У'.!;»!8яге.сот/1П8и1и1е/
2 Соет. по: С1оЬа1 1п§игапсе ГгепсЬ апа1у518 2018 / /  КУ. — ,1ипе 2018. — С. 26. 

ИКЬ : Ьир8://и'\\'\¥.еу.со1п/РиЬНса110п/уу/ШАяхеС8/еу-8!оЬа1-1П8игапсе-1,геп(1я-апа1у818- 
2018/%24Ғ]1е/еу-й1оЬа1-1П8игапсе-Ггеп(18-апа1у818-2018.рс1^



хователей, полисодержателей. В мировой практике сушествуют раз- 
личнне механизмн зашитн интересов страхователей от неспособности 
страховой компании вьгаолнить взятне на себя обязательства, то есть 
вследствие ее неплатежеспособности.

Помимо установления жестких требований к уровню платеже- 
способности страховшиков в рамках системн государственного пру- 
денциального страхового регулирования и надзора предусмотренн 
инне заш итнне механизмн. В частности, используются механизмн 
связанннх активов, обособленннх активов, приоритетного удовлет- 
ворения требований клиентов. Связаннне активн представляют со- 
бой активн страховой компании, предназначеннне для покрнтия 
исключительно обязательств по страховнм полисам. Обособленнне 
активн — активн, относявдиеся к определенньш видам страховой 
деятельности или страховнх полисов и размешеннне на отдельннх 
счетах (часто специальной компании) для покрьгтия соответствую- 
вдих страховнх обязательств компании. Приоритетное удовлетворе- 
ние требований предполагает предоставление полисодержателям 
приоритетного права на активн неплатежеспособной страховой ком- 
пании в зависимости от размера технических резервов.

В дополнение к вншеназванннм механизмам во многих государ- 
ствах формируются специальнне гарантийнне компенсационнне фон- 
дн  завдитн полисодержателей, которне могут бнть обязательньши 
или добровольно организуемнми. В некоторнх государствах они пред- 
назначенн только для внплатн компенсаций страхователям при бан- 
кротстве страховой компании. В ряде стран их деятельность включа- 
ет также санацию страховвдиков и их финансовую поддержку с целью 
предотвравдения банкротства. Наряду с гарантийннми фондами 
во многих странах работают страховне омбудсменн — независимне 
специалистн, наделеннне законодательно полномочиями по внесудеб- 
ному рассмотрению и решению споров страхователей и страховвдиков.

Также сувдествует ряд специализированннх организаций, обслу- 
живаювдих страховне операции, которне также входят в инфра- 
структуру мирового страхового рннка. К ним относят аджастеров', 
сюрвейеров, диспашеров, актуариев, других специалистов и специа- 
лизированнне компании. Важно отметить, что сувдествуют и успеш- 
но работают профессиональнне объединения названннх вьш е спе- 
циалистов. Н апример, Лондонский институт лосс-адж астеров2.

1 От англ. 1оя8 афизСег — «регулятор потерь»: в страховании — спедиалист по уре- 
гулированию претензий страхователя иа возмешеиие убмтков сграховшкком.

2 ТЬе СЬаНеге(] 1п5И1иСе о1' 1.088 А(1]и81ег5. СКЬ : Ь И р 5://Ю и т е8 .со т /со т р а п у /  
сЬаг1егес1-1П81Ь:и{:е-1о55-а(]]и51ег8
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На его сайте следуювдим образом обозначенм функции этих специ- 
алистов: «Регуляторн убмтков являются экспертами во многих об- 
ластях. В дополнение к глубокому знанию страхования и области, 
в которой они работают, они могут консультировать как страховую 
компанию, так и страхователя. После обсуждения со страхователем 
отчет страхового агентства о возмевдении убнтков позволяет компа- 
нии без промедления обработать претензию. Каждмй регулятор 
убмтков может работать для многих страховмх компаний.»

Контроль и надзор за страховой деятельностью осувдествляют 
регулируювдие органм, которме являются неотъемлемой частью ми- 
рового страхового рмнка и функционируют на национальном, меж- 
дународном и глобальном уровнях. Регулирование страховой дея- 
тельности — важная и сложная тема, которой посвявдена отдельная 
глава нашего учебника.

Профессиональнме объединения страховвдиков могут создавать- 
ся в форме страховмх союзов или ассоциаций (табл. 1.8). Профес- 
сиональнме объединения страховвдиков — это специальнме органи- 
зации, создаваемме страховьши компаниями в целях координации 
своей деятельности и облегчения взаимодействия как друг с дру- 
гом, так и с другими субъектами сферм страхования. В рамках ЕС 
действует Европейский союз страховвдиков, занимаювдийся инте- 
грацией европейского страхового рмнка и регулируювдий нацио- 
нальное страховое законодательство. Также во всех странах сувде- 
ствую т национальнм е объединения страховвдиков, например 
в В еликобритании это А ссоциация британских страховвдиков, 
в России — Всероссийский союз страховвдиков и несколько регио- 
нальнмх ассоциаций.

Ст раховие п ул и  — особмй тип объединений страховвдиков. 
Компании входят в них на добровольной основе для совместного 
страхования крупнмх рисков. Суть отношений в страховом пуле 
состоит в состраховании. При этом участвуювдие в нем страхов- 
вдики несут солидарную ответственность. Страховой пул являет- 
ся не юридическим лнцом, а соглашением нескольких страховвди- 
ков о проведении совместнмх операций с целью обеспечения 
ф инансовой устойчивости. П рактически в каждой стране есть 
специализированнме страховме пулм. Первое объединение стра- 
ховвдиков в пул бмло создано в Англии в 1919 г. и назмвалось 
ВгШкЬ Ау1аНоп Гпзигапсе Сгоир (Британская группа авиационно- 
го страхования). Оно объединяло 24 группм корпорации «Ллойд», 
а также несколько других учреждений. Крупной организацией 
является Могс]15Ье Роо1 £ог ЬиЛ£аг1: Ғег51кпп§ (С еверньш  пул ави-
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ационного страхования), охватнваювдий 137 страховнх учрежде- 
ний. В 1920 году б н л  создан пул авиационного страхования 
в Германии.

']'аб.:П1ца 1.8
Примерь! международнь1х профессиональнь1х страховь^х

ассоциаций
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Название
организации

Членм,
участники

Цели Место бази- 
рования

Международ-
ная ассоциа-
ция обвдеств
взаимного
страхования
(МАОВС, ТЬе
1п1еп1а1юпа1
А850с1аиоп
о1' МиШа1
1пчигапсе
Сотратез)

Более 200 
обвдеств 
взаимного 
страхования 
из 26 стран

• координация деятельности, 
обмен опьггом и информацией 
между обвдесгвами взаимного 
страхования различннх стран;
• представление интересов 
своих членов в международньгх 
организациях (ЕС, ЮНКТАД);
• развитие сотрудничества
с национальннми федерациями 
обвдеств взаимного страхования 
отдельннх стран

Амстердам 
(Нидер- 
ландн) 
и Париж 
(Франция)

Международ- 
ная ассоциация 
страховмх 
и перестрахо- 
вочньк посред- 
ников (В1РАҚ 
ТЬе Еигореап 
Ғейегайоп 
о11п5игапсс 
[теппесНапея)

52 наци- 
ональнне 
ассоциации 
из 30 стран, 
225 страхо- 
внх агентов 
и брокеров, 
а также их 
региональнмх 
организаций

• содействие международньгм 
контактам и обмену инфор- 
мацией между посредниками 
страхового рьтка;
• проведение научннх исследо- 
ваний по юпросам аквизиции, 
маркетинга в страховании;
• взаимодействие с правитель- 
ственньши кругами ряда стран

Париж 
(Франция). 
Основана 
в 1937 г.

Международ-
ная организа-
ция актуариев
(Ассоциация
професси-
ональннх
актуариев,
1мегпайопа1
АсГиапа!
А55ос1айоп,
1АА)

60 тнс. акту- 
ариев из 108 
стран мира

• содействие развитию про- 
фессии актуария, повьппению 
ее роли и репутации в междуна- 
родной сфере;
• разработка профессиональ- 
ннх стандартов актуариев;
• координация исследований 
в области актуарного оценива- 
ния;
• поддержка коммуникаций 
актуариев и актуарннх органи- 
заций по всему миру

Брюсеель 
(Бельгия). 
Основана 
в 1895 г.
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Название
организации

Членн,
участники

Цели Место бази- 
рования

Междуна-
родньш союз
морского
страхования
(1п1егпа(;хопа1
Ипюп о1
Маппе
1пашапсе,
ШМ1)

Представи- 
тели более 
чем 45 стран

• проведение ежегоднмх кон- 
ференций по вопросам морского 
страхования и развития мор- 
ского страхования на междуна- 
родном рьшке;
• организация обмена инфор- 
мацией между членами;
• осугцествление мер по пре- 
дотврандению убнтков при 
морском страховании;
• содействие введению едино- 
образного страхового обеспече- 
ния по договорам страхования 
в большинстве стран мира

Цюрих
(Швейца-
рия)

Междуна- 
родньш союз 
страховшиков 
технических 
рисков

Ведушие
страховме
компании

Обмен информацией и опьггом 
между страховьши компаниями, 
проводяпдими страхование тех- 
нических рисков: машин от поло- 
мок, послепусковмх гарантийньк 
обязательств, страхование строи- 
тельно-монтажньгх рисков

Мюнхен 
(Германия). 
Основана 
в 1967 г.

Международ- 
ное обвдество 
анализа риска

Более 2 500 
членов

• идентификация различньгх 
видов опасностей, их анализ 
и вьмвление путей и методов 
принятия таких решений, кото- 
рне бм обеспечили безопасное 
проживание и устойчивое раз- 
витие обшества;
• разработка решений вопро- 
сов анализа риска здоровью 
человека;
• разработка иерархической 
модели для оценки риска эколо- 
гических катастроф

США. 
Основана 
в 1981 г.

Международ- 
ное страховое 
обшество 
(МСО)

Представи- 
тели 82 стран, 
1 200 членов

• содействие в осушествлении 
образовательнмх и научннх 
программ по вопросам страхова- 
ния как части системн экономи- 
ческой безопасности;
• осугцествление обмена 
страховой информацией между 
членами МСО

США. 
Основана 
в 1965 г.



Глава 2. Посредническая деятельность 
на мировом страховом рьшке

В результате изучения данной главн студент должен: 
знать:
• необходимость, предпоснлки и принципм посреднической деятель- 

ности на рннке страхования,
• состав и структуру страховнх посредников,
• объектн и риски посреднической деятельности на страховом рьшке,
• современнне тенденции развития посреднической деятельности 

на МСР;
уметъ:
• формировать цели и задачи страхового посредника,
• проводить оценку рисков посреднической деятельности,
• внявлять тенденции в деятельности страховнх посредников; 
владеть:
• навнками формирования договорннх отношений посредников,
• методами снижения рисков при осугцествлении посреднической 

деятельности.

2.1. Страховь1е посредники: понятие, видм

Современное развитие рннков страхования предусматривает действия 
страховнх посредников. Страховое посредничество в настоявдее время 
обслуживает значительную часть страховнх операций в развитнх стра- 
нах и активно развивается в России. К страховнм посредникам в меж- 
дународной практике (Директива ЕС о страховой посреднической дея- 
тельности), как правило, относят независимого страхового посредника, 
перестраховочного посредника и связанного страхового посредника. 
На российском рьгаке это страховне брокерн, перестраховочнне бро- 
керн и страховне агентн. Кроме них страховнми посредниками могут 
внступать аджастерн и сюрвейерн. Основннми задачами страховнх 
посредников являются продвижение страховнх услуг от страховодика 
к страхователям, помовдь в заключении договоров перестрахования, 
содействие исполнению договора страхования и его сопровождение.

Правовое регулирование посреднической деятельности в пода- 
вляювдем большинстве европейских стран базируется на Директиве 
ЕС о страховой посреднической деятельности от 09.12.2002 (В1гес- 
1луе 2002/92/Е С ), которой (п. 10 преамбулм и ст. 2 главн 1) опре- 
делено действие посредники двух типов:
• связанньш  страховой посредник (агент) — страховой посред- 

ник, обеспечиваювдий организацию страховой завдитн интересов



потребителей страховмх услуг, представляя одного или несколь- 
ких страховвдиков, которне несут полную ответственность за его 
действия;

• независиммй страховой посредник (брокер), действуюший в инте- 
ресах страховвдиков, других лиц, осувдествляя разработку про- 
грамм завдитн от рисков, по поручению потребителей (страховате- 
лей) и поставвдиков (страховвдиков) страховшх услуг, заключение, 
исполнение, расторжение и возобновление соответствуювдих дого- 
воров между ними.
Независимне посредники обшчно подлежат обязательной реги- 

страции, и их деятельность контролируется государством или упол- 
номоченньши им структурами. К связанньш посредникам в странах 
Е С  обнчно применяется упровденньш порядок регистрации. Он ре- 
ализуется, например, в форме уведомления, направляемого страхо- 
вой компанией — принципалом в государственншй надзорньш орган 
или иную уполномоченную структуру.

Определяя круг страховнх посредников, сложившийся в миро- 
вой практике страхового посредничества, их можно разделить 
на следуювдие группн (рис. 2.1). Прямше страховше агентн состоят 
в штате страховой компании и имеют постоянную заработную пла- 
ту. Мономандатнше страховше агентн получают комиссионное воз- 
награждение, исходя из собранной страховой премии, и могут рабо- 
тать на несколько страховнх компаний.
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Рис. 2.1. К лж ч иф ик лц п я ст р а х о н м х  п оср сдн и к ок

Генеральнне страховие агенти — это продавцн страховшх про- 
дуктов, в задачи которшх входит осувдествление контакта с клиен- 
тами и передача готовшх сделок в свою страховую компанию. Гене-



ральньш агент не состоит в штате страховой компании, а работает 
независимо от нее.

С траховьш и агентами могут вмступать как физические, так 
и юридические лица, которне, независимо от своей основной дея- 
тельности, предлагают клиентам оформить договорш страхования. 
Страховне агентн действуют от имени и по поручению страховвди- 
ка. Страховое агентство или агент осуадествляет свои действия 
на основании договоров со страховгциками и в отношениях со стра- 
хователем представляет их интересн. Деятельность агентов не регу- 
лируется отдельно, и ее законодательнне основн разрабатнваются, 
как правило, вместе с законодательством по деятельности страхов- 
шиков. Это связано с тем, что агент внступает участником рьгнка 
страхования со сторонн предложения страховнх услуг — страхов- 
одика, то есть для него приоритетньши являю тся интересм страхов- 
шика.

Брокерская деятелъностъ на рннке страхования и перестрахова- 
ния связана с покупкой или продажей страховнх услуг, обеспечи- 
вает содействие соглашению между сторонами, заинтересованньши 
в страховании, ведение переговоров по страхованию согласно во- 
леизъявлению страхователя или страховшика и др. Основной целью 
этой деятельности является нахождение условий и форм страхова- 
ния, внгодннх и взаимоприемлемнх для участвуюгцих в договоре 
сторон. В качестве страховмх брокеров могут внступать юридиче- 
ские или физические лица, зарегистрированнне в установленном 
порядке в качестве предпринимателей, осушествляюгцие посредни- 
ческую деятельность по страхованию от своего имени на основании 
поручений страхователя (перестрахователя) или страховшика (пере- 
страховшика). Отличие брокера от страхового агента заключается 
в том, что первнй внступает на страховом рннке как независимнй 
посредник между клиентом и страховодиком, сопоставляя потреб- 
ности страхователей с предложением услуг. Страховой брокер мо- 
жет представлять интересн как страховшика, так и страхователя 
на основании договора.

Страховой брокер в развитнх странах обнчно внступает в инте- 
ресах страхователя (перестрахователя), поэтому деятельность бро- 
керов регулируется государством обособленно, с помошью специ- 
альннх форм и методов. Директивой Европейского экономического 
соободества 1976 г. «О посредниках» (ТЬе ЕЕС 1п1егте(31апе8 01гес- 
1луе) деятельность страхового брокера определяется так: «Профес- 
сиональная активность людей, действуюгцих на принципе полной 
свободм предпринимательской деятельности по своему внбору, объ-
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единенннх с целью нахождения страховмх или перестраховочннх 
рисков, совершаювдих предварительную работу по заключению стра- 
хового или перестраховочного контакта и там, где это свойствен- 
но, — по оказанию помогци в сопровождении таких контрактов, осо- 
бенно в случае поступления претензии (заявления от страхователя 
о страховой внплате)». Страховне риски брокер размешает в рамках 
поручения самостоятельно и получает за это брокерскую комис- 
сию — брокеридж (Ьгокега§е).

Российским законодательством установлено, что страховне бро- 
керм — это юридические и физические лица, зарегистрированньге 
в качестве предпринимателей и осуш ествляю ш ие деятельность 
по страхованию от своего имени на основании поручений страхова- 
теля (перестрахователя) или страховшика (перестраховодика). Стра- 
ховой брокер вьгаолняет особую роль — помогает клиенту сделать 
внбор между продавцами и покупателями, сводя их вместе для 
оформления договора и удовлетворения взаимннх интересов. Дея- 
тельность страхового брокера базируется на его независимом мне- 
нии. Такая позиция страхового брокера обеспечена требованиями, 
устанавливаюгцими, что брокер не может бнть учрежден страховой 
группой андеррайтеров. В международной практике деятельности 
страховмх брокеров внделяют следуювдие направления:
• представление интересов клиентов;
• консультирование клиентов по вопросам страховнх услуг;
• ведение переговоров от имени клиента для оптимизации соотно- 

шения стоимости страховнх услуг и размера страхового покрнтия. 
В этом случае брокер, как правило, обеспечивает комплекс услуг 
по всему циклу, начиная с момента размешения риска и заканчивая 
урегулированием убнтков при наступлении страхового случая;

• распределение рисков, гарантируя внсокий уровень страховой 
зашитн.
В задачу страхового брокера также входит умение создать устой- 

чивую схему привлечения клиентов.
К консультантам на рьшке страхования относятся также сюрвей- 

ерн, аджастерн и т.п. Сюрвейерм — это экспертн, осушествляюшие 
осмотр имушества, принимаемого на страхование, определяюшие его 
стоимость и приемлемую страховую сумму. К функциям сюрвейера 
может также относиться осмотр имушества после его повреждения.

Консулътанти — физические или юридические лица, представ- 
ляювдие интересн страховшика при решении вопросов, связанннх 
с урегулированием заявленннх страхователем или внгодоприобре- 
тателем требований по возмешению уодерба, возникшего в связи



со страховьш случаем с застрахованньш имутеством, которне вм- 
ступают в качестве аварийннх комиссаров, аджастеров и т.п.

На российском рьгаке действуют на сегодня 67 страховнх броке- 
ров, по данньш Банка России. Их рейтинг представлен на рис. 2.2'.
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2.2. Функции страховь1х посредников

Н а мировом страховом рн нке можно внделить два направления 
деятельности посредников. Первое направление состоит в оказании 
услуг при заключении договора страхования (процесс продажи стра- 
ховнх услуг), а также его дальнейшее сопровождение. Другое направ- 
ление — в оказании помовди при урегулировании страховнх случаев. 
Д ля этой работн привлекаются специализированнне организации, 
которне внступаю т независимнми страховьши экспертами.

Современньш страховой рннок характеризуется большим числом 
страховшиков, которне предлагают разнообразнне страховне продук- 
тн . В таких условиях страховне посредники имеют большое значение 
для формирования инфраструктурн страхового рьгака и обеспечения 
продаж страховнх продуктов страховшиков. Посредник представляет

1 Ь[1р://\\'\\'№.Ьапк1.ги — Банки.ру — финансоний суиермаркет.



клиентам информацию об имеюшихся услугах, консультирует их, ори- 
ентирует страхователя в возможних вариантах страхования. Посред- 
ники, как правило, оперативно реагируют на изменение конъюнктурн 
рьшка, благодаря чему предлагают своим клиентам услуги, которне 
пользуются наибольшим успехом на рннке.

Процесс продажи страховнх услуг может бнть организован с при- 
влечением посредников разного типа. Некоторие из них оказьшают 
только услуги по заключению договора по стандартньш (коробочньш) 
продуктам страхования. Примерн таких посредников — банки, авто- 
салонн, туристические компании, реализуювдие договорн страхования. 
На рисунке 2.3 показана схема процесса продажи стандартннх стра- 
ховнх продуктов через посредников. Страховая компания передает 
посреднику условия стандартннх продуктов, которне затем предлага- 
ются клиенту. Если даннне условия подходят, то заключается договор 
страхования (в информационную систему заносятся параметрн стра- 
хователя, формируется договор). После подписания и оплатн все дан- 
нне о заключенном договоре передаются в страховую компанию. По- 
средник в этом случае внполняет следуювдие задачи: поиск клиентов, 
информирование клиента об условиях страхования, заключение до- 
говора и передача данннх в страховую компанию. В сопровождении 
договора страхования и урегулировании страховнх случаев данньга 
тип посредников участия не принимает.

1. Передача условий 2. Лредложение
стандартнь1х страховьк стандартного продукта

продуктов
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На мировом страховом рьшке особьш интерес представляют по- 
средники, оказнваювдие полньш спектр услуг. Во многих странах 
роль посредника часто вмходит за пределш только установления 
взаимоотношений между страховвдиком и страхователем. С разви- 
тием страхования его задачи становятся более разнообразннми 
и сложньши. Посредник изучает риски, проводит анализ финансо-



внх показателей страховвдиков, условий договоров, статистических 
данннх и др.

Большую часть этих услуг вмполняют крупнне международнне 
(страховне) брокерн. Они обнчно представляют интересн клиента, 
но в некоторнх случаях могут работать от имени страховнх или 
перестраховочннх компаний.

Рассмотрим основнне этапм взаимодействия брокера с кли- 
ентом. Н а первом этапе брокер определяет потребности клиента 
(цель страхования, структуру рисков, размер денеж ннх средств, 
которне клиент может потратить на страхование, и др.). После 
этого брокер разрабатнвает и согласует с клиентом программу 
страхования, представляю ш ую  индивидуальньш  набор требова- 
ний к условиям  страхования с учетом всех особенностей рисков 
клиента. Н апример, в добровольном медицинском страховании, 
пенсионном страховании она представляет собой набор планов 
для разн н х  категорий сотрудников, в автостраховании — пере- 
чень типов транспортннх средств и страховнх рисков. Сотруд- 
ники брокера при необходимости проводят оценку объекта стра- 
х о в ан и я  и о п р ед ел яю т , к а к и е  и м ен н о  р и ски  н еоб ходи м о  
застраховать.

Н а втором этапе брокер направляет страховьш  ком паниям  
требования к условиям страхования и получает от них коммер- 
ческие предлож ения. Затем  брокер совместно с клиентом осу- 
вдествляет внбор страховой компании. Для этого брокер проводит 
сравнительньш анализ предложений страховнх компаний и опре- 
деляет наилучшее из них на основании согласованннх с клиентом 
критериев. О бнчно критерии вклю чаю т надежность страховой 
компании, стоимость услуг страхования, качество оказнваем нх 
услуг. Следуювдий этап состоит в подготовке и заключении до- 
говора с внбранной страховой компанией. Брокер оказьш ает не- 
обходимую помовдь в оформлении документов, а также проводит 
консультации при урегулировании спорннх вопросов.

На рисунке 2.4 показана схема процесса заключения договора 
страхования с участием посредника (брокера), которая включает 
описаннне вьш е этапн.

Участие брокера позволяет значительно сократить затратн вре- 
мени клиента при формировании требований к условиям страхова- 
ния и внборе страховвдика. Он нацелен на заключение наиболее 
внгодного для клиента договора страхования за счет объективного 
анализа информации о разннх страховнх компаниях и получение 
дополнительннх скидок от них.
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После заключения договора брокер, также представляя интересн 
страхователя, принимает участие в сопровождении договора, обе- 
спечивая ю ридическую  заодиту клиентов. По договоренности 
со страхователем брокер может подготавливать и оформлять допол- 
нительнне соглашения к договору, осушествлять контроль за своев- 
ременньш поступлением страховнх премий от страхователя к стра- 
ховшику. При наступлении страхового случая брокер оказьхвает 
консультации и содействие в получении страховнх вьгалат, участву- 
ет в подготовке необходимих документов. В случае необходимости 
брокер привлекает независим нх экспертов для оценки ушерба 
и определения размера страховнх вьгалат.

В процессе урегулирования страховнх случаев могут привлекать- 
ся специализированнне посредники. Одним из примеров посредни- 
ков такого типа является аджастер.

Аджастер (лосс-аджастер) — независимнй специалист, представ- 
ляюший интересн страховой компании в урегулировании убнтков.

Основная задача аджастера состоит в достижении соглашения 
со страхователем по заявленной претензии с учетом обязательств



страховвдика, взятнх по договору страхования. Привлечение данно- 
го посредника позволяет исключить обвинения в предвзятмх оцен- 
ках и недоверие к результатам расследования. Аджастер проводит 
независимое расследование обстоятельств заявленного собнтия, его 
последствий, анализирует условия заключенного договора, обеспе- 
чивает сопровождение действий, необходимнх для досудебного уре- 
гулирования страховнх случаев.

Важно, что аджастер только дает рекомендации в отношении 
признания (непризнания) собнтия страховнм случаем и альтерна- 
тивную оценку убнтка. Окончательное решение принимает страхо- 
вая компания, и если страхователь с ним не согласен, то спорнне 
вопросн передаются в суд, Однако участие аджастера сводит к ми- 
нимуму риск отказа в страховой внплате и обеспечивает сувдествен- 
ное сокравдение сроков урегулирования страхового случая.

Ключевне задачи аджастера состоят в исследовании всех обсто- 
ятельств страхового случая. Он отвечает на следуювдие вопроськ 
соответствует ли заявленное собнтие условиям страхового случая, 
каковм причинн наступления данного собнтия, какой характер 
и размер обвдего увдерба, а также определяет объем ответственности 
страховвдика в отношении величинн страховой вьгалатн по данному 
собнтию.

При урегулировании убнтков на технически сложннх объектах 
аджастер может рекомендовать страховой компании дополнительно 
привлечь профильннх экспертов. В этом случае задача аджастера 
состоит в координации их работн.

Таким образом, функциями страховнх посредников являю тся 
продвижение страховнх услуг и послепродажное обслуживание 
страхователей, направленное на должное исполнение условий до- 
говора сторонами. Посредники проводят подготовительную работу, 
связанную с изучением возможностей рннка страхования, опреде- 
лением потенциального спроса на даннне услуги, вьшвлением по- 
тенциальннх клиентов и т.д. Посредники осувдествляют поиск кли- 
ентов, определяю т их потребности  и ф орм ирую т для них 
индивидуальннй набор страховнх услуг. Они оказнваю т услуги 
по подбору страховвдика (перестраховвдика), которне удовлетворя- 
ют всем требованиям клиента. Послепродажное обслуживание со- 
стоит в информационном, юридическом и консультационном сопро- 
вождении договора страхования. П ри наступлении страхового 
случая посредник оказнвает помоодь в расследовании, оценке ушер- 
ба, а также содействует сокравдению сроков урегулирования убнт- 
ков и сводит к минимуму риск отказа в страховой внплате.
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В таблице 2.1 дано описание основннх функций страховнх по- 
средников.

'Габлпц;! 2.1
Основнь)е функции страховь1х посредников

Функция Описание
Подгото-
вительная
деятельность

изучение состояния рьшка страхования и возможностей 
страховшиков;
определение оптимального канала доступа к клиентам; 
определение потендиального спроса и потребностей, вьшв- 
ление потенциальннх клиентов;
поиск клиентов и их информирование о возможних усло- 
виях страхования

Продажа
страховьхх
услуг

установление контакта с клиентом; 
консультирование клиентов в вопросах страхования; 
определение требований к условиям страхования для кон- 
кретного клиента;
анализ предложений страхових компаний и вмбор наилуч- 
шего из них

Послепродаж- 
ное обслужи- 
вание

помошь в оформлении и подписании документации; 
информационное, юридическое, консультационное сопро- 
вождение договора страхования;
расследование, оценка угцерба, помохць в урегулировании 
страхових случаев

В каждом конкретном случае функции посредника, его права 
и обязанности определяются заклю ченннм с клиентом договором. 
Посредник может оказнвать только некоторне услуги в зависимости 
от потребностей клиента. В целом участие международннх посредни- 
ков позволяет распространять наилучшую практику организации дан- 
ннх услуг в страховнх операциях на локальннх рннках.

2.3. Регулирование посреднической деятельности

Страховьш законодательством определяется правовая основа деятель- 
ности страховнх посредников, которая в разньхх странах имеет свои 
особенности. Но в настоятее время национальное законодательство 
разннх стран все больше приобретает обвдие чертн и приводится к еди- 
ньш стандартам в деятельности страховнх посредников. Это связано 
в том числе и с европейской интеграцией в рамках ЕС, где принятн 
межгосударственнне нормативние актм, основньши из которнх в обла- 
сти регулирования страхового посредничества являются Директива



ЕС «О посредниках» № 77/92 /С Е Е  1976 г., рекомендации комиссии 
по страховьш посредникам от 18.12.1991 № 92/48/СЕЕ, Директива ЕС 
о страховой посреднической деятельности от 09.12.2002 и др.

Регулирование посреднической деятельности на страховом рьш- 
ке может идти по разньш направлениям:
• государственное регулирование;
• саморегулирование через организацию профессиональнмх объеди- 

нений, в том числе саморегулируеммх организаций и обвдественнмх 
объединений.
Государственное регулирование осувдествляется во всех странах 

и направлено в первую очередь на регистрацию участников и кон- 
троль за качеством оказнваеммх услуг. Страховме брокерм во всех 
странах подлежат обязательной регистрации и внесению в государ- 
ственнмй реестр. В большинстве стран единственное требование для 
брокеров — прохождение государственной регистрации для юриди- 
ческих лиц или регистрация в качестве индивидуального предпри- 
нимателя — для физических. В некоторьгх странах процедура реги- 
страции является обязательной и для агентов.

Законодательством во многих странах установленм требования 
к прохождению страховшми посредниками минимально необходи- 
мой специальной подготовки. Требования по странам различнме. 
Например, минимальнме сроки профессионального обучения в раз- 
ннх странах составляют от двух недель до нескольких месяцев. 
На органн страхового надзора (совместно с обвдественннми и само- 
регулируемнми организациями страховвдиков и посредников) воз- 
лагаются функции контроля за профессиональной подготовкой 
и повьипением квалификации посредников. Наиболее строго кон- 
тролируется профессиональннй уровень брокеров — физических 
лиц и руководителей брокерских организаций, наименьшие требо- 
вания — к агентам. Кроме того, иногда от прохождения специальной 
подготовки могут бнть освобожденн лица, имеювдие продолжитель- 
ннй стаж работн в сфере страхового посредничества.

Международная практика регулирования рьгнка посреднических 
услуг в страховании внделяет несколько моделей, в том числе анг- 
ло-американскую и континентальную. Внбор модели регулирования 
страхового посредничества зависит от действунлцей в стране систе- 
м н  права и специфики национального страхового рьшка. Континен- 
тальная модель представлена в Германии, Италии, Испании и дру- 
гих странах. Эта модель предполагает минимальное регулирование 
деятельности страховнх посредников с учетом того, что преоблада- 
ювдими посредниками в этих странах внступают страховме агентм,
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а деятельности  брокеров придается второстепенное значение. 
В СШ А и Великобритании распространена англо-американская мо- 
дель, которая основана на широком регулировании посреднической 
деятельности с акцентом на брокерской деятельности. При этом 
часть регулируювдих функций передается саморегулируеммм орга- 
низациям и обвдественно-профессиональньш объединениям.

В Германии регистрации в органах страхового надзора подлежат 
только страховме брокерн (маклерн). Деятельность страховнх аген- 
тов не контролируется органами страхового надзора, а полностью 
регламентирована договорньши отношениями между страховвдиком 
и агентом, реализуемьши в рамках федерального законодательства. 
По закону в Германии действует следуювдие агентн:
• агентн, состоявдие в трудовнх отношениях со страховой организа- 

цией. Взаимоотношения с ними строятся на основании заключен- 
ннх трудовнх договоров, а заработок складнвается из минимальной 
постоянной ставки и процентов от заключенннх договоров страхо- 
вания;

• страховне представители, работаювдие на основании гражданско- 
правовнх договоров. Их доход — это агентское вознаграждение. 
Представители в Германии могут действовать на условиях работн 
только на одну страховую компанию, на нескольких страховвди- 
ков, по совместительству, когда функции агента осувдествляются 
в дополнение к другой профессиональной или обвдественной дея- 
тельности, если страховая организация не является для них един- 
ственньш или основннм местом работн.
В Великобритании кажднй страховвдик, обравдаювдийся за ли- 

цензией в орган страхового надзора, представляет документн, опре- 
деляювдие возможность привлечения предполагаемнх посредников, 
проектн договоров с ними и т.п. Дальнейшие взаимоотношения ком- 
пании с посредниками (и агентами, и брокерами) отражаются в ее 
финансовой отчетности. Брокерн в обязательном порядке проходят 
регистрацию и получают лицензии, возобновляемне ежегодно. Здесь 
действует регистрационньга совет страховнх брокеров, созданньш 
в 1977 г., которому государством делегированн функции регистра- 
ции и ведения реестра брокеров. Разработка стандартов, норм про- 
фессиональной брокерской деятельности, обучение и проверка ква- 
лификации страховнх посредников делегированн саморегулируемьш 
и обвдественннм организациям.

В Великобритании с целью завдитн прав страхователей действует 
ряд правил, которнх нет в других странах. Например, брокерн под- 
лежат обязательной аудиторской проверке, обязанн застраховать свою
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профессиональную ответственность. В некотормх случаях при бан- 
кротстве страховвдика часть его обязательств перед клиентом оплачи- 
вается за счет отчислений брокеров, заключавших с ним договорм.

В составе регистрационного совета действуют комитет по рассле- 
дованиям и дисциплинарньш комитет, в задачи которнх входят вн- 
явление фактов нарушений со сторонн брокеров прав своих клиентов 
и применение к брокерам санкций вплоть до запрета осушествлять 
посреднические операции и исключения из реестра.

Для регистрации физическое лицо должно соответствовать про- 
фессиональньш требованиям и следовать правилам деятельности 
брокеров, установленньад палатой регистрации.

В Великобритании создана Британская ассоциация страховнх 
и инвестиционннх брокеров (ТЬе Вгк1зЬ 1п§игапсе ап<1 1пуе81шеп1; 
Вгокегз Аззос1а1;юп). Для членов ассоциации сушествует кодекс по- 
ведения. Он аналогичен кодексу поведения, принятому советом 
по регистрации страховнх брокеров, которнй определяет случаи, 
когда действия членов ассоциации рассматриваются как непрофес- 
сиональнне, например если брокер нарушил обязательства по кон- 
тракту, не предпринял всех возможннх действий по зашите интере- 
сов клиента, опубликовал информацию, вводяшую в заблуждение 
деловую ободественность,

Кроме того, для всех брокеров строго обязательно членство в Ин- 
ституте страховнх брокеров (1пзШи1е о£ 1пзигапсе Вгокегз), которшй 
также имеет кодекс поведения для членов института. Дисциплинарннй 
комитет института занимается претензиями, поступаюшими от кли- 
ентов.

При регистрации палата предъявляет к индивидуальннм лицам, 
изъявившим желание заниматься брокерской деятельностью, опре- 
деленнне требования. Эти лица должньх обладать необходимой ква- 
лификацией и профессиональннм опнтом, например:
• уровень квалификации, подтвержденннй сертификатом учебного 

института, признаваемого палатой;
• пятилетний опнт работн в качестве страхового брокера или стра- 

хового агента для двух и более страховнх компаний;
• пятилетний профессиональннй опнт работн у лица (юридического 

или индивидуального), признанного страховьш брокером или аген- 
том;

• трехлетний опнт работн в качестве страхового брокера или стра- 
хового агента для двух и более страховнх компаний и уровень ква- 
лификации, подтвержденннй сертификатом учебного института, 
признаваемого палатой,

51 |



I  52

Для всех юридических лиц при получении лицензии на брокер- 
скую деятельность установленн следуюгцие требования: большин- 
ство директоров компании должнн являться зарегистрированньши 
брокерами; если фирма имеет только одного директора, то он дол- 
жен бнть зарегистрирован как брокер; если в фирме сувдествует два 
директора, то один из них должен бнть зарегистрированньш броке- 
ром и все операции фирма осуш ествляет под его руководством 
и при его непосредственном участии и ответственности.

П рям нх ф инансовнх  ограничений в отнош ении начального 
(уставного) капитала брокера в Великобритании не сувдествует.

Если брокер получил лицензию и приступил к деятельности, то 
его операции долж нн отвечать следуюгцим требованиям. Прежде 
всего, страховой брокер обязан иметь оборотннй капитал не меньше 
1000 С В Р по всем страховьш операциям, которне он проводит. По- 
средник должен рассчитнвать оборотннй капитал в соответствии 
с законодательством и представлять информацию о получаемнх им 
комиссионних вознаграждениях, по расходам с каждого вьгаисанно- 
го полиса, раскрнвать клиенту характер своих взаимоотношений 
со страховой компанией, где будет размеодено страхование. Посред- 
ник обеспечивает покрнтие убитков, которне могут возникнуть 
от его деятельности.

Обшие принципи регулирования деятельности посредников 
в Великобритании включают следуювдие позиции.
• полномочия агента регулируются его договором с принципалом 

и внданной доверенностью. Кроме того, агент вправе действовать 
в соответствии с обнчной разумной практикой. Любне ограничения 
полномочий агента, отличаювдиеся от принятнх на рьшке, должнн 
явно следовать из его доверенности, причем принципал должен 
известить третьих лиц и обратить их внимание на такие ограниче- 
ния:

• по обвдему правилу принципалу запревдается передавать полномо- 
чия своего агента третьему лицу;

• допускается последуювдее одобрение действий агента, совершенних 
без поручения;

• принципал несет ответственность за действия агента, вводявдие 
в заблуждение третьих лиц, если эти действия совершенн в ходе 
исполнения поручений принципала и от его имени. При этом 
не имеет значения, действовал ли агент в целях получения собствен- 
ной внгодн или внгодн принципала. Принципал, однако, не несет 
ответственности за действия агента, совершеннне полностью за рам- 
ками поручения принципала;



• минимальньш  круг обязанностей посредника: точно следовать 
инструкциям принципала; действовать с должной степенью забот- 
ливости и в соответствии с разумньш и ожиданиями, определя- 
емьши опмтом и квалификацией посредника; не допускать кон- 
фликта интересов принципала и третьего лица (в частности, агент 
не должен получать скр н тн й  доход или взятки от третьих лиц 
за исполнение поручений своего принципала);

• посредник имеет право на вознаграждение, а также на удовлетворе- 
ние своих денежнмх требований к принципалу из денежньгх средств 
принципала, находявдихся во владении посредника;

• ответственность посредника основана на следуювдих базовмх прин- 
ципах: посредник несет ответственность перед своим принципалом 
за нарушение своих обязательств по договору и вмзваннме этим 
нарушением убмтки, а также за причиненннй вред. Ответственность 
перед третьим лицом посредник несет только в трех случаях:

1) агент несет персональную ответственность по договору или дей- 
ствует от имени тайного принципала,

2) это деликатная ответственность, то есть ответственность за при- 
чинение морального или имувдественного вреда, вреда здоровью,

3) если посредник действовал в отсутствие поручений принципала, 
а принципал впоследствии не одобрил его действий.

Во всех остальннх случаях ответственность за агента, действую- 
вдего от имени принципала, несет сам принципал.

По английскому праву помовдь в администрировании и исполне- 
нии договора страхования является лицензируемнм видом деятель- 
ности. Подлежат лицензированию:
• согласование договоров страхования, включая процесс обмена 

информацией между страхователем и страховвдиком и (или) посред- 
ником, за исключением простой передачи листовок (рекламной 
информации);

• профессиональное консультирование по страхованию;
• заключение договоров страхования, включая деятельность уполно- 

моченннх агентов;
• помовдь одновременно в исполнении и администрировании дого- 

воров страхования;
• урегулирование претензий.

Эта работа носит возмездньш характер.
Компания вправе осувдествлять даннне видн деятельности, если 

она отвечает минимальннм требованиям, ее головной офис находит- 
ся в Великобритании, она обладает достаточньши для этого ресур-
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сами, имеет позитивную деловую репутацию. Целевая группа дан- 
ного регулирования — страховне брокерш.

Исключаются из сферм регулирования и не нуждаются в лицен- 
зировании следуювдие видм посредников (их можно назвать неза- 
висиммми консультантами):
• профессиональнне оценвдики;
• лосс-аджастерн;
• специалистш, управляювдие претензиями (т а п а § т £  с Ь ш ) ;
• посредники, действуювдие в интересах страхователя, чей коммер- 

ческий риск находится за пределами ЕЭЗ;
• специалистн, предоставляювдие информацию о договорах страхо- 

вания на эпизодической основе, не практикуювдие в страховом биз- 
несе (например, юристн, бухгалтерм);

• специалистн, консультируювдие по страхованию, сопутствуювдему 
продаже товаров или оказанию услуг;

• специалистн, консультируювдие по страхованию в области прод- 
ленной (расширенной) гарантии на товарьг (кроме автомобилей);

• специалистм, консультируювдие путешественников по вопросам 
страхования при организации путешествия;

• работники и агентм страховвдика, за исключением андеррайтинго- 
вмх агентств.
В Англии работают четнре вида страховнх посредников, действу- 

ювдих в интересах страховвдика:
1) сотрудники страховвдика, которне готовят заявления на страхова- 

ние, внпускают полисн и занимаются урегулированием страховнх 
претензий;

2) агентн по продажам, которме не являю тся сотрудниками стра- 
ховвдика, но получают полностью или частично вознаграждение 
в виде комиссии за продажу страховнх полисов;

3) агентн-андеррайтерм, в чьи полномочия входит принимать риск 
от имени страховвдика или от собственного имени;

4) лосс-аджастерм, нанятне страховвдиком в целях расследования 
и урегулирования убнтка.

Страховвдик несет ответственность за действия своих агентов. 
Служба контроля финансовмх рннков Великобритании ведет от- 
крнтьш  реестр работников и агентов страховвдика, в котором ука- 
знваю тся их имена и адреса, и тот не вправе нанимать других лиц.

Андеррайтинговое агентство имеет очень схожие функции с от- 
делением страховой компании, так как, по сути, оно занимается 
принятием рисков, внпускает полисм и запрашивает информацию 
от страхователей, а также принимает премии, организует пере-
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страхование. Андеррайтинговое агентство, как правило, действу- 
ет от имени нескольких страховвдиков (п ула страховодиков). 
О бнчно страховодики вправе проверять бухгалтерские книги та- 
кого агентства, а также обязать его вести отдельнне счета для 
работн с каждьш  страховвдиком и раскрнвать определенную ин- 
формацию. Андеррайтинговое агентство обязано иметь страховую 
лицензию, если оно действует от собственного имени или ока- 
зн вает  помовдь в администрировании и исполнении договоров 
страхования одновременно.

Во Ф ран ц ии , как и в Германии, государственное участие 
в контроле за посреднической деятельностью  на страховом рнн- 
ке минимально. Преобладаювдим типом посредников являю тся 
агентн, их деятельность, осувдествляемая в рамках законодатель- 
ства, контролируется только самими привлекаювдими их страхов- 
вдиками. Б рокерн, заключаювдие около 20% всех договоров стра- 
хования на рьшке, подконтрольнн не органам страхового надзора, 
а саморегулируемьш организациям. Во Ф ранции действует стра- 
ховой кодекс, на основании которого страховне агентн подлежат 
государственной регистрации. К ведению агентской деятельности 
допускаются лица старше 21 года, не привлекавшиеся к уголовной 
ответственности, имеювдие гражданство Ф ранции или странн, с ко- 
торой у Ф ранции есть соглашение. С траховне брокерн входят 
в одно из двух объединений. Первое ~  национальньш синдикатов 
брокеров, второе — синдикат консультантов-страховвдиков. Деятель- 
ность брокеров регламентируется обнчаями делового оборота.

Н ациональннм  синдикатом брокеров установлено 12 правил, 
действуювдих в практике брокеров, которне можно разделить на че- 
тнре группи:
1) коммерческая свобода сторон. Брокер внбирает страховое обвде- 

ство, а оно имеет право принять или отказаться от контракта, кото- 
рьш предоставил брокер;

2) обязанность страхового обвдества соблюдать нейтралитет. Стра- 
ховое обвдество должно дать согласие или отказать нескольким 
брокерам, предлагаювдим одинаковне контрактн. Приоритетное 
право предоставляется брокеру, которьш первьш предложил кон- 
тракт на размевдение;

3) страховое обвдество должно оказнвать помовдь брокерам;
4) право брокера на получение страхового вознаграждения (комис- 

сии). Брокер имеет право получать комиссию в период действия 
контракта, может продать страховой портфель. Он не может 
бнть заменен новнм брокером в период действия контракта.
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Исключением является случай, если клиент подписал специаль- 
ньш приказ на размешение контракта с новьш брокером. 
Национальньш синдикатом брокеров также принят моральнмй 

кодекс страхового брокера, котормй включает в себя такие основнме 
моментм: брокер обязан обслуживать клиентов, брокер должен до- 
казать свою лояльность по отношению к страховнм ободествам, 
между брокерами должнм суодествовать отношения братства и со- 
трудничества, отсутствовать конкуренция.

Около 20% сделок на страховом рьшке Ф ранции заключаются 
с помовдью брокеров.

В СШ А регистрация страховмх агентов и страховнх брокеров 
осугцествляется в рамках закона «О лицензировании агентской 
и брокерской деятельности». Требования к лицензированию агентов 
и брокеров включают возраст от 18 лет, гражданство (не во всех 
штатах), хорошую репутацию. К страховмм брокерам также предъ- 
являются требования по их квалификации. Если лицензия вмдается 
на организацию, то требования предъявляются ко всем лицам, ука- 
занньш в лицензии. Брокер может вмступать агентом другой стра- 
ховой организации и наоборот. В функции страхового брокера вхо- 
дит брокерский контроль за страховшиком.

Для агентов сушествуют временнме лицензии. Страховвдик, на- 
значая агента, извешает об этом департамент страхования штата.

Регулирование страховой деятельности в целом и в том числе 
посредничества осувдествляется на уровне штатов. Обвдими для них 
является то, что агентм (агентства) по закону могут обладать разной 
степенью независимости:
• агентм страховмх организаций работают на одного страховвдика, 

представляют его интересм и не только заключают договор, но 
и продолжают вести обслуживание клиента после вступления дого- 
вора в силу;

• независимме агентм (страховме брокерм) вправе работать одновре- 
менно на несколько страховмх организаций, вмбирая оптимальную 
страховую завдиту по разньш видам страхования.
В Канаде объектом регулирования являются в основном страхо- 

вме брокерм, причем регулирование фактически осувдествляется 
на двух уровнях: федеральном и субъектов федерации (провинций). 
Брокерм обязанм в официальном порядке получить разрешение 
на осувдествление своей деятельности. Больш ая часть регулирую- 
вдих полномочий передана ассоциациям страховмх брокеров, орга- 
низованньш  в Канаде по федеративному принципу. Во всех про- 
винциях созданм свои ассоциации. Представители каждой из них
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делегируются в национальную ассоциацию брокеров, осувдествляю- 
вдую как регулирование деятельности брокеров, работаювдих на фе- 
деральном уровне, так и разработку стандартов регулирования, ре- 
комендуемьгх для региональннх ассоциаций. Кроме того, в задачи 
национальной ассоциации входят обучение и подтверждение квали- 
фикации страховмх кадров, а также лоббирование интересов стра- 
ховнх брокеров при принятии законопроектов. В соответствии с фе- 
деральньш законом, регулируювдим деятельность брокеров, с 1980 г. 
ассоциации брокеров имеют статус саморегулируемьгх организаций.

Развитие национальньхх рннков страхования уже в провдлом веке 
привело к внходу посредников на международньш ринок. В резуль- 
тате расш ирения сф ерн деятельности посредников встал вопрос 
о создании межгосударственннх организаций, регулируювдих их де- 
ятельность. С целью создания благоприятннх условий развития по- 
средничества, формирования дружественной европейской средн, 
внступаювдей гарантом справедливого соревнования и завдитн по- 
требителей и надежности страхового рьшка, в 1937 г. бнла создана 
Европейская федерация страховнх посредников (В1РАК)1. В насто- 
явдее время эта организация представляет собой объединение стра- 
ховнх агентов, страховнх брокеров страховнх и иних посредников, 
связанннх со страхованием, представляет посредников в европей- 
ских институтах и завдивдает их интересн в европейских и мировнх 
делах. Организация также оказнвает содействие международньш 
контактам и обмену информацией между посредниками страхового 
рннка, проведению научннх исследований по вопросам слияний, 
погловдений, маркетинга. В 1999 году создана Мировая федерация 
страховнх посредников (\УогУ ҒейегаИоп о£ 1пзигапсе 1п1егтесИаг- 
1ез, \УҒП).

В России деятельность страховнх посредников осувдествляется 
и регулируется на основании Закона Российской Ф едерации 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий- 
ской Федерации» (далее — Закон об организации страхового дела 
в РФ ). Регулирование деятельности посредников осувдествляется 
государственньш регулятором. На российском рьшке работают стра- 
ховне агентн и страховне брокерн. Страховне брокерн долж нн 
бнть зарегистрировани в саморегулируемнх организациях. Деятель- 
ность страховнх брокеров подлежит лицензированию. Допуск к ра- 
боте в качестве страхового агента и страхового брокера производит-

1 Аббревиатура В1РЛК происходит от франц. словосочетания 1хйёгаиоп еигорёе- 
ппе йея 1п1егтёсИа1ге8 <1’а88игапсе8 и переводится как Европейская федерация страхоимх 
посредников. В1РЛК. IIК Ь : Н ар8://\у\то.Ъ 1раг.еи /еп/Ь оте



ся, если они не имеют неснятую или непогашенную судимость. 
Не допускаются к работе лица, осушествлявшие руководство стра- 
ховодиком в течение двух лет до признания его арбитражнмм судом 
банкротом, до истечения трех лет со дня признания страховшика 
банкротом, а также лица, занимаюшие должности в органах управ- 
ления страховшика, его дочерних обшествах и аф ф илированннх 
лицах.

Посредники несут ответственность за неисполнение обязательств, 
в том числе за разглашение сведений, составляюших коммерческую 
тайну страховпдака, персональннх данннх страхователей, за досто- 
верность, объективность, полноту и своевременность предоставле- 
ния сведений и документов, подтверждаюших исполнение ими сво- 
их п олн ом очи й . П осред н и ки  имею т п раво на п олучен и е 
от страховшика сведений о размере его уставного капитала, страхо- 
внх резервов, о лицензии на осушествление страхования, перестра- 
хования, о сроках деятелъности в качестве субъекта страхового дела, 
о видах и об условиях осушествляемого страхования.

Контроль за деятельностью  страховнх агентов осуш ествляет 
страховшик. Если страховой брокер осушествляет посредническую 
деятельность в интересах страховодика, он обязан уведомить об этом 
страхователя и не вправе получать вознаграждение за оказанную 
услугу по одному договору страхования и от страховшика, и от стра- 
хователя. Страховне брокерн имеют право оказнвать инне услуги, 
связаннне со страхованием, кроме деятельности страховшика, пере- 
страховш ика, страхового агента. Кроме того, страховой брокер 
не имеет права оказнвать услуги исключительно по обязательному 
страхованию. Иностраннне страховне брокерн не могут вести свою 
деятельности на территории России, исключение составляет только 
деятельность в качестве страхового брокера по перестрахованию 
и случаи, предусмотреннне законодательством России. Контроль 
за деятельностью страховнх брокеров осушествляется органом стра- 
хового надзора, а также страховшиком в части исполнения полно- 
мочий и обязанностей, предусмотренннх договором между страхов- 
Шиком и страховнм брокером.

2.4. Крупнейшие международнь1е страховь1е посредники

В данном разделе рассмотренн примерн крупнейших международннх 
посредников в сфере страхования. Они имеют свои представительства 
в разньхх странах и ориентированм в первую очередь на работу с меж- 
дународньши клиентами и крупньш и локальньш и предприятиями.
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Основная задача данннх компаний состоит в продвижении страховнх 
услуг на рьгаке и обеспечении качественного сервиса при урегулиро- 
вании убнтков.

М еждународньш брокер Аоп. Компания Аоп является мировьш 
лидером в области риск-менеджмента, брокерских услуг по страхо- 
ванию и перестрахованию, консалтингу по управлению персоналом. 
Данная компания является независимьш  участником страхового 
рьшка, предоставляет своим клиентам полньш спектр посредниче- 
ских услуг. Аоп бнла зарегистрирована в 1982 г. в ВеликобриГании. 
В настояпдее время компания работает более чем в 120 странах мира, 
имеет 50 тис. сотрудников. Аоп с 1994 г. осушествляет деятельность 
в России. В 2003 году бнло зарегистрировано российское подраз- 
деление холдинга — компания ООО «Аон Рус — Страховне броке- 
рн». В настояш ее время оф и сн  компании о ткр н тн  в М оскве 
и Санкт-Петербурге.

Деятельность Аоп можно разделить на несколько направлений: 
оказание услуг в области страхования рисков клиентов (г1зк зо1и- 
И о п б ) ,  пенсионного обеспечения (геИгешеп! зоЬИопз), заодитн здо- 
ровья (ЬеакЬ зоШиопз), а также предоставление аналитических ус- 
луг ((1а1а&апа1у1;1с зепасез). Рассмотрим более подробно каждое 
направление.

Аоп предлагает своим клиентам инновационнне решения в сфе- 
ре управления рисками. Основная цель компании — обеспечить наи- 
более широкую заодиту интересов клиентов по оптимальной цене. 
Это направление включает в себя страхование коммерческих рисков 
(соттегс1а1 пзк хо1ииоп5) и оказание услуг в сфере перестрахования 
(гетзигапсе зо1и1;юп8). Аоп работает с широким перечнем видов 
страхования, в том числе:
• страхование имувдества (автострахование, коммерческая недвижи- 

мость, крупнне индустриальнне риски, морские суда и др.);
• страхование ответственности (судовладельцев, автовладельцев 

и др.);
• страхование строительно-монтажннх работ любой сложности;
• страхование финансовнх институтов;
• страхование торговнх кредитов;
• страхование авиационннх и космических рисков;
• инне видн страхования.

Аоп помогает своим клиентам внбрать страховую компанию 
и страховой продукт, которнй наиболее точно соответствует их по- 
требностям. С этой целью Аоп представляет объективную информа- 
цию о страховодиках, доступннх емкостях, сложившейся практике
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на рьшке, об особенностях при заключении договора страхования. 
При этом компания также оказнвает услуги по сопровождению 
страхового договора, в том числе при урегулировании убнтков. Экс- 
пертн брокера проводят анализ всех обстоятельств произошедших 
страховнх собнтий, способствуя своевременной и наиболее полной 
компенсации убнтков клиентов.

Аоп является мировьш лидером среди перестраховочннх броке- 
ров с полннм спектром услуг в области перестрахования и смежннх 
областях. Компания помогает клиентам управлять своими рисками 
за счет индивидуального подхода и доступа к глобальному перестра- 
ховочному капиталу облигаторннх, факультативннх рьшков и рин- 
ков капитала.

В области пенсионного обеспечения Аоп предоставляет услуги 
по разработке пенсионннх продуктов для корпоративннх клиентов. 
Д ля этого брокер проводит анализ половозрастной структурн со- 
трудников компаний-клиентов и на основании этого определяет оп- 
тимальньга вариант пенсионной программн с учетом задач, которне 
ставит перед собой руководство. Такие программн для работодателей 
являются эффективним инструментом мотивации и удержания пер- 
сонала, демонстрации социальной ответственности. Брокер помогает 
внбрать негосударственннй пенсионньш фонд или страховую ком- 
панию, на базе которой будет реализована данная пенсионная 
программа.

Аоп также оказьшает своим клиентам услуги в сфере зашитьх здо- 
ровья. Программн личного страхования жизни и здоровья работников, 
предоставляемие работодателем, традиционно являются важньши ин- 
струментами мотивации и удержания сотрудников. Аоп помогает раз- 
рабатнвать корпоративнне планн для каждой категории работников. 
Например, в добровольном медицинском страховании каждий план 
включает набор лечебннх учреждений и объем медицинской помоши, 
в страховании от несчастннх случаев — перечень покриваемнх рисков 
и размер страховой суммн. После согласования с клиентом корпора- 
тивннх планов брокер помогает ему внбрать страховую компанию.

Оказание аналитических услуг своим клиентам — евде одно важное 
направление международной компании Аоп. Оно включает услуги 
по финансовому и катастрофическому моделированию, формированию 
аналитических отчетов, внедрению новнх технологий в работу компа- 
ний и др. Компания осувдествляет обвдий анализ мирового страхового 
рннка, определяет основнне тенденции.

Дочерняя организация в России ОО О  «Аон Рус — Страховне 
брокерн» в соответствии с требованиями законодательства работает
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на основании лицензии, вшданной Банком России. Данная компания 
также является членом саморегулируемой организации «Ассоциа- 
ция профессиональнмх страховмх брокеров» и не участвует в капи- 
тале страховшиков. Она оказнвает брокерские и консультационнне 
услуги по страхованию, перестрахованию и управлению рисками. 
ООО «Аон Рус — Страховне брокерн» работает как с международ- 
ннми программами, так и напрямую с российским бизнесом.

Аоп. Основние даннью о компании

Официальное название: Аоп р1с
Год основания: 1982
Место основания: Лондон
Представительство: 120 стран
Представительство в России: ООО «Аон Рус — Страховне бро- 

керн»
Основной вид деятельности: страховой и перестраховочньш бро- 

кер, оказание услуг в области управления рисками, пенсионного 
обеспечения, завдитм здоровья сотрудников

Международнь1Й брокер №Шв

Данная компания является международнмм страховьш брокером, 
которий предоставляет полнмй спектр страховнх брокерских услуг 
и услуг в области управления рисками. Компания основана в 1828 г. 
в Лондоне, в настоявдее время имеет свнш е 400 офисов и предста- 
вительств по всему миру, В 2015 году произошло объединение 
Нз с Тоууегз \¥а1;зоп. Объединенная компания То\уег8 ^а^зоп
работает в 120 странах с обвдим количеством сотрудников свнше 
39 тнс. человек. С российскими рисками компания работает начиная 
с 1924 г. В настоявдее время в России ^П Н з осувдествляет деятель- 
ность через зарегистрированную в 1992 г. дочернюю компанию ООО 
«Страховой Брокер Виллис СНГ»,

Компания занимается разработкой в интересах клиентов про- 
грамм страхования с учетом индивидуальнмх особенностей рисков 
и потребностей клиентов, С целью обеспечения клиентов необходи- 
мой аналитической информацией брокер на глобальном уровне осу- 
шествляет анализ надежности страховмх рьшков и качества предо- 
ставляемнх услуг.

Приоритетом ^УПНз является ориентированность на надежность 
используеммх рьшков, чтобм риски клиентов бнли размевденн в на- 
дежннх и платежеспособннх страховнх организациях. В \\'ИЦз Т о^-
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ег§ \¥аС50П создано специализированное подразделение Магке1 8е- 
сигИу, которое осувдествляет мониторинг финансового состояния 
страховмх компаний по всему миру. Отчети о финансовом состоя- 
нии тех или иннх страховвдиков также могут бнть представленн 
клиентам брокера \\ШНз.

Д ля анализа качества страховнх услуг в \У1Ш5 То\уег5 \Уа1;50П 
разработан специализированннй индекс, представляювдий собой 
оценку качества услуг страховнх и перестраховочннх компаний 
(\¥ПН5 ЦиаН1;у 1пс1ех). Данньш индекс характеризует качественнне 
оценки страховнх услуг, которне формируются из различннх баз 
данннх.

\\^ПН5 для своих клиентов подготавливает необходимую инфор- 
мацию об объектах страхования, разрабатнвает программи страхо- 
вания, помогает клиентам внбрать поставвдика страховнх услуг. 
После заключения договора страхования брокер осувдествляет со- 
провождение клиентов на всем сроке страхования. При наступлении 
страхового случая ШШ15 оказнвает помовдь клиентам по урегулиро- 
ванию убнтков.

В области перестрахования компания \УПН5 оказнвает содей- 
ствие клиентам в подготовке проф иля рисков и информации 
по страховому портфелю, разрабатнвает стратегию размевдения ри- 
сков на рьгаке облигаторного перестрахования, оказнвает консуль- 
тации по внбору оптимальной структурн договора и условий пере- 
страхования.

Основной офис российской дочерней компании ОО О  «Страхо- 
вой Брокер Виллис СНГ» находится в Москве, также есть предста- 
вительство в Санкт-Петербурге. Для своих клиентов компания про- 
водит анализ проектннх рисков, сувдествуювдих систем управления 
рисками организаций. ОО О  «Страховой Брокер Виллис СНГ» ока- 
знвает помовдь в внборе страховой компании и осувдествляет даль- 
нейшее сопровождение договоров страхования как российских, так 
и зарубежннх компаний. Ежегодно ООО «Страховой Брокер Вил- 
лис СНГ» анализирует статистические даннне страхового рннка 
России.

У компании «Страховой Брокер Виллис СНГ» есть собственньш 
штат квалифицированннх инженеров. Это позволяет клиентам ока- 
знвать услуги по инженерной оценке рисков (посевдение объектов 
с целью вьшвления основннх рисков, анализ сувдествуювдих меро- 
приятий по управлению рисками, внработка рекомендаций по ми- 
нимизации рисков), моделированию возможннх сценариев убнтков. 
И нженернне отчети специалистов брокера позволяют учесть все
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особенности объекта страхования и сформировать эф ф ективнне 
программн страхования.

№Н113. Основнь1е даннь1е о компании

Официальное название: \У 1Шз Сгоир НоШ т§з р1с (с 2015 г. вхо- 
дит в \УПНз То\уегз \Уа1зоп)

Год основания: 1928
Место основания: Лондон
Представительство: 120 стран
Представительство в России: ОО О  «Страховой Брокер Виллис 

СНГ»
Основной вид деятельности: страховой и перестраховочннй бро- 

кер, оказание услуг в области управления рисками, социальной за- 
шитн сотрудников

Международнь1Й брокер МагзН

МагзЬ является лидируювдим мировнм страховьш  брокером 
и консультантом по рискам. Компания является дочерней структу- 
рой американской группн МагзЬ & МсЬеппап Сотрап1ез (междуна- 
родная компания, которая предлагает клиентам профессиональнне 
услуги в области управления рисками, стратегического управления 
и человеческого капитала).

На российском рьшке с 1997 г, работает дочерняя компания АО 
«Марш — страховне брокерн». О ф исн  компании располож енн 
в Москве и Санкт-Петербурге.

В спектр задач МагзЬ входят оценка рисков клиентов, разработка 
предложений по их управлению, а также дальнейшее их сопровожде- 
ние. МагзЬ учитнвает внешние и внутренние факторн, влияюпдае 
на риски клиентов, и создает индивидуальнне модели управления ими 
с учетом различннх страховнх продуктов. Клиентн получают полную 
информацию о рисках с внделением тех, которне оказнвают наиболь- 
шее влияние. Кроме того, компания МагзЬ разрабатнвает для клиентов 
регламентн, правила и технологию по работе с рисками. Брокер пред- 
лагает услуги по всем видам страхования, в том числе имуодественное 
страхование, страхование ответственности, страхование грузов, кре- 
дитное страхование, корпоративное страхование и др. Ежегодно МагзЬ 
вьшускает аналитические обзорн мирового страхового рьшка, которне 
играют большую роль в исследовании рьшка,

МагзЬ проводит оценку эффективности действуюших страховнх 
программ компании, осувдествляет оптимизацию расходов клиентов
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для разработки наиболее эффективнмх программ, а также оказнва- 
ет сервиснне услуги, которне не покрнваются стандартннми про- 
дуктами страхования. Компания МагзЬ предлагает услуги по урегу- 
лированию убнтков: подтверждение наступления страхового случая, 
подготовка необходимнх документов, помошь в оценке размера 
страховой внплатн  (в том числе с привлечением специализирован- 
ннх организаций).

МагзИ. Основнме даннь1е о компании

Официальное название: МагзЬ 11с (дочерняя компания группн 
МагзЬ & МсЬеппап Сошрап1ез 1пс.)

Год основания: 1905
Место основания: Нью-Йорк
Представительство в России: АО «Марш — страховне брокерн»
Основной вид деятельности: страховой брокер, оказание консуль- 

тационннх услуг в области управления рисками

Международньш страховой аджастер МаиНежз Оап1е1 Сгоир

Данная компания предоставляет широкий спектр услуг в сфере 
страхования морских, инженерннх, строительннх рисков. Специа- 
листн  МаИЬех^з Оаше1 Сгоир по всему миру оказнваю т услуги 
по оценке размера материального ушерба при потере контроля над 
скважиной, при загрязнении окружаювдей средн, при перернве 
в производстве и в случае морских рисков, связанннх с потерями 
судна и грузов. Кроме того, данная компания проводит консульта- 
ции при урегулировании убнтков по различньш видам ответствен- 
ности, в том числе в случае несвоевременной сдачи объекта в экс- 
плуатацию, и прочих убнтков. Основное внимание МаиЬе^/з Оаше1 
Сгоир сосредоточено в сфере нефтяннх, газовнх, морских объектов, 
крупннх инженерно-строительннх проектов.

Дочерней российской структурой является компания ООО «Мэ- 
тьюс Дэниел Интернэш нл (Рус)». Она аккредитована ведувдими 
российскими и международньши страховшиками (перестраховши- 
ками) и имеет успешньш практический опнт урегулирования круп- 
ннх российских убнтков на международном страховом рннке.

МаПНемБ Оаше1 Сгоир. Основнью даннь1е о компании

Официальное название: МаиЬетоВап1е1 Сгоир Пс1. (в 2014 г. 
бнла присоединена к Вигеаи Уег^Саз)

Год основания: 1962
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Место основания: Хьюстон
Представительство в России: ООО «Мэтьюс Дэниел Интернэшнл 

(Рус)»
Основной вид деятельности: оказание услуг страховьш компани- 

ям по урегулированию крупньхх убнтков, проведению оценочной 
деятельности
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Глава 3. Мировой рьшок перестрахования

В результате изучения данной главм студент должен: 
знать:
• сушность мирового рннка перестрахования,
• основнне этапн процесса передачи риска в перестрахование,
• основнне предпоснлки развития и преимувдества использования 

механизма перестрахования,
• основннх международннх перестраховодиков,
• современнне тенденции развития мирового и роесийского рьшков 

перестрахования;
уметъ:
• самостоятельно анализировать и аргументировать потребность 

в перестраховании рисков,
• классифицировать механизмн перестрахования по формам,
• определять условия передачи ответственности по страховому риску 

на мировой рннок перестрахования;
владетъ:
• экономической и финансовой терминологией, используемой в пере- 

страховании,
• навнками стратегического управления рисками с помошью миро- 

вого рьшка перестрахования.

3.1. 0 сновиь1е понятия и структура 
мирового рьшка перестрахования

Важнейшим условием финансовой устойчивости страховвдика явля- 
ется соответствие между размером резервов и уровнем принимае- 
мнх на страхование рисков. Вьгаолнения данного принципа удается 
добиться за счет страхования большого числа однородннх рисков, 
благодаря чему их вероятностнне характеристики становятся законо- 
мерньши и предсказуемнми (статистически устойчивнми). Однако 
на практике многие страховвдики сталкиваются с ситуацией, когда 
их портфель состоит из недостаточного числа однородннх рисков 
или определеннне риски в силу их уникальности нельзя отнести 
ни к одному из сушествуювдих классов рисков. Это приводит к несба- 
лансированности страхового портфеля. Кроме того, размер некоторнх 
рисков может бнть настолько большим, что один страховгцик не может 
принять данньш риск на страхование.

Рассмотрим следуюший пример. Компания специализируется 
на имушественном страховании. Ежегодно она заключает 1000 до- 
говоров по страхованию автотранспорта по риску «ушерб в резуль-



тате ДТП» и 1500 договоров по страхованию недвижимости по ри- 
ску «пожар». За счет большого числа однородннх рисков страховой 
портфель на протяжении многих лет является сбалансированньш 
и страховая компания обладает внсокой финансовой устойчиво- 
стью. Руководство компании рассматривает возможность принятия 
на страхование рисков, связанннх с разрушением гидроэлектростан- 
ции. В данном случае в портфеле страховвдика будет только один 
застрахованньш объект с данннм типом риска и очень большим раз- 
мером потенциальнмх убнтков. Портфель уже не будет сбалансиро- 
ванньш. Поэтому руководство компании вьшуждено отказаться 
от страхования гидроэлектростанции.

Для принятия рисков по страхованию гидроэлектростанции су- 
вдествует механизм перестрахования. Основная его функция заклю- 
чается во вторичном распределении риска среди других страховнх 
обвдеств. Перестрахование состоит в покупке на определеннмх ус- 
ловиях одним страховвдиком страховой завдитн у другого страхов- 
вдика. Поэтому часто перестрахование назнвают также вторичньш 
страхованием. Оно играет важную роль в формировании дополни- 
тельной финансовой завдитн страховой индустрии. Этот механизм 
дает страховвдикам возможность расш ирить свою деятельность, 
сгладить негативное влияние случайннх колебаний страховнх вн- 
плат на финансовий результат.

Для страхователей наличие перестрахования является дополни- 
тельной гарантией, что страховой случай будет урегулирован, даже 
если размер увдерба будет очень большим. В этом смнсле механизм 
перестрахования формирует дополнительннй интерес клиентов к стра- 
хованию. Перестрахование как финансовая операция улучшает плате- 
жеспособность страховнх компаний и ликвидность их активов.

Перестрахование — система экономических отношений по рас- 
пределению риска между несколькими страховьши компаниями 
на согласованннх между ними условиях. Перестрахование позволя- 
ет сформировать сбалансированннй страховой портфель страховой 
компании и принимать ею риски, размер которнх значительно пре- 
внвдает ее финансовне возможности.

Заметим, что иногда в понятие «перестрахование» также вклю- 
чают методн передачи рисков на рннки капиталов с использовани- 
ем ценннх бумаг. Поэтому в литературе принято внделять тради- 
ционное перестрахование (передачу рисков другим страховьш  
компаниям) и алътернативное перестрахование (передачу рисков 
на рннки  капиталов). В настоявдей главе рассматривается традици- 
онное перестрахование.
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Основу перестрахования составляют крупнне и катастрофиче- 
ские риски. К последним относятся риски, связаннне с природннми 
и техногенннми катастрофами. Кроме того, на перестрахование 
передаются риски, размер которнх превнш ает определенннй уро- 
вень в соответствии с перестраховочной политикой страховшика.

Н а рисунке 3.1 показана схема перестрахования. С траховая 
ком пания принимает риски клиентов, которн е уплачиваю т ей 
премию (плата за страхование). Передача риска от страхователя 
к страховодику осуш ествляется в соответствии с договором стра- 
хования. Данньга страховш ик является прямой компанией для 
клиентов и в терминах перестрахования назнвается перестрахо- 
вателем  (или цедентом). В свою очередь, часть рисков клиента 
он оставляет на собственном удержании, а остальнме передает 
на перестрахование другим компаниям . С траховш ик, которнй  
принимает риски, назнвается перестраховгциком (или  цессионе- 
ром). П ерестраховш ик принимает на себя обязательства по воз- 
мешению определенной части возможного, но уже застрахован- 
ного риска. Сам процесс передачи риска от перестрахователя 
к перестраховгцику назнвается цессией.

Также используют понятия «исходяшее перестрахование» и «вхо- 
дяодее перестрахование» — соответственно передача и прием риска 
при перестраховании.

Передача риска в соответствии Передана риска в соответствии
с договором страхования с договором перестрахования
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Прямое Перестрахование
стаахование (цессия)

Р н с . 3 .1 .  С хем п я ер еетр ахован и я

Задача прямого страховшика состоит в зашите страхователя в со- 
ответствии с условиями заключенного договора. Перестраховшик 
разделяет с цедентом это бремя ответственности по зашите интере- 
сов страхователя.



Перестраховвдики формируют свой собственньш перестраховоч- 
ннй портфель, которьш должен бнть сбалансированньш и прино- 
сить прибнль. Каждьш перестраховвдик проводит собственную та- 
рифную политику, она не зависит от тарифной политики прямого 
страховвдика. Таким образом, клиентн получают двойную завдиту. 
Первьш уровень — формирование страховой компанией портфеля 
не связаннмх между собой рисков клиентов. Второй уровень завди- 
тн  — передача части рисков, которне превнш ают определенннй 
уровень, на перестрахование.

Деятельность перестраховвдика направлена на интересн цедента, 
которьш внступает для него клиентом. Цедент, в свою очередь, за- 
вдивдает интересн страхователей. В процессе перестрахования сами 
страхователи не принимают участие. При наступлении страхового 
случая полньш размер внп латн  страхователь получает от своего 
прямого страховвдика.

Для осувдествления перестраховочной деятельности компания 
должна иметь соответствуювдую лицензию. Регулятор законодатель- 
но устанавливает требования, которнм должнн удовлетворять ком- 
пании для получения данной лицензии. Основньш требованием 
является минимальнмй размер уставного капитала компании.

Современньш рьшок перестрахования является в первую очередь 
международнъш видом страховой деятелъности. Мировой рьшок 
перестрахования дает возможность перераспределить риски на гло- 
бальном уровне. Основнне его характеристики: огромнне финансо- 
вне масш табн, отсутствие национальннх границ, использование 
разннх валют, участие крупнейших финансово-кредитннх и инве- 
стиционннх институтов. Благодаря перераспределению риска про- 
исходит количественное и качественное внравнивание страховнх 
портфелей.

Мировой рьшок перестрахования — единое экономическое про- 
странство в рамках обвдей совокупности перестраховочной деятель- 
ности страховнх компаний.

Основньши участниками на мировом рьгаке перестрахования яв- 
ляю тся покупатели  услуг (страховвдики, имеювдие потребность 
в перестраховочной завдите) и продавци услуг (страховвдики и пере- 
страховвдики, предлагаювдие даннне услуги).

К продавцам перестраховочннх услуг относятся компании, кото- 
рне ориентированн на работу с прямнми страховвдиками по всему 
миру. Это крупнне перестраховвдики с большим опнтом работн 
на рьгаке. Термин «мировой рннок перестрахования» также употре- 
бляется применительно к региональньш рьшкам перестрахования,
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где деятельность ведут локальние и государственнме перестрахов- 
шики. Локальнме перестраховвдики принимают риски от иностран- 
ннх компаний и местннх страховвдиков, но доля последних больше. 
В основном они обеспечивают перестрахование в своей стране. Го- 
сударственнне перестраховвдики предоставляю т национальному 
рьшку необходимую емкость, принимают на перестрахование непри- 
влекательнне с коммерческой точки зрения риски и риски, имею- 
одие важное государственное значение (рис. 3.2).

Первстрахдотапь

Г осударственньгй перестраховшик

Р и с . 3 .2 . Н ередача р п ек а  на м н р о м ш  р ь т о к  гтерестрахонанпя

Суодествует два типа перестраховочнмх организаций: специ- 
ализированнне перестраховвдики (или профессиональнме пере- 
страховвдики) и универсальнм е страховне компании, имеювдие 
лицензию  на осувдествление перестраховочннх услуг. Специали- 
зированнне перестраховвдики осувдествляют только перестрахо- 
вочную деятельность и не занимаются операциями прямого стра- 
хования. Они владею т значительньш и объемами активов, что 
обеспечивает возможность решения всего спектра задач в сфере 
перестрахования. Универсальнне страховне компании оказмвают 
как услуги по прямому страхованию, так и перестраховочнме услу- 
ги. Н екоторне из универсальнмх компаний обладают достаточньш 
запасом финансових ресурсов, что позволяет им перестраховнвать 
крупнне риски.

Услуга по перестрахованию имеет свою стоимостъ, которая вн- 
ражается в размере перестраховочной премии.

П ерестраховочная премия — премия, передаваемая перестрахо- 
вателем перестраховвдику и предсгавляювдая собой плату за пере- 
страхование. Перестраховочная премия зависит от формн и метода 
перестрахования. Она является производной величиной по отноше- 
нию к премии, которую получил цедент по договору прямого стра-

Международнмй перестраховшик

Локальний перестрахов1дик
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хования. Размер перестраховочной премии зависит от достигнутшх 
соглашений между цедентом и цессионером. Показателем обвдей 
величинн спроса на мировом рннке перестрахования является со- 
вокупная собранная перестраховочная премия, которая представля- 
ет собой долю переданннх в перестрахование премий в обгцей сум- 
ме собранннх страховнх премий. Объемн перестраховочной премии 
по входяцем у  (перестрахование рисков прямого страховвдика, то 
есть принятие на себя ответственности) и исходягцему (риски и стра- 
ховне премии, переданнне в перестрахование) перестрахованию, их 
динамика также являю тся важнейшими характеристиками уровня 
развития мирового рннка перестрахования. Другим важннм пока- 
зателем для отрасли является объем перестраховочной емкости.

П ерестраховочная емкость — размер финансовой возможности 
перестраховвдика принять определенньга риск на перестрахование.

Перестраховочная емкость рннка в целом отражает совокупнне 
возможности мирового перестраховочного рннка принять на пере- 
страхование риски прям нх страховвдиков. Перестраховочная ем- 
кость зависит от объема капитала перестраховвдиков и их собствен- 
н нх  средств. В договоре перестрахования понятие «емкость» 
определяет максимальную сумму, в пределах которой перестрахов- 
вдик будет обязан оплатить страховвдику приходявдиеся на его долю 
убнтки.

За счет большой перестраховочной емкости перестраховвдики 
могут предоставить необходимне финансовне ресурсн для покрн- 
тия страхових случаев, размер увдерба по которьш оценивается 
в миллиардн долларов. Если неблагоприятнне собнтия регулярно 
происходят на одной территории, то благодаря этому рьшку нагруз- 
ка убнтков распределяется по всему миру.

Например, на протяжении последних десятилетий страховне вн- 
платн в связи с наступлением глобальннх природннх катастроф 
постоянно увеличивались, Согласно данньш, в период 1987—2006 гг. 
средний размер внплат страховвдиков составлял 28 млрд долл. США 
в год. При этом в 2005 г. в результате нескольких ураганов, в том 
числе сильнейшего в истории СШ А урагана «Катрина», обвдий раз- 
мер страховнх вьгалат бнл более 90 млрд долл. США (или 113 млрд 
долл. СШ А в ценах 2017 г.). З а  последуювдие 10 лет, с 2007 
по 2016 г., страховне компании в среднем вьгалачивали 49 млрд 
долл. СШ А в год. В 2017 году бнли  произведени самне большие 
внплатн  — более 135 млрд долл. США. Страховвдики смогли осу- 
вдествить даннне внп латн  благодаря использованию механизма 
перестрахования.
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Д ля повмшения перестраховочной емкости компании объединя- 
ются в перестраховочньш пул.

Перестраховочньга пул — объединение страховнх и (или) пере- 
страховочнмх компаний с целью обеспечения финансовой устойчиво- 
сти страховнх операций. Перестраховочнне пулм необходимн для 
совместного координирования деятельности членов пула и реализации 
совместннх программ. Их объединение может происходить как на до- 
бровольной основе, так и в силу требований законодательства. Они 
создаются для увеличения финансовнх возможностей членов пула 
путем осуодествления ими перестрахования в части, превьшаювдей 
собственное удержание членов пула. Права и обязанности участников, 
порядок распределения между ними рисков, условия солидарной от- 
ветственности определяются соглашением о перестраховочном пуле.

Для управления рисками в страховой компании наряду с тарифной 
политикой должна бнть определена перестраховочная политика. Она 
состоит в установлении размера риска, которьш страховшик готов 
оставить на собственном удержании, внборе перестраховодиков, форм 
и методов перестрахования. Между цедентом и перестраховшиком не- 
обходимо внстроить оперативньш канал коммуникации, чтобн про- 
цесс, связанньш с перестрахованием риска по конкретному договору, 
занимал минимальное время. Грамотная и эффективная перестрахо- 
вочная политика является одним из важнейших критериев оценки 
платежеспособности страховой компании.

Условия передачи ответственности по страховому риску опреде- 
ляю тся договором перестрахования. Сушествуют разнне формн, 
методн и инструментн перестрахования. Внбор их в каждом кон- 
кретном случае зависит от особенностей риска и целей, которне 
ставит перед собой перестрахователь.

По форме организации и вовлечению в перестраховочнне отно- 
шения, а также по оформлению правовнх взаимоотношений сторон 
(страховшика и перестраховшика) внделяют факультативное и об- 
лигаторное перестрахование.

В факультативном перестраховании нет ограничений в внборе 
участников договора перестрахования, при этом каждьш риск рас- 
сматривается перестраховодиком индивидуально. Ф акультативное 
перестрахование применяют при страховании крупннх и специфи- 
ческих рисков, где требуются индивидуальная оценка риска и тари- 
фикация. Например, при страховании крупннх и катастрофических 
убнтков от землетрясений, наводнений, пожаров, а также страхова- 
нии сложннх технических объектов. К основньш недостаткам фа- 
культативного перестрахования с позиции цедента следует отнести



[

длительность и значительнне расходн при оформлении договора 
перестрахования.

Облигаторное (от англ. оЬН^аШгу — «обязательньш») перестра- 
хование, в свою очередь, является обязательной формой цессии, со- 
гласно которой цедент обязан передать риски на перестрахование, 
а цессионер — их принять (по аналогии с прямьш  страхованием 
можно определить, что факультативное перестрахование является 
добровольной формой, а облигаторное — обязательной). Облигатор- 
ное перестрахование охватнвает все риски, определенние в догово- 
ре между цедентом и цессионером. Данная форма является более 
стандартизированной, и ее реализация на практике проше. Облига- 
торное перестрахование по сравнению с факультативньш более ви- 
годно для цедента, поскольку заранее определенн риски, автомати- 
чески получаювдие покрнтие у перестраховвдика.

В зависимости от метода расчетов взаимннх финансовнх обяза- 
тельств участников перестрахования внделяю т перестрахование 
на пропорциональной и непропорциональной основе. При пропор- 
ционалъном перестраховании ответственность распределяется на ос- 
нове фиксированного процентного соотношения. В этой пропорции 
перестраховодик участвует в получении премии и возмешении убнт- 
ков по данному риску. При непропорциональном перестраховании 
доля участия перестраховшика определяется исходя из размера 
утерба. Премия цессионера рассчитнвается отдельно, она никак 
не связана с размером премии, которую оплачивают страхователи. 
В пропорциональном перестраховании внделяю т два вида: квотное 
и эксцедентное (эксцедент суммн).

Квотное перестрахование — вид пропорционального перестра- 
хования, в котором цедент передает перестраховшику определенную 
долю всех рисков в пределах установленного лимита. При этом це- 
дент уплачивает перестраховшику перестраховочную премию, рас- 
считанную в такой же доле от страховой премии по прямому дого- 
вору. Квотное перестрахование является самнм простнм видом 
перестрахования.

Рассмотрим пример. Цедент обязуется оставить на собственном 
удержании 40% страховой суммн, а остальнне 60% передать в пере- 
страхование. Если по договору прямого страхования размер страхо- 
вой суммн и страховой премии соответственно равнм 4 000 000 руб. 
и 200 000 руб., то в перестрахование передается 2 400 000 руб. стра- 
ховой суммьх и 120 000 руб. страховой премии. В случае страхового 
случая с суммой вьшлат 2 000 000 руб. перестраховодик покрнвает 
1 200 000 руб. убнтков.
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В квотном перестраховании устанавливается лимит ответствен- 
ности перестраховвдика. Если страховая сумма по договору прямого 
страхования превьппает лимит ответственности перестраховшика, то 
перестраховшику передается риск с учетом этого соотношения.

Перестрахование эксцедента суммм — вид пропорционального 
перестрахования, при котором на перестрахование передается часть 
страховой суммш, превншаюодей уровень собственного удержания 
цедента. Абсолютная величина собственного удержания цедента яв- 
ляется экономически обоснованной и рассчитшвается в соответ- 
ствии с характеристиками риска и финансовшми возможностями 
цедента.

По договору эксцедента сумм цедент оставляет на собственном 
удержании все риски, которше не превшшают установленньга уро- 
вень. Если страховая сумма превьш ает этот уровень, то оставшаяся 
часть страховой суммш передается в перестрахование. При этом 
перестраховшик участвует в соответствуюшей пропорции в полу- 
чении премии и возмегцении убьттком при наступлении страхового 
случая.

Таким образом, с помошью перестрахования страховше компании 
осушествляют вторичное распределение рисков, что позволяет им 
сформировать сбалансированньга портфель. Он дает возможность 
обеспечить страховой ршнок дополнительншми финансовьши емко- 
стями, благодаря чему страховшики могут принимать на страхова- 
ние крупнше риски. Кроме того, мировой рьшок перестрахования 
способствует повьш ению  финансовой устойчивости и платежеспо- 
собности прямшх страховшиков.

3.2. Крупнейшие международньге 
перестраховшики (примерь! компаний)

В данном параграфе рассмотренш крупнейшие международнше пере- 
страховшики. Они имеют представительства по всему миру и ориенти- 
рованш на работу со страховшиками из разншх стран, в том числе с рос- 
сийскими компаниями. Крупнейшие международнне перестраховшики 
обладают значительншм размером финансовшх ресурсов, что позволяет 
им принимать на перестрахование риски очень больших размеров.

Перестраховочная компания МишсН Ке Сгоир

Перестраховочная компания МишсЬ Ке Сгоир (Мип1сЬ Кетпяигапсе 
Сошрапу) является одним из лидеров глобального страхового и миро-



вого рьшка перестрахования. Компания бьша основана в 1880 г., ос- 
новной офис расположен в Мюнхене (Германия). МипюЬ Ке осуидест- 
вляет перестрахование разннх типов рисков (страхование жизни, 
здоровья, несчастного случая, имувдества, авиационнмх рисков и др.).

Помимо перестраховочной деятельности Мип1сЬ Ке Сгоир также 
оказнвает услуги по прямому страхованию через дочернюю органи- 
зацию — группу ЕКСО. В настоявдее время ЕКСО является одной 
из крупнейших страховнх групп в Европе. В 1999 году бьша осно- 
вана евде одна дочерняя компания, М ЕАС М1Ж1СН ЕКСО Акзе!:- 
М апаёетепг С тЬ Н , которая занимается управлением инвестициями 
М ипкЬ Ке и ЕКСО.

В 1991 году компания открн ла представительство в России. 
В 2006 году бнло учреждено «Мюнхенское перестраховочное обвде- 
ство Перестрахование жизни. Восточная Е вропа/С редняя Азия» 
(М ип1сЬ Ке П£е Е.Е.С.А). Оно стало первой компанией по перестра- 
хованию рисков страхования жизни на российском страховом рьга- 
ке. Однако в 2011 г. компания бнла ликвидирована. В настоявдее 
время МишсЬ Ке Сгоир не осувдествляет перестраховочную деятель- 
ность в России.

Мип1сН Ве Сгоир. Основнме даннью о компании

Год основания: 1880
Место основания: Мюнхен
Клиентн: более 5000 клиентов из 160 стран мира
Представительство в России: нет
Основной вид деятельности: перестрахование, прямое страхова- 

ние (через группу ЕКСО), управление инвестициями (через МЕАС 
М1Ш1СН ЕКСО А58е1;Мапа§ешеп1; С т Ь Н )

Финансовая группа 5СОН

5С О К  — группа французских компаний, которне оказнвают ус- 
луги в сфере страхования, перестрахования и управления активами. 
Компания бнла основана во Ф ранции в 1970 г., основной офис на- 
ходится в Париже. Основннми компаниями, которне входят в дан- 
ную группу, являются 8СОК С1оЬа1 Р&С (перестрахование и стра- 
хование имувдества), 8С О К  С1оЬа1 П£е (страхование жизни 
и перестрахование), 8СОК С1оЬа1 1пуе51теп1;5 (управление активами 
группн). В первне годн евоей работн группа активно развивалась 
в разннх странах. В период 1972—1977 гг. бнли открнтм отделения 
в Гонконге, Лондоне, СГЦА, Мадриде, Мехико, Боготе, Сиднее, Син-
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гапуре, Канаде. Н а российский рннок группа 5СОК внш ла в 1998 г. 
В 2009 году бнла создана российская перестраховочная компания 
ООО «СКО Р Перестрахование». За последние 10 лет группа также 
продолжила открнвать оф исн в новнх странах. В 2010 году бнла 
создана дочерняя организация 8СО К С1оЬа1 К1зк Сеп^ег, ориенти- 
рованная на исследование риска.

Основньши задачами, которне ставит перед собой руководство 
5СОК, является постоянное развитие направлений по страхованию 
имушества и жизни, предоставление клиентам инновационннх услуг 
в сфере перестрахования. Кроме того, тарифная политика группн 
5СОК основана на прибнльности и эффективном управлении ри- 
сками. Оптимальннй уровень безопасности для клиентов — приори- 
тетная цель деятельности 5СОК.

В настоявдее время группа 5СОК занимает лидируювдие позиции 
в качестве компании по оказанию услуг перестрахования на гло- 
бальном уровне. Она перестраховьгвает риски больших катастроф 
(как природннх, так и антропогенннх), риски, связаннне со страхо- 
ванием жизни (риски долголетия, заболеваемости, смертности 
и др.). Специалистн компании по перестрахованию вьшвляют и оце- 
нивают потенциальнне риски клиентов.

Группа 5СОН. Основнме даннме о компании

Год основания: 1970
Место основания: Париж
Отделения: более 38 по всему миру
Клиентн: из более 160 стран мира
Представительство в России: ООО «СКО Р Перестрахование»
Основной вид деятельности: перестрахование и страхование иму- 

вдества (5сог 01оЬа1 Р&С), страхование жизни и перестрахование 
(5С О К  С1оЬа1 ЬНе), управление активами группн (5сог С1оЬа1 1п- 
у е з г т е т з )

Перестраховочная группа 8Ж155 Ве

8лу155 Ке (5\^15з Ке1пзигапсе С о тр ап у  П й .)  является одной 
из крупнейших перестраховочннх компаний в мире. Она бнла ос- 
нована в 1863 г. Головной офис расположен в Цюрихе (Ш вейцария). 
В настоявдее время офисн компании действуют в 25 странах мира, 
представительства в России нет.

Деятельность 5\У133 Ке осувдествляется в трех направлениях:
1) оказание услуг по перестрахованию. Н адолю  перестрахования 

приходится около 80% совокупной страховой премии;



2) разработка и реализация корпоративннх программ страхования 
для региональнмх, крупннх международнмх компаний по всему 
миру. 3\У158 Ке предлагает своим  клиентам самме разнообразнме 
вариантм корпоративннх программ: от стандартнмх программ 
страхования до индивидуальнмх с учетом всех особенностей 
рисков клиентов. Услугами Зш85 Ке пользуются корпоративнме 
клиентм в 40 странах по всему миру;

3) решения по управлению капиталом в страховании жизни и меди- 
цинском страховании для компаний, у котормх этот вид деятель- 
ности не является профильннм.

§\У153 Ке в своей работе использует клиентоориентированную 
модель: ее деятельность ориентирована на потребности клиентов 
на глобальном уровне. С этой целью компания открмвает офисм 
в регионах присутствия клиентов, в котормх нанимает сотрудников, 
знакомнх с местньши особенностями. 5\у188 Ке играет ведушую роль 
на мировом рмнке в области оценки рисков. С этой целью руковод- 
ство компании уделяет большое внимание совершенствованию зна- 
ний сотрудников.

$№155 Ве. Основньге данние о компании

Год основания: 1863
Место основания: Цюрих
Офисн: в более чем 25 странах мира
Представительство в России: нет
Основной вид деятельности: оказание услуг по перестрахованию, 

разработка и реализация корп орати внн х  программ, реш ения 
по управлению капиталом в страховании жизни

Перестраховочная компания Наппоуег Ве

Перестраховочная группа Наппоуег Ке является дочерней ком- 
панией немецкого международного финансового холдинга Та1апх 
Огоцр. Она бмла основана в 1966 г., головной офис расположен 
в Ганновере (Германия). Сегодня Наппоуег Ке входит в топ-5 веду- 
ших перестраховшиков мира. Она обладает сетью дочерних органи- 
заций и представительств во многих странах. Компания оказнвает 
услуги по перестрахованию рисков в имушественном страховании, 
в страховании жизни, в страховании от несчастного случая во всех 
географических регионах своего присутствия.

Бизнес-модель Наппоуег Ке обеспечивает сравнительно низкие 
затратм на ведение дел и управление капиталом (низкий коэффи-

" I
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циент расходов). Это позволяет предлагать клиентам конкурентнне 
условия и одновременно с этим получать прибшль. Наппоуег Ке 
большое внимание уделяет вопросам обеспечения устойчивого эко- 
номического роста, квалификации своих сотрудников. Инвестици- 
онная политика направлена на формирование сбалансированного 
портфеля. В Наппоуег Ке 1Т-системи обеспечивают эффективную 
поддержку бизнес-процессов.

Руководство Наппоуег К.е большое внимание уделяет управле- 
нию рисков, которме могут привести к неблагоприятньш послед- 
ствиям для компании. В основе управления рисками лежит модель, 
которая одобрена регулятором. Размер капитала компании поддер- 
живается в соответствии с внутренней моделью на уровне, достаточ- 
ном для вьтолнения норм платежеспособности и ожиданий рейтин- 
гових агентств.

Наппоуег Не. Основнме даннью о компании

Год основания: 1966
Место основания: Ганновер
Представительство в России: нет
Основной вид деятельности: оказание услуг по перестрахованию 

рисков в имутественном страховании, в страховании жизни, в стра- 
ховании от несчастного случая

3.3. Особенности развития мирового 
рьшка перестрахования

Современньш мировой ршнок перестрахования находится под влия- 
нием глобальннх процессов. Постепенно происходит стирание зако- 
нодательннх и финансовнх барьеров между национальннми перестра- 
ховочньши рьшками.

На протяжении последних лет увеличилось число сделок по сли- 
янию и поглотению  международннх перестраховвдиков. В резуль- 
тате произошла консолидация и укрупнение компаний. Объедине- 
ние активов усилило позиции многих перестраховшиков за счет 
увеличения объемов их деятельности, улучшения диверсификации 
портфелей и повнш ения финансовмх показателей. За счет расши- 
рения географии своего присутствия крупнейшие перестраховгцики 
стремятся снизить негативное влияние от ухудшения экономиче- 
ской конъюнктурн на отдельних локальних рьшках. Но одновре- 
менно с этим уменьшилось число перестраховшиков и снизился 
уровень конкуренции на мировом рьшке. Менее крупньш перестра-



ховшикам становится сложнее конкурировать с компаниями, кото- 
рне обладают значительньши финансовьгми ресурсами.

На мировом рьгаке наблюдается снижение тарифов. В некотормх 
видах страхования происходит циклическое  изменение тарифов 
перестраховочннх компаний, что является естественньш процессом 
для определенннх рьгаков. Единственннм исключением является 
страхование катастрофических рисков. На этом рн нке в конце 
2017 г. произошла значительная корректировка тарифов в резуль- 
тате серии ураганов в Северной Америке, когда бнли зафиксирова- 
нн рекорднне вьгалатн.

Даннне тенденции оказнвают влияние на финансовне показате- 
ли ведуших мировнх перестраховшиков. В результате консолидации 
рннка размер премии, собранной пятью ведувдими компаниями, 
по итогам 2017 г. внрос на 18,6% в сравнении с 2016 г. Исключени- 
ем является перестраховочная компания 5\У188 Ке, у которой премия, 
наоборот, снизилась на 2,4%. Абсолютний лидер рннка — Мип1сЬ 
Ке. Ее размер премии в 2017 г. составила 37 821 млн долл. США, 
что на 14,1% больше, чем в 2016 г. (табл. 3.1). Вместе с тем в 2017 г. 
в результате серии катастрофических собнтий во второй половине 
года большинство глобальннх перестраховочннх групп показали 
результатн с резким снижением прибнли. Совокупная прибьшь ве- 
дувдих перестраховочннх компании уменьшилась с 9530 до -1680 
млрд долл. СШ А (табл. 3,2).

'Г а б .п т а  ,4.1
Показатели деятепьности ляти ведуидих мировьш перестра- 

хов^циков в части размера премии, 2016—2017 гг.
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Перестраховшик Размер премии, млн долл. США Измене-
2017 г. 2016 г. ние, %

МипюЬ Ке (Германия) 37 821 33154 14,1
Зи7188 Ке (Швейцария) 34 775 35 622 -2,4
ВегкзЬхге На1Ьашау (США) 24 212* 13917 74,0
Наппоуег Ке (Германия) 21313 17 232 23,7
8сог §гоир (Франция) 17 718 14 569 21,6
Итого 135 839 114 494 18,6

Источник: Весгеай1П8  2017 ргой[8 1Ъг Л е  Шр 5 ^оЬ а! гетяигег$. : Ьир://\¥\У№.
хрг1тп).сош /Песгеа81Пё-2017-ргой18-1'ог-1Ье-Сор-5-81оЬа1-ге1П5игег8- 
аплсоМ  17,124-ЮЭвЗ.Ьст 

Примечание. * С учетом соглашения о перестраховании с А1С 1пс. в размере 10,2 млрд 
долл. США.
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Таблица 3.2
Показатели деятельности пяти ведуидих мировь1х перестра- 

ховшциков в части размера прибьши, 2016—2017 гг.

Перестраховвдик Размер прибьши, млн долл. США Измене-
2017 г. 2016 г. ние, %

Наппоуег Ке (Германия) 1 148 1 650 -30,4

Зсог дгоир (Ф ранция) 343 640 -46,4

Ке (Ш вейцария) 331 3 558 -90,7

МишсЬ Ке (Германия) 144 2 670 -94,6

ВегкзЬхге НаСЬа\¥ау (СШ А) - 3  648 1012 -460,5

Итого -1  680 9 530 -119,1

Источник: О еегеахт$ 2017 ргой1§ Сог сЬе 1ор 5 ^1оЬа1 ге1пкигег5. 11К1. : Ьир://ш \¥\у.
хрг]тт.сот/0есгеа;>1пй-2017-ргой15Т 'ог-1Ье-1;ор-5-й1оЬа1-ге1П 5игег5- 
аПко1-117,124- Ю ЭбЗ.Ьш

Российский рьшок перестрахования на мировом уровне играет 
крайне незначительную роль. Это связано с небольшим размером 
доступной емкости, невмсоким спросом со сторони внутренних кли- 
ентов. На протяжении многих лет на российском рьшке объем ис- 
ходявдего перестрахования за рубеж сувдественно превнш ал размер 
входявдего перестрахования из-за пределов России. При этом из- 
за рубежа в Россию в основном передаются риски (входявдее пере- 
страхование), которме не привлекают крупнейших международншх 
перестраховвдиков, или риски, связаннне со страхованием интересов 
российских компаний в других странах.

В России ведут свою деятельность представительства крупней- 
ших международнмх перестраховочншх компаний. В топ-5 лидеров 
по объемам полученной из России перестраховочной премии входят 
Великобритания, Германия, Швейцария, США, Франция. Иностран- 
нне перестраховвдики занимаются преимувдественно страхованием 
корпоративного имувдества, морским страхованием и другими вида- 
ми, характеризуювдимися большим размером риска (риски нефтега- 
зового сектора, авиационнне, космические, энергетические, ядернме 
и т.д.).

Одной из основнмх современншх тенденций является сокравде- 
ние числа организаций, занимаювдихся входявдим перестрахованием. 
На протяжении последнего десятилетия число игроков на россий- 
ском рьгаке значительно уменьвдилось. Если по состоянию на ян- 
варь 2008 г. лицензию на осувдествленне перестраховочной деятель-



ности имели 30 специализированнмх перестраховвдиков и 195 
универсальнмх страховвдиков, то на октябрь 2018 г. — соответствен- 
но 3 и 52. За 10 лет число организаций, работаювдих на данном рьш- 
ке, уменьшилось почти в 4 раза. П рекратили свою деятельность 
такие перестраховочнме компании, как «Москва Ре», «Находка Ре», 
«Профиль Ре», «Кама Ре», «Транссиб Ре», «Юнити Ре», «Волга Ре», 
«Нева Ре» и др. Таким образом, на российском рьшке, как и на ми- 
ровом, происходит сокравдение числа компаний.

По данньш Банка России, в 2017 г. размер премии по страховьш 
договорам, переданньш российскими страховьши компаниями в пе- 
рестрахование, составил 108,9 млрд руб. Из них 87,0 млрд руб. (80% 
от всей сум мн) бнло направлено за пределн России на междуна- 
родньш рьшок, остальнне 21,9 млрд руб. — российским перестра- 
ховвдикам. В 2016 году обвдий размер премии бнл больше на 21% 
и составлял 132,1 млрд руб. При этом доля переданной иностран- 
ннм компаниям премии бнла равна 85%. Объем премии по входя- 
вдему перестрахованию из-за пределов России составил 10,0 млрд 
руб. в 2017 г. и 16,8 млрд руб. в 2016 г.

Д ля дальнейш его развития национального перестрахования 
и преодоления сложннх геополитических условий Федеральньш за- 
коном от 03.07.2016 № ЗбЗ-Ф З бнла учреждена Российская нацио- 
нальная перестраховочная компания (Р Н П К )1. Единственннм соб- 
ственником РН П К  является Банк России, по величине уставного 
капитала она занимает лидируювдие позиции на российском страхо- 
вом рьшке. Основннми ее задачами являются обеспечение внсокой 
финансовой устойчивости и предоставление перестраховочной ем- 
кости российским страховвдикам, перестрахование непривлекатель- 
ннх с коммерческой точки зрения рисков и рисков, имеювдих важ- 
ное государственное значение. Кроме того, создание РН П К  должно 
усилить позиции российского страхового рннка на мировом уровне.

Начало работн РНПК, как и ожидалось, привело к перераспре- 
делению перестраховочной премии между участниками российского 
рьшка. По результатам работн в 2017 г. РН П К  стала лидером рьш- 
ка по размеру принятой в перестрахование премии в размере 7,6 
млрд руб. с долей 21,9% (табл. 3.3), Компания «Согаз» заняла второе 
место с долей рьшка 19,2% (6,7 млрд руб.). В ближайш ие годн 
РН П К  продолжит укреплять свое положение на российском рьшке 
перестрахования.

1 Статья 13.1 «Национальная перестраховочная компания» Федерального зако- 
на от 03.07.2016 №  ЗбЗ-Ф З <■() внесении изменений в Закон Российской Федерации 
„Об организации страхового дсла в Российской Федерации“».
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Т аб лп ц а  3.3
Топ-10 перестраховочнь1х компаний России по размеру при- 

нятой в перестрахование премии

Перестраховочная компания Страховая премия по договорам, при- 
нятьш в перестрахование, тнс. руб.

2017 г. 2016 г.

«РНПК» 7 622 445 148 240

«Согаз» 6 689 677 8 242 974

«Ингосстрах» 5 351 872 5 665 628

«Страховая компания Чабб» 2 694 986 2 754 537

«Скор П.О.» 1 507 378 2 219 392

«ВТБ Страхование» 1 416 069 1 478 474

«АльфаСтрахование» 1 411 562 1 397 451

«АИГ страховая компания» 1 079 696 1 651 313

Русское перестраховочное обшество 985 836 915 703

«РЕСО-Гарантия» 779 025 805 252

Другие компании 5 332 020 10 611 165

Рьтнок всего 34 870 566 35 890 129

Источник: по данннм Банка России.

На российском рьшке исходяшего перестрахования на протяже- 
нии последних лет ситуация сушественно не меняется. Это связано 
с ростом концентрации страхового рьгака и сложившимися портфе- 
лями страховш иков. Абсолютньш лидером по размеру премии 
по договорам, переданньш в перестрахование, является компания 
«Согаз». В 2017 году она передала 31 114 352 тнс. руб., обшая доля 
по рьгаку составила 28,6%. Затем следует компания «Ингосстрах», 
у которой  разм ер  исходяш его  п ер естр ах о ван и я  составил  
9 625 359 тнс. руб. с долей 8,8% рьшка. Более подробнше даннне 
представленн в табл. 3.4.
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Т аб лш ш  3.4
Топ-10 перестраховочнь1Х компаний России по размеру 

переданной в перестрахование премии

Перестраховочная компания Страховая премия по договорам, пере- 
данннм в перестрахование, тмс. руб.

2017 г. 2016 г.

«Согаз» 31 114 352 26 852 853

«Ингосстрах» 9 625 359 12 386 271

«Согласие» 8 277 235 8 878 746

«АльфаСтрахование» 7 369 216 8 598 040

«ВТБ Страхование» 5 466 421 5 937 859

«Респскг» 3 260 917 3 244 697

«Альянс» 3 216 884 3 258 218

«РЕСО-Гарантия» 3 169 614 3 135 161

«АИГ страховая компания» 2 652 703 2 784 137

«Страховая компания Чабб» 2 548 512 2 764 425

Другие компании 32 196 020 54 275 644

Рьшок всего 108 897 233 132 116051

Источник: но даннмм Банка России.

Многие международнне перестраховвдики имеют долгую исто- 
рию своего развития, в то время как российский рьшок перестрахо- 
вания находится на стартовом этапе. Н а протяжении десятилетий 
отличительньш и особенностями российского перестраховочного 
ринка бнли  небольшие объемн собственннх средств и, соответ- 
ственно, незначительнне перестраховочнне емкости, ограничения 
по рейтингу. Однако с появлением РН П К  в ближайшее время рос- 
сийский рьшок может значительно усилить свои позиции на миро- 
вом уровне. Кроме того, сложная внешнеполитическая обстановка, 
несмотря на негативное влияние на экономику, является важньш 
фактором для развития внутреннего рннка перестрахования. Для 
многих российских страховнх компаний передача рисков за рубеж 
становится менее интересной (в некоторнх случаях и невозможной), 
поэтому они будут искать вариантн передачи рисков на внутреннем 
рннке.



Глава 4. Страхование катастрофических рисков

В результате изучения данной главн студент должен: 
знать:
• суодность и видн катастрофических рисков,
• причинн роста увдерба от наступления катастрофических собнтий,
• характернне риски катастроф по регионам России,
• современнне тенденции развития науки об управлении катастро- 

фическими рисками;
уметъ:
• оценивать катастрофические риски,
• анализировать проблемн управления катастрофическими рисками,
• осувдествлять внбор мероприятий по управлению катастрофиче- 

скими рисками;
владеть:
• методами моделирования и оценки последствий катастрофических 

рисков.

4.1. Понятие и суидоость катастрофических рисков

Катастрофические риски представляют собой сложную совокупность 
разнообразннх неблагоприятних, опасннх природннх и техногенннх 
явлений и процессов. Для понимания сувдности этих явлений необхо- 
димо определить понятие катастрофического риска, а также характер 
его последствий.

Понятие «катастрофический риск» можно трактовать по-разному 
в зависимости от самого субъекта, которнй его определяет, — госу- 
дарство, страховне компании, население. В рамках федерального 
закона, то есть с позиции государства, катастрофический риск — 
риск наступления неблагоприятного природного или техногенного 
явления, которое влечет за собой социально-экономический увдерб 
отдельному району, региону, федеральному округу (то есть имеют 
значение масштабн разрушений и влияние увдерба на устойчивость 
развития странн). С позиции страхових компаний катастрофиче- 
ский риск — наступление страхового собнтия, которое может при- 
вести к возникновению кумулятивннх убнтков1, что негативно от- 
разится на финансовом состоянии компании. А для населения

1 Кумуляция риска (убнтков) представляет собой совокупность максимально воз- 
можнмх убь[тков, или РМ Ь (РгоЬаЬ1е Мах1п ш т Ьохз), по страховмм договорам, когда 
страховое собнтие наступает и;)-:!а одпого и гого же ироисшествия (ураган, землстрясе- 
ние, наводнеиие, цунами и другие стихийнне бодствия). Подробнее см.: Кумуляция — 
это совокупность страховнх рисков. П К Ь : Ь1£р://(Ъ.ги/агис1е/ЗИ4151/кити1уа1я1уа-е1о- 
яоуокирпо81.-51гаЬоуу1Ь-г18коу



катастрофический риск — вероятность потери своего имувдества 
и здоровья в результате наступления неблагоприятнмх явлеиий 
и процессов. Таким образом, понятие катастрофического риска мож- 
но рассматривать с различннх точек зрения,

Обратимся к международннм стандартам определения понятия 
«риск». Так, согласно международному стандарту управления ри- 
сками (Шкк Мапа§ешеп1; 51апс1агс1), разработанному Ф едерацией 
европейских ассоциаций риск-менеджеров (Ғес1ега1/оп о£ Еигореап 
Шзк Мапа§етеп1; А55ос1а1;1оп5,ҒЕКМА), риск — «это комбинация 
вероятности собнтия и его последствий». Проявление какого-либо 
риска приводит к возникновению определенннх собнтий, которне, 
в свою очередь, могут стать причиной положительннх или негатив- 
ннх последствий (рис. 4.1).

Понятие «риск» определяется по ГОСТ Р 51897—2011 «Менед- 
жмент риска. Терминн и определения» как «следствие влияния не- 
определенности на достижение поставленннх целей». Согласно 
стандарту Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея 
( С о т т 1иее  о£ 5р0П50Г1п§ Ог§ап1га1;юпз о£ 1Ье Тгеас1\уау Сотт1551оп, 
С 0 5 0 )  Еп1егрпзе К15к М апа§етеп1 — 1п1;е̂ га1:ес1 Ғ гатеж эгк (2004), 
под риском понимается «возможность наступления собнтия, кото- 
рое окажет отрицательное воздействие на достижение целей орга- 
низации». Катастрофические риски природного характера необхо- 
димо рассматривать именно в рамках концепции, согласно которой 
риски приводят к негативннм последствиям, причиняювдим опреде- 
ленннй увдерб. Под самим риском при этом понимают возможность 
наступления собнтий с негативньши последствиями, то есть воз- 
можность реализации предполагаемой опасности1.

Катастрофические риски связанн с проявлением стихийннх сил 
природн, воздействием климатических и метеорологических факто- 
ров и условий, подвижностью земной корн (извержения вулканов, 
ураганн, цунами, землетрясения, паводки и наводнения, леснне по-

г
Собмтие

Последствия 
(положительнме 

или отрицательнне)

Р и с. 4.1. П рпчннно-следствениая связь реализации риска

1 Виштков Я.Д., Радаев Н.Н. О б тая  теория рисков: учеб. пособие для студентов 
вузов. — 2-е изд., испр. — М .: Академия, 2008. — 368с.



жарн и др.), а также с антропогенной (человеческой) деятельностью, 
сопряженной с причинением значительного вреда (леснме пожарн, 
крупнне аварии на гидротехнических сооружениях и иннх опасннх 
производственннх объектах, экологические, ядернме, космические 
катастрофн и др.) (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. С труктура комиоиенто» катагф оф ических  рисков

Конкретизировав различнне понятия в области катастрофиче- 
ских рисков, определим их сувдность и содержание. Для этого про- 
анализируем последствия, к которьш приводит наступление таких 
рисков. Согласно Единой межведомственной методике оценки увдер- 
ба от чрезвнчайннх ситуаций техногенното, природного и террори- 
стического характера1 негативнне последствия могут привести 
к следуювдим видам увдерба:

1 Единая мсжвсдомственная мстодика оценки у^дерба от чре:(вмчайнь1х ситуа- 
ций техногенного, природного и террористического характера, а также классификации 
иучетачрезвмчайнш хситуаций. — М .: ФГУ ВПИИ ГОЧС (Ф Ц ), 2004. Г1КГ: Ьир://яао. 
тоя.ги /йос/п 1с118_осепка.(1ос



• медико-биологический увдерб — увдерб жизни и здоровью конкрет- 
ннх людей (определяется конкретнмми нарушениями их здоро- 
вья, приводявдими для некоторой их обвдности (населения странн, 
обвдества) к социальньш потерям и в итоге к сокравдению средней 
ожидаемой продолжительности предстоявдей жизни);

• социально-экономической увдерб, которнй состоит в утрате того 
или иного вида собственности, затратах на переселение людей, 
вьшлате компенсаций пострадавшим, упувденной внгоде от неза- 
ключенннх и расторгнутнх контрактов, нарушении процесса нор- 
мальной хозяйственной деятельности, ухудшении условий жизне- 
деятельности людей и т.д.;

• социально-политический увдерб — увдерб государству;
• экологический увдерб — увдерб природной среде, под которнм пони- 

мается ухудшение природной средн или затратн на ее восстанов- 
ление, потеря народно-хозяйственной ценности территорий или 
затратн на ее реабилитацию.
В рамках настоявдего параграфа будут рассмотренн именно эко- 

номические потери от наступления природних катастроф. Ниже 
представлена экономическая оценка потерь мирового сообвдества 
от катастрофических собнтий, в частности природного харкатера.

По данннм перестраховочной компании МишсЬ Ке (Германия), 
в 2017 г. в мире произовдло порядка 710 разруш ительннх собнтий, 
внзванннх природньши факторами. Совокупньш увдерб от природ- 
них катастроф в 2017 г. составил 330 млрд долл. США, из которнх 
135 млрд долл. СШ А бнло возмевдено страховвдиками (то есть око- 
ло 40%). В таблице 4.1 представленн даннне о количестве катастро- 
фических собнтий в мире и оценке увдерба от них.

Как видно из приведенной статистики, масштабн потерь (как 
экономических, так и человеческих) в результате наступления раз- 
личннх природннх происвдествий в мире постоянно возрастают. 
Среди основннх причин можно внделить следуювдие;
1) рост численности населения в мире. По данньш Организации Объ- 

единенннх Наций (О О Н ), численность населения за 60 лет увели- 
чилась с 2,5 млрд (1950) до 6,97 млрд (2011) человек. Кроме того, 
ООН прогнозирует рост населения до 9,3 млрд к 2050г.';

2) в н со кая  концентрация лю дей в круп н их  городах, которн е 
находятся в наиболее оп асн н х  зонах. В 2012 году числен- 
ность населения пяти наиболее многолю дннх городов мира,
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1 Ш кес! К аИ о т, ОсраПшепС о1' Есопопис, агк! 8оаа1 Л(Ға1Г8, Рори1аИоп 01У1510п. 
\Уог1(1 Рори1а1юп Ргоярес18. ТЬе 2010 Кеучвюп, 1)ш1ес1 Иаиопв. К-У, 2011.



расположенннх взоне внсокого риска, составляла1: Токио (риск 
землетрясения и циклонов) — 37,1 млн человек, Дели (риск наво- 
днения и засухи) — 22,2 млн человек, Шанхай (риск наводнения) — 
20,9 млн человек, Нью -Йорк (риск наводнений и циклонов) — 
20,5 млн человек, Мехико (риск наводнения, оползней) — 19,5 млн 
человек2;

3) мировой экономический рост, которьга привел к увеличению нако- 
пления материальннх благ, в том числе в крупннх городах, нахо- 
дявдихся в зонах, подверженннх воздействию природннх рисков;

4) глобальньхе изменения в окружаювдей среде способствуют увели- 
чению числа катастроф природного характера. Согласно некото- 
рнм исследованиям Национального управления по аэронавтике 
и исследованию космического пространства (Ма[]0па1 АегопаиПск 
апс! 5расе АНпашкГгаиоп, МА5А)', глобальное потепление в мире 
приводит к повьшгению риска засухи, увеличению интенсивности 
штормов и ураганов. Кроме того, таяние ледников из-за повнше- 
ния температурн земли может привести и к увеличению риска 
наводнения в отдельннх регионах.

Таблица 4.1
Оценка последствий катастрофических собь1тий в мире

за 30 лет
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Колн-
чество

собмтий

Обций 
увдерб, млн 
долл. США

Застрахован- 
нь1Й ушерб, млн 

долл. США

Количество
погибших,

человек

2017 г. 710 330 000 135 000 10 000

2016 г. 780 184 000 50 700 9 650

Среднее 
значение 
за 10 лет(2007— 
2016 гг.)

605 170 000 49 000 60 000

Среднее 
значение 
за 30 лет(1987— 
2016 гг.)

490 130 000 35 000 53 000

1 11т 1хч1 Каиопя, О е р а П те п С  о£ Есопоппс ап<1 8ос1а1 АГҒа̂ гя, Рори1аИоп [ ) 1У151оп. 

\Уог1с1 ПгЬап12а11оп Ргояр ес18. 1Ке 2011 КеУ181оп. N -7,2012.
2 ТЬе 150 Еаг^ехЮие^пТЬеХУогМ. И К Е : Ьир://№№\у.\¥ог1<1а[1а!>.сот/с11урор8.Ь1т
3 ТЬе 1трас1 о1'СНта(.е СЬап{>е оп КаСига1 ЕЛкаяЬегк. I)К Е : Ьир://еаг1ЬоЬжг\'а1огу. 

па.ча.йоу/Ғеа1иге!>/К151П8Со81/пяпй_со815.рЬр



Перечисленнме вмше факторн свидетельствуют о растувдей опас- 
ности крупномасштабннх катастроф в мире. Рост уязвимости эконо- 
мических систем к бедствиям и катастрофам является глобальной тен- 
денцией, обусловленной обвдемировнми процессами. Эти тенденции 
характернн и для России. Более того, Россия, будучи страной с обшир- 
ной территорией, вмешаюшей несколько географических поясов и при- 
роднмх зон, обладает чрезвнчайно большим разнообразием геологиче- 
ских, климатических и ландшафтннх условий и поэтому подвержена 
почти полному набору всевозможннх неблагоприятннх и опасннх 
природннх явлений и процессов. На протяжении последних десяти- 
летий в России наблюдается довольно частое повторение тех или иннх 
стихийннх бедствий, то есть природнне катаклизмн становятся уже 
предсказуемьши и несут сушественную угрозу населению и экономике 
странн. По оценкам специалистов, весьма тяжелне для России соци- 
альнне и экономические последствия до 2025 г. могут с достаточно 
большой вероятностью возникнуть в результате поражения больших 
плогцадей урбанизированннх территорий с внсокой плотностью насе- 
ления катастрофическими землетрясениями, цунами, наводнениями 
и оползнями. При таких собнтиях число погибших и (или) постра- 
давших может составить от 1—5 тнс. до 50—100 тнс. человек и более, 
а экономический ушерб — от 0,5—1 млрд. 20—25 млрд. долл. США1.

В некотормх источниках2достаточно подробно описанм наиболее 
разруш ительнне природнне явления, характернне для различнмх 
территорий Российской Федерации. Если обобшить данную инфор- 
мацию, можно определить катастрофические риски природного ха- 
рактера в региональном разрезе. В таблице 4.2 представлено такое 
распределение рисков.

Таким образом, в действительности риск возникновения неблаго- 
приятннх природннх явлений, стихийннх бедствий и природннх 
катастроф на территории Российский Ф едерации, как и других 
стран и регионов мира, весьма велик. В этой связи управление ка- 
тастрофическими рисками природного характера является важной 
задачей для государства, органов местного самоуправления и обгце- 
ственннх структур.
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1 Стратегические риски России: оцеика и прогноз /  под обш. ред. Ю.Л. Воробье- 
ва. — М.: Деловой Экспресс, 2005. — 15.

2 Экономические механизмм унравления рисками чрезвнчайншх ситуаций /  
учеб. пособие для студентов вмсших учебнмх заведеиий МЧС России. — М.: Куна, 
2004. — 18 — 33: Акимов В.А., Леснъис В.В., Радаев И.Н. Основм анализа управления ри- 
сками в природной и техногенной сферах: учеб. пособие в системе образования МЧС 
и РСЧС. — М.: Леловой Экспресс, 2004, — 18 — 33.
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Т аб ли ц а  4.2
Распределение рисков, наступление которь1х имеет 

относительно вьюокую долю вероятности, по регионам 
Российской Федерации
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Регаон Риск
Центральньш
федеральньш
округ

Смерчи, сильнне ветрн (25—34 м /с), снегопадн, наводнения 
(опаснне и умеренно опаснне) по причине обильннх дождей 
во время снеготаяния весной

Северо-
Западньш
федеральньш
округ

Оползни, селевне, снежнне явления (Новая Земля), смерчи, 
сильнне ветрн (25—34 м /с), обильнне снегопади, наводне- 
ния (опаснне и умеренно опаснне) по причине обильннх 
дождей во время снеготаяния весной и летом (наивнсший 
зарегистрированньш подъем уровня водн — 8 м)

Поволжский
федеральннй
округ

Оползни в долинах рек, смерчи, сильнне ветрн (25—34 м /с), 
снегопадм, наводнения (опаснме и умеренно опаснне) 
по причине бнстрого снеготаяния и обильннх дождей 
во время снеготаяния весной (наивнсший зарегистрирован- 
ньш подъем уровня водн — 11 м)

Южньш
федеральньш
округ

Селевне явления, снежнне лавинн (западная часть округа), 
землетрясения, смерчи, сильнне ветрн (25—34 м /с), силь- 
нне снегопадм

Уральский
федеральньш
округ

Оползни в долинах рек, некоторне районн (Уральские 
горн) подверженн селевнм явлениям и снежньш лавинам, 
смерчи, сильнне ветрн (25—34 м /с, местами 35 м /с и более), 
сильнне снегопадм, наводнения (опаснне и умеренно опас- 
нне) по причине бнстрюго снеготаяния весной и летом

Сибирский
федеральннй
округ

Землетрясения, оползни в горннх районах, селевме явления, 
снежнне лавинн (южная часть округа), смерчи (район озера 
Байкал), сильнне ветрм (район г. Норильска, 25—34 м/с), 
сильнне снегопадм, наводнения (чрезвнчайно, весьма, уме- 
ренно опаснне) по причине бнстрого снеготаяния весной 
и летом, обильннх и ливневнх дождей во время снеготаяния 
весной и летом (наивнсший зарегистрированньш подъем 
уровня водн — 11 м)

Дальнево-
сточньш
федеральньш
округ

Землетрясения, оползни в горньш районах и в долинах рек, 
селевне явления, снежнне лавинн, сильнме ветрн (25—
34 м /с), сильнне снегопадн, наводнения (опаснне и уме- 
ренно опаснне) по причине бнстрого снеготаяния весной 
и летом, обильнмх и ливневнх дождей во время снеготаяния 
весной и летом (наивнсший зарегистрированньш подъем 
уровня водн — 20 м)

Источпик: Сердюкова Ю.А .Развитие страхования в ж и д и тн о й  сфере в России : 
дисс. ... канд. экон. наук. — М., 2012. — 163 с.



4.2. Страхование как метод управления 
катастрофическими рисками

Управление катастрофическими рисками природного характера — это 
процесс оценки рисков и вибора методов управления ими с целью 
минимизации затрат и убнтков. Особенностями управления ката- 
строфическими рисками природного характера являются непредска- 
зуемость собнтий и большие убнтки в результате их наступления, 
что приводит к невозможности использования методов, применяемнх 
к рискам с внсокой частотой и небольшими финансовьши и соци- 
альннми последствиями1. Главная задача управления природньши 
рисками — нахождение эф ф ективннх путей снижения ушерба для 
сокравдения финансовнх и социальнмх потерь.

Если рассматривать управление природннми рисками в рамках 
международннх стандартов риск-менеджмента, в частности Шзк 
М апа§етепг 5<;ап(1агс1 ҒЕКМА (2002), то можно обозначить следу- 
ювдие этапн процесса управления риска:
1) оценка природного риска и его последствий;
2) внбор мероприятий по управлению природньш риском.

Оценка природного риска

Согласно стандартам 150 /1Е С 2 оценка риска представляет собой 
анализ, или идентификацию, риска, а также качественную и коли- 
чественную оценку риска. Анализ риска представляет собой вьшв- 
ление и описание риска. Применительно к катастрофическим при- 
родньш  рискам оценку риска можно представить следуювдим 
образом (рис. 4.3).

Вь1бор мероприятий по управлению природньш риском

М ероприятия по управлению природннм риском представляют 
собой процесс внбора и применения методов изменения степени 
риска. Мероприятия включают в себя контроль риска, мери по пред- 
упреждению риска, передачу и финансирование риска и др.3. Основ- 
ннми методами управления риском природного характера являются 
исключение риска, снижение риска, удержание риска и передача

1 ҒгооСКА. ТНе шагке1 &г саШ1горЬш пвк: а сНп1са1 е х а т 1пайоп. — 2001. — Р. 529—
571.

2 1мегпа1лопа1 Ог£ашга1лоп 1'ог З^апйапЬхаИоп (1 8 0 )  180 /1Е С  (ли1с1е 73 Ш*к Мап- 
аветеп1. УосаЬи1агу. СлМеНпея 1'ог ияе 1П 81апс1ап18.

3 Ғейегагкт оГЕигореап ШякМапабетеп^Аявос^аЧопз. А Ияк М а п а ^ т е т  81ап- 
<1агс1.2002.
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риска. М ероприятия по управлению природннм риском можно раз- 
делить на два основннх блока (рис. 4.4):
1) мероприятия по контролю риска;
2) мероприятия по финансированию риска.

- вь1явление/идентификация риска 
какие природнме явления характернь! 

для конкретной территории)

-  описание риска (вероятность 
наступления природного риска 

в течение определенного периода)

-  оценка возможнмх 
экономических потерь

-  оценка возможнмх 
социальнь1х потерь

Терроризм

Ри с. 4.3. О и ен к а катастро(|)пчс(’кого р пска п р п р о д н о го  харакгера

Таким образом, механизм страхования (перестрахования) явля- 
ется одним из методов управления катастрофическими рисками 
природного характера. Во многих работах отечественннх специали- 
стов в области управления рисками, в том числе и природннми1, 
отмечается, что страхование является одним из наиболее эффектив- 
ннх инструментов для возмеодения убнтков в результате наступле- 
ния стихийннх бедствий. Страхование рисков природннх катастроф 
призвано обеспечить зашиту имушественннх интересов страховате- 
лей от последствий природньтх бедствий.

1 РаботиБ.П. Порфирьева, Г.А. Моткина, К.Е, Турбиной, В.А. Акимова, 
ВоробьеваЮ.Л. ит.д.
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снижение/предотврашение 
риска за счет превентивних 

мероприятий

I 
I
I 
I

Р и с. 4 .4 . М ероирия гия по у нравлсш по прпролншм риском

Если вернуться к статистическим данннм по убнткам, в мире в ре- 
зультате наступления различннх природннх катаклизмов часть убнтков 
от стихийнмх бедствий покрнвается страховьш сектором. Безусловно, 
с увеличением проникновения страхования в экономику стран возрас- 
тает и доля покрьшаемнх убнтков, то есть с каждьш годом доля застра- 
хованннх убнтков увеличивается. Однако в целом около 2 /3  объема 
увдерба остается не компенсированньш пострадавшим за счет средств 
страховодиков. Это свидетельствует о том, что страховое обвдество нуж- 
дается в эффективннх инструментах регулирования природннх рисков 
механизмом страхования. Кроме того, несмотря на увеличение доли 
покрмваеммх за счет страхования увдербов, динамика роста убнтков 
в целом опережает рост застрахованннх убнтков, что также свидетель- 
ствует о том, что в реальности не весь потенциал механизма страхования 
используется в целях возмевдения катастрофических убьгтков.

Однако при страховании рисков природннх катастроф сушеству- 
ет несколько проблем:
1) проблема низкого спроса со сторонн страхователей, которая 

заключается в том, что страхователь не заинтересован в приобре- 
тении страховой завдитн от катастрофических рисков с невмсокой

передача риска за счет различньй 
финансовьи инструментов 

(страхование/перестрахование, 
государственнме целевие фонди, 

фондовий рннок и тд.)
-------------------- 7----------

//
 /

I
Терроризм [

I



вероятностью наступления, несмотря на то, что убмтки от такого 
собмтия могут бмть в несколько раз больше убмтка от наступле- 
ния более вероятнмх собмтий;

2) проблема морального риска, заключаюодаяся в том, что страхова- 
тель, приобретая страховую завдиту, всю ответственность возлагает 
на страховшика и не принимает мерм по снижению риска;

3) проблема антиселекции риска, которая заключаются в неблагопри- 
ятном отборе рисков для страховмх компаний, то есть в портфеле 
компаний в основном могут оказаться опаснме риски на опреде- 
ленной территории;

4) проблема определения стоимости страховой зашитм от природнмх 
катастроф. Относительная редкость катастрофических собмтий 
природного характера не позволяет использовать обмчнме акту- 
арнме методн расчета стоимости страховой зашитн. Исторические 
даннне об убнтках от катастроф также невозможно использовать 
при расчетах премии из-за постоянно меняюодегося расположения 
объектов собственности и условий окружаюшей средн;

5) проблема недостаточной страховой емкости. В случае реализации 
крупной природной катастрофн резервн страховой отрасли могут 
бнть недостаточньши для покрнтия убнтков.

Для оценки ушерба, наносимого имушеству населения при на- 
ступлении стихийннх бедствий и природннх катастроф, использу- 
ется следуюшая методика.

Для расчета потенциального убнтка Ь (Ьозк) и среднего размера 
ожидаемого убитка ААЬ  (Ауега§е Аппиа! Ьозз) необходимм следу- 
ювдие даннне (показатели);
• вероятность наступления катастрофического собнтия рг, где г — 

количество регионов в зоне возможного бедствия. Вероятность 
зависит от возвратного периода.Возвратннй период — это частота 
возникновения катастрофического собнтия за Т  лет. Например, воз- 
вратннй период в 100 лет означает, что собнтие произойдет 1 раз 
в 100 лет, а вероятность такого собнтия будет равна 1 : Т, или 0,01);

• количество ж илнх домов (домохозяйств) N  в зоне, подверженной 
стихийньш бедствиям (наводнение, землетрясение и т.д.);

• степень разрушения домов V в зависимости от моодности насту- 
пившего собмтия.Мошность катастрофического собнтия зависит 
от возвратного периода (чем больше возвратннй период, то есть 
чем реже собнтие, тем више степень разрушения) и от наличия пре- 
вентивннх мер по снижению риска, а также от распределения домов 
по городам и сельским местностям;

• средняя стоимость жилья С.
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Таким образом, потенциальннй возможннй убнток I  можно рас- 
считать по формуле:

1 = АТхУхС. (4.1)

При этом:

1 x 5 ; (4.2)

5 = 51 х А, (4.3)

где С\ — средняя рьшочная стоимость 1 м2 жилья в регионе;
5  — средняя пловдадь жилишного фонда, приходяшаяся на одно 
домохозяйство;
51 — обвдая пловдадь жилого помевдения в среднем на одного 
человека;
Н — средний размер частного домохозяйства.

Средний размер ожидаемого убнтка в результате наступления 
катастрофического собнтия определяется по формуле.

4.3. Моделирование катастрофических собь1тий

Теоретические основн моделирования катастрофических собнтий 
представленн в работах зарубежннх экономистов Патрисии Гросси, 
Говарда Канройтера, Эрика Банкса. Среди отечественнмх специали- 
стов можно отметить А.М.Гришина, С.В. Петрина. Развитие теории 
моделирования катастрофических рисков происходило на стнке науки 
о природннх явлениях, имувдественного страхования и информаци- 
онннх технологий, в том числе географических информационннх 
систем (ГИ С ) (рис. 4.5). Первме модели катастрофических рисков 
для целей оценки кумуляции рисков появились в 80—90-х гг. XX в. 
Лидируювдими компаниями в этой области являются АШ \¥огк1\\1с1е 
(1987, США), Е.1зкМапа§ешеп15о1ийоп8 (КМ5; 1988, США) и Е()ЕСАТ 
(1994, США).

Многие западнне страховвдики, перестраховвдики, а также между- 
народнне брокерн активно используют разработаннне ими модели 
катастрофических рисков для оценки потенциально возможннх убнт- 
ков или обравдаются к специализированннм организациям в данной 
области (Ш8кМапа§етет5о1и110П§, АШ\¥ог1с1шс1е, ЕЦЕСАТ).

ААЬ = 2  рг х и . (4.4)
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Р и с . 4.5. Р а зв н т и е  м одел и р ов ан и я  к атастр о ф н ч еск и х  р и с к о в 1

Моделирование катастрофических собмтий — комплексннй про- 
цесс, обусловленньга множественнмми субъективннми и объективнн- 
ми факторами. Основополагаювдая цель всех моделей катастрофиче- 
ских собмтий — наиболее точно оценить ф и нансовне потери 
в результате наступления того или иного собнтия катастрофического 
характера.

Э. Банкс определяет следуюгцие цели моделирования катастро- 
фических рисков2:
• оценка вероятности появления катастрофического (страхового) 

собнтия;
• оценка максимальной интенсивности (моодности) по каждому 

отдельному собнтию;
• оценка возможного финансового убнтка при определенной интен- 

сивности (мовдности) собнтий;
• оценка кумуляции (концентрации) риска, оптимизация портфеля 

рисков и определение параметров принятия (непринятия) рисков 
на страхование.
В научной литературе моделирование катастрофических собнтий 

в основном рассматривается с точки зрения страховнх компаний. 
Однако, если говорить о моделировании катастроф для целей риск- 
менеджмента на государственном уровне, можно определить основ- 
ную цель следуювдим образом: оценка вероятности наступления

1 Сгош  Р., КипгеиЛег Н. Са1а81горЬе то(1сИп8: А пе\у арргоасЬ Со тап а^т^  п«к. — 
118А, Репп8у1уап1а: Ш8к Мапа^етепС апс! Оест81'оп Ргосе88е8 СепГег ТЬе \УЬаг(оп 8сЬоо1 
1!пгуег81{у о! Репг)8у1уап1а, 2005. — Р.105

2 Вапка Е. Са1а81горЬ1с Ш^к. Апа1у818 апс! Мапа^етепГ — СЬ1сЬе81ег, ,}оЬп 
\УПеу&$оп8 Ш ., 2004. — С. 51.



катастрофического собьггия и возможного финансового уодерба го- 
сударству и населению странн в результате его реализации. 

Модели катастрофических собнтий не могут:
• спрогнозировать, когда и где произойдет то или иное катастрофи- 

ческое собнтие;
• спрогнозировать точную интенсивность (мовдность) и возможннй 

финансовьш увдерб в определенной местности;
• бнть универсальннми для всех типов опасностей и регионов. 

Известно несколько подходов к моделированию катастрофиче-
ских собнтий1.

1. При первом подходе оценка вероятности наступления ката- 
строфического собнтия и размер возможного увдерба производится 
на основе исторических данних. У данного подхода есть ряд недо- 
статков, которне могут привести к искажению создаваемой модели:
• ограниченность исторических данннх в отношении возникновения 

катастрофических собнтий;
• нехватка информации относительно финансовнх потерь в резуль- 

тате возникновения таких собитий.
В силу данних недостатков экономический увдерб, оцененний 

с помовдью модели катастрофических собнтий, построенной только 
на основе исторических данннх, может оказаться недостоверньш, 
а фактические финансовне потери могут оказаться гораздо больвде.

2. Второй метод также основан на статистических данннх 
в историческом разрезе, однако является более точньш, так как учи- 
тнвает экономические и социальнне изменения в обвдестве, которие 
могут привести к увеличению уязвимости территорий и населения 
странн (например, инфляция, урбанизация, индустриализация). 
Это, по сувдеству, означает, что исторические собнтия транспони- 
руются на более актуальнне даннне, сувдествуювдие в конкретннй 
момент времени в настоявдем или будувдем. Однако такой подход 
все же остается достаточно ограниченннм и также может привести 
к искажению моделей катастрофических собнтий.

3. Третий подход основнвается на создании предположений 
о параметрах, используемнх для построения распределения финан- 
сових потерь в результате катастрофических собнтий, Например, 
рассматривая число собнтий, происходявдих на определенной тер- 
ритории, и параметри каждого собнтия независимо друг от друга, 
можно моделировать так назнваемне синтетические собнтия. Дан-
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ньш метод объединяет историческую информацию и параметриче- 
ские предположения в процессе моделирования. Вероятностнме 
модели этого типа распространенм в моделировании землетрясений 
и тропических циклонов.

4. В некоторнх случаях возможно создание модели физическо- 
го процесса, описнваювдего катастрофическое собнтие, которнй 
в дальнейшем в целях оценки финансового увдерба может бнть при- 
менен к уязвимости конкретной местности. Это довольно сложннй 
процесс, которнй требует детальннх научнмх знаний взаимодей- 
ствия между всеми факторами, которме приводят к возникновению 
катастрофического собмтия.

Процесс моделирования катастрофических собнтий является 
многоуровневьш и состоит из нескольких этапов. Данная многоу- 
ровневая структура является основой теории моделирования ката- 
строфических собнтий. П. Гросси и Г. Канройтер внделяют четнре 
компонента в структуре модели катастроф: оценка опасности (Ьаг- 
агс1), оценка материальннх ценностей (шуеп1агу), оценка подвер- 
женности (уи1пегаЬШ1у), оценка убнтка (1оз5)‘. Специалистн пере- 
страховочной компании З т з з К е  также внделяю т четнре элемента: 
оценка риска (Ьагагс!), распределение материальнмх ценностей (уа1- 
иесНз^пЬиИоп), оценка подверженности (уи1пегаЬШ1:у), условия стра- 
хования (тзигапсесопсНИопз)2. Согласно Э.Банксу, моделирование 
катастрофического собмтия происходит в три этапа: оценка риска 
(опасности) (Нахагй (Реп1)а85ез5теп1), оценка подверженности 
убнткам (Уи1пегаЬШ1:уа58е55теп1;) и анализ условий договора стра- 
хования (Соп1гас1: а55е58теп1)3.

Рассмотрим более подробно моделирование катастрофического 
собнтия по Э.Банксу.

Оценка риска (опасности) (Нагагс) (РагН)а$5е55теп1)

На этапе оценки рисков возникновения катастрофических собн- 
тий определяются физические характеристики и параметрн таких 
явлений (сила последствий), а также вероятность их наступления 
(частота).
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Для оценки рисков, характеризуювдихся вмсокой частотой и низкой 
разрушительной способностью, используют статистические даннме, 
которме, как правило, доступнн и применяются при актуарннх рас- 
четах. Этого нельзя сказать о рисках, возникаювдих довольно редко 
и обладаювдих внсокой разрушительной способностью. Поэтому для 
оценки  собмтий, влекуших убнтки катастрофического характера, не- 
обходимо учитьшать не только даннне о частоте возникновения таких 
собмтий, но и информацию о характеристиках того или иного собмтия, 
непосредственно влияювдих на степень разрушительной способности.

Такие риски должнн бнть смоделированм в свете их уникальннх 
особенностей, включая адестоположение, региональнне, сейсмиче- 
ские, геологические, топографические, атмосфернне, технологиче- 
ские и геополитические характеристики.

Кроме того, при оценке катастрофических рисков необходимо 
учесть также и временной аспект. Например, в отношении землетря- 
сений временнне параметрн могут бнть смоделированн в двух фор- 
мах. Так, небольшие землетрясения рассматриваются как случайнне 
явления, и поэтому на вероятность наступления таких собнтий 
не столь сильно оказнвают влияние местонахождение и информа- 
ция о частоте возникновения в прошлом. Для крупнмх землетрясе- 
ний временной аспект в наибольшей степени влияет на вероятность 
наступления такого собнтия на конкретной местности. Другими 
словами, чем больше времени прошло с момента последнего круп- 
ного землетрясения на данной территории, тем больше вероятность 
его повторного возникновения.

Оценка подверженности убмткам (Уи1пегаЬ|Н1уа55е55теп1)

На втором этапе моделирования катастрофических собнтий про- 
исходит оценка степени уязвимости того или иного региона (мест- 
ности)к воздействию внешних сил. При этом оцениваются убмтки, 
к которьш может привести собнтие определенной интенсивности 
(моодности) на конкретной территории, непосредственно воздействуя 
на инфраструктуру данной местности. Если какое-либо катастрофи- 
ческое собнтие возникает на ненаселенной территории без инфра- 
структурн, то такое собнтие не влечет за собой крупннх убнтков, тем 
самьш оно становится не столь интересннм с точки зрения управле- 
ния рисками. Напротив, если бм аналогичное собнтие произошло 
на густонаселенной территории, в особенности в крупннх мегаполи- 
сах, то убмтки в результате бнли бн  огромньши. Такие убнтки могут 
бнть как прямьш и (воздействие непосредственно на имувдество
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и ценности), так и косвенньши (например, перернв в производстве). 
На практике важно оценить как прямой, так и косвенньш убнток 
в результате наступления катастрофических собнтий. Но следует 
учесть, что для упровдения задачи в некоторнх моделях оцениваются 
лишь прямне убнтки, то есть увдерб, нанесенннй стихийннми бед- 
ствиями непосредственно застрахованному имувдеству. Это обуслов- 
лено тем, что достаточно сложно оценить увдерб, например, от пере- 
рнва в производстве. П рямне убнтки включают в себя расходн 
на восстановление имувдества, а также его передвижение в случае 
необходимости (касается оборудования, а также товарно-материаль- 
ннх ценностей). Важно учесть, что товарн в процессе транспортиров- 
ки не рассматриваются в рамках построения моделей катастрофиче- 
ских собитий . К освеннне уб н тки  вклю чаю т в себя убнтки  
от перернва в производстве, а также расходн на эвакуацию населения.

Процесс оценки подверженности территорий катастрофическим 
убнткам евде важен тем, что корреляция «интенсивность — убнток» 
не везде одинакова. Размер убнтка зачастую может зависеть не от мовд- 
ности наступившего собнтия, а от наличия превентивннх мер по сни- 
жению риска (например, соблюдение строительннх норм в рисковнх 
зонах, подверженннх землетрясениям). Другими словами, землетря- 
сения с одинаковой мовдностью, возникшие в Японии, где предусмо- 
тренн нормн по повншению устойчивости зданий при строительстве, 
и в Индии, где эти нормн не всегда соблюдаются, могут привести к че- 
ловеческим жертвам и материальному увдербу различного масштаба.

Оценка возможного размера увдерба может бнть осувдествлена 
с помовдью наложения информации о риске, полученной на первом 
этапе, на даннне о географическом положении объектов, типе и годе 
постройки зданий, назначении зданий и т.д. Однако в связи с тем, 
что учесть характеристики каждого отдельно взятого объекта зача- 
стую невозможно, на практике эти объектн чавде разделяют на опре- 
деленнне категории (например, ж илне дома, коммерческие здания, 
заводн, складские помевдения и т.д.), которне обладают обвдими 
структурньши характеристиками. Таким образом, информация, по- 
лученная на этапе оценки риска и подверженности убнткам, позво- 
ляет более точно определить размер возможного увдерба в будувдем.

Аиализ условий договора (Соп1гас1 аззеззтепг)

Д анннй этап играет важнейшую роль при оценке катастрофиче- 
ских рисков страховвдиками, перестраховвдиками, посредниками 
на рннке ценннх бумаг. Он заключается в том, что компания, име-
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юшая в своем портфеле различнне риски, должна учитнвать куму- 
ляцию этих рисков на конкретной территории или по стране в це- 
лом. С точки зрения страховой (перестраховочной) компании, 
обший размер ушерба должен бнть скорректирован, исходя из кон- 
кретннх условий договора: франшиза, сострахование, исключения 
и т.д. Таким образом, компания определяет размер нетто-убмтка. 
Твдательньш анализ портфеля с точки зрения распределения застра- 
хованннх объектов, а также учет условий договора позволяет стра- 
ховнм компаниям и перестраховшикам оценить масштабм послед- 
ствий наступления катастрофических убнтков и, как следствие, 
необходимне лимитм ответственности в целях перестрахования или 
передачи рисков на рннок капитала.

Таким образом, первоочередная задача страховой компании — 
оценить кумуляцию  риска, то есть концентрацию застрахованннх 
объектов на той или иной территории. Очевидно, что для анали- 
за кумуляции необходимо учитнвать только имушество, постоян- 
но находяш ееся на территории страхования. П ортфель автостра- 
хования, страхования грузов, судов, страхования ф инансовм х 
рисков, страхования ответственности, страхования от несчастннх 
случаев и страхования жизни не может бить рассмотрен с точки 
зрения концентрации риска. Ф актически  основньш и линиям и 
бизнеса, которне могут представлять опасность кумуляции, явля- 
ются страхование имушества (промнш ленное, непромнш ленное, 
ф изических лиц и т.д.) и страхование строительно-м онтаж ннх 
рисков.

Несмотря на то что в определенной степени задача упрошает- 
ся (нет необходимости учитнвать все линии бизнеса), проблема 
мониторинга и контроля кум улятивннх рисков внзн вает  некото- 
р н е  слож ности по причине того, что у больш инства страховнх 
компаний отсутствует система, которая позволяла бн  привязнвать 
тот или иной объект страхования к местности по 21Р-кодам' или 
координатам местонахождения (долгота, широта). Во многих стра- 
нах страховне компании при определении кум улятивних рисков 
пользуются таким ресурсом, как СКЕ5ТА (Са£аз1;горЬе К15к Еуа1- 
иаИпд апс! 51:ап(1аг(112т82, совместний продукт перестраховочннх 
компаний МишсЬКе и 3\У158Ке, позволяюший контролировать ку- 
муляцию риска и оценить риски возникновения таких природннх 
собнтий, как землетрясение, наводнение и шторм. С помогцью
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1

СКЕ8ТА-ЗОН можно оценить распределение застрахованннх объ- 
ектов в определенной области или в стране для более твдательной 
оценки рисков. В настоявдее время СКЕЗТА устанавливает стан- 
дартм, применяемне в международной практике страхования и пе- 
рестрахования при андеррайтинге рисков. С помовдью кривой пре- 
внш ения убнтка возможно определить максимально ожидаемьгй 
убнток (е$1лта1ес1 т а х 1т и ш  1озз) — убнток от катастрофического 
собнтия на территории с наибольшей концентрацией застрахован- 
ннх объектов, а также максимально возмож ннй убнток (ргоЬаЬ1е 
т а х 1т и т  1оз5).

Такой анализ также позволяет страховьш компаниям определить 
цену за риск и тем самнм завдитить свой портфель от катастрофи- 
ческих рисков. П ри перестраховании катастроф ических рисков 
очень важна диверсификация риска, то есть передача его различ- 
ньш перестраховвдикам. Такое решение снижает собственньхе риски 
страховнх компаний. В свою очередь, перестраховочние компании 
рассматривают катастрофическое собнтие как одно собнтие, вле- 
кувдее за собой многочисленнне убнтки от одной или нескольких 
страховнх компаний, являювдихся перестрахователями. Поэтому 
для перестраховшиков также важна диверсификация своего порт- 
феля, которая достигается путем участия в договорах по завдите 
от катастрофических собмтий не в 100% доли, а также путем гео- 
графического распределения рисков (перестрахователи долж нн 
бнть из различнмх регионов, стран и т.д.)'.

М одели катастрофических собмтий могут бнть разработанн 
в масштабах не только одной компании, но и всей странн, что по- 
зволяет оценить воздействие бедствий на экономику в целом. На ос- 
нове моделей создаются различнме национальнне программн по за- 
вдите населения и территорий от катастрофических собнтий. Такая 
макромодель призвана комплексно обеспечить возмевдение увдерба 
в результате наступления катастрофического собнтия природного 
характера. Помимо всего, цель таких моделей состоит в том, чтобн 
определить, каким образом катастрофа может повлиять на ВВП 
странн. Это особенно важно для слаборазвитнх и развиваювдихся 
стран, где одно собнтие, влекувдее за собой многомиллионнне убнт- 
ки, может исчерпать весь накопленньш  экономический ресурс 
и привести к затяжному экономическом спаду на протяжении сле- 
дуюших лет (рис. 4.6).
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Без катастроф 

Катастрофа 

Мега катастрофа

Период

Р и с . 4 .6 .  В л и я н и е с р е д н и х  и  к р у н н м х  к атаетр оф и ч еск и х  собьггий  
на эк о н о м п к у  етр анм '

На международном рьшке сушествует достаточно большое коли- 
чество моделей катастроф, которие могут бнть использованн ком- 
паниями для принятия решений об управлении катастрофическими 
рисками. В России оценка природннх катастроф также развивается 
на основе географических информационннх систем2. С их помогцью 
созданн серии карт, ранжируювдие территорию России по вероят- 
ности риска их возникновения3. Однако сувдествуювдие модели пока 
что не адаптированн к нуждам страхового сектора: они не исполь- 
зуются страховьгми компаниями для оценки природннх рисков. 
На рисунке 4.7 представленн структурнне компонентн моделиро- 
вания катастрофических рисков природного характера.

До недавнего времени СКЕЗТА-зонн также не бнли доступнн для 
России, но в период 2012—2013 гг. территория Р Ф  бнла соотнесена 
по данннм зонам. В результате на территории РФ  бьшо внделено 2504 
зонн с внсокой степенью риска и 80 зон с низкой степенью риска4. 
Однако использование ресурса СКЕ5ТА для оценки кумулятивннх 
рисков для территорий РФ  в настоявдее время все же не представля- 
ется возможньш, так как для распределения застрахованннх объектов

1 Там же.
2 Ъпр://\¥\¥\у.£1$а.ги/ — Геоинформационньш портал ГИС-Ассоциации.
3 Кризисм современной России и система научного моииториига /  Ю.Л. Воро- 

бьев, М.И. Фалеев, Г.Г. Малинецкий {и др.].11КЬ : Ьцр://ш\¥\¥.ке]г1у.чЬ.ги/{1ераг1шеп1я/ 
(1р1_17/ргоЬ1.Ьгт1

4 2оп т§  Ь й й  / /  С К Е З Т А . Г Ж Ь  : Ьцр8://\у\у\у.сге81а.огй/сге81а2ст8/1П(1ех.рЬр/ 
гопт8-Н§1,8-4
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по данньш зонам необходимо использовать единне стандартш по уче- 
ту местонахождения рисков (геокодм). К сожалению, в российских 
страховмх компаниях такие стандартм отсутствуют. В связи с этим 
ресурс СКЕ8ТА на современном этапе развития страхового рьшка 
не позволяет оценить кумулятивнне риски на территории Российской 
Федерации. Поэтому российским страховьш компаниям для оценки 
кумуляции рисков необходимо разработать собственную систему, по- 
зволяюшую оценить концентрацию рисков в зонах, подверженншх 
стихийннм бедствиям и природннм катастрофам.
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4.4. Участие государства в управлении 
катастрофическими рисками природного характера

При наступлении крупномасштабннх убнтков финансовнх ресурсов 
страхового сектора может бнть недостаточно для их полного покрнтия 
в результате катастрофических собнтий. Принятие второй Директивн 
ЕС о платежеспособности страховнх и перестраховочннх компаний 
(8оК'епсу II )1, согласно которой страховвдики и перестраховвдики обя-

1 01гсс11ус 2009/138 о(' 1Ье Еигореап РагНатеп! апс! о1' 1Ье СоипсП о1’ 25.11.2009 оп 
1Ье Такт$-['рап<1 РигеиИ о1' 1Ье Виипезз о1' 1п8игапсе апс! Кс1П8игапсе (8оК'епсу 11).



занн обеспечить достаточнне резервн для финансирования принятнх 
обязательств, в некоторой степени снижает риск неплатежеспособности 
компаний, однако не исключает вероятности банкротства в результате 
наступления природних катастроф. Страховой и перестраховочннй 
ринки могут столкнуться с ситуацией, когда сформированннх резервов 
будет недостаточно для возмевдения увдербов в результате наступления 
крупннх убитков1.

Практически все системн страхования катастрофических собн- 
тий в той или иной степени связанн с формой государственной под- 
держки, поскольку рнночнне механизмн без государственной гаран- 
тии, как правило, не способнн предложить адекватное страховое 
покрнтие в случае наступления природннх катастроф по несколь- 
ким причинам2:
• ограниченность финансовнх ресурсов;
• отсутствие экономической эффективности при страховании внсоко- 

рисковнх регионов;
• невозможность контроля селекции страхового риска.

В этой связи крайне важно проанализировать и оценить роль го- 
сударственного участия в управлении природньши рисками. В дан- 
ном разделе будут рассмотренн различнне формн участия государ- 
ства в финансировании убьгтков от природннх катастроф, а также 
проанализированн условия эффективного государственного участия 
в управлении природньвди рисками.

Основнью формь! участия государства в управлении ката- 
строфическими рисками природного характера

Государственное участие в управлении катастрофическими ри- 
сками природного характера может принимать различние формн, 
среди которнх можно внделить следуювдие3.

1. Регулирование частного страхового сектора. В данном слу- 
чае предполагается наименьшая степень вмешательства государства. 
Участие в управлении природннми рисками осушествляется исклю- 
чительно с помовдью законодательного регулирования: устранение 
барьеров для доступа к катастрофическим облигациям, предостав- 
ление налоговнх льгот компаниям, формируювдим резервн на фи- 
нансирование убнтков от стихийннх бедствий, и т.д. Само государ-

1 Сиу С агрстег, \Уог1<1 са1а81горЬе ге1п8игапсе шагкес геу1е\у (2011)
2 Зсктагге К., Ш §пег С. Ка[ига1 НахапЬ (пзигапсе 1П Еигоре — ТаПогей Кезропяея и> 

СНшаю СЬап^е № е(М . 2009.
3 Вги££етап V. Сотрепвайпй са1а§1горЬе У1с Н т 8: а сотрагаИус 1а\у апП есопопнся 

арргоасЬ / /  К1и\усг 1а\у 1п1егпаиопа1. — 2010.
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ство не берет на себя никаких обязательств по возмешению убмтков 
от катастрофических собмтий, а лишь принимает различнме мерм 
по развитию рьшка страхования таких рисков.

2. Прямое возмешение убмтков от стихийнмх бедствий из го- 
сударственного бюджета. Во многих странах возмегцение убмтков 
в результате стихийньгх бедствий происходит постфактум за счет 
бюджетов различньгх уровней. Некоторне специалистьг критикуют 
такую позицию. Так, Бери Андерсон, бьгвший глава Департамента 
бюджетного планирования Организации экономического сотрудни- 
чества и развития (О Э С Р), считает, что «закладнвание в бюджет 
странн резервов на возмешение убьгтков от стихийньгх бедствий 
является лишь иллюзией»1, поскольку при наступлении таких убит- 
ков бюджетньгх средств на эти цели, как правило, бьгвает недоста- 
точно. Как следствие, правительство вьшуждено привлекать допол- 
нительнне средства из других источников, что делает бюджетную 
систему страньг нестабильной. Иногда такой подход аргументирует- 
ся тем, что государство обязано нести солидарную ответственность 
вместе с гражданами странн при возникновении убнтков от стихий- 
них бедствий и, следовательно, должно частично покрьгвать такие 
убьгтки2.

3. Введение обязательного страхования в частньгх страховнх 
компаниях. В некоторьгх случаях даже в странах, где широко до- 
ступно страхование от стихийньгх бедствий, население не стремится 
приобрести такого рода загциту. Рассматривая страхование как ин- 
вестицию в будушее, люди ожидают получить обратно свои затрати 
с большой вероятностью. Однако, поскольку вероятность наступле- 
ния катастрофических природннх рисков довольна маленькая, у че- 
ловека возникает уверенность в том, что такое собитие с ним не слу- 
чится3, то есть катастрофические рггски природного характера 
остаются недооцененньгми. Кроме того, ситуация, когда убьгтки 
от стихийннх бедствий покрьгваются из государственного бюджета, 
также способствует уменьшению спроса на страхование от природ- 
ньгх катаклизмов4.
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В свою очередь, низкий спрос на страхование от стихийннх бед- 
ствий может привести к законодательньш  дехгствиям со сторонн 
государства в отношении его повншения. Одним из способов явля- 
ется введение обязательного страхования. Однако в данном случае 
резко повншается риск разорения частннх страховвдиков.

4. Государственное страхование (государство учреждает для 
целей такого страхования специализированную страховую компа- 
нию). Государство берет на себя обязательства по осушествлению 
страхования катастрофических природнмх рисков, включая установ- 
ление объема покрнтия, определение тарифов и т.д. Такая форма 
вмешательства может бнть внражена двумя способами: монополь- 
ное страхование и коммерческое страхование. В первом случае го- 
сударство единолично осувдествляет страхование стихийннх бед- 
ствий как через страховне премии, так и с помовдью налоговнх 
сборов1. Однако такой вид участия государства целесообразен в ус- 
ловиях равной степени риска для всего населения (например, для 
военннх рисков)2. Во втором случае страхование природннх рисков 
осувдествляется в государственной страховой компании наряду 
с коммерческими страховвдиками, которне вьшужденн конкуриро- 
вать с государством, что в конечном итоге может внтеснить частннй 
страховой рьшок из данной сферм деятельности.

5. Государственное перестрахование (государство учреждает 
для целей такого страхования специализированную страховую ком- 
панию). Государство с помовдью механизма перестрахования берет 
на себя часть обязательств по возмевдению убнтков в результате 
катастрофических природннх собнтий в зависимости от условий 
договора перестрахования с частннми страховьши (перестраховоч- 
ннм и) компаниями. Основная идея такой формн участия государ- 
ства в управлении природннми рисками состоит в том, что перво- 
очередную роль при страховании рисков стихийннх бедствий 
играет частннй страховой рннок. Такой метод вмешательства бази- 
руется на нескольких уровнях (мультиуровневая страховая програм- 
ма): уровень страхователей, страховнх компаний, перестраховвдиков 
и фондового рннка и, наконец, государства в качестве перестрахов- 
вдика последней инстанции. Такую многоуровневую систему стра- 
хования катастрофических рисков природного характера, где госу- 
дарство является перестраховвдиком последней инстанции, впервне
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предложил Горвард Канройтер в 1968гЛ В дальнейшем его идею 
поддержали экономистн Роберт Литан2 и Патрисия Гросси3.

6. Государство предоставляет дополнительное покрнтия сверх 
убнтков страховнх компаний. В 1996 году американскими эконо- 
мистами Кристофером Льюисом и Кевином М ардоком4 бнла пред- 
ложена модель государственного участия в финансировании убнт- 
ков при в о зн и кн о в ен и и  катастр о ф и ч еск и х  со б н ти й . О на 
предполагала предоставление дополнительной финансовой под- 
держки частному страховому сектору при условии превнш ения со- 
вокупннх убитков рьшка определенного уровня. Ученне считали, 
что страхование (перестрахование) катастрофических рисков долж- 
но осушествляться исключительно частннми страховшиками(пере 
страховш иками), а основная роль государства в данном случае 
должна заключаться в поддержке страховой отрасли, если ее резер- 
вн  будут недостаточньши для покрития убнтков от катастрофиче- 
ских собнтий. В рамках предложенной модели предусматривается 
следуюшее: ф едеральное правительство предоставляет частннм 
страховшикам и перестраховвдикам договор перестрахования на базе 
эксцедента у бнтка (убнточности), в котором покрнтие ушерба 
от катастроф осушествляется по собнтию в пределах определенного 
лимита возмешения в зависимости от совокупннх убнтков страхо- 
вой отрасли в целом, а не от отдельних финансовмх показателей 
по каждой страховой компании — участнице программн5. По мне- 
нию авторов, такая модель государственного участия является пред- 
почтительной для государства, поскольку исключается прямое воз- 
мешение убнтков населению из бюджета странн, что, в свою очередь, 
будет способствовать росту спроса со сторони населения на страхо- 
вание от стихийннх бедствий в частннх страховнх компаниях. Кро- 
ме того, данная правительственная программа не накладнвает на го- 
сударство слиш ком больш их обязательств, но в то же время 
гарантирует стабильность частного страхового сектора в случае 
крупномасштабннх убнтков. В дальнейшем профессором в области
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страхования и управления рисками Университета Пенсильвании 
(С Ш А ) Дэвидом Каминсом совместно с Кристофером Льюисом 
бнла разработана методика ценообразования катастрофических до- 
говоров перестрахования в рамках модели К. Льюиса и К. Мардока1.

7. Кредитование (государство внступает в качестве кредитора- 
гаранта).В 2006 году профессорн Д вайт Джеффи и Томас Рассел 
предложили другую модель участия государства в финансировании 
убнтков от природних катастроф2. В ней государство внступает 
в качестве кредитора в последней инстанции для тех страховнх ком- 
паний, которне вьгалатили крупнне убнтки в результате стихийннх 
бедствий. Государство предоставляло частннм страховшикам ссудн 
на льготннх условиях. Авторн полагали, что аналогично системе 
кредитования коммерческих банков со сторони центрального банка 
такой механизм способен решить проблему нехватки резервов стра- 
ховнх компаний при возникновении крупних убитков.

Таким образом, в мире сушествуют различнне механизмн уча- 
стия государства в управлении катастрофическими рисками при- 
родного характера. Некоторне из них в настояодее время с разной 
степенью эффективности применяются на практике в различних 
странах (например, финансирование из бюджета, обязательное го- 
сударственное страхование (перестрахование), другие же (предо- 
ставление дополнительного покрнтия и кредитование частного стра- 
хового сектора со сторонн государства) пока что мало развитн 
и на практике не применяются.

В целом в научной литературе приводится множество аргументов 
за и против государственного вмеш ательства в финансирование 
убнтков от катастрофических собитий. Однако можно обозначить 
ряд условий, при которнх участие государства в управлении ката- 
строфическими природннми рисками будет наиболее эффектив- 
ньш3:
• конструктивное вмешательство государства, максимально способ- 

ствуюшего развитию страхового рннка катастрофических рисков, 
то есть государство должно не конкурировать со страховьш и

1 Ситтта В ., Ьегелз Ск.М., РНИИр$ 7?.£).Рпстй Ехсе88-о1:'-Ьо58. Ке1п 8игапсе С оп 1гас18 
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компаниями, а обеспечить условия, при котормх страховпшки заин- 
тересованм предложить клиентам различнме продуктм страхования 
от стихийннх бедствий;

• определение стоимости завдитн от стихийних бедствий в зависи- 
мости от степени риска;

• обеспечение свободного принятия решения страховнми компани- 
ями о вступлении в государственную программу страхования (пере- 
страхования);

• временньш характер государственной программн, то есть государ- 
ственное вмешательство должно бнть динамичннм и максимально 
бнстро реагируюшим на различнне факторн изменения частного 
страхового рннка, должно бнть нацелено на развитие частного стра- 
хового рннка.
Необходимость и целесообразность вмешательства государства 

в управление катастрофическими рисками природного характера 
не предполагают его исключительной ответственности за принятие 
решений по загците экономики от природннх опасностей. Без со- 
циального партнерства с гражданами, страховьши компаниями го- 
сударство самостоятельно не может предотвратить или значительно 
снизить природнне риски, учитнвая стойкую тенденцию повншения 
ушерба от природннх бедствий в России и во всем мире. Поэтому 
основная роль государства состоит в том, чтобн уже сейчас начать 
использовать эффективние финансовне механизмн для формиро- 
вания необходимнх ресурсов в целях предотврашения неблагопри- 
ятннх собнтий в будуодем и возмешения возможннх убнтков в ре- 
зультате наступления таких собмтий.



Глава 5. Такафул (исламское страхование)

В результате изучения данной главн студент должен: 
знатъ:
• сувдность и принципн такафула,
• цели и задачи применения такафула,
• характернне особенности применения шариатского законодатель- 

ства,
• современнне тенденции развития такафула; 
уметъ:
• формировать условия страхования в соответствии с требованиями 

такафула,
• оценивать финансовую деятельность компании с позиции требо- 

ваний такафула,
• осухцествлять внбор методов страхования по условиям такафула; 
владетъ:
• методами исламского страхования,

5.1. Понятие, суьцность, особенности такафула

Такафул (исламское страхование) является важной составляювдей 
исламской финансовой системн. Рост индустрии такафула в последние 
годн бьш весьма устойчивнм, однако по сравнению с другими секто- 
рами исламского финансирования развитие данной отрасли находится 
лишь на начальной стадии,

Согласно шариатскому (шариат — нормн мусульманского права) 
стандарту № 26 «Исламское страхование (такафул)»1 (далее — ша- 
риатский стандарт № 26), исламское страхование представляет со- 
бой договорнне отношения между группой лиц с целью урегулиро- 
вания убнтков, наступивших в результате действия определенннх 
рисков, которьш эти лица могут подвергнуться. Отношения вклю- 
чают внесение платежей в качестве добровольннх взносов (пожерт- 
вований) и ведут к учреждению страхового фонда (фонд участников 
такафула, или такафул-фонд), которнй обладает статусом юридиче- 
ского лица и предполагает финансовую ответственность. Ресурсн 
данного фонда используются для возмевдения ушерба любого участ- 
ника с учетом определенного набора правил и установленной про- 
цедурн оформления договоров. Этим фондом управляет либо вн- 
бранная группа держателей полисов (некоммерческая бизнес-модель

1 Исламское страхование (такафул): шариат, стандарт № 26: Орг. бухгалтерского. 
учета и аудита исламских, ф и н и и сош х учреж деиий  (А А О И Ф И ) : пер. с англ. «Пепеля- 
ев Групп», ред. совет Р.Р. Вахитов и др. — М .: Исламская книга, 2010. — С. 16—22.
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на основе солидарности или взаимности), либо коммерческая ком- 
пания, имеювдая лицензию на ведение страховой деятельности, ко- 
торая руководит страховьши операциями, инвестирует активм фон- 
да и получает за это определенное вознаграждение. В этом случае 
бизнес-модель такафула имеет гибридную структуру, включаювдую 
управляювдую компанию и отдельньш страховой фонд. На практике 
управляювдая компания и страховой фонд объединенн в одном юри- 
дическом лице (за исключением Пакистана, где при определенннх 
условиях такафул-фонд может сам являться юридическим лицом), 
но это лицо должно иметь раздельнне счета по операциям со сред- 
ствами страхового фонда и по собственньш хозяйственннм опера- 
циям1.

Изначально такафул развивался в качестве альтернативной тра- 
диционному страхованию системм страхования для мусульман. 
С течением времени стало ясно, что присутствие в ней норм шари- 
ата не препятствует потреблению услуг исламских страховвдиков 
немусульманскими гражданами. Сегодня во всех государствах, где 
работает исламское страхование, клиентами такафул-компаний яв- 
ляются люди разннх вероисповеданий. Так, в Малайзии, где рьшок 
исламского страхования наиболее развит, большую часть клиентов 
такафул-компаний составляют немусульмане. Такафул достаточно 
популярен в Европе, в частности в Великобритании. Ряд государств 
Европн и Центральной Азии рассматриваются экспертами в области 
исламского финансирования как весьма перспективнне для разви- 
тия исламского страхования.

Такафул (от араб. — «кафала») означает взаимное предо-
ставление гарантии Согласно шариатскому стандарту № 26 в основе 
модели исламского страхования лежит концепция дара (табарру), 
вносимого каж днм  участником в обвдий фонд (такаф ул-ф онд) 
на безвозмездной основе с искренним намерением оказать помовдь 
другим участникам при возникновении несчастного случая (страхо- 
вого случая). Эта концепция не отличается в целом от концепции 
традиционного европейского или американского страхования, одна- 
ко методн ее реализации имеют сувдественнне отличия.

Некоторне авторн считают классическое (традиционное) стра- 
хование и такафул едва ли не идентичньши, отмечая при этом, что 
концепция такафула не противоречит традиционному страхованию:

1 Такафул. Исламское страхование. Концеиция и вопросн нормативно-правовош  
регулирования /  под рсд. С. Лрчсра, Р.А. Абдель Карима и Ф. Ниснхауса, пср. с апгл. 
М.В. Панасюк и др. — Казань: Издательство Института управления и территориальпого 
развития, 2012. — С. 187—202.
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концепция такафула очень близка традиционному страхованию. 
И исламское, и традиционное страхование предполагает использо- 
вание инструментов, позволяюших оказнвать помовдь группам лиц, 
столкнувшимся с финансовнми трудностями. Эти инструментн яв- 
ляю тся современньш и способами уст ранения  рисков. Точнее, 
ни традиционное страхование, ни такафул не устраняют  риск как 
таковой, но компенсируют его негативнне последствия за счет пере- 

’ распределения средств страхового фонда, сформированного из пла- 
тежей (взносов) всех его учаетников. Однако между классическим 
страхованием и такафулом имеются серьезние различия.

Отличие традиционного страхования от такафула, согласно ст, 2 
шариатского стандарта № 26, состоит в том, что в первом прибиль 
извлекается из собственно страховнх операций, в которнх присут- 
ствуют неопределенность (гарар) и другие осуждаемне шариатом 
види деятельности (ростоввдичество (риба), азарт (мейсир) и т.п.). 
Поэтому шариат запревдает традиционное коммерческое страхова- 
ние. Рассмотрим эти ограничения подробнее.

В соответствии с обвдепринятнм мнением экспертов мусульман- 
ского права есть несколько видов проявления неопределенностей:
• ни одной из сторон страховой операции не известно, будет ли осу- 

вдествлена страховая виплата;
• в отдельних видах страхования присутствует неясность, связанная 

с размерами страхового возмевдения;
• страхователь не имеет данннх относительно того, будет ли у стра- 

ховвдика нужная сумма для внплатн  страховки при наступлении 
страхового случая;

• в контракте сувдествует неясность относительно сроков наступле- 
ния страхового случая;

• страхователь не обладает уверенностью в том, что уплаченнме им 
деньги будут применяться в операциях, которне разрешенн шариа- 
том, что кроме элемента неопределенности визьшает наличие в кон- 
тракте страхования запретного вида деятельности (харам). 
Неопределенность появляется из-за операционних и информа-

ционних проблем и относится ко всякой неясности или случайности 
условий договора, которая возникла из-за отсутствия данннх или 
контроля в договоре. Присутствие этой избнточной неопределен- 
ности в договоре определяет его несостоятельность и аннулирование 
с точки зрения мусульманского права. Согласно ст. 9 Закона об ор- 
ганизации страхового дела в РФ  собнтие, рассматриваемое в каче- 
стве страхового риска, должно обладать признаками вероятности 
и случайности наступления. Следовательно, сроки его наступления
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неизвестнш ни страхователю, ни страховгцику. Согласно п. 3 ст. 10 
указанного закона страховвдики не вправе отказать в страховой ви- 
плате по основаниям, не предусмотренньш федеральньш законом 
(для обязательного страхования) или договором страхования (до- 
бровольное страхование). В статье 25 указанного закона установле- 
н н  гарантии обеспечения финансовой устойчивости и платежеспо- 
собности страховвдика (гарантии возможности произвести вьгалату 
по страховому случаю); экономически обоснованние страховне та- 
рифн, сформированнне страховне резервн, средства страховнх ре- 
зервов, достаточнне для исполнения обязательств по страхованию, 
сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию; соб- 
ственнне средства (капитал), перестрахование. Таким образом, не- 
определенность (гарар), связанная со страховьши внплатами, не яв- 
ляется особенностью исключительно традиционного страхования, 
а носит системньш характер (зависит от экономической ситуации 
в стране, например экономический кризис). В силу этого она рас- 
пространяется на все национальнне финансовне институтн, вклю- 
чая такафул, и может бнть признана допустимой.

По поводу ростоввдичества (риба) следует признать, что его эле- 
ментн в традиционном страховании присутствуют, например, при 
инвестировании собственннх средств и средств страховнх резервов 
в такие актнвн, как депозитн банков, или активн, связаннне с за- 
превденной исламом деятельностью (производство табака, алкоголя 
и т.п.). Однако при необходимости от подобннх активов при раз- 
мевдении средств страховвдик может отказаться. Что касается запре- 
та на мейсир (в данном случае азартное ведение бизнеса — принятие 
избнточного риска), то для борьбн с таким ведением страхового 
бизнеса Банк России в качестве регулятора страхового рннка кон- 
тролирует соотношение собственннх средств страховвдика и приня- 
тн х  им обязательств на основании Порядка, утвержденного Указа- 
нием Банка России от 28.07.2015 № 3743-У*.

Кроме прямнх запретов в исламской финансовой системе име- 
ются запретительнне принципн (рис. 5.1).

Основнне принципн и положения такафула состоят в следую- 
шем:
• отсутствие избнточной неопределенности благодаря тому, что 

участники такафула сохраняют права на средства такафул-фонда 
и прибнль (доходн) от их инвестирования и страховнх операций;

1 Указалие Банка России от 28.07.2015 № 3743-У <-() порядке расчета страховой 
оргаиизацией иорм ативнот соотнотсния собствснних средств (канитала) и нринятьгх 
обязатедьств».
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• обеспечение гарантией рисков участников страхового процесса как 
основная цель такафула, где сторонн договора могут вмступать как 
в роли гарантов, так и в роли тех, кому предоставляется гарантия;

• использование особого механизма распределения прибнли между 
участниками и компанией, управляювдей такафул-фондом;

• контроль над деятельностью такафула со сторонн специализиро- 
ванного органа (Ш ариатский наблюдательньга совет);

• следование принципу наивнсш ей добросовестности (иШоз{ £оой 
/ аИН)  как основному закону, по которому должнн действовать все 
сторонн договора такафула;

• возможностью участия страхователей в управлении такафул-ком- 
панией;

• особенности наследования страховой вьшлатн, право на которую 
по нормам шариата имеют все законнне наследники страхователя 
(участника такафула), независимо от назначенного внгодоприо- 
бретателя.

Р и с . 5 .1 . ГЗапрстптсльнм е п р ш ш ш ш  мсла.мскчш ф и н а н со н о й  п к  тсмь!

В силу различий традиционного и исламского страхования в му- 
сульманском мире бнло вннесено несколько постановлений (ф етв)1;
1) в 1972 г. Комитетом по фетвам в Малайзии бнл установлен запрет 

на страхование жизни из-за присутствия в нем элементов ростов- 
шичества (риба), избмточной неопределенности (гарар) и спеку- 
лятивного поведения и принятия избнточннх рисков (мейсир);

2) в 1976 г. Первая Международная конференция по исламской эко- 
номике в Мекке (Саудовская Аравия) вннесла решение о запрете

1 Беккин Р.И. Мусульма}1ское право. Библиографический указатель по мусуль- 
манскому праву и обичному праву пародов, исповедуюших ислам. — М. : Марджани, 
2010 .- С .  215-216 .



коммерческого страхования, так как оно не соответствует нормам 
ислама;

3) в 1985 г. на традиционное коммерческое страхование бнл наложен 
запрет с точки зрения шариата (Постановление № 9 Второй сессии 
Совета Исламской Академии Правоведения (фикха) при Органи- 
зации Исламской Конференции «О страховании и перестрахова- 
нии»). Бмло предложено применять договор, предусматриваюший 
совместную ответственность сторон и основанннй на принципах 
взаимопомоши и благотворительности.

Отличия такафула от традиционного коммерческого страхования 
представленн в табл. 5.1.
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'Габлпца 5.1
Особенности такафула и традиционного коммерческого

страхования

Характеристика Такафул Традиционное коммер- 
ческое страхование

Экономическая 
сувдность страхо- 
вания

Возмевдение материальннх 
потерь и вьтлата части инве- 
стиционного дохода и страхо- 
ВЬ1Х излишков

Возмевдение материаль- 
нмх потерь

Форма передачи 
риска

Риск распределяется между 
участниками такафула 
с целью взаимопомовди

Страхователь за опреде- 
ленную плату передает 
свой риск страховвдику

Цена страховой 
услуги

Оценка возможного убнтка 
и ценность страхового инте- 
реса для участника с учетом 
норм шариата

Оценка возможного 
убнтка и ценность 
страхового интереса для 
страхователя

Риск банкротства Практически исключен, так 
как отсутствует излишняя 
неопределенность

Не исключен, так как 
присутствует излишняя 
неопределенность

Формирование 
средств страхо- 
вого фонда

Участники за счет доброволь- 
ннх пожертвований (взно- 
сов) создают такафул-фонд 
(страховой фонд) для предо- 
ставления взаимной финансо- 
вой зашитм от определеннмх 
неблагоприятннх собнтий. 
Участники сохраняют права 
на переданнме в страховой 
фонд средства

Страховшик за счет 
добровольньгх взносов 
страхователей создает 
страховой фонд для 
возмешения возникшего 
ушерба в соответствпп 
с условнями и прави- 
лами страхования. Стра- 
хователи утрачивают 
права на уплаченнме 
страховвдику взносн
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Окончание
Характеристика Такафул Традиционное коммер- 

ческое страхование
Вмплатн по стра- 
ховьш случаям

При доказанном наступлении 
страхового случая на усло- 
виях договора такафула

При доказанном насту- 
плении страхового 
случая на условиях 
договора страхования

Право страхова- 
теля на прибнль 
от страхования

Участники (страхователи) 
имеют право на инвестицион- 
ннй доход от средств фонда 
и страховме излишки

Страхователь может 
получить часть инве- 
стиционного дохода 
страховвдика только 
по страхованию жизни

Наследова- 
ние страховой 
зашитм по заве- 
шанию

Наследник участника полу- 
чает остаток после уплатн 
долгов покойного, расходов 
на похоронн и внплат по заве- 
вданию наряду с другими 
законннми наследниками

Наследник по закону 
получает вьшлату при 
страховом случае цели- 
ком

Таким образом, такафул представляет собой экономические пере- 
распределительнне отношения по добровольному формированию 
такафул-фонда из взносов его участников с целью получения из него 
страховнх внплат, дохода от инвестирования средств фонда и прибнли 
от страховнх операций при управлении этим фондом самостоятельно 
или через наемную управляюшую компанию на принципах шариата.

Исламское страхование может осушествляться как в коммерче- 
ской, так и во взаимной форме для всех групп потребителей, неза- 
висимо от вероисповедания. Поскольку такафул предусматривает 
взаимное предоставление гарантии, то его реализация в некоммер- 
ческой форме взаимного страхования не противоречит основньш 
положениям Федерального закона от 29.11.2007 № 286-Ф З «О вза- 
имном страховании» (далее — Закон о взаимном страховании).

5.2. Функции такафул-страхования

Суодность такафула проявляется через внполняемме им функции. 
Такафул вьшолняет те же функции, что и традиционное страхование. 
Ряд исследователей отмечают, что традиционное коммерческое стра- 
хование вьшолняет следуювдие основнне функции: рисковую, пред- 
упредительную, сберегательную и контрольную1.

1 Гоме.чля В.Б. Очерки экономической теории страховаиия /  под. ред. Е.В. Коло- 
мина. — М .: Ф инансм и статистика, 2010. — С. 73—75.



Содержание рисковой функции страхования вмражается в воз- 
мешении риска. В рамках этой функции происходит перераспреде- 
ление денежнмх ресурсов между участниками страхования в связи 
с последствиями случайннх страховнх собнтий. Рисковая функция 
страхования является главной, так как страховой риск как вероят- 
ность ушерба непосредственно связан с основннм назначением стра- 
хования по возмешению материального ушерба пострадавшим.

Назначением предупредительной функции страхования является 
финансирование за счет средств страхового фонда организационннх, 
технических и иннх мероприятий по уменьшению страхового риска.

Содержание сберегательной функции заключается в том, что при 
помоши страхования сберегаются средства на восстановление утра- 
ченного (поврежденного) имугцества либо непредвиденнне расходьх 
при нарушении прав третьих лиц в имувдественном страховании 
и денежнме суммн на лечение и дожитие в личном страховании. 
Эти сбережения обусловленм потребностью в страховой зашите до- 
стигнутого уровня семейного достатка.

Содержание контрольной функции страхования внраж ается 
в контроле за строго целевьш формированием и использованием 
средств страхового фонда. Контрольная функция страхования за- 
ключается в оценке страховшиками предлагаемого на страхование 
риска (андеррайтинг), установлении адекватной риску ценн страхо- 
вой услуги, наблюдении за состоянием объекта страхования и по- 
внш ении его устойчивости к риску за счет предупредительнмх ме- 
роприятий.

Раскроем реализацию этих функций в такафуле (табл. 5.2).

Т а б .п ш а  5 .2
Реализация функций страхования в такафуле
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Функция Форма проявления

Рисковая Добровольное коллективное перераспределение риска между 
участниками такафул-фонда за счет создания такафул-фонда 
и возмешение ушерба потерпевшим из этого фонда

Предупре-
дительная

Проведение за счет средств такафул-фонда мероприятий 
по снижению степени и последствий застрахованного риска

Сберега-
тельная

Получение пострадавшими страховой вьгалатм и дополни- 
тельное получение участниками дохода от инвестирования 
средств такафул-фонда и страховмх излишков

Контроль-
ная

Оценка риска и назначение адекватной риску ценм вклада 
(взноса) участника и мониторинг объекта страхования



Таким образом, в некоммерческой форме такафул является раз- 
новидностью взаимного страхования, в основе которого действует 
система распределения доходов и убнтков между операторами рьш- 
ка страхования и такафул-операторами на основе шариатских прин- 
ципов.

Ю ридическое содержание такафула определяется содержанием 
и основними элементами договора такафула. В статье 4 шариатско- 
го стандарта №  26 установленн следуюшие формн договоров така- 
фула:
1) фонд держателей полисов имеет право на взносн и прибнль 

по ним, на средства и резервн, относявдиеся к страховой деятель- 
ности, а также на страховне излишки. Держатели полисов несут 
все прямие расходн по управлению страховьши операциями;

2) отношения между компанией и фондом держателей полисов отно- 
сительно управления средствами фонда могут оформляться в виде 
агентского договора («вакала» — «агентирование») и договора 
делового партнерства («мудараба» (отараб. ^ и ^ . — букв. «спе- 
куляция») в современном значении — деловое партнерство или 
совместное долевое предприятие);

3) отношения между держателями полисов и фондом в форме обяза- 
тельства внести добровольнне взносн (пожертвования) на стадии 
перечисления взносов, а также обязательства по предоставлению 
страхового возмевдения на стадии цредоставления компенсации 
за увдерб в соответствии с положениями договора и учредитель- 
ними документами.

Основньши элементами договора такафула являются предмет до- 
говора, статус сторон, указанньш в договоре, оферта (сига) и акцепт 
(кабул).

Такафул должен соответствовать ряду условий, прежде всего 
определять страховой интерес соглашением (контрактом), подпи- 
санньш  обеими сторонами. Страховьш  интересом определяются 
важнейшие элементн страховнх правоотношений: субъектний со- 
став, вьш олнение или неподобаювдее внполнение обязательств 
по страховому договору. Страховой интерес обусловливает объект 
страхового правоотношения, которнм является не имувдество, а от- 
ношение к нему его обладателя.

В качестве сторон договора такаф ула внделяю т участников 
(страхователей) и страховвдика, которнй, независимо от его статуса 
(представители участников — держателей полисов или нанятая для 
управления такафул-фондом компания), получил наименование та- 
кафул-оператора. Некоторне специалистн считают участников стра-
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хователями, только если они получают страховне вьшлатм. Однако 
данное мнение представляется несостоятельньш, поскольку соглас- 
но шариатскому стандарту № 26 такафул создается ради заш итн 
от риска, а получение участниками дохода или прибмли есть след- 
ствие деятельности по организации этой завдитм. Если в действии 
такафул-компании содержатся компонентн, запревденнне ислам- 
ским законодательством, любая ее операция изначально может бнть 
признана ничтожной (рис. 5.2).
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Р и с . 5 .2 . О р г а н н з а т ш  работм  т ак а ф у л -ф о н д а

Статья 9 шариатского стандарта № 26 устанавливает следуювдие 
условия исламских страховнх полисов (страховнх контрактов или 
договоров):
• в шариате отсутствуют ограничения на особне условия страховнх 

полисов. Особне условия могут относиться к срокам страхования, 
отказу в возмевдении увдерба в отдельннх случаях при условии, что 
участник вовремя не уведомил компанию о наступлении риска, либо 
к присуждению участнику определенной части возмевдения. Такое 
условие, предусмотренное в страховом полисе, остается обязатель- 
ннм для исполнения, если не противоречит нормам шариата или 
обязательннм условиям договора:

• допускается предусматривать в страховом полисе особне случаи, 
приводявдие к утрате права на возмевдение увдерба, при условии, 
что соблюдена справедливость, сохраненн права.



[

Как уже отмечалось, в основе гакафула (относительно страховшх 
взносов или страховой премии) лежит принцип дарения (табарру) 
что в переводе с арабского означает «дар, пожертвование». Такой 
подход подразумевает наличие у каждого страхователя искренних 
намерений оказмвать помовдь прочим участникам контракта така- 
фула, если у последних возникнут страховме случаи.

Следуя принципу дара, такафул-компания создает специальннй 
счет участника, куда страхователь в личном страховании (семейном 
такафуле) перечисляет в качестве условного «дара» часть уплачи- 
ваемнх им по полису взносов. Именно с этого счета в дальнейшем 
компания осувдествляет вьгалатн застрахованному (страхователю) 
или его наследникам в случае смерти страхователя до окончания 
срока договора.

Разница между даром и взносом отражена в табл. 5.3.
Т аб лн ц а  3.3

Отличительнь1е особенности дара и взноса
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Особенность Дар (табарру) Взнос (мусахама)
Сувдность
понятия

Вид договора дарения Подразумевает право участника 
на получение прибьши по упла- 
ченньш взносам

Право собствен- 
ности на упла- 
ченнне взносн

После вьшлатн средств 
владелец теряет на них 
право

Право собственности на упла- 
ченнне взносм не прекрашается

Конечная цель Предоставляется 
в интересах других лиц

Направлен на достижение лич- 
ннх целей, получение дохода

Как видно из табл. 5.3, дар не является эквивалентом страховой 
премии, поскольку продолжает принадлежать участнику, которий 
совместно с другими участниками обеспечивает собственную стра- 
ховую завдиту за счет такафул-фонда и право на доход (прибнль) 
от этой деятельности. Право на получение инвестиционного дохода 
зависит от бизнес-модели такафула. Условия получения права огово- 
ренн в ст. 12 шариатского стандарта № 26: распределение излишка или 
его части среди держателей полисов должно осувдествляться одним 
из нижеуказанннх способов при условии, что внбранньш способ прямо 
отмечен в нормативних документах такафул-оператора:
1) распределение изливдка среди держателей полисов пропорцио- 

нально их взносам и независимо от получения возмевдения дер- 
жателем полиса в течение финансового периода;

2) распределение изливдка среди держателей полисов, не получивших 
возмевдение в течение финансового периода;



3) распределение излишка среди держателей полисов после вичета 
сумм возмевдения, которме бнли полученм ими в течение того же 
финансового периода;

4) распределение излишка любьш способом, утвержденньш Шари- 
атским наблюдательньш советом.

В такафуле, как и в традиционном страховании, предусматрива' 
ются специальнме льготн для своих участников, например при от- 
сутствии страховнх вьшлат.

Вьгшеизложеннне положения позволяют сформулировать отли- 
чия традиционного страхования, взаимного страхования и такафула 
(табл. 5.4),

'Габлица 5.4
Специфические черть* традиционного, взаимного страхова-

ния и такафула
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Характери-
стика

Традициониое
коммерческое
страхованне

Взаимное
страхование

Такафул

Цель для 
страховшика

Получение
прибмли

Предоставление взаимной помоши

Цель для 
страхователя

Получение страховой завдитн Получение страховой 
завдитм и участие в доходе 
(прибмли)

Риск Передача 
риска страхов- 
вдику

Распределение риска между участниками

Вид отноше- 
ний между 
страховате- 
лем и стра- 
ховгциком

Отношения 
купли-про- 
дажи страхо- 
вой услуги

Отношения
взаимопо-
мовди

Отношения взаимопомовди 
по страхованию и партнер- 
ства при участии в прибмли

Получатель 
прибмли 
от реализа- 
ции страхо- 
вмх услуг

Страховвдик Никто 
не получает

Никто не получает, либо 
получает только страхо- 
ватель, либо получают 
страхователь и страховадик 
в зависимости от бизнес- 
модели такафула

Инвестиро-
вание

Разрешено

Видм страхо- 
вания

Нет ограниче- 
ний

Запревдено 
личное стра- 
хование

Имувдественное и личное 
страхование, соответствую- 
вдее нормам шариата
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Характери-
стика

1 Традиционное 
коммерческое 
страхование

Взаимное
страхование

Такафул

В нплатн
страхователю

Только страховьхе внплатн 
при наступлении страхового
случая

Страховне вьшлатьх 
и в зависимости от бизнес- 
модели и условий договора 
весь или часть инвестици- 
онного дохода и страховнх 
излишков

Государ-
ственное
регулирова-
ние

Государственннй орган стра- 
хового надзора

Государственннй орган 
страхового надзора и Шари- 
атский совет

Таким образом, ре&яизация условий такафула возможна в несколь 
ких бизнес-моделях в зависимости от вида страхования, формн и усло 
вий договора такафула.

5.3. Бизнес-модели управления такафул-фондом

В статье 6 шариатского стандарта №  26 указанн следуюшие допусти 
мьге видм исламского страхования (такафула).

1. Имушественное страхование (в ряде стран и в России П®ЛУ 
чило название «обвдий такафул») подразумевает возмевдение фак 
тически понесенннх убнтков в случае реального увдерба и включа 
ет страхование от пожара, автомобильной аварии, авиакатастрофн, 
возникновения ответственности, нарушения обязательств доверен 
ньш лицом и т.д.

2. Личное страхование, получившее в ряде стран и в России 
название «семейньга такафул» (также упоминается как такафул 
взаимная поддержка), включает страхование от рисков нетрудоспо 
собности или смерти в противовес страхованию жизни в традици 
онной системе страхования.

Страхование от рисков нетрудоспособности или смерти имеет 
место при соблюдении следуюадих условий:
• подача заявления на участие с указанием всех персональннх данннх 

и характеристик, которне должнн бнть известнн для предоставле 
ния страхового покрития, наряду с подробннми данннми о при 
читаювдихся внплатах и обязательствах участника;

* указание суммьх взноса;
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• указание компенсационннх вьтлат, причитаювдихся внгодоприо-
бретателю в соответствии с соглашением.
В случае смерти внплатн  по семейному такафулу должнн рас- 

пределяться между имеювдими на них право лицами, сторонами или 
в целях, указанннх в документах, в соответствии с нормативньши 
актами, издаваемьши Ш ариатским наблюдательнмм советом. Если 
умерший имел право на получение остатка инвестиционной части 
взноса с прибнлью, такая сумма должна бнть распределена между 
наследниками в соответствии с исламскими правилами наследова- 
ния.

В случае страхования от риска смерти в страховом полисе долж- 
но бнть предусмотрено, что участник (внгодоприобретатель) или 
его наследник не имеют права на получение какой-либо компенса- 
ции при наступлении смерти в результате убийства, в которое во- 
влеченн указанннй внгодоприобретатель или наследник.

В настоявдее время в мире сформировались три основнне мо- 
дели такафул-компаний и заклю чения соответствуювдих догово- 
ров: взаимная (некоторне називаю т ее кооперативной, но в рам- 
ках российского страхового законодательства это представляется 
н еверннм ), коммерческая и агентская'. Рассмотрим их особен- 
ности подробнее.

Изначально мусульманскими правоведами преднолагалось стро- 
ить такафул в виде взаимной модели, основополагаювдим принци- 
пом которой является идея братства и взаимопомовди, что соответ- 
ствует традиционному взаимному страхованию. В простейшей 
взаимной модели средства такафул-фонда не инвестируются, а ис- 
пользуются только для в ьтл ат  участникам при наступлении стра- 
хового случая. Однако инвестирование средств такафул-фонда 
на основе агентского договора (вакала) с последуювдим направлени- 
ем инвестиционного дохода на увеличение средств такафул-фонда 
сохраняет принцип взаимного страхования в понимании Закона 
о взаимном страховании. Взаимная модель страхования изначально 
внступала основной в Саудовской Аравии и Судане, но затем стра- 
ховвдики начали искать возможности получения прибнли и полу- 
чили развитие коммерческие бизнес-модели такафула, изначально 
появившиеся в Малайзии. Так, в ст. 21 (п. 21.7) Акта 312 (Такафул 
Акт 1984) М алайзии (Ф едерации М алайзийских Ш татов) установ- 
лено, что «деньги такафул-фонда, не используемме для покрнтия

1 Беккин Р.И. Организаиионно-правовме основм исламского страхования (така- 
фула) /  Ьир8://суЪег1ептка.ги/агис1е/п/ог8ат2а18югто-ргауоууе-ояпоуу4х1ат5ко£о- 
«1гаЬоуап1уа-1ака1'и1а Не найдено
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административннх и других расходов, могут направляться на инве- 
стирование в соответствии с постановлениями министра, если ин- 
вестиции соответствуют догмам шариата. Вся прибмль, полученная 
в результате вьш еуказанннх инвестиций, будет направляться в га- 
рантированньш фонд такафул»1.

В основе простейшей коммерческой модели лежит классический 
контракт так назмваемой чистой мударабм по инвестированию  
средств такафул-фонда (рис. 5.3).
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Р и с . 5 .3 . К ом м орческая  модс.чь гакаф ула и а о с н о в с  чистоИ м ударабь;

Чистая мудараба подходит в большей степени для личного стра- 
хования (семейного такафула), нежели для имушественного (обше- 
го). Такафул-оператор работает со средствами участников, которме 
имеют право на весь страховой излишек (прибнль от страховой де- 
ятельности). Прибмль от инвестирования средств такафул-фонда 
делится между участниками и такафул-оператором согласно огово- 
ренньш долям. До ее раслределения нельзя осушествлять какие-ли- 
бо внчетн . Все издержки такафул-компании погашаются ее долей 
в прибнли2.

В дальнейшем начала применяться модифицированная мудараба 
в обшем такафуле (рис. 5.4).

Основное отличие взаимной модели такафула от коммерческой 
состоит в том, что во взаимной модели между участниками и така- 
фул-оператором в оговоренннх страховнм договором (контрактом) 
частях распределяется не прибнль, а излишки страховнх взносов.

1 Зак он  М алайзии  о такаф уле / /  Р осси й ск и й  правовой иортал. Ь'КЬ : Ьир://соп- 
51!1ииоп5.ги/?р=6070

2 Магомадова М.М. Организационно-экономический мехаиизм развития ислам- 
ското страхования в регионах России / /  Современнме проблемм науки и образова- 
ния, — 2014. — № 3 . 1!К Ь : %'\у\у.$с1епсе-е(1иса1юп.ги/117-13395
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Излишком является превмшение обшего числа собраннмх за финан- 
совьш период взносов над обшим числом страховнх вьтлат, кото- 
рне бнли  произведенн за указанньш период, а также вьшлат по пе- 
рестрахованию и после вьшета издержек и изменений в технических 
резервах.
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Рис. 5.4. К ом м ерч егкая  м одсль такафу:ча на огноне моднфш ш ронанноГг
мудараоь!

Неверннм является утверждение, что в основе коммерческой мо- 
дели лежит исключительно договор мударабн. Как уже отмечалось 
ранее, ш ариатский стандарт № 26 предусматривает инвестиции 
на основе агентского договора (вакала) без участия такафул-опера- 
тора в инвестиционном доходе. Коммерческая и агентская модели 
по содержанию пересекаются и могут заимствовать отдельнне эле- 
ментн.

Согласно обшему правилу агентской модели в отношениях меж- 
ду участниками и оператором применяется агентское соглашение 
(вакала), а из части уплаченннх взносов такафул-оператор полу- 
чает агентскую плату за управление такафул-фондом. В агентской 
модели оператор получает от участников фиксированную сумму 
(комиссию), которой покрнваются понесеннне им расходн, взима- 
емне из взносов участников. Агентская модель подразумевает, что 
участники такафул-фонда несут все риски. Например, если сумма 
страховнх виплат внш е суммн страховнх взносов, которие бнли 
уплачени участниками, то последние долж ни компенсировать раз- 
ницу путем уплати дополнительннх взносов (рис. 5.5).
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Рис. 5.5. Агентс*кая модель такафула на оаю вс  вакала

Однако оператор не может претендовать на полученньш излишек, он 
принадлежит участникам и в традиционном взаимном страховании ис- 
пользуется обмчно для уменьшения страховьгх взносов. Такая норма, 
в частности, предусмотрена ст. 19 Закона о взаимном страховании. Агент- 
ская модель, как и другие, имеет модифицированную форму (рис. 5.6).

Р и с . 5 .6 . А ген тская м олсль така([)>’.'1а на основе м о д п ф ш ш р о в ан н о й  ф о р м ь1

вакала

Суть модифицированной агентской модели состоит в том, что 
в отношениях между такафул-оператором и участниками использу- 
ется договор вакала (агентский договор).

Кроме того, такафул-оператор получает право на часть страхово- 
го излишка, которьш после внплатм  страхового возмевдения стра- 
хователям делится между участниками и такафул-оператором в за- 
ранее оговореннмх долях.
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В последнее время некоторме международнне финансовие экс- 
пертм рекомендуют для применения гибридную модель «вакала — му- 
дараба», которая представляет собой комбинацию рассмотренннх ра- 
нее моделей. В гибридной модели такафул-оператор в результате 
страховой деятельности имеет право на фиксированную долю взносов, 
внесенннх участниками, и долю в инвестиционном доходе (рис. 5.7).
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Рис. 5.7. Г пбрн дная м одель на о п ю в е  д о ю и о р о в  вака.та и м ударлба

В арабских странах в основном используется агентская модель та- 
кафула на основе вакала. В Малайзии применяется модель с участием 
в прибнли на основе мударабн. Стоит отметить, что и гибридная мо- 
дель на основе вакала и мудараба отстояла свое право на сушествова- 
ние, доказала свою конкурентоспособность. Отличия основннх моде- 
лей представим в табл. 5.5.

Следовательно, для такафул-оператора мудараба определяет инве- 
стиционное управление активами страхового фонда и андеррайтинг 
в качестве основной деятельности. Исходя из оговоренной заранее 
пропорции распределения, инвестиционннй доход делится между та- 
кафул-оператором и страхователем, а образовавшийся возможньш 
страховой излишек (разница между внесенннми денежньми взносами 
и вьгалаченньш страховьш возмевдением) остается в такафул-фонде, 
то есть в собственности участников. И наоборот, в модели «модифи- 
цированная мудараба» даннмй страховой излишек распределяется 
в заранее оговоренной пропорции между участниками. Зачастую доля 
такафул-оператора в инвестиционном доходе превншает долю самого 
такафул-фонда. Модель «вакала» определяет действия такафул-опе-
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ратора как действия агента (вакш ъ) для страхователя-клиента. В этой 
модели заранее установленная сумма вознаграждения (заранее огово- 
ренная доля взносов — пожертвований страхователей) поступает в рас- 
поряжение такафул-оператора. В модели «модифицированная вакала» 
по аналогии с моделью «модифицированная мудараба» страховой из- 
лиш ек распределяется по установленной заранее договоренности 
между участниками и такафул-оператором. Однако с точки зрения 
шариатских стандартов эти модели не являются безусловньши.

Т аб лн и а  5.5
Особенности различнь1Х моделей такафула

Модель
такафула

Деятельность такафул-опера- 
тора

Распределение прибьши

Вакала Такафул-оператор функциони- 
рует как агент для страхователей. 
Оператор получает заранее ого- 
воренную долю взносов страхова- 
телей и не участвует в страховой 
или инвестиционной прибьши

Страховой излишек распре- 
деляется между участниками 
и оператором по первоначаль- 
ной договоренности. Операци- 
оннме расходм несет такафул- 
оператор

Мудараба Такафул-оператор функцио- 
нирует как доверенное лицо, 
а участники фонда — как довери- 
тели. Такафул-оператор занима- 
ется инвестиционнмм управле- 
нием активами страхового фонда 
и андеррайтингом

Инвестиционньш доход 
распределяется по перво- 
начальной договоренности. 
Страховой излишек остается 
в такафул-фонде или может 
распределяться между така- 
фул-фондом и такафул-опера- 
тором в соответствии с перво- 
начальной догоюренностью. 
Операционнне расходн несет 
такафул-оператор

Вакала — 
мудараба

Такафул-оператор получает 
и определенную долю взносов 
страхователей, и часть инвести- 
ционного дохода. Собственники 
(акционерм) такафул-опера- 
тора, делая первоначальньга 
взнос в виде пожертвования, 
теряют право собственности 
на него. Оператор осувдествляет 
первоначальннй взнос в фонд, 
активм которого используются 
в инвестиционной деятельности. 
Акционерм имеют право на уточ- 
нение условий использования 
пожертвований. Страхователи 
осугцествляют взноси в  фонд

Инвестиционньш доход рас- 
пределяется по первоначаль- 
ной договоренности. Также 
учитмвается агентское возна- 
граждение. Страховой излишек 
становится собственностью 
такафул-фонда



1

Ряд исследователей предлагают применять в агентской модели 
институт вакфа (рис. 5.8).
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Рис. 5.8. А ген тская моде.чь г исио.чь.чованием вакф а

Вакф — имувдество, право собственности на которое в соответ- 
ствии с волеизъявлением учредителя (вакифа)  ограничено получе- 
нием всего или части дохода от его использования. Имувдество, ко- 
торое предоставляется в вакф  (м аукуф ), перестает внступать 
в качестве собственности дарителя, но не становится собственно- 
стью того, кому бмло подарено. Действие прав собственности в этом 
случае фактически приостанавливается.

Страхователи вносят свои взносм (табарру) в вакф-фонд, эти 
средства расходуются непосредственно на вьш лати по страховмм 
собмтиям1.

Акционерами (собственниками) такафул-оператора делаются 
первоначальнме взносм в качестве добровольного благотворитель- 
ного пожертвования, в результате чего акционерм утрачивают права 
собственности на эти средства. Но рассматриваемое нами право соб- 
ственности так и не переходит на страхователей.

Модель «вакф» менее распространена, применяется, в частности, 
в Пакистане.

1 Беюсин Р.И. П раш вис основм исламского страхования / /  Исламские финансм 
в современном мире: экономические и правовме аспектьг — М : Институт Востоковеде- 
ния РАП, 2004 .- С .  7 8 -8 3 .



Все указаннне модели при определенной обвдности различаются 
в основном фактом и способом вознаграждения такафул-оператора 
и его участием в прибнли:1
• модель «мудараба» — участие в прибнли;
• модель «модифицированная мудараба» — участие в прибьии;
• модель «вакала» — агентское вознаграждение;
• модель «модифицированная вакала» — агентское вознаграждение 

и участие в прибьши;
• гибридная модель «вакала — мудараба» — участие в прибнли 

и агентское вознаграждение;
• модель «вакф» — участие в прибнли и агентское вознагражде- 

ние.
Участие в прибнли в данном случае означает:

1) для модели «мудараба» — инвестиционньш доход;
2) для модели «модифицированная мудараба» — инвестиционннй 

доход и часть страхового излишка (андеррайтерский финансовнй 
результат);

3) для модели «модифицированная вакала» — часть страхового 
излишка;

4) для модели «вакала — мудараба» — инвестиционньш доход;
5) для модели «вакф» — инвестиционннй доход, причем часть дохода 

от инвестиций образуется за счет внесенннх акционерами така- 
фул-оператора средств в вакф-фонд

Для модели «вакала» участие в прибнли не подразумевается. 
Если проводить параллели между коммерческими видами стра- 

хования и моделями такафула, то можно установить, что модель 
«вакала» во многом схожа с действуювдей в некоторьхх странах (на- 
пример, Казахстане) моделью обвдеств взаимного страхования; ги- 
бридная модель «вакала — мудараба» напоминает модель традици- 
онного коммерческого страхования. М одель «вакф» отличается 
уникальной особенностью формирования вакф-фонда.

С точки зрения участников такаф ул-ф ондов, модели «моди- 
фицированная вакала» и «модифицированная мудараба» являют- 
ся наименее привлекательньш и, поскольку в них распределение 
страхового излиш ка (андеррайтерского финансового результата) 
происходит без одобрения акционеров, тем более наличие и раз- 
мер этого результата не всегда можно отнести к заслуге такафул- 
оператора.
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1 Гарибал-Джамал. Страхование в исламском шариате и закон. — К аи р : Шариат, 
1975. -  С. 3 5 -3 6 .



Для внедрения такафула на территории России целесообразно 
использовать модель «вакала» и ее комбинированную версию «ва- 
кала — мудараба — вакф» (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Ф п н а н с о в м й  механн:;м  такафу.ча н а о сн о ве  м оделп <-вакала
м у д а р а б а  вакф »

Комбинированная финансовая бизнес-модель отличается от тради- 
ционной гибридной тем, что такафул-оператору переходят юридиче- 
ские права и обязанности на переданнне в вакф-фонд средства. Вакф 
возникает на основе договора вакф. Капитал вакф-фонда, сформиро- 
ванньш акционерами, может бмть номинальнмм. Функции капитала 
состоят не в обеспечении платежеспособности такафул-компании, 
а только в установлении вакфа как субъекта права. Средства, необхо- 
димме для деятельности, предоставляются участниками, а платеже- 
способность может бмть подкреплена с помовдью вакф-фонда.

Следовательно, целью вакфа является поддержка участников, 
которне жертвуют (вносят) свои вкладн в вакф, становятся его бе- 
нефициарами на период, указанньш в договорах на пожертвования, 
в случаях потерь и финансового уодерба.

Главная особенность комбинированной финансовой бизнес-мо- 
дели — это способм получения прибнли от инвестирования средств
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вакф-фонда и такафул-фонда, что может дать значительнне конку- 
рентнне преимувдества при привлечении клиентов. Вакф-фонд соз- 
дается с участием акционеров, то есть первоначальньш взнос дела- 
ется им в виде пож ертвований . Ч асть  взносов участников 
направляется в вакф-фонд, так же как пожертвования, при этом 
и акционерш, и участники теряют право собственности на даннме 
средства.

Комбинированная финансовая бизнес-модель предпочтительна 
как для такафул-оператора, так и для участников. Такафул-оператор 
получит агентское вознаграждение (вакала), доход от инвестирова- 
ния такафул-фонда (мудараба), долю прибмли от инвестиционного 
управления вакф -ф онда и вознаграждение за управление вакф- 
фондом (вакф). Участники при наступлении страхового случая по- 
лучат возмевдение из вакф-фонда, такафул-фонда и д о х о д  от инве- 
стирования средств этих фондов.

Евде одним преимуодеством данной модели является снижение 
риска нехватки средств в такафул-фонде, поскольку для страхового 
возмешения будут использоваться два фонда: такафул-фонд и вакф- 
фонд. В других моделях при нехватке средств такафул-оператор 
предоставляет беспроцентную ссуду такафул-фонду либо участники 
делают дополнительнне взносм (таббару) для покрнтия разницн.

На начальннх этапах становления и развития такафул-компании 
предпочтительна именно комбинированная финансовая бизнес-мо- 
дель, так как в этот период наблюдается дефицит фонда, которнй 
может бнть сбалансирован с помоодью вакф-фонда. Ч тобн в така- 
фул-фонде, как и в любом другом фонде, накопились свободнне 
денеж нне средства, необходим определенньш  период времени 
(2—3 года) для самоокупаемости.

Однако нельзя отрицать возможности внедрения такафула в рам- 
ках всех указанннх внш е моделей. В таком случае на территории 
России возникает конкурентннй фактор — использование такафул- 
операторами различннх бизнес-моделей управления такафул-фон- 
дами.
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Глава 6« Инвестиционная деятельность 
на мировом страховом рьжке

В результате изучения данной главн студент должен: 
знать:
• необходимость, предпосьшки и принципь! инвестиционной деятель- 

ности страхових компаний,
• источники инвестиций страховмх компаний,
• объекти и риски инвестиционной деятельности страхових компаний,
• современнне тенденции развития инвестиционной деятельности 

страховнх компаний;
уметъ:
•  формировать инвестиционньга портфель страховой компании,
• проводить оценку рисков инвестиционного портфеля страховой 

организации,
• виявлять тенденции в инвестиционной деятельности страхових 

компаний;
владетъ:
•  методами минимизации рисков, возникаювдих при инвестиционной 

деятельности страховой компании.

6.1. Необходимость, предпосьшки и принципь! 
проведения инвестиционной деятельности

Экономические основм функционирования страховнх организаций 
имеют отличия от других видов финансовой деятельности. Особен- 
ность экономических взаимоотношений страхователя и страховвдика 
заключается в отсрочке на неопределенньш период времени предо- 
ставления страховой услуги после ее оплатн покупателем, что право- 
мерно рассматривать как аванс страховвдику-продавцу. Таким образом, 
страховвдик получает возможность инвестировать временно свобод- 
ние денежнне средства с целью получения дополнительного дохода. 
Сувдественнне объемн страхових фондов, сформированннх из страхо- 
внх взносов страхователей, превравдают страховвдиков в крупнейших 
участников финансового рьшка — коллективньхх инвесторов.

Аккумулирование колоссальннх объемов денежннх средств на стра- 
ховом рннке и их использование в инвестиционннх целях обусловли- 
вают важнейшую роль страховвдиков в качестве инвестиционннх ин- 
ститутов.

Инвестиции — это вложения денежннх средств в различнне объ- 
ектн  с целью извлечения дохода1. Инвестиционная деятельность

’ Сергеев И.В., Веретепникова 11.11.. Шеховцов В.В. Ипвестиции : учебиик. — М . : 
Юрайт, 2014. — С. 11.



страховмх компаний оказнвает сушественное воздействие на соцц- 
ально-экономическое положение любого обадества посредством осу. 
гцествления ими сберегательной функции, которая предполагает 
формирование фондов денежннх средств из страховнх взносов на- 
селения. Значительная доля персональнмх сбережений инвестиру. 
ется населением в накопительнне страховне продуктн, которне об- 
ремененш гарантийннми обязательствами.

Страховьхе компании размешают колоссальнне объемн инвестц- 
ций, которне в таких странах, как Великобритания, Швейцарця 
Люксембург, временами достигают размера внутреннего националь- 
ного продукта.

Инвестиционная деятельность страховшиков базируется на сде- 
дуювдих ключевнх принципах:
принцип возвратности предполагает достяжение максимальной наде^. 
ности осувдествляемнх инвестиций и гарантию возврашения инвестц. 
рованннх средств полностью и с ожидаемнм доходом: 
принцип ликвидности подразумевает такую структуру инвестиционного 
портфеля страховшика, которая позволяет ему в любое время ответить 
по своим денежньш обязательствам. Особенностью реализации данног0 
принципа в страховой деятельности является влияние, которое ок^. 
знвают риски инвестиционного портфеля страховвдика на количеств0 
необходимой ликвидности. Если компания специализируется на нако- 
пительннх видах страхования, таких как инвестиционное етраховацде 
жизни или пенсионное страхование, то она способна предусмотрехь 
когда могут наступить ее обязательства по принятьш рисками и скольк0 
ей понадобится денежннх средств на страховне внплатн. Если же стр .̂ 
ховшик специализируется на рисковнх видах страхования, таких как 
страхование ответственности, грузов, экологических, финансовнх и дру 
гих рисков, то страховая компания не может предугадать сроки и об-ь. 
емм вьшолнения принятнх обязательств. Значит, принцип ликвидносха 
инвестиций должен соблюдаться в любом случае; 
принцип диверсификации вложений подразумевает распределение иц8о_ 
стиционнмх рисков по различннм объектам вложений и способствует 
формированию более устойчивого к рискам инвестиционного порг, 
феля страховой компании. Если инвестированнне средства понад0. 
бятся страховшику для внплати компенсаций страхователям, крайНе 
важньш является потребность в гарантиях возврашения вложецц^ 
активов с дополнительннм доходом по веем направлениям инвесТи_ 
ционной деятельности;
принцип прибшъности вложений предполагает получение стабильно,-0 
дохода с инвестированннх средств на фондовом рьгаке.
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Инвестиционньш портфель, отвечаюпдий принципам возвратности, 
прибьхльности, ликвидности и диверсификации, носит название сба- 
лансированного инвестиционного портфеля. Страховгцик, котормй 
специализируется на краткосрочншх страховнх продуктах, формиру- 
ет свой инвестиционньш портфель, покупая ценнме бумаги различнмх 
эмитентов. Страховодики — продавцм долгосрочнмх страховмх про- 
дуктов формируют свой инвестиционньш портфель за счет реальнмх 
инвестиций в долгосрочнме активм.

В таблице 6.1 представлена сравнительная характеристика инвести- 
ционной деятельности страховвдиков, занимаювдихся страхованием жиз- 
ни и страхованием инмм, чем страхование жизни. Приведенм различия 
в подходах к реализации принципов инвестиционной деятельности.
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Таблица (>. 1
Сравнительная характеристика инвестиционной деятельно- 

сти страховкциков жизни и иних страховидиков

Характеристика
инвестиций

Страхование жизни Страхование иное, чем страхование 
жизни

Долгосрочность Применение долго- 
срочннх инвестицион- 
ннх стратегий

Инвестиции носят краткосрочньш 
характер

Доходность Необходимо полу- 
чение стабильного 
дохода

Меньшие требования к доходно- 
сти по сравнению с ликвидностью 
вложений

Ликвидность Не самнй сувдествен- 
ннй принцип инвести- 
ционной деятельности

Является важнейшим принципом 
инвестирования

Учет инфляци- 
онних прюцес- 
сов

Необходимо учитн- 
вать инфляцию, так 
как договори долго- 
срочнне

По большинству видов страхования 
инфляцию можно не учитнвать

Объем инвести- 
ций

Значительньш, посто- 
янно возрастаювдий 
за счет капитализации

Объем инвестиций переменньш

Согласование 
сроков вьгплат

Срок страховнх 
вьшлат часто опреде- 
лен в договоре стра- 
хования (страхование 
на дожитие)

Срок внплатн является случайной 
величиной; необходимо учитьюать 
распределение убнтков в течение 
года по различньш видам страхова- 
ния и длительньш характер урегули- 
рования крупннх страховнх случаев

Истпчник: сост. авт. на основе: Гутова К.В. Сонремсннне аспектм инвестиционной 
дсятсльности в страховшх комианиях / /  Инновационная наука. — 2016. — 
№  2. — С. 96—100.



Для достижения стабильной ситуации на страховом рннке и обе- 
спечения гарантий вшполнения страховвдиками своих обязательств 
в полном объеме в большинстве стран инвестиционная деятельность 
страховвдиков находится под жестким регулированием, надзором 
и контролем государства. Государственное регулирование предполага- 
ет контроль и регламентирование объемов вложений страховвдиков 
в разнообразнме объектм инвестиций, сбор информации об инвести- 
ционннх операциях страховвдиков, установление ограничений 
на определенние видн инвестиций. Цель государства — минимизация 
рисков страховнх инвестиций.

В России, например, инвестиционная деятельность страховвдика, 
как и любого другого инвестора, регулируется Федеральньш законом 
от 25.02.1999 № 39-Ф 3 « 0 6  инвестиционной деятельности в Россий- 
ской Федерации, осувдествляемой в форме капитальннх вложений». 
Из-за специфики страховой деятельности помимо норм данного зако- 
на размевдение страховвдиками временно свободннх средств регулиру- 
ется также положениями Закона об организации страхового дела в РФ  
и Правилами размевдения страховвдиками средств страховнх резервов.

Правила размевдения включают требования к составу и структуре 
активов, принимаемнх для покрнтия (обеспечения) страховнх резер- 
вов. Правила устанавливают ограничения на объектн инвестирования, 
разрешая инвестировать страховне резервн в государственнне ценнне 
бумаги Российской Федерации и субъектов РФ, муниципальнне цен- 
нне бумаги, векселя банков, акции, облигации, не относявдиеся к госу- 
дарственннм ценньш бумагам РФ , субъектов РФ  и муниципальньш 
ценннм бумагам, жиливднне сертификатн, не относявдиеся к государ- 
ственньш ценньш бумагам РФ , субъектов РФ  и муниципальньш цен- 
ншм бумагам, инвестиционнне паи паевнх инвестиционннх фондов 
(П И Ф ), банковские вкладн (депозитн), в том числе удостовереннне 
депозитннми сертификатами, сертификатн долевого участия в обвдих 
фондах банковского управления, доли в уставном капитале обвдеств 
с ограниченной ответственностью и вкладн в складочньш капитал то- 
варивдеств на вере; недвижимое имувдество; долю перестраховвдиков 
в страховнх резервах, депо премий по рискам, принятьш в перестрахо- 
вание, дебиторскую задолженность страхователей, перестраховвдиков, 
перестрахователей, страховвдиков и страховнх посредников, денеж- 
ную наличность, денежнне средства на счетах в банках, иностранную 
валюту на счетах в банках, слитки золота и серебра1.
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Правилами ограничиваются вложения в активм, которме не на- 
ходятся на территории Российской Федерации. Их доля не должна 
превмшать 20% суммарной величинм страховмх резервов. По согла- 
сованию с Министерством финансов Российской Федерации (да- 
лее — М инфин России) страховмми компаниями могут бмть инве- 
стированм страховме резервн в активм, не входяодие в указаннмй 
вьш е список, но при условии предоставления страховшиками эко- 
номического обоснования необходимости, целесообразности и до- 
ходности данной операции.

На страховшиков по сравнению с другими инвесторами законо- 
дательством Российской Федерации накладнваю тся дополнитель- 
нме ограничения, связаннне с запретом осушествления ими произ- 
водственной, торгово-посреднической и банковской деятельности. 
Правила размегцения страховмх резервов ограничивают использо- 
вание страховмх резервов для осушествления ссудной деятельности 
для физических и юридических лиц с исключением для договоров 
страхования жизни. Законодательство Российской Ф едерации на- 
кладнвает запрет на договорн купли-продажи интеллектуальной 
собственности.

Таким образом, от результатов инвестиционной деятельности 
страховшика зависит его платежеспособность, необходимая для вн- 
полнения обязательств перед страхователями. В случае непродуман- 
ной инвестиционной политики страховодика может наступить бан- 
кротство страховой компании. Таким образом, важнейшую роль 
в жизнедеятельности страховшика играет процесс формирования 
инвестиционного портфеля с учетом оценки рисков конкретннх ин- 
вестиционнмх объектов.

6.2. Источники, объектм и риски 
инвестиционной деятельности

Возможности страховой организации по участию в инвестиционной 
деятельности можно рассматривать как ее инвестиционньш потен- 
циал, то есть объем денежнмх средств, которнй не обременен обяза- 
тельствами перед страхователями и может бнть использован для осу- 
шествления инвестиций1. Реализация инвестиционного потенциала 
страховой организации представляет собой процесс инвестирования 
страхового фонда и собственного капитала.
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Отметим факторм, оказнваю ш ие влияние на инвестиционньш 
потенциал страховой компании:
• объем собираемнх страховнх премий;
• структура страхового портфеля;
• убнточность или прибьшьность страховнх операций;
• нормн государственного регулирования формирования и инвести- 

рования страховнх фондов;
• сроки страховнх договоров;
• объем собственннх средств.

Ф инансовая устойчивость страховгциков подтверждается нали- 
чием у них оплаченного уставного капитала и достаточного объема 
страховнх резервов, а также использованием института перестрахо- 
вания. С целью обеспечения своей платежеспособности страховне 
компании долж нн соблюдать баланс между активами и принятьши 
страховьши обязательствами.

Основньш источником получения прибнли страховой организа- 
цией являются инвестиции свободннх денежннх средств. Несмотря 
на то что целью страховой деятельности является оказание услуг, 
имеюших большое социальное значение, а целью инвестиционной 
деятельности — получение прибнли, оба этих бизнес-процесса ор- 
ганически связанн  между собой через использование прибнли 
от инвестиционной деятельности на финансирование страховнх опе- 
раций (дотации убнточннм видам страхования). Например, в стра- 
ховании жизни ожидаемая прибнль от использования средств ре- 
зерва взносов в инвестиционной деятельности заранее учитнвается 
при определении тарифа и тем самьш способствует его снижению, 
оказнвая влияние на величину страхового фонда.

Страховне компании с целью инвестирования могут использо- 
вать собственнне резервн либо привлеченнне средства в качестве 
источника инвестиционной деятельности.

Страховая деятельность страховшиков может бнть классифици- 
рована на следуювдие группн: страхование жизни, страхование иму- 
гцества, страхование накопительной части пенсии, рисковое страхо- 
вание.

Страховне премии по накопительннм видам страхования явля- 
ются сувдественньш источником инвестиционной деятельности 
страховшиков по причине долгосрочности таких страховнх догово- 
ров. Премии по рисковнм видам страхования могут бнть источни- 
ком кратқосрочннх инвестиций с повншенньш риском.

Следуювдим источником инвестиционной деятельности страхов- 
тциков может бнть нераспределенная прибьтль, которая у крупннх
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страховшх компаний занимает ведуодую позицию среди остальнмх 
источников инвестиций. Менее активно используется страховьши 
компаниями уставньш капитал в качестве источника инвестиций.

Заемнше средства также могут вшступать источником инвести- 
ционной деятельности страховшх компаний. Ссудш страховш,икам 
в основном предоставляются либо сторонними коммерческими бан- 
ками, либо банками, входяшими в одну финансовую группу со стра- 
ховой компанией.

Для инвестиционннх целей страховая компания наделена воз- 
можностью использования только части собственншх финансовшх 
средств, освобожденннх от долговшх обязательств и обязательств 
по вьшлате страховшх компенсаций страхователям по действуюшим 
договорам страхования. В структуре источников инвестиционной 
деятельности страховодика доля привлеченного капитала за счет 
страховшх премий во много раз превьпиает долю собственного ка- 
питала компании.

Формирование и вложение страховшх резервов представляет собой 
важньш ршчаг управления финансовьши средствами страховвдиков, 
которьш способствует росту финансовшх результатов посредством 
получения инвестиционного дохода, особенно по накопительньш видам 
страхования. Сохранность и прибшльность вложений страховшх ре- 
зервов участников страхового рьшка играют значительную роль для 
стабильного роста и функционирования страхового рьшка в целом.

Инвестиционной деятельностью в различной степени занимаются 
любше организации. При большом количестве возможншх объектов 
инвестиций организации постоянно сталкиваются с проблемой фор- 
мирования инвестиционной политики. Вшбор инвестиционной по- 
литики осувдествляется под воздействием многих факторов, в том 
числе объект инвестирования, стоимость проекта, ограниченная до- 
ступность финансовшх ресурсов для инвестирования, наличие боль- 
шого числа доступншх проектов, связанншх с принятием того или 
иного риска, и др.

Инвестиционная деятельность страховой компании — это про- 
цесс вложения собственншх и привлеченнмх средств для поддержа- 
ния ее устойчивого финансового состояния и обеспечения надлежа- 
вдего исполнения основного вида деятельности — страхования1.

В страховшх организациях по сравнению с другими финансовьши 
компаниями процедура оплатм предоставляемой клиенту услуги от-

1 Инвестициоиная деятельность страховой компаиии / /  Мир инвестиций. ИКЬ : 
Ь11р://т1г-туе8ису].ги/1Пуе8[1суоппауа-с1еуа1.е1по<;1/1ПУе81осуоппауа-11еуа[е1по51-51таЬо- 
уо1'-котрап11/
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личается. Ключевая разница заключается в том, что клиент оплачива- 
ет страховую услугу независимого от того, наступил страховой случай 
или нет. Оплата происходит при заключении договора страхования 
до оказания страховгциком услуги. Таким образом, в распоряжении 
компании появляются средства, доступнме для инвестиционного ис- 
пользования. Именно их она и направляет в инвестиционннй процесс. 
Страховне компании совмешают свой основной вид деятельности 
с инвестиционной.

В европейских государствах регулирование страховой и инвести- 
ционной деятельности страховнх организаций осувдествляется ди- 
рективами Европейского союза и внутренним национальннм зако- 
нодательством. В Германии действует Закон о страховом надзоре. 
Ф ункции страхового надзора в этой стране распределенн между 
федерацией и землями. За некоторнми исключениями проведение 
страховнх операций возможно лишь после получения от ведомства 
надзора разрешения, которое вндается, как правило, по каждой от- 
расли страхования в отдельности. Надзорннй орган вьшолняет две 
задачи: контроль (наблюдение) и коррекцию. Исправление допу- 
шенннх ошибок является важной функцией органа.

Страховое законодательство Ф ранции сведено в Страховой ко- 
декс, объединяюгций всю совокупность законодательннх актов, ко- 
торне имеют отношение к страховой деятельности. Ф ранцузский 
Страховой кодекс предусматривает обязательное разделение стра- 
хования жизни и страхования иннх видов рисков по отдельньш 
обшествам. Надзор за страховой деятельностью прямнх страховши- 
ков во Ф ранции осушествляет комиссия по контролю страхового 
сектора, в функции которой входит проверка финансовнх операций, 
контроль над техническими резервами, анализ платежеспособности 
компаний и контроль над их инвестиционной деятельностью.

Законодательную базу страховой деятельности в Великобрита- 
нии составляет Закон о страховнх компаниях (1982). В законе со- 
держатся правовне нормн, регулируюодие вопросн лицензирования 
страховой деятельности, платежеспособности страховшика, оценку 
активов и пассивов страховой компании, инвестиций и страховнх 
резервов.

Законодательство США в области страхования очень специфично, 
оно в значительной степени отличается от западноевропейского и ази- 
атского. В частности, в США отсутствует единьш федеральннй орган 
по надзору за страховой деятельностью. Каждьш штат имеет свое стра- 
ховое законодательство и свой регулируюодий орган (надзор), вндви- 
гает свои требования к минимальному уровню капитала, видам пред-
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лагаемого страхования, проводит ревизию подконтрольннх страховьхх 
компаний, осувдествляет обвдее регулирование страховой деятельности 
путем вндачи лицензий брокерам и страховьш компаниям. Органм 
страхового надзора в СШ А акцентируют внимание на финансовой 
устойчивости страховмх компаний. В частности, в практике органов 
страхового контроля и аудиторских служб используется особая систе- 
ма показателей для финансового анализа страховмх операций. К по- 
казателям такого рода относятся коэффициентм и их динамика. Каж- 
дому показателю присувди максимально и минимально допустимше 
пределм, определяемме законодательством на основе многолетних 
наблюдений за деятельностью финансово устойчивмх компаний. К ос- 
новньш коэффициентам относятся соотношение премии и чистой при- 
бмли, движение премии, отношение чистой прибьши перестрахования 
к обвдей чистой прибмли, двухгодичньш обвдий коэффициент. Если 
значения трех из одиннадцати коэффициентов вмходят за рамки до- 
пустимого, то компания должна бмть взята страховнм надзором шта- 
та на особнй контроль1.

Объектами инвестиционной деятельности российских страховнх 
компаний чаше всего внступают ценнне бумаги, обладаювдие невн- 
сокими рисками, достаточной ликвидностью и приемлемой доходно- 
стью. При этом российские ценнне бумаги, которне включаются 
в портфель страховой компании, долж нн бнть зарегистрированн 
и иметь государственньш регистрационннй номер соответствуювдего 
реестра, а иностраннне ценнне бумаги должнн иметь допуск к фон- 
довому рьгаку России и торговаться на лицензируемнх пловдадках.

В свой инвестиционньш портфель страховме компании часто 
включают в первую очередь государственнне облигации и ценнне 
бумаги. Вторнм компонентом инвестиционного портфеля являются 
акции «голубнх фишек», акции крупннх компаний, которие обла- 
дают устойчивьш ростом на рьшке ценннх бумаг. Менее активно 
используются банковские депозитн, золото и драгоценнне металлн.

Ценнме бумаги зарубежннх стран и иностранннх крупннх орга- 
низаций присутствуют в списке объектов инвестиций, но на законо- 
дательном уровне разрешенн вложения в иностраннне активн в раз- 
мере не более 20% от всех инвестируемнх средств2. От распределения 
страховнх инвестиций в портфеле зависит степень его риска и до-

1 Окорокова ОЛ. Зарубежнмй опмт инвестиционной деятельности страховмх 
компаний / /  Вестник Адмгейского государственного университета. Серия 5 «Экономи- 
ка». — 2012. — №  1. — С. 146—155.

2 Указание Банка России от 22.02.2017 №  42,97-У «О порядке инвестирования 
средств страховмх ре.червов и перечне разрешеннмх для инвестирования активов».
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ходность. В связи с этим формирование страховьши компаниями 
портфеля инвестиций происходит особенно твдательно, осувдествля- 
ется регулярннй  мониторинг внбран н нх  объектов инвестиций 
на фондовом рьшке.

О бъектн реальннх инвестиций меньше интересуют страховне 
компании в основном из-за низкой ликвидности и внсоких рисков. 
Однако европейские и американские страховне компании довольно 

-■*» часто в них вкладнваются — там, где это разрешено. В основном это 
государственнне программн, инвестиции в недвижимость, в пред- 
приятия стабильннх отраслей экономики.

Процедура внбора объектов инвестирования в страховнх компа- 
ниях напрямую зависит от структур их резервов. Если большая 
часть резервов сформирована из страховнх премий по страхованию 
жизни, то из них формируется портфель долгосрочннх инвестиций, 
в котором ликвидность активов играет второстепенную роль. Если 
денежнне средства, входявдие в резервн, находятся в распоряжении 
страховвдика от одного до двух лет, формирование портфеля проис- 
ходит из внсоколиквидннх активов. В России страхование жизни 
является слабо развитой областью страховой деятельности, а в дру- 
гих развитнх странах оно составляет до 70% обвдей страховой дея- 
тельности1. Поэтому западнне страховне компании имеют сувде- 
ствен н не преимувдества как в объемах инвестирования, так 
и в инструментах инвестирования,

Инвестиционний риск страховой компании можно определить как 
вероятность недополучения дохода от инвестиций, которая обуслов- 
лена утерей активов или недополучением по ним доходов и может 
привести к ослаблению финансовой устойчивости страховвдика и, 
как следствие, неисполнению страховой организацией обязательств 
по страховьш вьгалатам2.

О сновньш и инвестиционннми рисками страховой компании, 
связанньши напрямую или косвенно с инвестиционной деятельно- 
стью страховвдика и обусловленннми влиянием вневдних или вну- 
тренних факторов, являются риски:
• неадекватной оценки активов. Риск проявляется, например, если 

инвестиции бнли значительно переоцененн и страховая компания
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1 Ширшикова ЛЛ., Колотшина Е.Н., Терентьева М.С. Проблемм совершенство- 
вания инвестиционной деятельности страховмх компаний в Российской Федерации / /  
Молодой ученьш. — 2016. — № 9. — С. 797.

2 Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров /и о д  ред. Г.В. Чер- 
новой. — 2-е изд., псрераб. и доп. — М .: Юрайт, 2016. — 768 с.



считает, что имеювдиеся у нее акции могут приносить доход вьше, 
чем это происходит в реальности;

• несоответствия активов обязательствам. Риск возникает, например, 
если обязательства предполагают одну ликвидность и доходность 
активов, а имеюшиеся активм — иную, не отвечаюшую своим обя- 
зательствам;

• обесценения активов. Риск связан с потерей стоимости инвестиций 
при смене курса валют вследствие изменений на рмнке капитала 
ит.д.;

• нормм доходности — несоответствие между настояшей рмночной 
нормой доходности и нормой, обеспечиваемой сформированнмм 
инвестиционньш портфелем страховшика;

• неликвидности активов. Данньш риск является особенно суше- 
ственнмм по рисковмм видам страхования, поскольку соответству- 
юшие договорм имеют краткосрочньш характер, следовательно, 
исполнение обязательств связано с ограниченнмм периодом вре- 
мени. По договорам личного страхования даннмй риск в первую 
очередь влияет на возможность исполнения обязательств страховой 
компании по вмкупнмм суммам;

• использования производнмх ценнмх бумаг. Риск связан с возмож- 
ной неверной оценкой рьшочнмх, кредитнмх рисков и рисков лик- 
видности. Помимо прочего, отсутствие навмков, недостаток опьпа 
работм страховой организации с финансовьш и инструментами 
могут дополнительно увеличить возможнмй отрицательнмй эффект 
от влияния фактора использования производнмх ценнмх бумаг;

• участия. Риск обусловлен тем, что страховая компания владеет 
акциями других организаций и потому зависима от возможнмх 
трудностей даннмх компаний;

• кассовмх разрмвов. Риск связан с расхождением между моментом 
получения дохода по вложениям и моментом исполнения страховмх 
обязательств;

• законодательнмх изменений, которме могут повлиять на результатм 
инвестиционной деятельности страховодика. Риск связан с вероят- 
ностью принятия нормативно-правовмх актов на государственном 
уровне, напрямую или косвенно ограничиваюших инвестиционную 
деятельность страхового бизнеса либо противоречаших целям инве- 
стиционной деятельности страховмх организаций;

• маркетинговой стратегии. Риск связан с внбором неэффективной 
стратегии страховой организации, которая может оказать негатив- 
ное влияние на проведение инвестиционной деятельности компа- 
нии;
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• концепции управления страховой компанией. Даннмй риск обу- 
словлен внбором концепции управления, которая может привести 
к повмшению инвестиционного риска.
Для страховой компании проявление указанннх инвестиционнмх 

рисков означает повмшение вероятности потери некотормх активов 
и недополучения по ним ожидаемого инвестиционного дохода. Даннне 
риски непосредственно связанн с неисполнением обязательств стра- 

■“ ховой организации в части страховнх резервов, направленннх на ин- 
вестиционнне цели, а также на повншение риска неисполнения обя- 
зательств третьими лицами по инвестиционньш  инструментам, 
сформированньш за счет собственннх денежннх средств страховшика.

6.3. Инвестиционная деятельность 
российских страховь1х компаний

Страховне организации оказнваю т финансовне услуги, связаннме 
с предоставлением индивидуальннм и корпоративнмм страхователям 
страховой заодитн на случай наступления страховмх рисков. Страховая 
деятельность предполагает мобилизацию значительнмх финансовнх 
ресурсов за счет собираемнх страховнх премий, которне в дальнейшем 
инвестируются в различнме активн.

Инвестиционная деятельность является не только дополнитель- 
ннм источником доходов для страховнх организаций, но и необхо- 
димнм условием осушествления страхования. Поскольку страховне 
резервн ' — одно из важнейших условий обеспечения финансовой 
устойчивости страховодиков, размевдение временно свободнмх 
средств страховнх резервов внступает объектом регулирования ор- 
ганов страхового надзора, При этом Банк России устанавливает тре- 
бования2 к порядку инвестирования средств страховнх резервов 
и собственннх средств (капитала) страховнх организаций, а также 
ограничивает перечень объектов, в которне страховшикам допуска- 
ется их размешать. Нормативное регулирование процесса инвести- 
рования включает качественнне требования к финансовьш активам 
и количественнме ограничения (структурнне лимитм), нацеленнне 
на снижение риска концентрации.
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1 Положения Банка России от 16.11.2016 №  557-П «О пранилах формирования 
страховмх резсрвов по страхованию жизни» и №  558-П «О правилах формирования 
страховмх резервов ио страхованию иному, чем страхование жизни».

2 Указание Банка России от 22.02.2017 N 4297-У «О порядке инвестирования 
средств страховмх рсзервов и перечне разрешенншх для инвсстирования активов» (вме- 
сте с «Требованиями к структуре активов»).



По данньш Банка России, на конец 2017 г. совокупнме активм 
страховмх организаций увеличились по сравнению с 2016 г. и со- 
ставили 2429,7 млрд руб. Увеличение активов на 29,8% произошло, 
в частности, в результате вступления в силу с 01.01.2017 нового 
Стандарта финансовой отчетности страховшиков1, согласно которо- 
му в разделе активов отражаются отложеннме аквизиционнме рас- 
ходм (2% в структуре активов страховшиков). Структура активов 
страховшиков по состоянию на 31.12.2017 (без разделения на видм 
деятельности) вьплядела следуюшим образом (рис. 6.1).
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Рис. 6.1. Структура активов российских страховадиков на конец 2017 г., %2

Наибольший удельнмй вес в структуре активов имеют депозитм 
(57%) и облигации (12%), по 7% нриходится на государственнме

1 Положение Банка России от 28.12.2015 №  526-П «Отраслсвой стандарт бух- 
галтерского учета „Порядок составления бухгалтерской (())инансовой) отчетности 
страхових организаций и обшеств взаимного страхования"»: Положение 1>анка России 
от 04.09.2015 №491-11 «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховмх органи- 
зациях и обшествах взаимного страхования, расположеннмх на территории Российской 
Федерации».

2 Ио данньш Банка России. Обзор ключевмх показателей деятельности стра- 
ховвдиков за 2017 г. 11КЬ : Ьс1р5://\у\¥\¥.сЬг.ги/Соп1еп1/Поситеп[/1;11е/44273/геУ1е\у_ 
т8иге_17(24.рс1£



и муниципальнме ценнме бумаги, а также дебиторскую задолжен- 
ность. Доля перестраховгциков в страховмх резервах составила 4%, 
денежнме средства — 3%. Прочие инвестиции активов имеют край- 
не незначительную долю (по 2% приходится на вложения в акции 
и недвижимость и менее 1% — на векселя и паи ПИФ ов).

Совокупньш инвестиционньш портфель российских страховвди- 
ков вмглядит весьма консервативно. Обравдает на себя внимание 
факт, что вложение активов в депозитм преобладает, несмотря 
на снижение в течение 2017 г. ставок по вкладам в рублях и евро 
и отсутствие по ним роста в долларах (рис. 6.2—6.4).
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1 месяц
2 месяца
3 месяца 
6 месяцев 
9 месяцев 
1 год
1,5 года 
1 года
3 года и вьше

Рис. 6.2. Средняя ставка по вкладам юридических лиц, 2017 г., руб.1

—  1 месяц 
— 2месяца 
—— 3 месяца 
— 6 месяцев 
— Эмесяцев
—  1 год 

— 1,5 года
— 2 года

3 года и внше

Рис. 6.3. Средняя ставка по вкладам юридических лиц, 2017 г., долл. США'

1 По данннм Банка России. Обзор ключевмх показателей деятельности стра- 
ховтиков за 2017 г. 11К1.: Ь11:р8://\у\у\у.сЬг.ги/Соп1еп1/Оосишеп1/Ғ11е/44273/геУ1е\у_ 
тхиге_17СМ.р(К'
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2,7%

1,2%

2,2%

1,7% ~

1 месяц
2 месяца
3 месяца 
6 месяцев 
9 месяцев 
1 год

0,7%
1,5 года 
2 года
3 года и вьше

0 ,2%
1,1.17 1.2.17 1.3.17 1 .4.17 1 .5.17 1.6.17 1 .7.17 1.8.17 1.9.17 1 .10.17 1.11.17  1 .12.17 1.1.18

Рис. 6.4. Средняя ставка по вкладам юридических лиц, 2017 г., Е1Ж'

По данньш портала «Банки.ру»2, Банк России внес предложение 
об изменениях в нормативнмх документах, регламентируюших ин- 
вестиционную деятельность страховшиков. Так, Банк России пред- 
лагает отменить ограничения на вложения страховшиков в корпо- 
ративнме облигации, облигации субъектов Российской Федерации 
и муниципалитетов, а также снять запрет на инвестирование резер- 
ва опций и гарантий в производнме финансовме инструментн. В то 
же время в целях снижения рисков концентрации предложено огра- 
иичить вложения в активм, внпушеннме одним юридическим лицом 
либо группой связанннх лиц, до 10% от суммн страховнх резервов 
и норматива инвестирования собственннх средств.

Перейдем к анализу иивестиционнмх портфелей российских 
страховшиков жизни. Поскольку официальная статистика Банка 
Росси по рннку не сегментируется по видам страховой деятельно- 
сти, обратимся к данньш Ассоциации страховшиков жизни (АСЖ ), 
формируювдей отчетн  о деятельности  страховнх организаций 
на ринке страхования жизни.

Объем инвестиций страховшиков жизни демонстрирует устойчи- 
вую тенденцию к росту, особенно с 2014 по 2017 г. (рис. 6.5). 
По данньш АСЖ, в 2017 г. инвестиции страховшиков жизни вн- 
росли до 635—640 млрд руб., что составило 0,69% ВВП (0,11% —

0,31% -  в 2015 г„ 0,48% -  в 2016 г.).

1 Ьир://\у\у\у.Ьапк1.ги — Баики.ру — финансовий суиермаркст.
2 ЦБ предложил изменить (ираничения на инвестироваиие страховьгх активов. 
: Ьир://\у\у\у.Ъап1и.ги/пе№$/1еп1а/?к1=10607922

в 2011 г„ 0,14% -  в 2012 г„ 0,17% -  в 2013 г„ 0,21% -  в 2014 г„



Инвестиции (в % к ВВП)
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Рис. 6.5. Инвестиции российских страховодиков с 2011 по 2017 г., % к ВВП 
(Международнме стандартм финансовой отчетности)1

Структура инвестиций страховидиков жизни по даннмм годового 
отчета АСЖ представлена на рис. 6.6 и в табл. 6.1. Наибольший удель- 
нмй вест в инвестиционном портфеле страховшиков имеют вложения 
в корпоративнме облигации (36%) и в государственнме и муниципаль- 
нме облигации (34,1%). Инвестиции в депозитм в кредитнмх органи- 
зациях составляют 23,1%, в акции — 1,2%, в ПИ Ф м — 0,3%, прочие 
инвестиции — 5,3%.

Паи ПИФов; 0.3 %

Акции 1 2% \ Прочие инасаиции; 5.3 %

Рис. 6.6. Структура инвестиций страховвдиков жизни, 2017 г.1

1 Сост. авт. ио данним ЛСЖ.
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Таблица 6.1
Структура инвестиций страховидиков жизни по годам 

(на конец года), %

Вид инвести- 
ций

20
09

 
г.

20
10

 
г.

20
11

 
г.

20
12

 
г.

20
13

 
г.

20
14

 
г.

20
15

 
г.

20
16

 
г.

20
17

 
г.

Корпоратив- 
нме облига- 
ции

19,7 26,9 11,5 15,5 16,1 21,3 29,8 33,8 36,0

Государ- 
ственнме 
и муници- 
пальнме 
облигации

39,9 40,0 50,1 38,6 39,9 34,2 27,9 28,2 34,1

Депозитм 27,4 24,2 32 38,4 35,3 37,6 35,3 32,4 23,1
Акции 3,1 2,6 4,1 1,5 2,4 0,4 0,7 2,4 1,2
Паи ПИФов н /д н /д н /д 1,1 0,9 1,9 2,3 0,7 0,3
Векселя н /д н /д н /д 3,4 4,5 3,3 2,1 0,0 0,0
Прочие
инвестиции

9,9 6,3 2,2 1,5 0,9 1,3 1,9 2,5 5,3

Источник: по данньш  ЛСЖ.

В отчете АСЖ  отмечается, что 2017 г. произошло изменение 
структурм инвестиций страховшиков жизни, что бмло обусловлено 
двумя основнмми факторами: продуктовмм предложением на рмнке 
страхования жизни (рост доли инвестиционного страхования) и об- 
шеэкономнческой ситуацией в стране. Активизация спроса на инве- 
стиционнме продуктм страхования жизни потребовала изменения 
инвестиционной политики страховшиков, в частности увеличения 
доли корпоративнмх акций и облигаций, а также вложений в ин- 
декснме производнне финансовме инструментм (на рис. 6.6 показа- 
нн  в составе прочих инвестиций). В свою очередь, присутствует 
и иотребность в долгосрочнмх консервативнмх финансовмх инстру- 
ментах, что приводит к нарашиванию доли государственннх и му- 
ниципальннх ценннх бумаг.

Рассмотрим в качестве примера структуру инвестиционного 
портфеля ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (рис. 6.7). Основная доля 
инвестиционнмх активов компании представлена корпоративньши 
облигациями (43%) и депозитами (37%). Вложения в недвижимость 
составляют 11%, в акции — 7%, государственнне и субфедеральнме 
облигации — 2%.



Депозить!
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Рис. 6.7. Структура инвестиционного портфеля ООО «СК «Ренессанс 
Жизнь*. на 31.12.2017'

Структура инвестиционного потрфеля СК «Ренессаис Жизнь» со- 
ответствует осуодествляеммм видам страхования (страхование жизни, 
в том числе инвестиционное, пенсий, медицинское, от несчастнмх слу- 
чаев). В портфеле преобладают инструментм с фиксированной до- 
ходностью. Компания размевдает активм в облигации АО «Россель- 
хозбанк», Банк «ВТБ» (П А О ), Внешэкономбанк и др., в акции 
ПАО «ГМК „Норильский Никель'1», ПАО «ЛУКОЙЛ», АК «АЛРО- 
СА» (ПАО) и др., депозитм на счетах Банк ВТБ (ПАО), АО «Юни- 
Кредит Банк», АО «Райффайзенбанк», Банк «ГПБ» (АО), ПАО «Мо- 
сковский кредитньга банк» и др.2.

Инвестиционная деятельность страховвдиков жизни оказмвает 
все большее влияние на формирование финансового результата их 
деятельности (рис. 6.8).

Если в 2011—2013 гг. основньш компонетом финаисового резуль- 
тата страховвдиков жизни являлись доходм от страховой деятель- 
ности, то начиная с 2014 г. ситуация меняется. Уже в 2015 г. финан- 
совмй результат (доход) от инвестиционной деятельности в 4,7 раза 
превмсил доход от страховой деятельности, а в 2017 г. — в 143,6 
раза.

По данньш АСЖ, в 2017 г. только 1% положительного финансо- 
вого результата страховвдиков жизни бмл получен за счет страховой 
деятельности  и 99% — за счет инвестиционной деятельности 
(рис. 6.9).

1 Структура инвестиционного портфеля по итогам 2018 г. / /  Ренессанс Жизнь. 
IIК 1.: Ьцрх://\у\у\у.гепНГе.сот/сотрапу/1п{о_(118с1()8иге/1Пуе81теп1_рог1^оНо/

2 По даннмм Ь(,1ря://'Л'\\'\¥.гепЬ£е.сот —Ренессанс Ж изнь — страховая компания.
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45393

■■■ Прочая деятельность   Линейная (Инвестиционная деятельность)

Рис. 6.8. Показатели финансового результата деятельности страховвдиков
жизни'

Год
1%

Рис. 6.9. Структура положительного финансового результата 
по страховодикам жизни на конец года в 2011—2017 гг.2

1 Сост. авт. но даннмм АСЖ.
2 Источник: АСЖ.



Отмечается, что в 2017 г. низкий финансовмй результат страхов- 
одиков жизни от страховой деятельности может бнть связан с на- 
чалом периода активннх вьшлат по договорам инвестиционного 
страхования жизни, а также с осушествлением значительннх рас- 
ходов на автоматизацию' и ведение страхового бизнеса.

В целом по итогам 2017 г. совокупная прибнль российских стра- 
ховодиков жизни от инвестиционной деятельности увеличилась 
на 77%, с 25 646 млн руб. до 45 393 млн рубя В 2016—2017 годах 
100% учтенннх АСЖ при составлении годового отчета страховши- 
ков жизни показали положительний финансовнй результат от ин- 
вестиционной деятельности. В 2014—2015 годах данньш показатель 
бнл несколько ниже: 89% страховшиков жизни получили от инве- 
стиционной деятельности прибнль, а 11% — убнток. В 2013 году 
100% изученннх страховцдиков показали прибнль по инвестицион- 
ной деятельности. В 2012 году прибнль отмечалась у 91% страхов- 
шиков, а убнток — у 9% страховшиков.

6.4. Инвестиционная деятельность 
международнмх страховмх компаний

Инвестиционная деятельность европейских страховшиков осушест- 
вляется с соблюдением требований Директивн 2009/138/Е С  Евро- 
пейского парламента и Совета ЕС от 25.11.2009 об организации и осу- 
шествлении деятельности с граховнх и перестраховочннх организаций 
(5о1уепсу II), поскольку ее результатн оказьшают сушественное вли- 
яние на платежеспособность страховой (перестраховочной) органи- 
зации. В соответствии с Директивой установленн требования к объ- 
ектам инвестиций и их характеристикам, а также местонахождению 
инвестиционннх активов. В первую очередь инвестиционнмй портфель 
страховой (перестраховочной) организации должен обладать такими 
характеристиками, как безопасность, качество, ликвидность и прибнль- 
ность. Активн, удерживаемне страховшиками (перестраховшиками) 
для покрнтия страховнх резервов, должнн бнть инвестированн в соот- 
ветствии с характером и сроком действия обязательств по страхова- 
нию и перестрахованию. Кроме того, осушествляя инвестиционную 
деятельность, страховпдаки должнн максимально соблюдать интересн 
страхователей и внгодоприобретателей.
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1 По данньш АСЖ, большинство страховшиков жизни — членов ассоциации 
(84%) внедряют новме цифровме технологии.

2 11о данньш годового отчета АСЖ.



Особне требования установленн в части инвестиций, связанннх 
с паевьши договорами страхования жизни. Страховне внплатн по та- 
ким договорам напрямую зависят от стоимости паев, приобретаемнх 
страховнми компаниями в организациях коллективного инвестирова- 
ния. В ряде случаев вьгалатн могут включать в себя гарантийньш ин- 
вестиционньга доход или иную гарантированную внплату.

Директива допускает использование страховодиками производннх 
инструментов в той мере, в которой они способствуют снижению ри- 
сков или эффективному управлению инвестиционннм портфелем. 
Инвестиции и активн, не допувденнне к торгам на регулируемнх фи- 
нансовнх рьгаках, должнн удерживаться в разумннх объемах. Активн 
должнн бнть надлежашим образом диверсифицированн во избежание 
чрезмерной зависимости от какого-либо конкретного актива, эмитен- 
та, группн организаций или географической области и излишнего на- 
копления риска в портфеле в целом. Инвестиции в активн, эмитиро- 
ваннне одним и тем же эмитентом или эмитентами, относяшимися 
к одной группе, не должнн подвергать страховне организации чрез- 
мерной концентрации риска.

Европейская комиссия обладает правом издания подзаконннх 
актов, направленннх на вьшвление, снижение, мониторинг и управ- 
ление рисками, сопровождаюшими инвестиционную деятельности 
страховшиков.

Ввиду особенностей нормативннх требований структура инве- 
стиционннх портфелей зарубежннх страховшиков несколько отлич- 
на от российских. Статистика инвестиционной деятельности зару- 
беж ннх страховш иков ф орм ируется на базе классиф икации  
страхования по трем направлениям:
1) страхование жизни;
2) инне видн страхования, чем страхование жизни;
3) смешаннне видн страхования.

Так, законодательство ряда стран О Э С Р и некоторнх стран, 
не являюодихся членами ОЭСР, позволяет страховьш компаниям 
реализовнвать страховне продуктн, отнесеннне как к жизни, так 
и к продуктам иньш, чем страхование жизни (в соответствии с клас- 
сификацией страхования О Э СР). Например, компании по страхо- 
ванию жизни во многих странах предлагают страхование от несчаст- 
ннх случаев, болезней, медицинское, которое классифицируется как 
иное, чем страхование жизни (в соответствии с классификацией 
ОЭСР). Эти компании учитьшаются как смешаннне (композитнне)1.
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1 Российское законодательство допускает совмевдение страхования жизни с про- 
чими (рисковьгми) видами личного страхования. Таким образом, нрактически все от- 
ечественнме компапии по страхованию жизни являются смешаннмми.



В целом в структуре инвестиционнмх портфелей всех типов стра- 
ховшиков преобладают облигации. У страховшиков жизни наблю- 
дается та же тенденция. Несмотря на низкие процентнме ставки, 
облигации занимают значительную долю пряммх инвестиций стра- 
ховшиков жизни (рис. 6.10) в большинстве стран. По данньш ОЭСР, 
33 из 43 анализируеммх страховмх компаний держат более 50% сво- 
их активов в облигациях (за исключением активов, покрмваюших 
обязательства по продуктам ип1с-Нпкес1, даннме активм исключались 
из анализа). Продуктм ипк-1ткес1 предполагают, что инвестирова- 
ние осувдествляется страховшиками от имени страхователей. При 
этом сами страховодики жизни не несут инвестиционного риска, ко- 
торьш полностью ложится на страхователя.
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Рис. 6.10. Структура портфелей инвестиций национальнмх страховшиков 
по страхованию жизни в отдельнмх странах, 2016 г., % от всех инвестиций1

1 ОЕСО С1оЬа1 1пвигапсе .Чьаикися 1'КЬ: Ьир8://$1а1$.оесс1.ог8/1п(1ех.
аярх?Оа1а5е1Со(1е-1К8М1)



Наибольшую долю активов, размешенншх в облигации, можно 
наблюдать у страховвдиков Мексики (более 95%). Страховшики не- 
которшх стран, в частности Израиля, Эстонии и Турции, сушествен- 
нше доли своих активов держат в денежншх средствах и депозитах: 
21,4%, 22,6% и 38,3% соответственно. Инвестиции в недвижимость 
(более 10%) занимают значительншй удельньш вес в активах стра- 
ховшиков Чили, Ш вейцарии и Норвегии. В других странах страхов- 
шики жизни инвестируют в хедж-фондш, структурированнше про- 
дуктш, схемш коллективншх инвестиций. В некоторшх странах 
страховвдики жизни вкладшвают значительнше средства в акции. 
Так, в пяти странах (Дания, Сингапур, Ю жная Африка, Ш веция 
и Турция) страховшики инвестировали более 20% своих активов 
в акции.

Страховшики, осушествляюшие страхование иное, чем страхова- 
ние жизни, также рассматривают облигации как стабильншй источ- 
ник дохода (рис. 6.5). 24 из 49 страховш иков, представленннх 
на рис. 6.11, разместили более 50% своих активов в облигации, 
а страховшики Гватемалш, Индии и Мексики — более 75%. Несмо- 
тря на то что мш ранее отмечали преобладание облигаций в инве- 
стиционншх портфелях российских страховвдиков, по сравнению 
с прочими странами их доля вшглядит не столь значительной. Кро- 
ме того, следует отметить отсутствие в России целого ряда распро- 
страненншх в других странах направлений инвестирования.

Схемш коллективншх инвестиций распространенш среди страхов- 
шиков в некоторшх странах Латинской Америки и Европш, в Бра- 
зилии это направление инвестиций занимает 50,4%, в Аргентине — 
30,0%, в Германии — 29,1%.

В отдельншх странах в структуре инвестиционного портфеля 
страховшиков значительную долю занимают акции (более 25% — 
в Австрии, Сальвадоре, Ф ранции, И сландии, Ю АР, Ш веции 
и СШ А). В некоторшх азиатских странах (М алайзия, Сингапур), 
Индонезии, Турции, Чехии, Латвии страховшики размешают активш 
в денежнше средства и депозитш. Присутствие в портфеле значи- 
тельной доли инвестиций в недвижимость характерно для Боливии 
и Перу.

В инвестиционншх портфелях смешанншх (композитншх) стра- 
ховшиков также преобладают облигации. Страховшики в 29 странах 
из представленншх на рис. 6.12 инвестируют 63,8% своих активов 
напрямую в облигации. В шести странах (Чехия, Эстония, Венгрия, 
Литва, Парагвай и Испания) облигации занимают более 75% инве- 
стиционншх портфелей. Причем страховшики практически во всех



странах расположенн держать активн в государственннх, а не кор- 
поративннх облигациях. Исключение составляют Австрия, Фран- 
ция, Парагвай, Перу, Россия и Великобритания.
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Рис. 6.11. Структура портфелей инвестиций национальних страховвдиков 
по страхованию иному, чем страхование жизни, в отдельннх странах, 2016 г.1

1 О ЕС И  С1оЬа1 1п8игапсе 81а11811С.ч IIК1.: ЬИр8://81а1«.оесс1.ог8/1пс1ех.
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Рис. 6.12. Структура портфелей инвестиций национальнмх композитнмх
страховшиков'

В Аргентине и Бразилии смеш аннне страховшики прибегают 
к схемам коллективних инвестиций (24,3% активов и 46,4% активов 
соответственно). Наибольшая доля акций наблюдается в инвести- 
ционньтх портфелях страховшиков в Мексике (16,8%), Португалии

1 О Е С Б  С1оЬа1 ]пзигапсе 81а[1811С5 Ь[1р8://81а1я.оес(1.ог^1п(1ех.
аярх? I )а(а8сЧ Со(1е= I N 8 1N I )



(17,9%) и Сингапуре (20,5%). Никарагуа является единственной 
страной, в которой, по данньш национального страхового надзора, 
более половинм портфеля (50,9%) бьшо инвестнровано в денежнме 
средства и депозитн.

В недвижимость инвестируется незначительная доля активов 
смеш анннх страховшиков (менее 5%), за исключением Австрии 
(8,9%), Греции (5,7%) и Словении (5.1%). Также можно отметить, 
что компании Коста-Рики, Израиля и Сальвадора более 10% акти- 
вов разместили в ссудм, а Бразилии и Эквадора — более 5% своих 
активов в фондн прямнх инвестиций.

В 2016 году в большинстве стран компании всех трех типов 
(страховш ики жизни, смеш аннне и компании, осушествляюшие 
страхование иное, чем страхование жизни) продемонстрировали по- 
ложительньш финансовнй результат от инвестиционной деятель- 
ности (в 30 из 38 анализируеммх стран) (рис. 6.13).
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Рис. 6.13. Рентабельность инвестиционной деятельности потипам 
национальнмх страховшиков (жизнь, прочие видм, смешаннме) в отдельнмх

странах, 2016 г., %'

На доходность инвестиций не повлияла волатильность на фондовнх 
рьшках, возникшая в результате неопределениости (например, голо- 
сование по Вгехк). Среди страховшиков жизни реальнне инвестици- 
оннне доходн варьировались от -3,0% в Турции до 6,3% в Исландии.

1 ОЕСЭ С1оЬа1 1п8игапсе 81а11811С8. 11КЬ: Ьи,р8://х1а(.ч,оес(1.()Гй/1п(1ех.
а.чрх? Оа1а8е1С(м1е=1\М\'П



Доходм бмли положительннми для страховшиков жизни 27 стран 
и бмли вмше 5% в четмрех из них: Чили, Исландии, Индонезии и Ир- 
ландии. Страховшики жизни не смогли добиться положительной ин- 
вестиционной отдачи (в реальном внражении) в шести странах: Бо- 
ливии, Бразилии, Канаде, Эстонии, России1 и Турции. Страховшики 
жизни в этих шесги странах имели положительнне инвестиционнне 
нормн прибнли в номинальном внражении в 2016 г„ но ниже инфля- 
ции. В Бразилии, России и Турции индекс потребительских цен вмрос 
более чем на 5% по сравнению с 2016 г.

Для подробного анализа тенденций в сфере инвестиционной де- 
ятельности страховшиков обратимся к отчету Международной ассо- 
циации страховмх надзоров (М А С Н )2. С точки зрения страхового 
надзора на страховнх рннках экономически развитнх стран сохра- 
няются низкие процентнне ставки. Данная ситуация привела к тому, 
что страховне компании переориентировали свои инвестиции (хотя 
и в небольших объемах) в сторону более рискованннх активов. 
В пяти странах из шести с наиболее активной страховой деятельно- 
стью3 в период с 2015 по 2016 г. наблюдались лишь небольшие из- 
менения доходности по государственннм облигациям. При этом они 
сопровождались снижением спреда доходности корпоративннх об- 
лигаций над доходностью казначейских облигаций. Доходность 
по корпоративньш облигациям снизилась больше, чем доходность 
по государственньш облигациям (табл. 6.2).

Таблица 6.2 демонстрирует доходность по государственннм обли- 
гациям с 10-летним сроком погашения в семи странах с наибольшими 
показателями собранннх в 2016 г. страховнх премий по всем видам 
страхования. Между 2015 и 2016 гг. в европейских странах и Японии 
доходность по государственньш облигациям продолжила снижение. 
Доходность облигаций в Японии, Великобритании, Франции и Герма- 
нии снизилась на 23, 71, 33 и 30 базисннх пунктов соответственно. 
Незначительнне изменения в их доходности в Великобритании в зна- 
чительной степени объясняюгся результатом референдума по Вгех11.

1 По данньш АСЖ, страховвдики жизни в 2016 г. показали положительньш финан- 
совьгй результат от инвестиционной деятельности, однако ее даннме не учитьшают индекса 
ин<})ляции и потребительских цеи. В статистических данних, содержавдихся в базах даннмх 
ОЕСО, приведенм инвестиционнме доходм в реальном вмражении. Поэтому на рис. 6.13 
показана отрицательная рентабельность инвестиций российских страховвдиков.

2 С1оЬа1 1п.чигапсе Магке1 КероП (01М А К). I !КI.: Ь ир8://\¥\у%'.1а1я т ‘Ь.ог(>/райе/ 
8ирегу18огу-та1епа1/Нпапс1а1-81а1)Ш1у-апс1-1пасгорги(1епиа1-роЬсу-ап(1-яигуеШапсе/й1оЬ- 
а1-1п8игапсе-тагке1-герогС-^1таг

1 Страховая деятельность оценивается как прямме страховме премии, поступив- 
шие в 2016 г.



В Китае и СШ А доходность по облигациям несколько возросла, но тем 
не менее осталась ниже уровня 2013 г. и предшествуювдих ему лет. 
В целом доходность государственнмх облигаций оставалась очень низ- 
кой по сравнению с историческими средними показателями.

Т аб л и ц а  6.2
Доход по государственньш облигациям с 10-летним сроком

размеидения, %
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Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
США 2,9 2,21 2,24 2,49
Япония 0,69 0,32 0,27 0,04
Китай 4,63 3,68 2,90 3,22
Великобри-
тания

3,16 1,82 2,01 1,3

Франция 2,5 0,86 1,01 0,68
Германия 1,8 0,59 0,55 0,25
Италия 4,31 2,89 1,71 1,49

Источник: \уш\Ула!5№еЬ.ог8 — 1тегпаиопа1 Лҳмкааиоп оС 1п8игапсе 8ирегу150г5.

На рис. 6.14 и 6.15 представленьг изменения спредов корпоратив- 
ннх облигаций с различньши рейтингами риска в течение послед- 
них семи лет. Рисунок 6.14 иллюстрирует спредм корпоративнмх 
облигаций американских компаний, а на рис. 6.15 показанм спредм 
корпоративнмх облигаций для европейских и азиатских компаний.

ААА  АА ВВВ   НУ

Рис. 6.14. Спред корпоративнмх облигаций США (январь 2010 г. — ноябрь
2017 г.)'

1 Источник: МАСН.ИКЬ: Ьир8://\у\у\Ула1$\^еЪ.ог8/Ме/72345/1а18-81оЪаГт5иг- 
апсе-шагке1-герог1
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Рис. 6.15. С и р ед  к о р п о р а ти в п н х  о б .ш гац и й  Н вроим  и Л:иш (я н в а р ь  
2010 г. — ноябрь 2017  г .) ;

В течение 2016 г. спредм корпоративннх облигаций сувдественно 
снизились. Например, спредн внсокодоходннх облигаций СШ А 
по отношению к облигациям Казначейства СШ А снизились более 
чем на 400 базисннх пунктов в течение года. В условиях низкой до- 
ходности облигаций некоторне страховшики стремятся повнсить 
рентабельность инвестиций за счет некоторого повншения уровня 
риска своих инвестиционннх портфелей.

В таблице 6.3 содержатся статистические сведения об инвести- 
циях страховш иков ж изни в СШ А за период 2013—2016 гг., 
а в табл. 6.4 — рейтинговая структура их вложений в корпоратив- 
нне облигации. Обе таблицн построенн без учета аффилирован- 
н нх  инвестиций. Как показано в табл. 6.3, страховш ики жизни 
незначительно изменили свои портфели активов. Д оля коммерче- 
ских ипотечннх кредитов за период с 2015 по 2016 г. увеличилась 
на 0,4 п.п. Ч астично ипотечнне кредитн  заменили неагентские 
(частнне) структурированнне ценнне бумаги (класс активов, ко- 
торьш  в основном распродавался после финансового кризиса). 
Также наблюдается постепенное сокрашение вложений в государ- 
ственнне облигации, но изменения с 2015 по 2016 г. бьми мини- 
мальннми.

В течение 2016 г. в рейтинговой структуре портфелей корпора- 
тивннх облигаций изменения бнли незначительньши (см. табл. 6.4).

1 МАСН. ИКЬ: Ь ир8 ://\\’\\'\¥.1а18№'еЬ.огй/й1е/72345/1а1я-81оЬа1-1пяигапсе-тагке1- 
герог1/ Примечание: спредн индексон облигаций ВоСа Мегп11 ЬупсЬ по сопоставиммм 
но сроку ногашения суверенннм облигациям. Даннне бнли полученн от ҒКЕГ), Феде- 
рального резервного баика Сснт-Луиса (С111Л).
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Таблица 6.3
Распределение и н в е с т и ц и о н н ь 1 Х  активов в индустрии стра- 

хования жизни США, %

Инвестиционннй актив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Государственнше облигации 18,2 17,6 17,6 17,5
Неагентские (частние) структу- 
рированнне ценнне бумаги

7,0 6,8 6,5 6,3

Гибриднне ценнме бумаги 0,7 0,7 0,6 0,5
Корпоративнне облигации 51,7 51,6 52,1 52,2
Привилегированнне акции 0,2 0,3 0,3 0,3
Обнкновеннне акции 1,0 1,1 0,9 0,9
Коммерческая ипотека 10,5 10,6 11,2 11,6
М езониннне кредитн 0,2 0,2 0,2 0,3
Недвижимость 0,7 0,7 0,7 0,7
И нне 9,8 10,4 9,9 9,9

Источник: \¥\у\\'.1а18\уеЬ.ог§ — 1п1егпа(лопа1 А880с1а[10п оГ 1п8игапсе З и р етзо гя .

'Габлица (). 1
Инвестиционнь1е рейтинги облигаций индустрии страхова-

ния жизни США

Рейтинг Доля корпоративнмх облигаций, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А-ААА 64,5 64,7 63,6 63,2
ввв 26,8 26,5 27,6 27,7
ВВ и ниже 8,8 8,8 8,8 9,1

Истачник: \\'\\'\ула15\уеЬ.ог8 — 1п1егпа11опа1 Ах«>слаиоп о1' 1п5игапсе 8 ирегУ180г8.

Перейдем к рассмотрению тенденций в инвестиционной политике 
страховвдиков США, осутествляю ш их инне ви/ш страхования, чем 
страхование жизни. В таблице 6.5 представлена структура их инвести- 
ционннх портфелей за период с 2013 по 2016 г., а в табл. 6.6 — рей- 
тинговая структура вложений в корпоративнме облигации, Обе табли- 
ц н  не учитнваю т аф ф или рованн н х  инвестиций. Страховодики 
несколько изменили в 2016 г. состав своих инвестиционннх активов. 
С конца 2015 г. по конец 2016 г. доля государственнмх облигаций сни- 
зилась на 0,9 п.п. (с 39% до 38,1% от обвдего объема активов). Это 
примерно те же темпм снижения, что и за предндушие два года. Со- 
краодение вложений в государственнне облигации бнло уравновешено



небольшим увеличением инвестиций в другие классм активов, при 
этом наибольший рост в 2016 г. показали вложения в обьшновеннне 
акции. Увеличение вложений в обнкновеннне акции в целом согла- 
суется с намерениями страховвдиков получить более внсокую ожида- 
емую доходность за счет принятия большего риска.

'Габлица 6.5
Распределение инвестиционнмх активов в индустрии 

страхования иму1цества и от несчастнь1Х случаев США, %

Инвестиционшлй актив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Государственнме облигации 41,2 39,2 39,0 38,1
Неагентские (частнне) структу- 
рированнне ценнне бумаги

3,9 4,2 4,2 4,0

Гибриднне ценнме бумаги 0,1 0,2 0,2 0,2
Корпоративнне облигации 24,4 24,9 25,9 25,9
Привилегированнне акции 0,8 1,0 1,0 0,7
Обнкновенньте акции 18,8 19,3 18,6 19,03
Коммерческая ипотека 0,6 0,7 0,9 1,0
Недвижимость 0,8 0,7 0,8 0,9
Иньте 9,5 9,8 9,4 9,8

Источник: ^ ш и и а ^ е Ь .о г д  — 1пСегпа1юпа1 А^зоааТюп оГ [пяигапсе 8ирегу1хог5.

Т ао.тица (>.6
Инвестиционнь1е рейтинги облигаций индустрии страхова- 

ния имушества и от несчастнь^х случаев США

Рейтинг Доля корпоративнмх облигаций, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А-ААА 81,8 81,4 79,4 79,1
ВВВ 12,4 12,1 13,8 13,8
ВВ и ниже 5,8 6,4 6,8 7Д

Источник: №»'Ч'ла1'8\¥еЬ.ог£ — 1п1егпа1.1опа1 Л88ос1а11оп оГ 1п8игапсе 5ирегу1.чог.8.

В 2016 году страховшики, осушествляюшие видн страхования 
инне, чем страхование жизни, продолжили постепенньш переход 
к замеодению небольшой доли своих корпоративннх облигаций 
с рейтингом А-ААА облигациями с рейтингом ВВ или ниже, что 
также соответствует стремлению к более внсокой ожидаемой доход- 
ности (см. табл. 6.6). Доля облигаций с рейтингом А-ААА в обвдем 
объеме активов снизилась с 79,4 до 79,1 %, как и доля в обтцем объ-



еме активов облигаций с рейтингом ВВ или ниже увеличилась с 6,8 
до 7,1%.

В инвестиционннх портфелях крупннх европейских страховгци- 
ков (страхование жизни и инне видн страховой деятельности), как 
и у страховвдиков США, произошли незначительнне структурнне 
изменения. В таблице 6.7 можно увидеть, что некоторне изменения 
затронули такой класс активов, как государственнне облигации. 
Наибольшие изменения за последние четнре года произошли во вло- 
жениях в акции. Их доля внросла с 5,5% в 2013 г. до 6,0% в 2016 г.

Таблица 0.7
Распределение инвестиционнмх активов в европейской 

индустрии страхования, %
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Инвестиционннй актив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Государственнне облигации 26,4 28,6 27,1 26,8
Корпоративние облигации 24,3 23,4 23,4 23,8
Акции 5,5 5,4 5,9 6,0
Недвижимость 2,8 2,9 2,7 2,7
Инме активм 41,0 39,7 40,9 40,6

Источник: %'\у\ула18\уеЬ.ог8  — 1гаегпа(лопа1 А»80С1а110п о1' 1п8игапсе З ц р е т з о г з .

Изменения в рейтинговой структуре инвестиционннх активов ев- 
ропейских страховвдиков произошли в сторону увеличения рискован- 
ности вложений (табл. 6.8). В период между 2015 и 2016 гг. доля об- 
лигаций с рейтингом А или внш е снизилась с 72,6% до 70,8% 
от обвдего объема облигаций, доля облигаций с рейтингом ниже ВВВ 
увеличилась с 23,4% до 25,3%, а доля облигаций неинвестиционного 
уровня снизилась с 4,0% до 3,9%. Снижение доли внсокорейтинговнх 
облигаций наблюдалось и ранее в период между 2014 и 2015 гг.

Таб.пш а (5.8
Инвестиционнь1е рейтинги облигаций европейской инду- 

стрии страхования жизни, собственности и от несчастнь1х
случаев

Рейтинг Доля корпоративннх облигаций, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А-ААА 74,7 75,2 72,6 70,8
ВВВ 22,3 21,9 23,4 25,3
ВВ и ниже 3,0 3,0 4,0 3,9

Источник: ч7\у\¥ла18\¥еЪ.ог8  — 1пСегпа110па1 А88ос1а11оп оГ 1п8игапсе Зирепчкогз. Та- 
блица составлена на основании даннмх о 30 крупнейших страховшиках 
Европм.



Инвестиционнше портфели страховш иков азиатского региона 
(табл. 6.9) показнвают несколько инне результатн, нежели у стра- 
ховшиков СШ А и стран Европн.

'Габлица 6.9
Р а с п р е д е л е н и е  и н в е с т и ц и о н н ь 1 Х  а к т и в о в  в  и н д у с т р и и  с т р а -  

х о в а н и я  а з и а т с к о г о  р е г и о н а ,  %
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Инвестиционнмй актив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Государственнме облигации 7,5 14,0 14,0 14,5
Корпоративнме облигации 42,2 41,8 38,8 37,7
Акции 9,8 10,7 12,6 11,7
Недвижимость 1,6 1,5 1,4 1,4
Инме 31,2 32,0 33,2 34,6

Источник: ^у/^лакчтеЪ.огд — 1п1егпа1юпа1 А8«>с1а1.1оп оС 1п8игапсе йирепчкок. Сост.
на основе даннмх о 30 кругшейших страховпшках Азии (по совокупнмм 
активам).

Так, азиатские страховвдики в течение 2016 г. сократили долю 
корпоративннх облигаций в своих инвестиционннх портфелях 
с 38,8% до 37,7%. Такая же тенденция наблюдается с вложениями 
в акции, которне сократились с 12,6% до 11,7%. При этом доля ак- 
тивов, инвестированннх в государственнне облигации, в 2016 г. воз- 
росла с 14% до 14,5%, а прочих активов — с 33,2% до 34,6%. Увели- 
чение прочих активов бнло внзвано волной крупннх приобретений 
международной недвижимости и международннх страховнх компа- 
ний китайскими страховвдиками.

Далее более детально проанализируем совокупньш инвестицион- 
ньш портфель страховвдиков Индии в разрезе видов страховой дея- 
тельности.

Инвестиционньш  портфель индийских страховвдиков ж изни 
за период с 2014 по 2016 г. (табл. 6.10) продемонстрировал следую- 
вдие тенденции. В течение 2016 г. страховвдики сократили долю цен- 
ннх бумаг центрального правительства с 41,7% до 41% и увеличили 
долю ценннх бумаг правительств штатов и других «одобренннх» 
ценннх бумаг с 22% до 22,2%. Инвестиции в инфраструктуру сни- 
зились с 11,7% до 11,0%, «одобреннне» инвестиции увеличились 
с 22,9% до 23,8%, инне (кроме «одобренннх») инвестиции увеличи- 
лись с 1,8% до 2,0%’.

1 «Одобреннме» инвестиции в Индии включают ценнме бумаги, полностью га- 
рантированнме ггравитсльством: доли в акпионерном капитале, принилегированнме 
акции, облигации, вьшувденнме финаисовмми учреждениями или нефипансовмми уч-
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Т аб ли ц а  6 .10
Распределение инвестиционнь1х активов в индустрии стра- 

хования жизни Индии, %

Инвестиционннй актив 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Ценнне бумаги центрального правительства 40,3 41,7 41,0
Ценнне бумаги правительств штатов и инне 
«одобреннне» ценнне бумаги

19,8 22,0 22,2

Инфраструктурнне инвестиции 12,0 11,7 11,0
«Одобреннне» инвестиции 25,6 22,9 23,8
И нне инвестиции, кроме «одобренннх» 2,3 1,8 2,0

Источник: \\'\¥\¥ла18шеЪ.ог8  — 1п1егпа110па1 А$$ос1а[юп о{ 1п5игапсе 8 ирегУ180г«.

В таблице 6.11 обобвденн даннме о структуре совокупного инве- 
стиционного портф еля индийских страховвдиков, работаювдих 
в сфере видов страхования иннх, чем страхование жизни.

Т аб ли п а  0.1 1
Распределение инвестиционнмх активов страховидиков, 

0 су|цествляк>1цих видь! страхования инь1е, чем страхование
жизни, в Индии, %

Инвестиционнмй ахтив 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Ценнне бумаги центрального правительства 25,7 26,7 26,9
Ценнне бумаги правительств штатов и инне 
«одобреннме» ценнне бумаги

10,2 10,7 11,5

Жилье, кредитн на строительство жилья, 
пожарное оборудование

9,1 9,2 10,3

Инфраструктурнне инвестиции 17,6 17,0 17,2
«Одобреннне» инвестиции 35,2 33,4 30,7
Инме инвестиции, кроме «одобренншх» 2,2 3,0 3,4

Источник: ■л\¥\¥.1а18№еЬ.ог8  — 1п1егпа1лопа1 А880С1а[10п оГ 1п8игапсе ЗирегуЬогз.

В течение 2016 г. эти страховвдики увеличили долю ценннх бу- 
маг центрального правительства с 26,7% до 26,9%, долю ценннх бу- 
маг правительств штатов и иннх «одобренннх» ценннх бумаг — 
с 10,7% до 11,5%. Инвестиции в инфраструктуру увеличились с 17% 
до 17,2%, «одобреннне» инвестиции сократились с 33,4% до 30,7%, 
инне (кроме «одобренннх») инвестиции увеличились с 3% до 3,4%.

реждениями с рейтингом АА или вьиие, секьюритизированнме и обеспеченнне лолго- 
вме обязательстна, недвижимое имувдество, ценнше бумаги, обеспеченнне активами, 
и инструментм денежного рьшка.



Анализ инвестиционнмх портфелей отечественнмх и зарубежних 
страховшиков показал, что в целом страховгцики придерживаются 
аналогичнмх инвестиционнмх стратегий. Наибольшая доля их ак~ 
тивов размевдена в государственнне ценнме бумаги, второе место 
занимают корпоративнме облигации. Однако, судя по даннмм Бан- 
ка России, российские страховшики стремятся сформировать более 
консервативньш инвестиционньш портфель, о чем свидетельствует 
внсокая доля вложений в банковские депозитм.
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Глава 7. Альтернативнме механизмь! 
финансирования корпоративнмх рисков

В результате изучения данной главн студент должен: 
знатъ:
• особенности организации риск-менеджмента в международннх 

компаниях,
• видм традиционннх и альтернативннх инструментов передачи 

риска,
• преимушества и недостатки самострахования,
• типн кэптивннх страховнх компаний,
• технологии кэптивного страхования,
• особенности деятельности 5РУ,
• характеристики страхових ценннх бумаг и деривативов;
• структуру рьшка инструментов альтернативной передачи рисков; 
уметь:
• разрабатнвать схемн альтернативной передачи риска для между- 

народних компаний,
• внбирать подходявдие инструментн традиционной и альтернатив- 

ной передачи риска с учетом его специфики,
• анализировать и аргументировать целесообразность применения 

различннх инструментов риск-менеджмента,
• оценивать эффективность инструментов альтернативной передачи 

риска;
владетъ:
• навшками сбора информации и подготовки аналитических отчетов 

о мировом рннке страховнх ценннх бумаг и деривативов,
• приемами анализа рннка страховнх ценннх бумаг и деривативов,
• навнками оценки эффективности инструментов альтернативной 

передачи риска,
• навнками применения альтернативннх инструментов передачи 

риски для управления рисками международннх компаний.

7.1. Финансирование корпоративнмх рисков 
и его альтернативнме механизмь!

Любая компания сталкивается в своей деятельности с большим количе- 
ством рисков. Некоторне из них являются обвдими для любого бизнеса, 
независимо от сферн деятельности (например, стихийние бедствия, 
пожари, кражи), другие — специфическими, характерньши для опре- 
деленннх отраслей (например, финансовнх, производственннх, а также 
торговли). Также риски зависят от размера бизнеса и географии



деятельности компании. В частности, риски международннх компаний 
имеют более сложную природу, что порождает необходимость в особнх 
подходах к управлению ими.

Согласно исследованию «Барометр рисков — 2018», которое еже- 
годно проводит компания АШапг' среди глобальннх корпораций 
и брокеров, рейтинг важнейших для бизнеса рисков в 2018 г. вн- 
глядел следуюпдам образом (табл. 7.1).

Таолица 7.1
Рейтинг наиболее значимь1Х рисков для международнмх

компаний
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Место 
в рей- 

тинге-2018

Риск Место 
в рей- 

тинге-2017

Тренд

1 Перернв в деятельности 1 .

2 Киберриски 3 Т
3 Стихийнме бедствия 4 Т
4 Рьгаочнне риски 2 X
5 Риски изменения законодательства 

и регуляторннх требований
5 =

6 Пожарн, взрмвн 7 т
7 Н овне технологии 10 т
8 Утрата репутации и снижение стоимо- 

сти бренда
9 т

9 Политические риски 8 1
10 Изменение климата и погоднне риски 14 т
11 Макроэкономические риски 6 4
12 Кражи, мошенничества, коррупция 11
13 Производство некачественной про- 

дукции, серийньге дефектн, отзнвн 
продукции

13 =

14 Риски окружаюшей средн 17 т
15 Нехватка квалифицированного пер- 

сонала
15 =

16 П ерернвн в подаче электроэнергии 18 т
17 Проблемн в здравоохранении 19 т

Прочие — —

Источник: Барометр рисков Лльяис 2018. УКЬ : Ьир5://\у\У№.а8с.ч.а1Напг.сот/соп1еп1/ 
(1ат/опетагке1тй/а£с.ч/а8С8/<'ерог18/Л1Нап2-К.15к-Ваготе1ег-2018.р<11'

1 Ьирк://а1Напг.ги — СК АШаш.



Н а протяжении 2017—2018 гг. среди всех угроз наиболее значи- 
мой для компаний стал риск перернва в деятельности. Риск сохра- 
няет свою позицию в рейтинге на протяжении нескольких лет. 
На втором месте в 2018 г. находятся киберриски (например, хакер- 
ские атаки). К видам деятельности и сайтам, в наибольшей степени 
подверженньш киберрискам, относятся социальние сети (например, 
ҒасеЬоок, Т т И е г  и др.), интернет-торговля, онлайн-банкинг и пла- 
теж нне сервисн, онлайн-храниливда данннх.

В 2018 году в России отмечался семикратньш рост мошенничеств 
с использованием электронннх средств платежей по сравнению 
с 2017 г. Почти каждое двадцатое среди всех преступлений, зареги- 
стрированннх в России, является киберпреступлением, на их долю 
приходится 4,4% от обвдего количества преступлений. При этом самн- 
ми распространенньши среди них являются неправомерньш доступ 
к компьютерной информации, создание, использование и распростра- 
нение вредоносннх компьютерннх программ1. Так, по данннм портала 
РБ К 2, в 2017 г. различнне киберинцидентн привели к убнткам рос- 
сийских компаний в размере 116 млрд руб. (рис. 7.1).

Заражение вирусами рабочих ■ ■ ■  
компьютеров, 8 том чиспе 2 0

с последуюшим вимогательством денег Н Н И
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В злом  почтовш  яшиков сотрудников  Ц  72

Атака на сайт предприятия (взлом, 
вирусное заражение, 00о5-атака) 10

Интернет-мошенничество (веедоние 
в эаблуждение с целью получения денег 

или конфиденииальной информации)

Несанкционированимй доступ 
к информации предприятия

I
I»
IКража персональних данних клиентов | 2

Ничего из перечисленного 52

Другое 7 

Отказ от от$вга 4

Рис. 7.1. >’1 р«ЗЬ1. с которьшп ирихолилось сталкпват1>ся к ом и анп ям ,1

1 Генпрокуратура: число киберм ош енничеств в Р Ф  в 2018  г. вм р осл о  в 7  раз, И К Ь : 
Ьир8://\у\¥\у.Уе511йпапсе.ги/аП1с1е1>/105315

2 К иберувдербп ревм си л  100 млрд. I К I . : }шря://\к'/,,'м.гЪс.ги/пс\у$рарег/20\7/1 2 /  
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Нахождение на 3-м месте рейтинга стихийннх бедствий (ураганм, 
землетрясения, наводнения) обусловлено статистикой участившихся 
природнмх катастроф. В 2017 году размер застрахованннх убнтков 
от стихийних бедствий составил 135 млрд долл. СШ А1 в связи с ура- 
ганами «Харви», «Ирма» и «Мария» в США и на Карибах. Наряду 
с погодннми рисками (10-е место) стихийнне бедствия привели к воз- 
никновению нового инструмента финансирования рисков — катастроф- 
ннх ценннх бумаг, которне завоевнвают все большую популярность 
на финансовом рьшке. Несколько снизилась значимость риночннх 
рисков (волатильность, увеличение конкуренции, сделки по слиянию 
и поглопдению, стагнация рьшков). В 2018 году они заняли четвертую 
позицию по сравнению со второй в 2017 г. На пятом месте — риски 
изменения законодательства и регуляторннх требований (смена вла- 
сти, экономические санкции, протекционизм, Вгех14, дезинтеграция 
Еврозонн). Риски данной категории играют сувдественную роль в де- 
ятельности международннх компаний, имеювдих подразделения в раз- 
ннх странах, поскольку их операции находятся в зависимости от тре- 
бований национальннх регуляторов и законодательннх актов. 
Подобная специфика деятельности предъявляет особне требования 
к механизмам финансирования рисков. Риски пожаров и взрнвов на- 
ряду со стихийньши бедствиями и кибератаками не только приводят 
к прямому финансовому ушербу, но и зачастую становятся причиной 
возникновения перернва в деятельности. Поэтому данний риск на- 
ходится в рейтинге на 6-м месте.

Риски новнх технологий за последний год поднялись в рейтинге 
с 10-го до 7-го места. Цифровизация приводит к ускорению изменений 
в различннх отраслях экономики, она проникает во все сферн бизне- 
са, с одной сторонн создавая новне возможности, а с другой — уве- 
личивая неопределенность. Риск новнх технологий тесно взаимосвя- 
зан  с р н н о ч н н м и  и киберрискам и . Он мож ет привести  как 
к сушественному финансовому ушербу, так и к перернву в деятель- 
ности. По мнению аналитиков А1Напг, данннй риск имеет все шансн 
стать вторим крупнейшим долгосрочньш риском, уступив лишь ки- 
беринцидентам.

Репутационнне риски также важнн в бизнесе, поскольку они мо- 
гут инициировать потерю стоимости активов компании. К появле-

округах России. Респондентн могли дать несколько вариантов ответа. Статистическая 
иогрешность не нревмшает 4,4%.

1 Б аром етр рисков ЛШапг: перермвь! в п роизводстве и кибер-и н ц и ден тм  зан и - 
мают верхние строчки рейтинга сам м х круннм х угроз для ком папий на 201 8  г. : 
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нию у компании негативной репутации может привести как нару- 
шение действуювдего законодательства, в том числе налогового, так 
и производство некачественной продукции. Подобнне инцидентн 
могут повлечь за собой не только енижение внручки и перернв в де- 
ятельности компании, но и падение ценн ее акций.

Политические риски относятся к категории наиболее сложннх 
с точки зрения оценки и дальнейшего управления. Политическая 
нестабильность, угроза терактов оказнваю т негативное влияние 
на бизнес-проектн международннх компаний, поэтому этот риск за- 
нимает 9-е место в рейтинге.

Стремительно возрастаюший перечень рисков и угроз, которнм 
подвергаются современнне бизнес-структурн, обусловил появление 
и широкое развитие на мировом финансовом рьюке организаций, ре- 
ализуюших альтернативнне механизмн и инструментн передачи риска.

А льтернативная передача риска — это обободаювдее понятие, 
предполагаюшее обеспечение носителей рисков покрнтием или за- 
вдитой при помоши иннх технологий, нежели традиционное страхо- 
вание и перестрахование. Альтернативная передача риска может 
включать технологии, основаннне на комбинации страховнх про- 
дуктов и инструментов фондового рннка.

Рннок альтернативной передачи рисков (АП Р) включает фондн 
самострахования, транснациональнне пулн, кэптивнне компании как 
с единственньш учредителем, так и со многими, группм удержания 
риска, кэптивнне компании с разделенньши портфелями, а также стра- 
ховне ценнне бумаги и деривативн, посредством внпуска которнх 
риски передаются непосредственно на рннок капитала (рис. 7.2).

173 |

Р и е .  7 .2 .  И и с т р у м е н т м  а л ь т ср н а т и ш к )!!  п е р с л а ч п  р н ск о н '

1 Сост. ант.



В мировой практике АПР активно применяются как нестраховм- 
ми организациями, так и страховшиками в целях риск-менеджмента. 
В России в настояшее время АПР не получила широкого распро- 
странения, однако ее отдельнне инструментм или их элементн 
встречаются в программах риск-менеджмента компаний, имеюгцих 
статус международннх.

7.2. Механизм самострахования корпоративнь1Х рисков

В сфере бизнеса наиболее распространенной формой передачи рисков 
является их страховаиие на традиционном страховом рннке. Передача 
риска посредством самострахования во многих странах все евде рассма- 
тривается как новнй нетрадиционннй инструмент. На практике к само- 
страхованию прибегают как владельцн малого бизнеса, так и между- 
народине компании, имеюодие подразделения в различннх странах.

С амострахование — это инструмент финансирования рисков, 
при котором компания или физическое лицо резервируют денежнне 
средства для возмешения непредвиденннх убнтков.

Необходимо различать самострахование как инструмеит финан- 
сирования риска и прииятие риска без какого-либо воздействия 
на него. Самострахование предполагает создание в организации це- 
левнх страховнх резервов (фонда самострахования) для покрнтия 
определенннх заранее будуших убнтков.

Самострахование позволяет компаниям самостоятельно форми- 
ровать свои программн финансирования риска и управлять ими, 
исключая тем самнм ограничения, свойственнне договорам с тради- 
ционньши страховьши компаниями. Однако самострахование сопря- 
жено с внсоким уровнем риска и ответственности, поскольку оно 
предполагает удержание риска внутри компании. Извлечь преиму- 
шество из самострахования возможно только при жестком контроле 
за рисками, остаюшимися у компании на собственном удержании.

Корпоративнне программн самострахования отличаются от клас- 
сических страховнх тем, что расходн на финансирование риска про- 
изводятся по мере возникновения убнтков (классическое страхова- 
ние предполагает предварительное ф и нансировани е риска). 
Финансирование программн самострахования осушествляется либо 
за счет текуших денежннх потоков, либо за счет систематических 
взносов в специальньш резервньш фонд.

В мировой практике к самострахованию чаше всего прибегают 
в целях финансирования программ страхования персонала (меди- 
цинское, пенсионное, от несчастннх случаев на производстве).
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В ряде случаев компании вьхнужденн создавать фонд самострахова- 
ния для покрнтия убнтков, не возмевдаемих по условиям договора 
страхования (например, договорн с франшизой). Несмотря на то что 
при самостраховании не лроисходит передачи риска, оно оказнвает 
влияние и на страховой рннок в целом, и на уровень страховнх пре- 
мий. Подобное влияние обусловлено тем, что страхователи возлага- 
ют на себя самостоятельное покрнтие убнтков первого уровня.

С точки зрения застрахованного персонала, разница между само- 
страхованием и традиционннм страхованием отсутствует. Однако, 
с точки зрения компании-страхователя, разница сувдественна. Само- 
страхование более трудоемко по сравнению с привлечением страховой 
компании. Сложность представляет разработка программн самостра- 
хования. На страховом рннке предлагается множество альтернативннх 
страховнх программ с различннми условиями. Самострахование пред- 
полагает самостоятельную разработку программь/, но зачастую к ра- 
боте привлекают страховнх брокеров или финансовнх консультантов. 
Также возникает необходимость в лице, которое будет вьшолнять ор- 
ганизационную работу, администрирование программн, в том числе 
урегулирование убнтков. Данную функцию обьшно вьгаолняет при- 
влеченньш сторонний администратор.

Программн самострахования могут бнть дополненн страховьш по- 
лисом, сконструированньш на условиях стоп-лосс, что позволяет ком- 
пенсировать расходн, превншаювдие финансовне возможности фонда 
самострахования. Кроме того, самострахование не исключает софи- 
нансирования взносов в фонд со сторонн застрахованного персонала.

Создание фонда самострахования оправдано при управлении не- 
значительннми и средними рисками, не приводявдими к значитель- 
ннм убнткам. Кроме того, остается проблема управления рисками, 
для которнх на традиционном страховом рннке отсутствует адек- 
ватное покрнтие (с точки зрения покрнваемнх рисков, страховнх 
премий и прочих условий страхования), а использование фонда са- 
мострахования нецелесообразно.

В озмож ности сам острахования значительно расш иряю тся 
на уровне крупннх международннх компаний, которне применяют 
транснациональнне пулн для перестрахования рисков своих под- 
разделений (рис. 7.3). Результатом создания транснационального 
пула стаповится экономия финансовнх средств компании — учре- 
дителя пула и повншение эффективности управления рисками1.
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Результат деятельности пула Соглашение о транснациональном пуллинге

Рис. 7.3. Механизм исиользования транснацнональншх нулов при 
страхованин нершнала-

Транснациональньш  пул — это механизм, которьш связьхвает 
программн страхования персонала транснациональннх корпораций 
и их подразделений по всему миру, что обеспечивает:
1) возможность контролировать расходн организации на страхование 

персонала;
2) для головной организации — создание условий для координации 

программ страхования работников во всех своих подразделениях.
Первоначально концепция пулов возникла с целью противосто- 

яния методике тарифного ценообразования, принятой европейски- 
ми страховшиками. Но за последние 50 лет пулн  распространи- 
лись по всему миру, заняв важное место в управлении рисками 
бизнеса.

Также транснациональньш пул можно определить как объедине- 
ние корпоративнмх группових страховнх договоров, относявдихся 
к различньш международним подразделениям компании, в обпдай 
механизм финансирования с целью экономии за счет эффекта мас- 
штаба. Источниками этой экономии являются снижение риска, по- 
вншение административной эффективности и увеличение статисти- 
ческой базн рисков2.

Технология транснационального пула представляет собой объе- 
динение полисов, вьш исанннх страховьши компаниями в разннх 
странах, в одну транснациональную страховую программу. Финан-

1 Сост. авт.
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совьш механизм такой программьх предполагает осувдествление ди- 
видеидннх вьгалат на международном уровне. Подобная практика 
применяется с целью снижения затрат компании на внплату стра- 
ховнх пособий работникам.

Сеть транснациональннх пулов состоит из ряда страховнх ком- 
паний, расположенннх в разннх странах мира. Сеть может бнть 
либо независимой, либо принадлежаодей страховшику. Независимне 
сети, как правило, характеризуются более широким географическим 
охватом и имеют возможность внбирать в качестве своих местннх 
представителей ведуших страховшиков в каждой стране. В некото- 
рнх странах деятельность транснационального пула может бнть 
ограничена по причине отсутствия подходяших международннх 
страховшиков.

Важньш аспектом деятельности пулов является то, что в каждой 
стране договор страхования заключается с местньши страховвдика- 
ми на их условиях, затем риски передаются в транснациональньш 
пул. Страховне премии устанавливаются также местньши страхов- 
шиками на конкурентной основе.

Д ополнительньш  преимушеством использования транснацио- 
н альннх п уло в  является возможность возврата части расходов 
на страхование в виде доли прибнли, обнчно назнваемой междуна- 
родним дивидендом. В случае достижения пулом положительного 
финансового результата от страхования неиспользованние денеж- 
нне средства возврашаются транснациональной корпорации. При 
возникновении отрицательного финансового результата (дефицита) 
требования погашать разницу не возникает. Вместо этого дефицит 
может бнть перенесен на следуюадий год, поскольку есть возмож- 
ность сбалансировать денежнне потоки пула в будушем за счет рас- 
пределения рисков во времени. В среднем дивидендн, вьшлачивае- 
мне пулами, достигают 10% от уплаченннх премий*.

В мировой практике известно два типа транснациональннх пу- 
лов: пул конкретной компании и мультиклиентский пул. П улн пер- 
вого типа используются транснациональннми компаниями с подраз- 
делениями в разннх странах, которне сами по себе достаточно 
велики, чтобн сформировать пул самостоятельно. Мультиклиент- 
ские пулн создаются компаниями, деятельность которнх не столь 
глобальна, но тем не менее они нацеленн на снижение затрат путем 
объединения сил с другими компаниями. Таким образом, пулн кон-
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кретной компании по своему содержанию близки к фонду самостра- 
хования, а мультиклиентские — к обвдествам взаимного страхова- 
иия.

Независимо от размера компании, использование транснацио- 
нальннх пулов создает следуювдие преимувдества: экономия за счет 
эффекта масштаба, использование глобальной статистики рисков, 
снижение затрат, более благоприятнне условия андеррайтинга ри- 
сков, улучшение финансовой отчетности, приобретение инструмен- 
та управления рисками.

В основе деятельности пулов лежит один из трех основннх фи- 
нансовмх механизмов, применяемнх при удержании рисков:
1) перенос убнтков на будувдее (Ьозз саггу £отагс1);
2) солидарньга (5гпа11 §гоирз);
3) стоп-лосс (§1ор Ьозз).

В пуле, основанном на принципе переноса убмтков на будувдее, 
любой дефицит, возникший на конец года, переносится на следую- 
вдий год. Разновидностью механизма являются условия, при кото- 
рнх образовавшийся дефицит списнвается по истечении определен- 
ного периода времени (обнчно трех лет).

С олндарнмй механизм  представляет собой мультиклиентский 
пул небольших групп застрахованннх, где излишки и убнтки раз- 
деляются между участниками. Обнчно подобннй механизм исполь- 
зуется по умолчанию в ситуации, когда деятельность компании, за- 
клю чивш ей соглаш ение с сетью тран сн ац и он альн н х  пулов, 
не соответствует предельньш значениям, установленньш для раз- 
мера собираемнх премий или количества застрахованннх рисков.

М еханизм стоп-лосс предполагает, что транснациональная сеть 
пулов несет все убьгтки взамен на более внсокую плату за удержа- 
ние рисков, но при этом все излишки возвравдаются компаниям- 
участникам.

В таблице 7.2 приведени примерн транснациональннх пулов 
и финансовне механизмн удержания риска, применяемне в них. 
Так, пул А1С использует два механизма из трех, 2ипсЬ — всего 
один, остальнме пулн — все три механизма.

Суммарнне расходи транснациональннх компаний на страхова- 
ние достигают внушительннх размеров. Между тем альтернативнме 
традиционному страхованию инструментн позволяют оптимизиро- 
вать эти расходн, а также организовать централизованную систему 
управления рисками. Самострахование через механизм транснаци- 
ональннх пулов позволяет устранить значительную часть недостат- 
ков, свойственннх удержанию риска. Однако в ходе своей эволюции
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и по мере развития инструментов риск-менеджмента самострахова- 
ние приняло евде одну, более эффективную форму — кэптивное 
страхование. Сегодня транснациональнне корпорации применяют 
различнне комбинации технологий традиционного страхования 
и самострахования, транснациональннх пулов и кэптивного страхо- 
вания. Так, по данньш исследования \¥!Шз То\\'ег8 \Уа1 8 0 п‘, при над- 
лежавдем контроле и управлении транснациональнне пулн позво- 
ляют экономить более 15% расходов на страхование, а кэптивное 
страхование — до 25%.

'Габ.ш ца 7 .2
Транснациональнме пуль1 и применяемью в них финансо- 

вь1е механизмь! удержания риска
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Название пула Финансовнй механизм
перенос убьггков 

на будухцее
солидарньш 

(малме группм)
СТОП-ЛОСС

А1С + + -
АШапг + + +
СепегаН + + +
ЮР + + +
1пзигоре + + +
МАХ15 + + +
3^18 1л{"е + + +
2игюЬ + - -

Источник: п о  д а н н м м  Ми1[1па11опа1 Р ооН п§ ап<1 В епейс С ар И уез КеяеагсЬ К ерог1  
2 0 1 6 /2 0 1 7 . 1Ж Ь  : Ь Ц р$://\у\У Ч '.\уШ 18.сот/(1оситеп(.8/риЪ Н саиоп5/5егУ 1се5/ 

сар и у е5 /М и 1 и п а и о п а 1 -Р о о Н п § -С а р и у е-В еп -8 и гу еу .р (Ь

Основной специализацией транснациональннх пулов являются 
программн корпоративного страхования персонала международннх 
компаний. Например, в Великобритании через пулн  могут бнть за- 
страхованн договорн группового страхования жизни, пенсий, дохо- 
дов на случай утратн трудоспособности, группового страхования 
от критических заболеваний и частного медицинского страхования. 
В стране действуют два представителя транснациональной сети 1РС: 
АХА Р Р Р  ЬеакЬсаге (медицинское страхование) и Сапас1а Ь1£е Ь1т- 
Иес! (страхование жизни и пенсий).

1 И п Ь с к т ^  роСепиа!:^ЬЬа! арргоасЬев Со тзигаЬ1е Ьепей!. йпапс^пй: МиШпашта! 
РооНпй апс! В епей[ С ари уез КеяеагсЬ К ероП  2 0 1 6 /2 0 1 7 . 1)КЬ : Ь ир8://\м \у \у .\уП Н 8.сот/ 
йоситепй/риЪНсаиош/йетсел/еариуея/МиШпаиопаЬРооНпй-Сари^е-Веп-Зигуеу.рсИ'



К дополнительньхм преимувдествам самострахования с задейство- 
ванием транснациональннх пулов можно отнести следуювдие: упро- 
вдение процедурм перемевдения сотрудников международнмх ком- 
паний между их подразделениями по всему миру, получение полной 
информации о страховнх вьгалатах, производиммх работникам 
во всех подразделениях, повмшение эффективности управления 
и контроля над страховьши программами персонала. В итоге взаи- 
модействие пула с местньши страховодиками приводит к повмше- 
нию качества обслуживания договоров страхования.

7.3. Механизм кэптивного страхования

Кэптивное страхование — это экономический механизм, целью кото- 
рого является оптимизация системм финансирования рисков группм 
субъектов предпринимательства, объединеннмх в рамках финансово- 
проммшленной группн или иной корпоративной структурм.

Кэптивная страховая компания —  это страховая или перестра- 
ховочная компания, созданная и находявдаяся в собственности (пря- 
мо или косвенно) одной или нескольких промнш ленннх, коммер- 
ческих или ф инансовнх организаций с целью страхования или 
перестрахования рисков собственника (или собственников) или 
организаций, связанннх с этими собственниками.

Кэптивное страхование возникло в начале XX в., хотя следн его 
использования обнаруживаются более 100 лет назад. Сама по себе 
концепция кэптивного страхования просматривается в ранних фор- 
мах взаимного страхования, в соглашениях об обмене рисками меж- 
ду торговцами. Формирование механизма кэптивного страхования 
началось в СШ А и Англии, где отдельнне фирми и группн компа- 
ний не могли застраховаться в обнчннх страховнх компаниях из- 
за значительной рискованности своих операций. В результате они 
организовьшали свое собственное страхование.

Исторические факть!

Как известно, сам термин «кэптивное страхование» бнл изобре- 
тен в 1950-х гг. страховнм брокером из Огайо Фредериком М. Рай- 
сом (Ғгейепс М. Ке1зз), которнй испольэовал термин «кэптивньш» 
для описания страховой компании, которая осувдествляла страхова- 
ние исключительно рисков своего учредителя.

В 1958 году Райс создал компанию А теп сап  К1§к тапа£етеп1: 
и начал оказнвать услуги корпорациям по созданию кэптивов. Дей- 
ствуювдее в те времена американское законодательство делало уч-
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реждение и функционирование кэптивов крайне дорогим бизнесом, 
что натолкнуло Райса на мнсль поискать юрисдикцию, в условиях 
которой кэптивн могли бн  процветать. В 1960 году Бермудн стали 
офш орннм финансовнм центром, а в 1969 г. Райс учредил первую 
кэптивную компанию 1п1;егпа1юпа1 Швк Мапа§етеп(: 1ас1.

Спустя некоторое время идея кэптивов завоевала популярность, 
пик которой пришелся на 1980-е гг„ когда страховой рьгаок США 
переживал кризис, а полис страхования ответственности для компа- 
ний многих сфер деятельности стало практически невозможно при- 
обрести. Причиной столь бнстрой эволюции концепции кэптивов 
стало ее всеобшее признание в качестве суадественно новой техно- 
логии риск-менеджмента. В настояшее время кэптивн являются со- 
ставньш элементом системн риск-менеджмента, особенно междуна- 
родннх компаний. Востребованность кэптивннх компаний оетается 
весьма внсокой, несмотря на проблемн с законодательньш регули- 
рованием их деятельности во многих странах.

Зачастую кэптивное страхование рассматривается упрошенно, 
и под ним понимают страхование рисков в собственной (дочерней) 
страховой компании. Однако механизм кэптивного страхования 
за годн своего суш ествования стал эф ф ективннм  инструментом 
риск-менеджмента, а появление множества разновидностей кэптив- 
ннх страховнх компаний создало возможности для реализации раз- 
нообразннх программ комплексного управления корпоративньши 
рисками.

Согласно исследованию международной страховой группн 2иг1сЬ 
1шигапсе Сгоир «Соттегс1а1 К1зк Еигоре Сарпус Оп 1Ье К1зе КероП 
2017»1, кэптивн оказались крайне устойчивнм инструментом, к ко- 
торому прибегают для финансирования рисков. В настоявдее время 
кэптивн не только актуальнн, но и расширяют сферу своей деятель- 
ности. Они стали важ ннм  инструментом управления рисками. 
К концу 2016 г. в мире насчитнвалось более 7000 кэптивннх стра- 
ховгциков, зарегистрированннх как в офшорннх зонах, так и на тер- 
ритории местоположения материнскои компании. На сегодняшний 
день количество национальннх кэптивннх страховнх компаний 
(К С К ) достигло 70.

Среди причин стабильного спроса международннх компаний 
на кэптивное страхование внделим следуюшие:

1 С оттегаа1 К1як Еигоре СарС)Уе Оп сЬе К18е КероП 2017. ИКЬ : Ьир8://\¥\\'«'.ги- 
псЬ.сот/_УтесЬа/с1Ье/согрога1е/ск)С8/ргос1ис18-8етсе8/соттегаа1-п«к-еигоре-сариуе- 
оп-1Ье-пяе-герог(;-2017.р<1С?1а“ еп&Ьа8Ь” [)981193ААЕ0А01ВЕ38Л565024Е41171ВСЕ80 
6А40
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• технологический ирогресс и рост международной конкуренции 
в значительной мере повншают требования к эффективности ком- 
паний и системе риск-менеджмента;

• с точки зрения корпоративнмх страхователей, традиционнмй стра- 
ховой рмнок является негибким, процедурм заключения договора 
и уре1улирования убмтков трудоемки и требуют значительнмх вре- 
меннмх затрат. Сами по себе бизнес-процессн страхования стано- 
вятся все более дорогостояндами;

• профессиональнме риск-менеджерн все чаоде задаются вопросом, 
насколько оправданнм расходм на передачу риска, оплата агентских 
и брокерских комиссий, как происходит процесс урегулирования 
убмтков, насколько качественнм оказмваемме услуги, соблюдаются 
ли права страхователей. Поэтому растет актуальность проблемн 
снижения расходов на страхование;

• нестабильность и непредсказуемость современной экономической 
средм (технологические инновации, рост населения, увеличение 
экономических взаимозависимостей, инфляция, терроризм, вола- 
тильность валютнмх курсов, политическая нестабильность) создают 
дополнительнме проблемм для компаний, что заставляет их искать 
новне или альтернативнне подходм к риск-менеджменту.
В результате реализации модели кэптивного страхования мате- 

ринская компания получает преимуодества как финансового, так 
и нефинансового характера.

Среди финансовнх преимувдеств вмделим:
• исключение комиссий, вьш лачиваемнх коммерческому страхов- 

шику, и андеррайтерской прибнли;
• управление денежньш потоком за счет установления оптимального 

графика уплатн страховнх премий, определения срока урегулиро- 
вания убмтков, получения инвестиционного дохода;

• оптимизация процесса урегулирования убмтков;
• контроль за ценообразованием и тарификацией.

К нефинансовьш преимушествам относятся:
• контроль за формированием условий страхования (формн внплат, 

исключения из покрнтия, лимитм ответственности, страховме слу- 
чаи);

• возможность назначения вьшлат ех-^гаИа1, что практически недо- 
пустимо в коммерческом страховании;

1 Вьшлата ех-§гаИа представляет собой платеж, производимьш страховой компа- 
мией в иользу застраховапного «из любезности», без паличия юридического обязатель- 
ства. 11а ирактике подобиме страховме вьшлатм осушествляются с целью поддержания 
компанией своей репутации.
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• получение доступа к страховой статистике, что позволяет усовер- 
шенствовать конструкцию страхового договора, в наибольшей сте- 
пени отвечаютцего потребностям компании-страхователя. 
Рассмотрим сушность кэптивного страхования и различние мо- 

дели его реализации.
Первичной функцией КСК является страхование (перестрахова- 

ние) рисков ее собственника и аффилированннх с ним лиц. Соб- 
ственник полностью контролирует деятельность КСК и является 
первичньш бенефициаром при распределении ее прибнли, будучи 
одновременно застрахованннм в этой компании. Основной целью 
кэптива является снижение стоимости риска1.

Кэптивн по суодеству являются формой самострахования, в ко- 
торой страховш ик полностью  принадлежит страхователю. Они 
обнчно создаются для удовлетворения потребностей материнской 
компании или группн компаний в управлении рисками. Учредите- 
лями КСК могут бнть как крупнне транснациональнне корпорации, 
так и некоммерческие организации. Ф ункционирование КСК ана- 
логично обнчннм страховшикам. Деятельность кэптивов осушест- 
вляется аналогично коммерческим страховнм организациям, они 
подчиняются государственннм нормативннм требованиям, включая 
отчетность, капитал и резервнне требования.

Сушность КСК заключается в признаках, которне отличают ее 
от традиционной рьшочной страховой компании (рис. 7.4).
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Р и с. 7.4. Х арактернме признакн кзнтинншх страховмх ко.мнанш!

Учреждение КСК предполагает рисковое вложение капитала 
в компанию, функционируюшую за рамками рьшка коммерческого

1 СарЦуе $ е т с с 8  / /  /и п сЬ  [пвигапсе. 1 Ж Ь : Ьир$://\\'\у^ '.2ипсЬ.сот/еп/ргос]ис18- 
ап(1-8егу1се8/сар[1уе-8еп'1се5

2 Сост. авт.



страхования. Несмотря на то что в рамках КСК происходит объеди- 
нение в одном лице и источника риска, и его владельца1, механизм 
кэптивного страхования отличается от обнчного самострахования, 
предполагаювдего удержание и управление рисками.

Главньш отличием кэптивов от некэптивннх альтернативннх ин- 
струментов риск-менеджмента является наличие у них лицензии 
на страховую деятельность. Функцией страховвдиков является при- 
нятие на себя рисков. Следовательно, КСК должна обладать риско- 
вьш капиталом. Кроме того, деятельность КСК регламентируется 
страховнм законодательством. На международном страховом рннке 
большинство КСК обеспечивает страхование имувдества, обвдеграж- 
данской, профессиональной ответственности, ответственности про- 
изводителя, работодателей, директоров и менеджеров (О&О). Также 
кэптивн осувдествляют страхование кредитннх рисков, страхование 
рисков загрязнения окружаювдей средн, машин и оборудования, раз- 
нообразнне программн страхования персонала (страхование жизни, 
пенсионное, медицинское, от несчастннх случаев). Кэптивнне стра- 
ховне компании все чавде задействуют в операциях со страховнми 
ценньши бумагами.

Изначально для кэптивов не сувдествовало специфического за- 
конодательства, поэтому их развитие происходило по тем же право- 
вьш нормам, которие регламентировали коммерческое страхование. 
Однако в 1950-х гг. в СШ А кэптивн стали создаваться на базе кор- 
пораций (в целом правовне формн учредителей КСК варьировались 
от мультинациональннх корпораций до некоммерческих организа- 
ций), что потребовало разработки специфического законодательства. 
Н аиболее распространеннне сф ерн  деятельности  учредителей 
КСК — это финансн, недвижимость, строительство и производство. 
В последние годн к ним добавилось страхование медицинских рас- 
ходов. Ш ирокая сфера использования механизма кэптивного стра- 
хования обусловила множество типов и видов КСК (рис. 7.5).

В зависимости от масштаба деятельности внделяют фиктивнне, 
маломасштабние и полномасштабнне КСК2. На основании критерия 
«контингент страхователей» КСК подразделяются на чистне и от- 
крнтне. В зависимости от типа учредителя бнваю т КСК с одним 
учредителем, ассоциированнне (групповне), агентские, отраслевне 
(промнш леннне). Особнй вид составляют арендованнне (спонси-

1 Фактически КСК приближается по свосй сушности к обшествам в.чаимного 
страхования, в котормх с юридической точки зрения страхователи одновременно явля- 
ются и страховшиками.

2 1 к е Ь .  К1як Мапа§етсп1 & Сар1луе Гпхигапсе. — ХНЬпх Согрогаиоп, 2016.
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рованнне) КСК. В зависимости от места расположения компании 
подразделяются на офшорнне и национальнне. В особую категорию 
КСК целесообразно внделить кэптивнне перестраховочние компа- 
нии, играюшие важную роль в управлении рисками транснациональ- 
ннх корпораций; группн удержания риска; компании с разделеннн- 
ми портф елям и и ф и нансовне 5Р У  (от англ. 5рес1а1 ригрове 
уеЬ1с1е — «компания специального назначения»). Рассмотрим все 
эти типн  КСК подробнее.
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Рис. 7.5. Т 'ИПОЛОГИЯ К:)ПТИВН1>1\ гтраховнх комгкшин'

Ф иктивнме К СК  фактически сушествуют только на бумаге. Их 
учреждение носит конфиденциальннй характер. Создают такие КСК 
для финансирования рисков материнской компании или группн 
компаний и зачастую с целью ухода от налогообложения. Функци- 
онирование маломасштабннх КСК не является затратньш для уч- 
редителя, поскольку они регистрируются на территориях с благо- 
приятньш и налоговьш и режимами, где страховая деятельность 
практически не подвергается регулированию. М аломасш табнне

1 Сост. авт.



КСК обнчно не имеют собственного административного аппарата 
и управляются извне. Договорм страхования, заключаемме с такими 
КСК, также носят конфиденциальнмй характер.

М аломасштабнме КСК — это тип компаний, котормй преобладает 
на первоначальном этапе их учреждения. Их финансовая база позво- 
ляет оставлять на собственном удержании только незначительнме 
риски учредителя. Маломасштабнме КСК по мере своего развития 
преобразуются в полномасштабнме, хотя они, так же как и фиктивнме, 
не имеют собственного аппарата управления. Данньш тип КСК может 
располагаться как в офшоре, так и на территории, где зарегистрирова- 
на материнская компания. На маломасштабнме КСК приходится око- 
ло 80% всех кэптивов в мире1. Программн управления рисками, в ко- 
тормх задействованм маломасштабнне КСК, в большинстве случаев 
включают фронтирование, в котором КСК вмполняет либо роль фрон- 
тируювдего страховодика, либо перестраховвдика.

Полномасштабная К СК , в отличие от двух предьвдуших типов, 
является полноценной страховой организацией и имеет собственнмй 
менеджмент, поэтому учредитель несет значительнме затратм  
на создание и поддержание деятельности компании. Результатм де- 
ятельности полномасштабной КСК зависят от обшей ситуации 
на рмнке страхования, поскольку у нее внсокий уровень собствен- 
ного удержания и она прибегает к услугам перестрахования. Место- 
положением КСК данного типа могут бнть как офшорм, так и на- 
циональнмй рьшок.

Чистая КСК  — компания с одним учредителем, страхуюгцая ис- 
ключительно риски материнской компании и ее дочерних организа- 
ций. Однако в некоторнх случаях кэптив изменяет этому правилу 
(чаше всего в сфере морского и авиационного страхования). При- 
чиной может стать слишком большой разброс вероятности риска 
и тяжести ушерба. В подобной ситуации единственньш вмходом 
является привлечение сторонних страхователей с аналогичньши ри- 
сками, что позволит распределить уодерб между участниками стра- 
хового фонда. Если же КСК вмходит на рьшок и начинает прини- 
мать риски от различнмх страхователей на коммерческой основе, то 
такая компания становится открмтой. Заметим, что отнесение КСК 
к чистнм происходит не на основании определения процентного со- 
отнош ения между принятьш и рисками учредителя и рисками 
от не связаннмх с ним лиц. Ключевьхм моментом является цель 
КСК. В случае с чистой КСК это более эффективное управление 
рисками учредителя (даже за счет принятия рисков не связанннх
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с ним лиц). Открмтне КСК преследуют коммерческие цели — полу- 
чение прибнли от страховнх операций с рисками третьих лиц.

Если КСК зарегистрирована в той же стране, что и материнская 
компания, то она назнвается национальной. С практической точки 
зрения национальнне кэптивн подчиняются нормам местного за- 
конодательства, что требует значительной капитализации, соблюде- 
ния налогового права и прочих нормативов, О фш орнме КСК рас- 
полагаются за пределами месторасположения материнской компании 
с целью получения налоговнх преимушеств и прочих внгод, внте- 
каюодих из отсутствия необходимости соблюдать требования наци- 
онального законодательства.

Н а рисунке 7.6 представлена статистика по количеству КСК, за- 
регистрированннх в офшорах и на территории местоположения ма- 
теринской компании. Как видно, наибольшее количество КСК за- 
регистрировано на Бермудах и Каймановнх островах. Рентабельность 
кэптивного страхового бизнеса в значительной степени зависит 
от его местоположения. В пятерку регионов, в которнх деятельность 
кэптивов показнвает наивнсш ую  рентабельность, входят Япония, 
Норвегия, Бельгия, Гернси и Польша1.

Кэптивная страховая компания может работать как в качестве 
прямого страховвдика, так и в качестве перестраховш ика, посколь- 
ку еше одной целью использования кэптивов является внход на рн- 
нок перестрахования. Это создает для транснациональнмх компаний 
дополнительнне возможности оптимизации финансирования стра- 
ховнх программ. В этом случае процесс финансирования схематич- 
но внглядит следуюшим образом (рис. 7.7).

Помимо кэптивного перестраховшика в нем задействованн местнне 
страховодики, роль которнх сводится к фронтированию2. Во фронти- 
ровании участвуют следуюшие сторонн: страхователь — крупная ком- 
пания, прямой страховшик (коммерческий или кэптивньга) и пере- 
страховвдик (коммерческий или кэптивний). Страхователь заключает 
договор страхования с местннм фронтируюшим страховшиком, кото- 
рьш впоследствии передает риск кэптивной перестраховочной компа- 
нии, что обеспечивает полннй контроль материнской компании — стра- 
хователя над процессом урегулирования убнтков.

1 Ип1оскт$> ро1епС1а1: ё1°Ьа! арргоасЬез [о ть’игаЬ1е Ьепей(, йпапстй: Миктайопа! 
РооН пй апй ВепейС СарИуез ЯезеагсЬ КероП 2016/2017. 1)КЬ : ЬМр8://\у>у\у.\мШ8.сот/ 
с1оситеп18/риЬНса(.1оп8/8егУ1се8/сар1.1Уе8/Ми1ипаиопа1-РооНпй-Сариуе-Веп-8ип’еу.р(!1'

2 Фронтирование (1гоп11П8) — это технология риск-менеджмента, при которой 
страховшик вмдает страхователю полис, покрнваювдий специфический риск, а эатем 
полностью передает этот риск перестраховвдику. К фронтированию обично прибегают 
крупнме транснациональнме компапии.
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Фронтирование позволяет транснациональной компании органи- 
зовать централизованное урегулирование застрахованньтх убьттков,

1 Ьеас1ш£ сЬписЛея о {  §1оЬа1 сари'уе 1п.чигапсе сотрате8 1'гот 2016 1 о  2017, Ьу 
питЬег о1' сотрашея. 11КЬ : ЬПря://\у\у№..чии8и.сот/§1аи8ис8/217535/1еа(1т£-81оЬа1- 
сари уе-<1о т 1С11е8 /



независимо от юрисдикции. В противном случае компания бьша бн 
вьшуждена страховать риски своих международньхх подразделений 
у национальних страховхциков и учитнвать законодательнне требо- 
вания разних стран, что значительно затрудняет процедурн риск- 
менеджмента.
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Необходимо учитнвать, что фронтирование может внзнвать на- 
стороженность органов страхового надзора, поскольку кэптивннй 
перестраховвдик зачастую  яв л яется  иностранной  ком панией 
и не имеет лицензии для работн на национальном страховом рннке. 
Несмотря на то что прямнм страховшиком внступает местная стра- 
ховая компания, она полностью передает риск перестраховшику, 
не подпадаюпдему под действие норм местного законодательства.

КСК с одним учредителем принадлежит одной единственной 
компании-учредителю или материнской группе. Ч истне КСК при- 
нимают риски только от материнской компании или компаний, аф- 
филированннх с ней. Не все КСК с единственньш учредителем яв- 
ляю тся чистьши. КСК предлагают страховне услуги различньш  
страхователям, не связанннм с их собственниками. Такие компании 
могут принимать различнне формн. Некоторне групповне КСК об- 
служивают определенную отрасль, другие — ограниченную геогра-
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фическую территорию. Групповме КСК относятся к инструментам 
альтернативной передачи риска, но их деятельность аналогична ком- 
мерческим страховмм организациям.

Ассоциированная К СК  (групповая КСК) — кэптивньш страхов- 
вдик, имеювдий двух или более владельцев, как правило членов от- 
раслевой торговой ассоциации. Иногда собственником КСК являет- 
ся само объединение. Это обвдий термин для всех типов групповмх 
КСК. Ассоциированнне КСК можно отнести к чистьш. Кроме того, 
они часто функционируют как отраслевне промьш леннне КСК.

Отраслевая проммшленная КСК — кэптивная компания, создан- 
ная для страхования рисков группн промнш ленннх предприятий. 
Собственниками отраслевой промншленной КСК является группа 
компаний одной отраслевой принадлежности, имеювдих обвдие стра- 
ховне интересн. Деятельность отраслевнх КСК достаточно трудо- 
емка из-за необходимости регулярно отчитнваться перед отдельнн- 
ми страхователями. Подобная организационная структура КСК 
в наибольшей степени соответствуют профессиональннм ОВС.

Агентская КСК — это, как правило, перестраховочная компания, 
принадлежавдая посреднической компании или группе посредников. 
Агентские КСК могут формироваться брокерами для своих клиен- 
тов. Главная цель создания КСК данного типа — перестрахование 
рисков клиентов.

Арендованная КСК страхует риски своих арендаторов и возвра- 
вдает им андеррайтерскую прибнль с инвестиционннм доходом. 
К аренде КСК прибегают компании, которьш необходима програм- 
ма самострахования, но они не желают финансировать создание 
своей собственной страховой компании. Арендованнне КСК зача- 
стую назнвают спонсируемьши. Спонсор арендованной КСК фор- 
мирует уставннй капитал, которнй иногда назнвают основньш ка- 
питалом, а страхователи (арендаторн) не участвуют в формировании 
уставного капитала, но уплачиваю т владельцу арендную плату 
(входную плату). С одной сторони, арендованная КСК имеет много 
обвдего с чистой групповой компанией, но с другой — страхователи 
не являются собственниками ее капитала, то есть они не имеют иму- 
вдественного интереса к компании. Страхователи, чьи риски при- 
нятн  на страхование спонсируемой компанией, назмваются участ- 
никами. Ф актически участники арендуют лицензию  и капитал 
страховой компании.

Евде одним принципиальньш отличием спонсируемой компании 
от чистой групповой является механизм страхования: компания 
не всегда прибегает к пуллингу (объединению) рисков страховате-
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лей в обгдем фонде. Она может создавать отдельнне страховне сче- 
та для каждого застрахованного участника. В некоторнх странах эти 
счета юридически обособленнн и зашивденн. Подобнне компании 
назнваю тся сотовнми, или компаниями с разделенньши портфеля- 
ми (К Р П ), что означает, что активн  на счете одного участника 
не могут бнть использованн для покрнтия обязательств по другому 
счету. Компании с разделеннмми портфелями — организации, ко- 
торне обладают юридическим правом отделять активн и обязатель- 
ства одной кэптивной программн от активов и обязательств другой 
программн.

Группа удержания риска1 (ГУ Р) — организация, созданная в со- 
ответствии с Ф едеральннм законом СШ А «Об удержании риска 
ответственности» и обладаювдая лицензией на страхование ответ- 
ственности, действительной в любом штате. Группа удержания ри- 
ска подлежит государственному регулированию в качестве кэптив- 
ной страховой компании, которая может функционировать по всей 
стране при условии, что она долж ньш  образом регистрируется 
в каждом штате, в котором предлагает осувдествлять страховую де- 
ятельность.

Исторический факт

В конце 1980-х гг. в США развился кризис на рьшке страхования 
ответственности, обусловленннй ростом убнточности данного вида 
страховой деятельности. Коммерческие страховне компании отка- 
знвались предоставлять покрнтие по отдельннм видам страхования 
ответственности, ограничили лимитн ответственности по договорам 
и сувдественно повнсили уровень страховнх тарифов. Д анннй кри- 
зис послужил причиной принятия Федерального закона «Об удер- 
жании риска ответственности» (1981), которьга разрешил компани- 
ям создавать групповне фондн самострахования (пулн), получившие 
название «группн удержания риска».

Группн удержания риска обеспечивают страхование ответствен- 
ности консорциумов со схожими деловьши интересами. В соответ- 
ствии с Федеральньш законом ГУР (за исключением случаев, кон- 
кретно обозначенннх в 1лаЬШ1у К15к Ке1епИоп Ас1) подчиняется 
только регулируювдему органу штата, где она зарегистрирована, 
даже если ГУР осувдествляет деятельность в нескольких штатах.
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С организационной точки зрения ГУР представляет собой пул, 
сформированньш независимьши корпоративньши страхователями, 
риски которнх однороднн и которне согласнм разделить риски от- 
ветственности перед третьими лицами. В большинстве случаев ГУР 
не регламентируются страховнм законодательством, но должнн со- 
ответствовать прочим законодательннм актам штата, в котором они 
зарегистрированн. Ч тобн ГУР бнла зарегистрирована, регулятор 
должен рассмотреть и утвердить технико-экономическое обоснова- 
ние, бизнес-план, также предъявляются требования к минимальному 
размеру уставного капитала. Капитал должен бнть сформирован 
за счет денежннх средств, аккредитивов или их комбинации. Соб- 
ственники ГУР являю тся ее страхователями, из взносов которнх 
формируется уставннй капитала. Таким образом, в основе деятель- 
ности ГУР лежат принципи взаимного страхования.

Ф инансовме кэптивнне страховме компании специального на- 
значения (финансовне 8РУ, от англ. 8рес1а1 ригрозе уеЬ1с1е — «ком- 
пания специального назначения») — специальнне целевне финан- 
совне кэптивнне страховне компании, уполномоченнне посредством 
вьгауска ценннх бумаг и иньш образом получать доступ к финансо- 
вьш рннкам и альтернативннм источникам капитала. Кэптив специ- 
ального назначения не входит ни в одну из групп КСК, рассмотрен- 
ннх ранее. Деятельность финансовнх §РУ  подлежит специальному 
лицензированию.

Обнчно финансовне 5РУ  создаются, чтобн функционировать 
как специальная перестраховочная организация для страховвдиков, 
осушествляюших страхование жизни или имушества. Механизм 
перестрахования в этом случае является альтернативньш классиче- 
скому, поскольку риски передаются на вторичньш страховой рьшок 
посредством вьшуска облигаций.

Среди различннх бизнес-структур, задействованннх в АПР, осо- 
бого интереса заслуживают компании с разделенньш и портфелями 
(8е§ге§а1ес! рог(£о1ю со тр ап у  (5 Р С ), Рго1;ес1;ес1 Се11 С отраш ез 
(РССк).

Исторический факт

Первая компания с разделенннми портфелями бнла учреждена 
в 1997 г. на о-ве Гернси. Н а тот момент это бнла инновационная 
юридическая концепция. С тех пор ее скопировали в различннх 
странах и в попнтке дифференцировать давали различнне названия. 
Наиболее распространенньш названием является «компания с раз- 
деленньш и портфелями». В глобальном масштабе все компании,
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I

структурированнме по ячейкам, работают на базе законодательства, 
впервие сформулированного на о-ве Гернси,

Компания с разделенньш и портф елям и (К Р П ) — это крайне 
сложная и гибкая структура (рис. 7.8), которая позволяет использо- 
вать возможности компании в различньгх целях одновременно не- 
скольким пользователям и спонсорам.

19 3 [

Р и с .  7 .8 . С отовая структура к ом панпн  с разлеленнм .м и портф с-лям и1

Благодаря гибкой сотовой структуре и особенностям юридиче- 
ского статуса компания может бнть нацелена на любое количество 
или комбинацию страховмх и финансовнх операций, сделок или 
инструментов. Страхователь может учредить свою собственную 
КРП и разделить риски между ее портфелями, в этом случае ком- 
пания будет рассм атриваться как кэптивная. И ли, например, 
на М альте2 компании с разделенннми портфелями используются

1 Сост. авт.
2 Ь и р ^ /Д у ^ш .сстак а .со т  — М ака Ьа\у Ғ^гт.



в сфере секьюритизации для всех видов операций. В этом случае 
КРП внполняет роль организации специального назначения (5РУ ). 
Кроме того, КРП может служить инструментом входа на рьшок кэп- 
тивного страхования для компаний, которне ранее не считали для 
себя это целесообразньш. Накладнне расходн кэптивная компания 
может разделить между владельцами каждой из ее ячеек, что уде- 
шевляет страхование с точки зрения страхователя.

Разновидностью КРП является холдинговая компания. Холдин- 
говая компания с разделенннми портфелями функционирует на тех 
же принципах, что и КРП, однако каждая из ее ячеек является от- 
дельннм юридическим лицом, входягцим в обшую корпоративную 
структуру. Что касается области применения, то в настояшее время 
для КРП найденн альтернативнне вариантн для структурирования 
многих типов продуктов. Изначально К РП  использовались в стра- 
ховом кэптивном секторе, и до сих пор они ассоциируются в первую 
очередь со страхованием, хотя и используются в схемах коллектив- 
ного инвестирования, в частности П И Ф ах открнтого и закрнтого 
типа. Главной чертой К РП  является ее структура, представленная 
единнм юридическим лицом, состоявдим из ядра и некоторого ко- 
личества ячеек, независимнх друг от друга. Подобная структура по- 
зволяет так разделить активи и пассивн ячеек, что они становятся 
недоступннми ни для акционеров, ни для кредиторов ядра и других 
ячеек. Это позволяет каждой ячейке реализовнвать различнне стра- 
тегии бизнеса без какого бн  то ни бнло риска для всего юридиче- 
ского лица.

Стремительное развитие КРП обусловлено их преимугцествами: 
гибкостью конструкции, простотой и низкими затратами. Поскольку 
КРП является единьш юридическим лицом с обгцим аппаратом 
управления, то все составнне элементн компании одновременно 
прибегают к услугам одних и тех же контрагентов, что позволяет 
экономить как на юридических, так и на других операционннх рас- 
ходах. Таким образом, конструкция компании позволяет достичь 
экономии за счет эффекта масштаба.

Если КРП работает в инвестиционной сфере, то ее преобладаю- 
шей структурой являю тся зонтичнне фондн с некоторьш количе- 
ством подчиненннх фондов, структурированннх как ячейки. Каждая 
ячейка имеет различнне объектн инвестиций и различннх инвести- 
ционннх консультантов. От кэптивного страхования КРП логично 
эволюционировали в зонтичнне фондн.

Еше одним достоинством клеточной структурн КРП является 
обособление обязательств различннх ячеек друг от друга, а также
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от основной корпоративной структурн (ядра). Эта характеристика 
дает КРП очевидное преимувдество перед традиционной (не клеточ- 
ной) корпоративной структурой — позволяет приобретать внсоко- 
рискованнне продуктм и при этом сокравдать обвдие затратн.

Среди типичннх характеристик К РП  можно внделить следую- 
вдие':
1) КРП является единнм юридическим лицом;
2) компания состоит из двух частей: ядра и обособленнмх портфелей 

(ячеек);
3) количество ячеек не ограничивается;
4) ячейки, созданнме и обособленнме внутри К РП , могут осу- 

вдествлять деятельность в сфере страхования и перестрахования 
на основании лицензии, принадлежавдей КРП. В свою очередь, 
ядро может иметь или не иметь лицензии на страховую (пере- 
страховочную) деятельность;

5) несмотря на разделение активов и пассивов компании между 
ячейками и ядром, а также между отдельньши ячейками, ни одна 
ячейка не внделяется в обособленное юридическое лицо;

6) на единьш совет директоров возлагается ответственность за сделки, 
осувдествляемне ядром и каждой из ячеек, соблюдение норм устава 
и регулятивннх требований, а также требований, предъявляемнх 
к корпоративному управлению;

7) ядро поддерживает и контролирует все видн деятельности КРП;
8) ядро должно поддерживать требования регулятора к минималь- 

ному размеру капитала;
9) в настоявдее время сувдествуют два наиболее распространенннх 

типа структурн КРП: ядро не осувдествляет страхового (перестра- 
ховочного) бизнеса; ядро осувдествляет все видн страхования или 
видн страхования определенного класса страховой деятельности 
в соответствии с лицензией.

В целях соблюдения требований надзорннх органов активн каж- 
дой ячейки в основном использую тся для исполнения ее обяза- 
тельств.

Компании с разделенннми портфелями могут создавать один или 
несколько обособленннх портфелей в целях разделения активов 
и пассивов. При этом КРП является единнм юридическим лицом, 
а обособленньш портфель не рассматривается как юридическое 
лицо, независимое от компании. Каждьш обособленннй портфель
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подлежит идентификации и в своем названии для обозначения ис- 
пользует фразу «обособленньхй портфель».

Активн и пассивм КРП  подразделяются на две группн: обгцие 
и обособленнне.

В классической структуре КРП предусмотрено, что ядро не от- 
вечает по обязательствам ячеек, а ячейки не отвечают по обязатель- 
ствам друг друга. Однако между ними может бмть заключено со- 
глашение о регрессе.

Наличие соглашения о регрессе к капиталу ядра означает, что 
капитал ядра может бмть передан в ячейку и использован для по- 
крмтия обязательств данной ячейки. Любой дополнительннй капи- 
тал ядра, превншаюгций минимальннй, может бнть передан в ячей- 
ки только в том случае, если ячейки КРП имеют право регресса 
к капиталу ядра. При этом в соглашении, заключаемом между ядром 
и ячейками, долж нн бмть четко оговоренм ситуации, при которнх 
ячейки получают право обратиться к капиталу ядра.

Согласно законодательству, когда ячейка осушествляет деятель- 
ность исключительно в сфере кэптивного страхования или перестра- 
хования (и при условии, что это специально разрешено меморанду- 
мом и уставом КРП ), у нее отсутствует право регресса к активам 
ядра. Подобное соглашение нацелено на зашиту ядра от требований 
кредиторов и ячеек. В противном случае кредитор может предъя- 
вить требования на активн ядра, что поставит в невмгодное поло- 
жение другие ячейки, имеюшие с ядром соглашение о регрессе.

При наличии у ячейки соглашения с отказом от регресса она долж- 
на обладать собственньш достаточньш капиталом. При этом ее коэф- 
фициент платежеспособиости постоянно должен бмть не менее 100%.

В соответствии с требованиями 8о1уепсу II1 ядро КРП в целом 
должно обладать достаточннми собственньши средствами для под- 
держания требуемого минимального капитала, абсолютнмй размер 
которого в соответствии 5оК'епсу II2 устанавливается в зависимости 
того, является компания страховой, перестраховочной или кэптивной.

Концепция КРП и область ее практического применения явля- 
ется одним из наиболее значимнх нововведений в мире корпоратив-

1 Информационное письмо Бапка России от 08.09.2016 №  ИН-015-53/64 
о Директиие 2009/138/ЕС  Пвропейского Парламента и Совета Епропейского союза 
от 25.11.2009 «Об организации и осушествлении деятельности страховмх и нерестрахо- 
вочнмх организаций (8о1уепсу II)».

2 От 1,2 млн до 3,7 млн 1ШК. 1Мгес1луе 2009/138/К С  оС(:Ье Еигореап РагЬатеШ 
аш! о1’ 1Ье СоипсИ оҒ 25.11.2009 оп 1Ье 1ак1пз-ир апс1 ригешС о£ сЬе Ьиапевн о1’ 1пяигапсе 
апс! Ясчпяигалсе (8о1уепсу II) (гесаяО- 1'КЬ : Ь[1;р8://еиг-1ех.еигора.еи/1е^а1-соп1еп1/Е^/ 
'ГХ Т /РШ г/?и п = С  ЕЕЕХ:02009Ь0138-20140523& 1гот=Е\
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ннх финансов. Гибкая конструкция КРП представляет собой плат- 
форму, на базе которой реализуется широкий спектр финансовмх 
операций, включая традиционное страхование, секьюритизацию 
и инне операции по трансформации рисков.

Кэптивнне структурн давно признанн как экономически эффек- 
тивнне инструментн риск-менеджмента в международних компани- 
ях. Особую ценность кэптивное страхование приобретает в услови- 
ях глобального тренда увеличения страховнх вьгалат, поскольку 
приводит к снижению волатильности страховнх премий.

7.4. Страховь1е ценнь1е бумаги

Система классического перестрахования позволяет страховьш органи- 
зациям принимать на себя достаточно крупнне риски. Но на практике 
ни одна из его форм не покрнвает абсолютно все катастрофические 
риски портфеля первичного страховшика, Рост частотн и тяжести 
стихийннх бедствий, а также иннх катастрофических рисков непри- 
родного характера в значительной степени увеличил востребованность 
финансовнх инструментов, позволяюших осуодествить эффективную 
передачу подобннх рисков, Поэтому все чавде страховие схеми, покрн- 
ваюодие катастрофические потери, секьюритизируются' посредством 
внпуска облигаций или приобретения деривативов, обеспечивакнцих 
передачу риска на рннок капитала. Ш ирокое распространение полу- 
чил рьгаок страховнх ценннх бумаг (1пзигапсе Гтке(1 ЗесигШез, 1Ь5) 
и деривативов, к сегментам которого относятся (рис. 7.9) катастроф- 
нне облигации (саса8(:горЬе (саГ) ЬопсЬ) и ноти, фьючерсн, опционн 
и свопн на катастрофн, а также гарантийнне деривативн на отрасле- 
вне потери (1пс1и81;гу Ьозз \Уаггап1у, 1Ь\¥).

С траховне ценнне бумаги (1Ь5) представляют собой финансо- 
вне инструментн, на ценность которнх влияют убнтки, внзваннне 
наступлением заранее определенного собнтия катастрофического 
характера. Страховне ценнне бумаги являются результатом разви- 
тия финансовнх инноваций и процесса сближения продуктов, пред- 
ставленних страховой отраслью и рннком капитала. В результате 
продажи 1Ь5 инвесторам происходит передача риска непосредствен- 
но на рьшок капитала. К страховнм ценньш бумагам относятся ка- 
тастрофнне облигации и структурированние ноти.

1 Страховая секьюритизация — это обеспечение денежних нотоков, связаш ш х 
со страховьш риском. Секьюритизация страховмх рисков создает возможность нестра- 
ховнм организациям участвовать в денежнмх потоках с целью передачи рисков на рш- 
нок капитала.
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Рис. 7.9. Р азн о ви д н о гги  ф и н ан го вш х  ин етрум ентов . и еп о л ьзу ем 1.1\  лля 
перелачи  етр ах о вм х  р и ско в  на рьш ок кан и тал а '

Исторический факт

Страховне ценнне бумаги возникли в СШ А в середине 1990-х 
гг. У раган  «Эндрю » (од и н  из наиболее зат р а т н н х  ураганов 
в истории СШ А ) вн звал  столь катастроф ические разруш ения, 
что страховме вьш латн привели к банкротству ряда страховнх 
компаний. После данного собнтия возникла потребность в до- 
полнительном источнике финансирования тяжких убнтков, к ко- 
торьш  могут привести будувдие стихийнне бедствия. Таким об- 
разом , п о я в и л с я  м ех ан и зм , об есп еч и ваю ш и й  п р и в л еч ен и е  
дополнительннх  средств для ком пенсации крупном асш табннх 
убнтков посредством использования возможностей рн нка капи- 
тала. Постепенно катастроф нне облигации завоевали рьгнок ка- 
питала и стали не только альтернативой перестрахованию  для 
страховодиков, но и привлекательньш  инвестиционньш  инстру- 
ментом.

1 Сост. авт.



Изначально вьгауск 1Ь5 бнл преимувдественно нацелен на секью- 
ритизацию рисков природннх катастроф, но в настоявдее время они 
представляют собой весьма широкую категорию ценннх бумаг, от- 
носявдуюся к классу собитийннх.

К атастроф нме облигации — это внсокодоходнме долговне ин- 
струментн, предназначеннне для аккумулирования фондов на слу- 
чай наступления катастрофического собнтия, например урагана или 
землетрясения. Катастрофнне облигации относятся к структуриро- 
ванннм продуктам, включают два основннх компонента: долговое 
обязательство (корпоративная облигация с фиксированньш, плава- 
ювдим или нулевьш купоном) и нефинансовую составляюшую (ус- 
ловие о наступлении случайного собнтия, которое может повлиять 
на размер купона и привести к полному дефолту).

Термин «катастрофнне облигации» является обобвдаювдим и при- 
меняется для следуювдих разновидностей ценних бумаг:
• В15а§(:ег Ьопйз (секьюритизация рисков природннх катастроф);
• ЕалЬсцшке-шк Ьопйз (секьюритизация рисков землетрясений);
• Ниггхсапе Ьопйз (секьюритизация рисков ураганов и тайфунов);
• Рапскппс са1; ЬопсЬ (секьюритизация рисков возникновения пан- 

демий);
• МоПаН1:у (Еоп^еуЦу) Ьопск (секьюритизация рисков увеличения 

смертности или продолжительности жизни).

Компенсация
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Р и с . 7 .1 0 . М е х а ш п м  с е к ь ю р т н х а ц и и  с при м ен еи и ем  катастр о ф ш ях
о о л н г а т п г

Каждьхй из вмшеперечисленнмх финансовьхх инструментов пред- 
назначен для секьюритизации определенного страхового собития.

1 Сост. авт.



Механизм действия катастрофнмх облигаций вмглядит следуюшим 
образом (рис. 7.10).

Основннми участниками сделки по вмпуску катастрофннх об- 
лигаций являются:
1) спонсорм;
2) организаторн эмиссии и распространения катастрофннх облига- 

ций (ЗРУ);
3) инвесторм.

И н и ци аторн  эмиссии катастроф н н х  облигаций назнваю тся 
спонсорами, или цедентами. В их качестве могут внступать пе- 
рестраховвдики, страховвдики, страховне ассоциации, государ- 
ственнме органн власти, корпорации (например, энергетические 
компании), пенсионнне ф ондн  или некоммерческие организации 
(табл. 7.3). О днако на практике спонсорами внпуска катастроф- 
н нх  облигаций чавде являю тся именно страховме и перестрахо- 
вочнне компании (М ип 1сЬ Ке, 3\У183 Ке, 118АА, АЮ , Вегк§Ь1ге 
На1Ьа\уау). Целью  внп уска 1Ь5 является приобретение альтер- 
нативного  перестраховочного  п о кр н ти я , п оскольку  зачастую  
наиболее значительнме убнтки  страховвдиков остаю тся вне за- 
вдитн. Кроме того, 1Ь5 использую тся нестраховьш и организа- 
циями для хедж ирования катастроф ических рисков. Необходи- 
мьш  участником процесса эмиссии и размевдения катастроф ннх 
облигаций внступает организация специального назначения 5РУ  
(5рес1а1 Ригрозе УеЬ1с1е). У частие 5Р У  обусловлено тем, что 
инвесторн не могут напрямую финансировать страховую завдиту 
спонсора эмиссии. Ф ункции 5РУ  вьгаолняют финансовне ком- 
пании или страховне 5РУ  (чавде кэптивн, обладаювдие лицензи- 
ей на страховую или перестраховочную деятельность, компании 
с обособленньш и портф елям и) либо инвестиционнме банки. За- 
частую 5РУ  размевдаются в оф ш орннх зонах (например, Берму- 
д н , К аймановн острова), что упровдает процесс лицензирования 
и обеспечивает им благоприятньга налоговьга режим. Если спон- 
сором эмиссии катастроф н н х  облигаций внступает  страховая 
организация, то между ней и 5РУ  заключается перестраховочное 
соглаш ение. 5рес1а1 Ригрозе УеЬ1с1е распространяет облигации 
среди инвесторов. В настоявдее время катастроф нме облигации 
не предлагаются индивидуальньш  инвесторам непосредственно. 
В основном катастроф нне облигации обравдаются на рьгаке ин- 
ституциональннх инвесторов, при этом различнне фондм (хед- 
ж евне, п аевн е) приобретаю т их и от имени индивидуальнм х 
инвесторов.
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Таблииа 7.3
П р и м е р ь !  э м и с с и и  с т р а х о в м х  ц е н н ь 1 х  б у м а г

Покрм- | 8
ваемий

риск
(опас-
ность)

Цеденг (спон- 
сор)

Эмитент
(8РУ)

Размер
змиссии

I

Рейтинг 1'

I

Калифор- Энергетиче- Страховая 125 млн Оценка
нийские ская компания 5РУ 5В Ке долл. не проводи- и
леснне
пожарн

Зетрга Епег§у 
(США)

Ш . (Бер- 
мудн)

США

В
оз

ме
ш

ен
ие лась

О
кт

яб
рь

 
20

18

Опера-
ционнне

2ипсЬ 1пзиг- 
апсе Со. Ш .

Страхо- 
вая 8РУ

146 млн 
швей-

Нет данннх

Ян
ва

рь
 

20
18

 
г.

риски
банка

(Швейцария) Орегайопа1 
Ке II Ш . 
(Бермудн)

царских
франков

Во
зм

ев
де

ни
е

Земле- Республика \¥огИ 500 млн Оценка
трясение
(Чили)

Чили Вапк’51псег- 
пасюпа1 Вапк 
(ог Кесоп- 
зсшсгюп апд 
Веуе1ортеМ

долл.
США

П
ар

ам
ет

ри
че

ск
ий не проводи- 

лась

Ф
ев

ра
ль

 
20

18
 

г.

Риски ВшМ Атепса Страховая 100 млн Оценка С
предо-
ставления
финан-

МиШа! Аззигапсе 
Сотрапу (США)

8РУ ҒШиз 
Ке 1.и1. (Бер- 
мудн)

долл.
США

VXX
1о

не проводи- 
лась

001|
8
е

совнх я ғ
гарантии ю

Риски 
ипотеч- 
ного стра-

КасИап СиагапСу 
(США)

Страховая 
ЗР У Е а^е 
Ке 2018-1

410 млн
долл.
США

Могпш§5Саг: 
М-1 — 
ВВВ~;

и
00

хования Ш . (Бер- 
мудн)

В
оз

ме
ш

ен
и М-2 -  ВВ-; 

В-1 — В+
осм
&.
'ё0
X
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Окончание

Покрьь
1 Рваемьш

риск
(опас-
ность)

Цедент (спон- 
сор)

Эмитент
(5РУ )

Размер
эмиссии &

л

Рейтинг

§

КатастрО'
фические
имуше-
ственнме

11.5. Соаз£а1 
1п8игапсе С от- 
рапу (США)

Страховая 
и перестра- 
ховочная 
ЗРУ ЕсНрзе

53,3 млн
долл.
США £

в

Оценка 
не проводи- 
лась оо

осч
риски Ке 1Лс1. (Бер- 

мудн)

2
8
и 2

Уровень
вьгалат

Страховая 
компания АеСпа

Уйа1ку 
Ке IX Ш .

200 млн
долл. й я

Нет данньгх

по меди- 
динскому

(США) (Каймановн
острова)

США и х 
*  &
5я  <и
6  2 23& о 
-о ^Я Н

Р оа

страхова-
нию

Ян
ва

рь
 

20
18

Темпера- А111ап2 Юхк Магкег 14,5 млн Оценка
турньте
риски

Тгапз£ег
(Лихтенштейн)

Ке ЬЙ. 
(Бермудм)

долл.
США

г П
ар

ам
ет

ри
че

ск
р не проводи- 

лась

Де
ка

бр
ь 

20
17

 
г.

Избм- АХА С1оЬа1 Вепи 285 млн 5&Р: С1аж
точная
смерт-
ность
(Фран-
ция,
Япония,

1Ле (дочерняя 
компания АХА 
ЗА (Франция))

Сар1га1 Ш . 
(Ирландия)

Е Ш §X
ё.V2У

1

А — ВВ+з1, 
С1а85 В — 
ВВз!

й
Ю
§

1
США) 5 ■§
Вьшгрнш 
джекпота 
в лотерею

Му1х>Ш>24
(Велико-
британия)

НорЬп 
II 1п5иг- 
апсе 1.1с1. 
(Бермудм)

50млн
Е Ш

Во
зм
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ни
е

Оценка 
не проводи- 
лась

Ав
гу

ст
 

20
14

 
г.
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1п8игапсе 1Лпкес1 ЗесипИез привлекательнн для инвесторов, по- 
скольку они относятся к категории обеспеченннх, а также практи- 
чески не коррелируют с прочими финансовнми инструментами, об- 
равдаюгцимися на ф инансовнх рннках. На стоимость 1Ь8 влияют 
не финансовме риски (кредитннй, фондовнй, процентньга), а раз- 
личнне стихийнне бедствия, риски смерти или долголетия, а также 
многие другие. Гпзигапсе 1лпкес1 5есип(лез могут эмитироваться для 
покрнтия убнтков, связанннх со страхованием автогражданской от- 
ветственности, ипотечньш, медицинским страхованием, пандемий, 
мультирисков. Недавно объектом страховой секьюритизации стали 
операционнне риски банка (киберриски, приводявдие к перернвам 
в деятельности, мошенничества сотрудников инвестиционнмх бан- 
ков и их контрагентов, убнтки из-за ненадлежавдей деловой прак- 
тики или несанкционированной деятельности, бухгалтерские ошиб- 
ки, документарнне ошибки, регуляторнне риски, кадровне риски, 
дискриминация на рабочем месте и др.).

Риски, связанньге с жизнью и здоровьем, также могут бнть пере- 
данн на ринки капитала посредством внпуска 1Ь5, приобретаювдих 
форму структурированнмх нот1. Потребность страховвдиков жизни 
и здоровья в секьюритизации обусловлена наличием дополнитель- 
ннх источников финансовнх рисков. Страхование жизни и здоро- 
вья, как правило, является долгосрочннм в отличие от страхования 
имувдества. Долгосрочное страхование зачастую включает в себя 
гарантированную страхователю норму доходности или минималь- 
ную процентную ставку. Поэтому в дополнение к риску андеррай- 
тинга активн страховвдиков жизни и здоровья подверженн процент- 
ньхм и кредитннм рискам, а также рискам, связанннм с поведением 
страхователя (например, досрочное прекравдение договора страхо- 
вания, задержка уплатн очередного взноса и др.). В силу различий 
в профиле рисков, характерннх для имувдественного и личного стра- 
хования, потребности страховвдиков в капитале также отличаются, 
что внражается в иннх мотивах для внпуска 1Ь5. У страховвдиков 
жизни и здоровья в первую очередь имеется значительная потреб- 
ность в оптимизации структурн капитала.

В этом случае секьюритизации подлежат пиковне риски, возни- 
каювдие у страховвдиков при страховании жизни и здоровья, что 
обеспечивает им завдиту на случай экстремального роста смертно-

1 Структурированнне нотн — это гибридньш финансовьш продукт, представляю- 
вдий собой долговое обязательство, содержашее встроеннь1Й деривативньш компонент, 
регулируюший соотношеиие риска и доходности. Доходность структурированной нотн 
одновремешю отражает доходность долгового обязательства и встроенного дериватива.
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сти, резкого увеличения объемов потребляеммх медицинских услуг 
или значительного улучшения показателей смертности. Структури- 
рованнме нотм, вмпускаемме под даннме риски, с точки зрения их 
структурн практически ничем не отличаются от катастрофннх об- 
лигаций, секьюритизируюших имушественнме риски. Нотм струк- 
турируются таким образом, чтобм отделить от страховгцика секью- 
ритизируемне риски и минимизировать воздействие дополнительннх 
рисков, таких как кредитньга риск спонсора или риски, связаннме 
с залоговнм обеспечением, находяш имся у 5РУ, внпускаюодего 
нотм.

С точки зрения инвесторов, 1Ь5 — это финансовьш инструмент, 
которнй позволяет спекулировать на случайннх собнтиях. Инве- 
стор приобретает облигацию за цену, приблизительно равную ее 
номиналу, а затем получает регулярньш (обьхчно ежеквартальньш) 
доход. 1пзигапсе ипкесЗ ЗесигШез вьшускаются со сроком погашения 
от одного года до пяти лет (чавде всего три года). Если покрнваемьш 
тип катастрофн случится до истечения срока погашения облигации 
и превнсит зафиксированную  триггерную точку, по облигациям 
объявляется дефолт. В этом случае инвестор теряет всю или часть 
стоимости номинала облигации, а также право на купонннй доход, 
поскольку эти денежнне средства направляются на вмплату возме- 
Шения эмитенту.

Основная денежная сумма, полученная эмитентом за проданнне 
облигации, размешается в очень надежнме ценнне бумаги (напри- 
мер, в государственнне казначейские обязательства), чтобн не ри- 
сковать фондами, предназначенннми для возмегцения убмтков, воз- 
никших в результате покрмваемой катастрофн. Подобная практика 
возникла в середине 2000-х гг. Ранее в целях гарантирования инве- 
сторам купонного дохода эмитент прибегал к процентньш свопам 
инвестиционннх банков. Однако в 2008 г. по четнрем видам ката- 
строфнмх облигаций бнл объявлен дефолт из-за банкротства банка 
ЬеЬшап Вго1;Ьегз, не виполнившего свои обязательства по процент- 
ннм свопам (табл. 7.4).

Обнчно катастрофнне облигации используются для покрнтия 
определенного слоя риска, что сходно с договором перестрахования 
эксцедента убмтка. Объем вьшуска облигаций определяется разме- 
ром этого среза. Конструкция и обший механизм действия ката- 
строфннх облигаций схематично представленн на рис. 7.11 и прак- 
тическом примере 5 ет р га  Епег§у. Точка вклю чения (аИасктеМ  
р о М )  «1,325 млрд долл. США» на рис. 7.11 представляет собой мо- 
мент, когда вступает в силу условие о возмешении убмтка спонсора
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инвесторами. По достижении размера убмтка обусловленного зна- 
чения по крайней мере определенная часть основного долга эмитен- 
та направляется на покрнтие увдерба. Точка «1,465 млрд долл. 
США» назшвается точкой исчерпания (ехкашПоп рот1), по дости- 
жении данного уровня увдерба инвесторн теряют и стоимость об- 
лигаций, и права требования дохода по ним.

Т аб .ш ц а  7.4
Примерь! вьшусков катастрофнмх облигаций, по которь1м 
бьша достигнута триггерная точка или объявлен дефолт, 

а также размер потерь инвесторов
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КехЙепси! 115 АА 50 Ураганм Убнтки страховшика
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2017 [лткес! «Ирма», не подсчитанн. Срок
(5епез 2017- калифорний- погашения облигаций 00
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1
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ОЕИ 2017 О Е М / ние в Мек-
С1а55 А АСКОА- сике с

ЗЕМЕХ
8.А. о
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(эмитент, 

серия)

Спонсор

О
бъ

ем
 

вм
пу

ск
а,

 м
лн

 
; 

до
лл

. 
С

Ш
А Причина

потерь
Размер потерь
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--
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-
: Д

ат
а 

по
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рь

Сгуз(:а1 СгесИ(; §\У155 Ке 98 Вьшлатм 47,2 млн долл. США
Ис1. С1аз8 В по договорам й

кредитного т—̂

страхования СМ

А^ах Ке Ь й . Азреп 100 Дефолт своп- 72 млн долл. США
С1азз А 1п5игапсе контрагента и

ЬеЬтап 00О
ВгосЬегБ Осчз

СапИоп 1-1: с1 Мип1сЬ 51 Дефолт своп- 31 млн долл. США
С1азз А-1 Ке контрагента С

ЬеЬтап ооо
Вго(Ьег8 ос^

К'еи'1;оп Ке СаШп 150 Дефолт своп- 4 млн долл. США
Ь1с1. (Зепез контрагента
2008-1) С1а55 ЬеЬтап 00о
А ВгосЬегх осч

У/Шоу,’ Ке АПз1;а1е 250 Дефолт своп- 10 млн долл. США
Ь1с1. С1аз5 В контрагента и

ЬеЬтап 00о
Вго1Ьег5 осч

Сеогде Тошп 31 Раи1 68,5 Природнне 0,5 млн долл. США
Ке Ь£с1. Ке катастрофн

и убнтки,
связаннме
собру-
шением
Всемирного и
торгового О
центра <Г\»

КеКчп Ш . КосЬ 22 Аномально 5,1 млн долл. США
(Ғ 1Г8С еуеп1 Епег§у холодная
поСез) ТпкЛп^ зима 2000— и

1пс. 2001 гг. оо
вС Ш А осч

Источиик: Са1ай1горЬе Ьотн! Ь к е з :  са1 Ьопс1я (1е£аи11ег1,1по>егес! ог ас пяк 11ЯЬ: Ьир: / /  
\\'и'№ .аг1ет18.Ьгп/са1-Ьоп(1-1о88ек/
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Ушерб от страхового собмтия - леснмх пожаров в Калифорнии

1,465 млрд
Точка исчерпания

долл. США

1,325 млрд

Объвм вь/пуска 
125млндолл. США

Собственное удержание 
Зегпрга Епегду — 15 млн долл. США

ДОЛЛ-США точка ВКЛЮч е ш

Срок погашения облигаций

Рис. 7.11. Механизм действия катастро(|)нь1х облигапий на прпмере Яотрга

Вопрось! практики Зетрга Епегду

Вьшуск катастрофнь1х облигаций

Транш облигаций серии 2018-1 
Эмитент (8РУ ): 5 0  Ке И ё .
Цедент (спонсор): 5ешрга Епег§у (СШ А) — глобальная энерге- 

тическая компания, осушествляюшая производство, передачу и рас- 
пределение электроэнергии, а также владеюшая и управляюшая 
системой распределения, передачи и хранения природного газа. 

Покрнваемне опасности: калифорнийские леснне пожарн 
Объем эмиссии: 125 млн долл. США 
Точка включения: 1,325 млрд долл. США 
Точка исчерпания: 1,465 млрд долл. США 
Франшиза: 50 млн долл. США на одно собнтие 
Размер слоя риска: 140 млн долл. США (1,465 -  1,325)
Размер собственного удержания 5 етр га  Епег§у: 15 млн долл. 

США (140 -  125)
Тип триггера: возмешение
Рейтинг вьгауска: оценка не проводилась
Размер купона: 4%

кпег£у:

1 Сост. авт.



Дата вьшуска: октябрь 2018 г.
Наиболее сложньш с технической точки зрения аспектом созда- 

ния катастрофнмх облигаций является вшбор типа триггера (от англ. 
1 г1§§ег — «спусковой крючок») — подхода к определению точки 
убмтка, по достижении которой инвестор теряет свои вложения. 
К базовьм типам триггера относятся триггер возмешения, отрасле- 
вой, параметрический и модельнмй триггерм. Кроме базовмх типов 
при структуризации мультирисковнх облигаций применяются ги- 
бриднме триггерн (табл. 7.5).

Таоллца 7.5
Разновидности триггеров, используемь1х в страховой 

секьюритизации
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Тип триггера Основание для опреде- 
ления триггерной точки

Область применения

Триггер возмевдения Размер страхового воз- 
мевдения

Риски землетрясений, 
лесньгх пожаров, наво- 
днений, кредитного 
страхования,

Отраслевой триггер 
(индекс отраслевмх 
потерь)

Совокупнне убмтки 
по отрасли (индекс 
убнтков)

Катастрофические 
имувдественнне риски, 
землетрясения, ураганм

Параметрический триг- 
гер (индексньш параме- 
трический)

Превьпиение опреде- 
ленннх натуральннх 
параметров

Риски землетрясений, 
аномальнне темпера- 
турм, пандемии

Модельньш триггер Убнтки, оцененнне 
на базе компьютерного 
моделирования

Землетрясения

Гибридньтй триггер Комбинация вьшеука- 
заннмх оснований

Мультириски

Рассмотрим особенности вншеназванннх триггерннх собнтий.
Триггером на базе возмеш ения является ситуация, когда размер 

вьшлат, подлежавдих возмевдению со сторонн цедента по договорам 
страхования в связи с наступлением катастрофического собмтия, 
превмсит обусловленную сумму. Эмиссия катастрофннх облигаций 
на базе триггера возмевдения нацелена на покрнтие реального экс- 
цедента вьшлат, произведенннх эмитентом. Уровень убнтка фикси- 
руется заранее.

О траслевой триггер основан на индексном значении вьшлат 
по всей страховой отрасли при наступлении обусловленного ката- 
строфического собнтия в регионе. В качестве примера можно при-



вести индекс потерь в связи  с катастрофическими собитиям и 
(РС5®)1. Индекс получил широкое признание в качестве триггера 
во многих торгуемнх инструментах финансового рьгака, включая 
биржевие фьючерсн и опционн, гарантийнне деривативн на отрас- 
левне потери.

П араметрический триггер базируется на определенном количе- 
ственном значении тяжести убнтков от катастрофического собнтия.

При конструкции катастрофннх облигаций на базе модельного 
триггера за триггерное собнтие принимаются убнтки, исчисленнне 
при помоши компьютерного моделирования.

Помимо базовнх типов триггеров применяются гибриднне муль- 
титриггерн (комбинированнне), индексн смертности, уровень ме- 
дицинских вьшлат.

Для инвесторов катастрофнне облигации привлекательнн в силу 
своих свойств: по ним внплачивается более внсокий процентннй 
доход, чем по иннм облигациям; они обеспечивают диверсификацию 
инвестиционного портфеля, поскольку природнне катастрофн про- 
исходят относительно редко, а размер дохода никак не связан с эко- 
номической ситуацией. Действительно, доход инвесторов по ката- 
строфним облигациям складнвается из базового (равного доходу 
от размевдения денежннх средств, полученннх в результате реали- 
зации облигаций) и премий, уплаченннх эмитентом за страховую 
составляювдую облигаций. И нвесторн  катастроф ннх облигаций 
не подверженн рискам, традиционннм для прочих ценннх бумаг: 
рьгаочньш колебаниями, кредитннм и процентньш рискам. Однако, 
если наступает катастрофическое собнтие, к вероятности которого 
привязанн катастрофнне облигации, а убнтки достигают определен- 
ного, заранее зафиксированного показателя, инвестор может поте- 
рять часть или весь купонннй доход, а также весь объем инвестиций 
в облигации.

К атастроф ннй своп — это контракт, согласно которому страхов- 
вдик принимает на себя обязательство делать периодические плате- 
жи (уплачивать премии) другой стороне (своп-контрагенту) в обмен 
на вьгалату фиксированной суммн (компенсационную внплату) 
в случае наступления заранее определенного катастрофического со- 
бнтия. Основанием для компенсационной вьгалатн может бнть па- 
раметрический триггер или мера финансового убнтка страховвдика, 
например превншение некоторого уровня страховнх внплат по до- 
говорам страхования. Катастрофннй своп представляет собой тор-
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1 РС8 СаГа^ггорЬе Ьояй 1п(1ех РгореЛу С1а1ш 8егу1сея®.



гуемьш на внебиржевом рьшке деривативов производннй финансо- 
вьш  инструмент, котормй позволяет страховшикам завдитить себя 
от крупних потенциальнмх потерь, внзваннмх катастрофическим 
стихийньм бедствием. В катастрофическом свопе, как правило, уча- 
ствует две сторонн — страховвдик и инвестор, которне обменивают- 
ся потоками периодических платежей. Платежи страховвдика осно- 
ванм на портфеле ценннх бумаг инвестора, а внп латн  инвестора 
основанн на потенциальннх катастрофических потерях, исчислен- 
ннх на базе индекса катастрофических потерь.

На рисунке 7.12 представлена схема катастрофного свопа, при 
котором страховвдик А заключает своп-соглавдение с перестрахов- 
вдиком В, которнй, в свою очередь, хеджирует риск, заключая своп- 
соглашение с перестраховвдиком С.
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Рис. 7.12. С хема к а т а с т р о ф н о т  (рискчлю ги) сш п -с о г .ч а ш е и и я :

Вопрось! практики

Приобретение катастрофного свопа правительством Филип- 
пин

Филиппиньг относятся к странам, в наибольшей степени подвер- 
женннм природньш катастрофам. В среднем ежегоднне потери Фи- 
липпин, внзваннне тайфунами и землетрясениями, составляют 3,5 
млрд долл. США. Поэтому данная страна на протяжении целого 
ряда лет прибегает к финансовьш инструментам, обеспечиваювдим

1 Сит т ш ].В. САТ Ьоп(1я ап<1 о1Ьег пяк-Нпкес! хесипИе»: рго(1исЧ (1ея1яп агк! еуо1и- 
Иоп о1' 1Ье тагке1 / /  ТЬе Оепеуа Кероги. — 2012. — Т. 39.



эффективную  передачу рисков, связаннмх с различнмми стихий- 
ннм и бедствиями. Ф илиппинн неоднократно обсуждали возмож- 
ность вмпуска катастрофнмх облигаций при поддержке Всемирно- 
го банка. О днако в итоге правительство странм остановилось 
на решении заключить договор катастрофного свопа, что позволит 
получить незамедлительньш доступ к капиталу в случае реализации 
застрахованного риска. По данньш  портала АЛеппз.Ът1, в 2017 г. 
Всемирньш банк предоставил правительству Ф илиппин катастроф- 
н н й  своп на сумму 206 млн долл. США. Своп сконструирован 
на базе параметрического триггера. Таким образом правительство 
получило источник финансирования рисков, связанннх с потерями, 
внзванньш и тайфунами или землетрясениями. Ранее также при 
поддержке Всемирного банка правительством Ф илиппин бнл реа- 
лизован пилотньга проект параметрического страхования, призван- 
ного обеспечить покрнтие 25 провинциям, подверженньш рискам 
землетрясений и тайфунов. Катастрофньш своп внполняет функ- 
цию дополнительного перестрахования для данной схемн параме- 
трического страхования. Параметрическая страховая схема, гаран- 
тированная катастрофннм свопом, представляет собой хороший 
пример практического использования двухуровневой модели пере- 
дачи риска как на страховой рннок, так и на рьгаок капитала. В ней 
одновременно задействованн крупнейшие источники рискового ка- 
питала — рьшки страхования, перестрахования и капитала. В орга- 
низации страховой схемн и катастрофного свопа приняли участие 
крупнейший инвестиционннй менеджер НерЪ11а Сар1£а1 и страховме 
(перестраховочнме) компании Зш зз Ке, Мип1сЬ Ке (через дочернюю 
компанию № \¥Ке), АХА и Наппоуег Ке. Международньш банк ре- 
конструкции и развития (М Б Р Р ) Всемирного банка внступил в ка- 
честве посредника в вмшеуказанной сделке, а моделируклцее агент- 
ство А1К \¥огИ\У 1Йе осушествило базовое моделирование рисков, 
необходимое для сделки2,

Катастрофньш своп обеспечивает страховой компании емкость 
и ликвидность, позволяет заш ититься от крупннх потенциальннх 
потерь, внзваннм х природннми катастрофами. М еханизм свопа 
представляет собой передачу некоторой части своих потенциальннх
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1

потерь от страховвдика к инвестору в обмен на уплачиваемую пре- 
мию, что делает конструкцию свопа сходной с перестрахованием 
или катастрофной облигацией. Преимушеством свопа является ме- 
нее сложная структура, нежели у катастрофнмх облигаций, и более 
низкие расходм, связаннме с совершением сделки. Катастрофнме 
свопн торгуются на внебиржевом рннке деривативов, что делает их 
конструкцию персонализированной.

Опцион на катастроф у — финансовмй контракт, которнй дает 
покупателю право, но не обязательство воспользоваться опционом 
в случае наступления катастрофического собнтия. Разновидностью 
опциона на катастрофу является катастрофньш опцион на капитал 
(Са£а§1горЬе Едийу Ри1, Са1ЕРи1) — опционньш контракт, которьш 
дает возможность покупателю привлечь дополнительньш капитал, 
воспользовавшись правом исполнить опцион в случае катастрофм.

Ф ью черс на катастрофу — это финансовмй контракт, использу- 
емнй страховгциками и перестраховшиками для хеджирования ри- 
сков, связанннх с катастрофами. Примерами являю тся фьючерсн 
на ураганн, которне торгую тся на Чикагской товарной бирже 
с 1992 г. Ф ью черсн базируются на индексе ураганов С М Е1. Цен- 
ность фьючерсного контракта возрастает, если катастрофические 
убнтки увеличиваются, и падает, когда убнтки снижаются. В случае 
наступления катастрофического бедствия при значительннх убнт- 
ках цена контракта идет вверх и страховпдак получает прибнль, ко- 
торая компенсирует его убмтки, связаннме со страховнми вьгалата- 
ми. Если же возни кает обратная ситуация (у б и т к и  менее 
значительнн, нежели ожидалось), то цена контракта падает, а стра- 
ховвдик (покупатель) теряет деньги.

Гарантийнме деривативьг на отраслевьхе потери ( 1 Ь ^ )  являют- 
ся формой производного договора страхования (перестрахования), 
по которому компания (часто страховая) может получить возмеше- 
ние, основанное не на ее собственннх убнтках, а на обгцих потерях, 
понесенннх отраслью в результате наступления заранее определен- 
ного (триггерного) собнтия. Покрнтие инициируется, когда убнтки, 
понесеннне отраслью, превншают определенньш порог (рис. 7.13). 
Гарантийнне деривативн на отраслевне потери чаше всего виписи- 
ваются перестраховочньш и компаниями или хедж-фондами, по-
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1 СМ Е I (игпсапе 1пс1ех (СН1) иозволяет определить числовой показатель потен- 
циальиого ушерба от урагана, используя обшедоступнме даннше из Национального цен- 
тра ураганов Национальной метеорологической службм СП1А. С Ш  включает в себя та- 
кие показатели, как пепрернвно изменяемьш скорость ветра и радиус ураганних ветров.



скольку эти организации способнн принять на себя большие убмт- 
ки, нежели небольшие страховне компании.
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Например, страховая компания, заключившая договорн страхо- 
вания от ураганов во Флориде и подверженная риску катастрофи- 
ческого убнтка, может купить покрнваюший ушерб, внзван- 
ннй  ветрами в этом же регионе США. Гарантийнне обязательства 
приводятся в действие, если совокупнне убнтки страховой отрасли 
превнсят 10 млрд долл. США. Страховая компания заключает фи- 
нансовое соглашение с перестраховшиком или хеджевьш фондом, 
которне взамен на уплачиваемую премию гарантируют виплату за- 
ранее ограниченной суммн, если убнтки превнсят заранее установ- 
ленную сумму (триггерная сумма). Соглашение может содержать 
дополнительнне оговорки. Например, для получения вьш латн по- 
мимо соответствия критерию отраслевнх убнтков покупатель дол- 
жен егце и сам понести убнтки определенного размера (1Ь \¥  с двой- 
ннм  триггером).

Вопрось! практики

Страховая компания с целью завдитн от убнтков, которне могут 
наступить в результате природннх катастроф в США, приобретает 
контракт 1Ь\¥ на базе обгцего индекса РС5. Контракт имеет следу- 
юшие характеристики:

Срок действия контракта: 12 месяцев с 01.01.2010

' Сост. авт.



1

Триггерная точка (убнтки  страховой отрасли): 20 млрд долл. 
США

Лимит загцитн: 10 млн долл. США
Собственное удержание (триггер на базе возмешения); Ютнс. 

долл. США
Текугций курс продажи контракта (премия): 10% от лимита за- 

1ЦИТН
Отчетннй период: 36 месяцев с датн убнтка 
В этом случае по контракту 1Ь\¥ страховой компании гаранти- 

руется внплата в размере 10 млн долл. США, если индекс РСЗ со- 
ставит 20 млрд долл. США и вьш е, а окончательньш чистнй убиток 
покупателя контракта превисит 10 010 000 долл. США. Если убмт- 
ки отрасли ниже триггерной точки (20 млрд долл. США), то у по- 
купателя 1Ь\¥ есть 36 месяцев, чтобн отраслевой убнток достиг 
этой величинн1.

На практике встречаются различнне типн ПЛУ':
• 1луе С а11\¥Ь (контрактн, которне торгуются в момент, когда про- 

исходит покрнваемое катастрофическое собнтие (например, шторм 
приближается к берегу);

• Оеас! Са1:1\УЬ (контрактн могут бнть купленн или проданн после 
того, как покрмваемое собнтие уже произошло, но окончательная 
сумма убнтков еше не известна);

• Васк-ир Соуегх (контрактн заключаются после того, как собмтие 
уже произош ло с целью обеспечения заш итн от последуюших 
собнтий, которие возникают в результате определенннх ката- 
строф (например, наводнение или пожар, визваннне стихийньш 
бедствием)2.

7.5. Аналитика мирового рьжка страховмх 
ценнь1х бумаг и деривативов

С момента своего создания мировой рннок страховнх ценнмх бумаг 
демонстрирует устойчивую  тенденцию к росту, что обусловлено 
потребностью страховмх и перестраховочннх организаций, корпораций 
и пенсионннх фондов в финансовмх ресурсах и инструментах передачи 
рисков, связанннх с явлениями катастрофического характера.
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Страховме ценнме бумаги, как и прочие ценнне бумаги, торгу- 
ются на первичном и вторичном рннках. Статистические показате- 
ли рьшка (рис. 7.14), даннне об объемах вьшуска и находявдихся 
в обравдении 1Ь5 свидетельствуют о внсокой эффективности дан- 
ного инструмента.
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Рис. 7.14. Мнрсшоп рьиюк катастрофньтх оолш ацпп  п прочнх гтрахоимх
ценннх бумаг'

На рисунке 7.14 можно проследить, как ежегодно изменялся объ- 
ем капитала, привлекаемого посредством вьгауска 1Ь5. Если в 2000 г. 
бнло вьшувдено 1Ь5 на сумму 1176,1 млн долл. США, а в обравдении 
находились 1Ь5 стоимостью 2806,13 млн долл. США, то по еостоя- 
нию на 01.11.2018 их вьшуск составил 12 833,9 млн долл. США, 
а стоимость 1Ь5 в обравдении уже составила 37 225,9 млн долл. 
США. Таким образом, за 18 неполнмх лет рннок увеличился более 
чем в 13 раз. На размер рннка оказнвает влияние как внпуск новнх 
облигаций, так и погашение или дефолт предшествуювдих вьшусков. 
Объем инвестиций в данннй сектор стремительно растет, несмотря 
на потери, внзваннне стихийньши бедствиями прошлнх лет.

Актуальность тех или иннх рисков, под которне производится 
вьшуск страховнх ценних бумаг, также изменяется в зависимости 
от потребности спонсоров. Как показано на рис. 7.15, наиболее рас- 
пространенньши рисками, закладиваемьш и в структуру катастроф- 
них облигаций в 2018 г., являются мультириски (21% — междуна-

1 АКТЕМ18 Са[а81горЬе Вопс! & 1Ь8 МагкеС ОазЬЬоап!.



роднне, 18% — США), землетрясения в США (11%) и Японии (8%), 
риски ипотечного страхования (11%), штормн и циклонм в США 
(6%). В диаграмме также нашел отражение упомянутьга внш е транш 
облигаций, вьш уш енннх М Б Р Р  (спонсор — Республика Ч или) 
на сумму 500 млн долл. США, покрнваюший риск землетрясений.
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Рис. 7.15. Распределение находяшихся вобрашении страховмх ценннх 
бумаг по виду покрьжаемого риска, 2018 г.'

Самьга первьга вьшуск катастрофннх облигаций, имевший место 
в конце 1990-х гг., бнл сконструирован на базе триггера возмеоде- 
ния. Со временем стали применяться различнне типн  триггеров 
(отраслевой, параметрический, модельннй и их гибридн). В насто- 
яшее время триггер возмегцения по-прежнему остается наиболее 
распространенньш (рис. 7.16), на втором месте по популярности 
индекс отраслевнх потерь и параметрический триггер.

С позиции спонсора катастрофннх облигаций наиболее предпо- 
чтительньш является триггер возмешения (рис. 7.17), поскольку эта 
конструкция не оставляет спонсору базисного риска (разницн между 
полученннми перестраховочньши вьгалатами и возмегцениями, вн- 
плаченньши страхователям). С другой сторонн, конструкция в наи- 
меньшей степени привлекает инвесторов. Сушествует вероятность, что

1 Там же.
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в случае наступления триггерного собнтия инвестору придется до- 
статочно долго ждать, получит ли он назад хотя бм часть стоимости 
облигации после истечения срока ее погашения. Эта проблема связана 
с тем, что урегулирование страховмх убмтков занимает длительное 
время. Кроме того, отсутствие базисного риска у спонсора приводит 
к возникновению нематериальной опасности: у страховшика пропада- 
ют мотивм не принимать на страхование избмточнме риски (например, 
страховать сооружения, расположеннме в сейсмически опасной зоне 
или в регионах с вмсокими рисками ураганов).

Рис. 7.16. Находяшиеся вобравдении катастрофнме облигации и другие 
типм Н Д  классифицированнме по типу триггера'

Как видно на рис. 7.17, наибольшей прозрачностью отличаются 
параметрические триггерм, что делает их привлекательньш и для 
инвесторов.

В феврале 2018 г. на рьшке появились новме спонсорм и 5РУ, 
организуюодие вмпуск 1Ь8. К этой категории можно отнести прави- 
тельства стран, в значительной мере подверженнмх рискам природ- 
нмх катастроф: Чили (вмпуск на сумму 500 млн долл. США), Ко- 
лумбии (вмпуск на сумму 400 млн долл. СШ А), Перу (вьгауск 
на 200 млн долл. США). Во всех трех случаях эмитентом вмступил 
Всемирньга банк реконструкции и развития. Все три вьгауска струк- 
турированм на базе параметрического триггера.

Мультитригер 
’ 1,00%

Возмеадения
60%

23%

1 ТЬе Аг1епп8 СаСа81горЬе Воп<1&1тигапсе-1лпкес1 8есипИе8 1>еа1 [)1гес1огу.
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Рис. 7.17. Распределение триггеров по величине базисного риска спонсора 
и прюзрачности для инвестора'

И нфраструктуру рьшка страховмх ценннх бумаг обеспечивают 
структурируювдие и моделируювдие агентм, рейтинговме агентства, 
а также своп-контрагентм и составители отраслевмх индексов.

Структурируювдие агентм привлекаются с целью определения типа 
триггера и уровня завдитм (точки включения и исчерпания). Эти па- 
раметрм определяются исходя из предположений структурируювдего 
агента о привлекательности катастрофнмх облигаций для инвесторов 
в конкретньш момент времени. Функцию структурируювдего агента 
обмчно вьшолняют инвестиционнме банки, брокерм или страховме 
организации (например, 3\У158 Ке Сарй;а1 т агк ек , Г)еиГ8сЬе Вапк 5е- 
сипГ1е8 , Со1с1тап 5асЬз).

Моделируювдие агентн (К1зк Мапа§етеп1 5о1иС1опз, 1пс, (КМ 5), 
А1К \Уог1с1\У1с1е, Е^есаС) осувдествляют оценку риска катастрофнмх 
облигаций. Их модели основанн на анализе различннх вероятннх 
сценариев развития катастроф (траектории распространения ура- 
гана, расиолож ения эпицентра зем летр ясен и я) и ф инансовой  
оценке причиненннх ими разруш ений. Например, на основании 
моделирования установлено, что вероятность достижения точки 
крепления (1 млрд долл. СШ А ) по катастроф ньш  облигациям 
составляет  1,5%, вероятн ость  дости ж ен и я точки исчерпания 
(1,2 млрд долл. СШ А) — 0,5%. Моделируювдие агентн также дают

1 Ке С.ар|1а1 МагкеСз.



оценку убнтков в случае внпуска катастрофннх облигаций на базе 
отраслевого триггера.

Рейтинговне агентства (А.М. Вез1 С отрапу, ЗСап^агс! & Роог’х 
КаСга^з 8 егу1се) присваивают рейтинг размешаемнм катастрофннм 
облигациям. О бнчно этой категории ценннх бумаг присваивается 
рейтинг ВВ или В. Таким образом, из-за вьюокой вероятности де- 
фолта (рис. 7.18) катастрофнне облигации попадают в группу спе- 
кулятивннх и внсоко спекулятивннх ценннх бумаг. В ряде случаев 
рейтинговая оценка катастрофннх облигаций не производится вовсе.
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Рис. 7.18. Катастрофнне облигации и страховме ценнне бумаги: средний 
ожидаемьш убмток и средний ожидаемьш купон по годам, %'

Несмотря на достаточно внсокий риск дефолта, инвесторов при- 
влекает достаточньш размер купонного дохода по страховьш ценннм 
бумагам. На рисунке 7.19 представлена структура рннка страховнх 
ценннх бумаг в разрезе интервалов доходности. Наибольшая доля на- 
ходявдихся в обрашении 1Ь8 (39,4%) предлагает своим инвесторам 
доход в интервале от 2,01% до 4%, 25,8% 1Ь5 — от 4,01% до 6 %, 14% 

— от 6,01% до 8 %, 4,6% 1Ь5 — от 8,01% до 10%. Купон свнше 10% 
и 12% предлагается только в 3% вьгаушенннх 1Ь5.

Страховне ценнне бумаги являются относительно новнм инстру- 
ментом даже для развитнх зарубежннх рьшков капитала. Перечень 
рисков, для финансирования которнх прибегают к кагастрофннм 
облигациям, постоянно расширяется. Если изначально к страховьш

1 Са(.ач1горЬе 1юп(1 ап(11Ь5 шагкеа 81а118С1СЗ. 1'К1.:Ьири:/,А\,\\\\,.аЛ(‘т1х.Ьт/<1а^111и)аг(1/ 
са1а.ч1горЬе-Ьоп(1'>-11!>-18!>ие<1-ап(1-ои1.ч1ап<|1Пй-Ьу-уеаг/



ценньш бумагам прибегали для покрмтия рисков природнмх ката- 
строф, то в настоявдее время перспективн их использования оцени- 
вают пенсионнне фондн, страховшики жизни, а также нестраховне 
организации, сталкиваюшиеся с крупннми предпринимательскими 
рисками. Структурированнне финансовне продуктн обладают до- 
статочно сложной конструкцией, не всегда понятной инвесторам. Но 
с другой сторонн, они обладают набором характеристик, привлека- 
тельннх как для спонсоров, так и для инвесторов. Н а российском 
рннке капитала страховне ценнне бумаги не представленн в силу 
законодательннх ограничений, отсутствия необходимой инфра- 
структурн и законодательного регулирования операций, связанннх 
со страховой секьюритизацией.
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Рис. 7.19. Структура рьшка страховмх ценнмх бумаг по размеру купона1

1 Са1а5(хорЬе 1х)п<) агк) I т а г к е 1  ( ' К[.:Ьир8://и,\у\\'.аг1стш.ч.Ьт/(1а!;Ь1х>аг(1 /
са1-Ьоп(18-И8-Ьу-соироп-рпстё/



Глава 8. Международнме стандарть» управления 
финансами страховь1х компаний

В резульгате изучения данной главм студент должен 
знать:
• структуру финансов страховмх компаний,
• принципн организации финансов страховмх компаний,
• особенности управления финансами страховмх компаний в различ- 

нмх странах;
уметь:
• определять состав и направления использования финансовь1х ресур- 

сов,
• применять методм финансового анализа,
• использовать методм контроля за использованием финансовмх 

ресурсов;
владеть:
• навмками формирования отдельнмх составляювдих финансов стра- 

ховмх компаний;
• навмками использования информационного материала по финан- 

совмм потокам страховмх компаний.

8.1. Организация финансовмх 
ресурсов страховой компании

Страхование относится к непроизводственной сфере. В этой связи фор- 
мирование ресурсов обеспечивается через систему перераспределения 
ранее созданного национального дохода. Другими словами, финансо- 
вме ресурсм страховмх организаций являются результатом перерас- 
пределения национального дохода. Движение финансовмх ресурсов 
страховвдика связано с вероятностнмм характером страхуеммх рисков. 
Специфические чертн страхования как особой сферм услуг влияют 
на состав финансовнх ресурсов, которьш сувдественно отличается 
в других отраслях, поскольку ревдаювдая доля ресурсов — это специ- 
ализированнне страховме резервм и фондм. Прибмль является также 
одной из основннх составляювдих финансовнх ресурсов и определя- 
ется в страховании как разница между доходами и расходами страхов- 
вдика. При этом взноси страхователей, поступления от инвестиционной 
и других видов деятельности относят к доходам. Расходами являются 
внплати  страховнх сумм и возмевдений, издержки по ведению дела, 
отчисления в страховие резерви. Доходами страхових организаций 
от основного вида деятельности являются страховие взносн. Их размер 
зависит от вида страхования и применяемнх тарпфннх ставок, поэтому



основой формирования прибьши и страховмх резервов являются стра- 
ховме тарифм. Во многих случаях прибмль не прогнозируется в составе 
тарифов, а образуется в результате снижения расходов или увеличения 
доходов от инвестирования. Особенностью назначения финансовмх 
ресурсов страховмх организаций является то, что они направляются 
не только на развитие сферм страхования, совершенствование качества 
услуг, но и на расширение социальной зашитм страхователей.

Страхование в зарубежнмх странах представляет собой часть 
международного страхового рьшка, одновременно являясь важной 
составляюшей национальнмх экономик. Государственное регулиро- 
вание страховой деятельности за рубежом в основном направлено 
на контроль за финансовой стороной работм страховмх компаний. 
Страхование в зарубежнмх странах имеет свои особенности и спец- 
ифические чертм. Каждая страна по-своему проводит страховую по- 
литику. В экономически развитмх странах страхование является 
одной из ведуших отраслей экономики.

Основнме составляюшие финансовмх ресурсов страховмх орга- 
низаций включают собственнме и привлеченнме, заемнме средства 
(рис. 8.1).
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Рис. 8.1. Состав финансовмх ресурсов страховой организации



С обственннй  капитал страховой организации ф ормируется 
путем уплатм взносов учредителями в уставньш капитал. На пер- 
вом этапе, когда еше не начата деятельность и страховме фондм 
не сформированм, для страховой организации принципиальнььм 
моментом являю тся условия формирования и размер уставного 
капитала, Их важность обусловлена тем, что на первом этапе 
деятельности страховой организации уставньш капитал является 
ед и н ствен н о й  гаранти ей  п латеж есп о со б н о сти  страховодика. 
В дальнейшем уставньш капитал также имеет большое значение, 
так как может являться источником финансовмх ресурсов в не- 
предвиденнмх или кризиснмх ситуациях. Собственньш капитал 
страховой организации формируется из уставного, добавочного, 
резервного капитала, нераспределенной прибмли.

Требования к уставному капиталу страховмх организаций уста- 
навливаются законодательно. В России определен минимальньш 
размер уставного капитала в размере 120 млн руб. с учетом коэф- 
фициентов. Коэффициент 1 применяется при страховании от не- 
счастнмх случаев, добровольном медицинском страховании, страхо- 
вании имушества, финансовмх и предпринимательских рисков, 
страховании ответственности, коэффициент 2 — при страховании 
жизни, коэффициент 4 — при перестраховании. Для страховшиков, 
занимаюшихся обязательньш медицинским страхованием, уставньш 
капитал установлен в размере 120 млн руб. С 31.07.2019 базовмй 
размер уставного капитала должен составлять 300 млн руб. с учетом 
коэффициентов 1,5 (по видам страхования ранее применявших ко- 
эффициент 2), а для перестрахования применяется коэффициент 2 
вместо 4. Страховме компании должнм будут сформировать устав- 
нме капиталм по новьш требованиям в следуюшие сроки (табл. 8.1).

Международная практика регулирования размера уставного ка- 
питала ориентирована на следуюшее:
• видм страхования, котормми занимается страховая организация:
• объем операция осушествляюших страховой организацией;
• национальнме и территориальнме нормативнме актм.

В СШ А каждмй штат вмдвигает свои требования к минимально- 
му уровню капитала, видам предлагаемого страхования, проводит 
ревизию подконтрольнмх страховмх компаний, осушествляет обшее 
регулирование с граховой деятельности путем вмдачи лицензии бро- 
керам, агентам и самим страховмм компаниям. Каждмй штат имеет 
свое страховое законодательство и свой регулируюший орган. Еди- 
ного федерального закона о страховании и единого федерального 
органа по надзору за страховой деятельностью нет.
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Таблица 8.1
Порядок приведения размера уставного капитала работа- 

юидих страховь1х организаций РФ в соответствии с новьши
требованиями
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Страхование, которьш занима- Капитал, млн руб,
ется компания к 01.01.2020 к 01.01.2021 к 01.01.2022

Страхование от несчастнмх 
случаев и болезней, страхование 
имувдества, финансовмх рисков, 
предпринимательских рисков, 
гражданской ответственности, 
а также медицинское страхова- 
ние. Исключение — обязательное 
медицинское страхование

180 240 300

Страхование жизни 310 380 450
Перестрахование и страхование 
в сочетании с ним

520 560 600

Законодательно предус.матривается специализация страховмх ком- 
паний на проведении операций по страхованию жизни и имутества. 
М инимальннй размер собственного капитала для вновь создаваемой 
страховой организации по штатам различается незначительно и в сред- 
нем в США составляет 2 млн долл. США.

В европейском страховом законодательстве требования к разме- 
ру уставного капитала страховмх компаний основанм на требовани- 
ях к размеру минимального гарантийного фонда страховой органи- 
зации. Минимальньш гарантийньш фонд страховой организации — это 
минимальньш размер собственнмх средств, которьш должна иметь 
страховая организация, с учетом осушествляеммх видов страхова- 
ния, то есть исходя из специфики рисков, покрьшаеммх этим видом 
страхования.

Для каждого класса страхования европейское страховое законо- 
дательство устанавливает свои требования по минимальному значе- 
нию гарантийного фонда. До принятия директив 5о1уепсу II размер 
минимального гарантпйного фонда для страховмх компаний, зани- 
маюшихся страхованием жизни, должен бмл составлять от 200 тмс. 
до 800 тмс. Е1Ш, а для страховмх компаний, проводяших страхова- 
ние иное, чем страхование жизни, — от 200 тмс. до 1400 тмс. Е1Ш 
в зависимости от осушествляеммх видов страхования. С принятием 
директив 5о1уепсу II размер минимального гарантийного фонда для 
страховмх компаний, занимаюшихся страхованием жизни, а также



для страховмх компаний, осувдествляювдих страхование ответствен- 
ностн, должен бнть равен 3 млн Е1Ш, для прочих страховвдиков — 
2 млн Е1Ш. Согласно новьш требованиям размер минимального 
гарантийного фонда поставлен в зависимость от изменения потре- 
бительских цен. Размер минимального гарантийного фонда будет 
ежегодно пересматриваться Европейской комиссией в зависимости 
от изменения индекса потребительских цен, публикуемого Еигоз1;а(;. 
Если индекс потребительских цен увеличится менее чем на 5%, раз- 
мер минимального гарантийного фонда пересчитнваться не будет.

М еждународньш опьгг показмвает, что требования по размеру 
уставного капитала могут меняться в зависимости от размера страхо- 
вой организации. На страховом рмнке США и Европм органн над- 
зора предъявляют к отдельннм страховнм организациям требования 
к размеру уставного капитала, отличаювдиеся от обвдих. Европейская 
комиссия по страхованию дифференцирует требования к уставному 
капиталу крупннх и мелких страховнх компаний, так как считается, 
что мелкие страховне компании необходимо сохранить — они более 
мобильнн и бнстрее реагируют на изменение спроса потребителей.

Законодательством Китая предусмотрено, что минимальньга раз- 
мер капитала, необходимого для регистрации, составляет 200 млн 
юаней. Отделом управления и контроля страхования определяется 
минимальннй размер уставного капитала страховой организации 
в зависимости от специализации и масштабов деятельности, но 
не ниже минимального предела. Отделения страховвдиков в провнн- 
циях, городах центрального подчинения, городах с отдельннм пла- 
нированием должнн иметь капитал для осушествления деятельно- 
сти в р азм ере не м енее 510 млн ю аней. О собенностью  
функционирования страховнх компаний Китая является создание 
филиалов. Это процесс является не только желанием самих страхо- 
внх компаний, но и обязательннм условием. При успешной работе 
в течение года, эффективной системе внутреннего управления и от- 
сутствии нарушений страховая компания должна подать заявление 
о создании филиалов. При каждом увеличении доходов на 100 млн 
юаней страховая компания должна заявить о создании одного фи- 
лиала на территории осувдествления деятельности. При каждом уве- 
личении доходов на 50 млн юаней филиал должен заявить о созда- 
нии одного отделения в зоне его действия. При каждом увеличении 
доходов на 20 млн юаней филиал и отделение должнн заявить о соз- 
дании одной конторн в зоне их действия.

К собственньш средствам страховой организации кроме уставно- 
го капитала относятся прибнль, добавочньш и резервньш капитал.
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Ф ормирование этих показателей осуш ествляется в соответствии 
с национальньш законодательством той или иной странм. Прибмль 
формируется как разница между доходами и расходами страховой 
организации.

Российская практика предусматривает, что формирование ре- 
зервного капитала осугцествляется за счет прибнли до достижения 
им определенного размера (в акционерном обшестве — 15% от устав- 
ного капитала). Резервньхй капитал при определенннх обстоятель- 
ствах может бмть использован на покрнтие непроизводственннх 
потерь и убнтков, а также для погашения облигаций и внкупа акций 
обш,ества в случае отсутствия иннх средств. Ф ормирование и ис- 
пользование резервного капитала основано на законодательстве. 
В международной практике и в первую очередь на европейском рнн- 
ке резервньш капитал страховой компании имеет несколько форм. 
И х число, состав и правила использования регулируются нацио- 
нальньш  законодательством. Например, в Германии собственнмй 
капитал акционернмх обшеств наряду с основньш  акционерньш  
капиталом представлен резервами капитала и резервами прибмли. 
Резервн капитала формируются за счет отчислений, соответствую- 
ших превншению продажной ценм акции над ее номинальной сто- 
имостью. Резервн капитала, в свою очередь, складнваются из капи- 
тальн н х  резервов и резервной прибнли. Резервньш  капитал 
предназначен для поддержания курса акций. В неблагоприятнме для 
акционерного обшества периодм, при падении курса акций средства 
этого фонда используются для изъятия с фондового рьшка необхо- 
димого количества акций. В периодм подъема курса акций фонд 
вновь пополняется. Тем самьш  резервнмй капитал обеспечивает 
стабильность курса акций страховой компании на фондовом рннке.

Ф инансовьш  потенциал страховой организации складнвается 
из двух частей: собственного и привлеченного капитала.

Основную часть привлеченного капитала страховой организации 
формируют страховне резерви. Источником формирования страхо- 
внх резервов являются средства страхователей, поступаклцие в фор- 
ме страховнх премий, не принадлежашие страховшику. Эти средства 
находятся в распоряжении страховой организации временно, в пе- 
риод действия договоров страхования. За счет этих средств форми- 
руется фонд страховшика. Эти средства используются на вмплатн 
в пределах страховой суммм либо преобразуются в доходную базу 
при условии безубмточиого прохождеиия страхового договора. Вре- 
менно свободнне страховне резервн могут бнть использованн стра- 
ховшиком в качестве инвестиционного источника и при безубнточ-
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ном прохождении договора либо переходят в доходную базу, либо 
возвравдаются страхователям в части, предусмотренной условиями 
договора.

Страховие фонди и страховне резервм несут в себе различное 
экономическое содержание, связанное с тем, что страховой фонд 
характеризует сумму страховнх взносов, уплаченннх страхователя- 
ми в течение определенного периода, а страховне резервн отражают 
сумму отложенннх страховнх внплат и обязательств по договорам 
на конкретную дату.

К заемному капиталу страховвдика относится кредиторская за- 
долженность, например задолженность по оплате труда, банковский 
кредит.

Для ведения основой деятельности страховой организации осушест- 
вляется формирование страхового фонда, которнй формируется 
из премий, уплачиваемнх страхователями. Страховой фонд использу- 
ется для покрнтия увдерба страхователей и финансирования органи- 
зации страхового дела. В связи с возможностью формирования до- 
статочно больших денежннх ресурсов в форме страхового фонда 
и собственних средств страховая организация занимается еше и инве- 
стиционной деятельностью. С учетом этих особенностей можно вн- 
делить два направления денежного оборота страховой организации:
1) оборот средств, формируюших страховне резервн с целью обе- 

спечения страховой загцитьг;
2) оборот средств, связанннй с организацией страхового дела. 

Оборот денежнмх средств с целью обеспечения страховой заши-
тн  состоит из:
• формирования страховнх резервов;
• инвестирования сформированннх резервов с целью получения при- 

били.
Страховне резервн представляют собой сумму средств, соответ- 

ствуюшую потенциальной ответственности, сохраняемую страхов- 
вдиком для покрнтия обязательств перед страхователями. Другими 
словами, страховьге резервм можно рассматривать как отложеннне 
средства для исполнения обязательств страховшика. В основе рас- 
чета страховнх резервов лежит оценка неисполненннх обязательств 
страховшика, исходя из которой формируется несколько видов ре- 
зервов, каждьш из которнх имеет свое назначение, но все они объ- 
единенн обвдей целью — обеспечить финансовне гарантии по до- 
говорам страхования.

Страховне резервн в России можно разделить на группн по со- 
ставу и структуре:
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1

1) резервн по страхованию жизни;
2) технические резервьг

• резерв незаработанной премии,
• резервн убнтков, в том числе резерв заявленннх, но не урегу- 

лированннх убнтков, резерв произошедших, но не заявленннх 
убнтков, резерв расходов на урегулирование убнтков;

3) стабилизационньш резерв для компенсации расходов на осушест- 
вление страховнх внплат по обязательному страхованию граждан- 
ской ответственности владельцев транспортннх средств в после- 
дуюшие годн;

4) резерв предупредительннх мероприятий.
М еждународннй опнт расчета размера страхових резервов по-

казнвает, что они формируются за счет страховнх премий с учетом 
наличия в страховом портфеле страховвдика видов страхования 
и срока действия договора страхования. Методика расчета страхо- 
внх резервов определяется в зависимости от вида и срока действия 
договора страхования.

Страховне резервн в рисковнх видах страхования и страховании 
жизни имеют различия в составе и методах определения, так как 
имеются отличия в распределении риска и разной структуре тариф- 
ной ставки. При страховании жизни формируются резервн по стра- 
хованию жизни, а по видам страхования, отличньши от страхования 
жизни, — технические резервн.

Резервн по страхованию жизни формируются за внчетом части 
страховой премии, которая предусмотрена для обеспечения страхо- 
внх вьшлат (нетто-премии), и части инвестиционного дохода от раз- 
мешения временно свободннх средств страховшика.

Технические резервн внражают денежную оценку обязанностей 
страховшика по страховьш обязательствам и одновременно это сум- 
ма средств, которая является гарантией вьшолнения обязательств 
перед страхователями с учетом страхового портфеля страховшика. 
Технические резервн отражают обпшй объем ответственности стра- 
ховодика по действуюшим договорам их страхования. Поэтому к ним 
предъявляются требования достаточности объема для покрнтия воз- 
меодения всех убнтков по действуюшим договорам страхования. 
Такие требования к страховнм резервам обоснованн необходимо- 
стью обеспечения финансовой устойчивости страховшика, что в том 
числе предопределяется составом таких резервов и применением тех 
или иннх методов их внчисления.

Резервн по страхованию жизни имеют в своем составе резервн 
долгосрочннх обязательств (математические резервн), резервн над-
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лежавдих вьшлат страхових сумм. Величина резервов долгосрочнмх 
обязательств исчисляется актуарно, отдельно по каждому договору 
по методике формирования резервов по страхованию жизни.

В Евросоюзе обвдее руководство по оценке технических резервов 
содержится в разделе № 7 Д ирективн Совета по учету и отчетности 
в страховнх компаниях 9 1 /6 7 4 /С Е Е  от 19.12.1991 (1п8игапсе Ас- 
соип^з О несиуе 91/674/С Е Е , 1991). Оценка технических резервов 
по видам страхования иннм, чем страхование жизни, осувдествляет- 
ся на основе рекомендаций Рабочей группн по техническим резер- 
вам КероЛ о£ (Ье \^ о г к т §  РаПу оп ТК-РоззШНПез о£ Н агто п 121п§ 
1Ье Са1си1аиоп о{ ТК т  Моп-Е1£е 1пзигапсе, 1979.

Требования обвдих стандартов оценки предполагают, что техниче- 
ские резерви формируются таким образом, чтобн страховая компания:
• в любой момент времени бнла в состоянии отвечать по принятьш 

страховьш обязательствам, возникаювдим из заключенннх ею дого- 
воров страхования, в пределах, в которнх даннне обязательства 
можно предвидеть;

• рассчитнвала уровень технических резервов так, чтобн при этом 
сохранять способность отвечать по страховнм обязательствам, кото- 
рне она несет по заключаемьш договорам страхования.
К техническим резервам применяется принцип раздельной оцен- 

ки, то есть оценки резервов по каждому отдельному договору, вве- 
денньш 4-й директивой ЕС. Этот принцип применяется исходя 
из Директивн по бухгалтерской отчетности в страховании (по ре- 
зервам незаработанной премии, резервам страхования жизни и ре- 
зервам заявленннх, но не урегулированннх убитков). При этом 
предусматривается, что страни — членн ЕС могут разрешить при- 
менение статистических методов для определения размеров данннх 
технических резервов, но только в том случае, если получаемьш ре- 
зультат схож с результатом оценки по каждому договору. В связи 
с наличием неполной информации о полученннх премиях, страхо- 
внх вьгалатах по отдельннм видам страхования (например, пере- 
страхование, транспортное страхование) странн-участницн могут 
использовать следуювдие специфические методн оценки.

Метод 1 представляет собой упровденную оценку размеров неуре- 
гулированннх убнтков либо в виде разници между суммой внесен- 
ннх премий по соответствуювдим договорам страхования и суммой 
страховнх убнтков и расходов по ним, либо в виде определенного 
процента от суммн внесенннх премий. При этом формируется такой 
резерв, которьш сочетает в себе резерв незаработанной премии и ре- 
зерв неурегулированннх убнтков.
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Метод 2 предполагает, что даннме, отражаемше на технических счетах, 
могут относиться к периоду времени, предшествуюшему финансовому 
году, однако не более чем на 12 месяцев. Промежуток времени с пред- 
шествукнцей финансовому году датм, даннне на которую использовались 
при определении уровня технических резервов, а также величина произ- 
водиммх операций должнм бмть указанм в приложениях к балансу.

8.2. Финансовмй механизм работь! обицеств взаимного 
страхования и страховь1х (перестраховочнмх) пулов

Взаимное страхование представляет собой некоммерческую форму 
организации страхового фонда и направлено на обеспечение страхо- 
вой завдитм имушественнмх интересов членов обшества на взаимной 
основе через объединение необходиммх для этого средств. Членм ОВС 
одновременно вмступают страхователями и страховшиками, что явля- 
ется экономической предпосмлкой обеспечения их реальной страховой 
зашитой по минимальньш ценам.

Система финансовмх отношений ОВС структурируется в зави- 
симости от того, связанм ли они с:
• формированием и использованием уставного фонда ОВС;
• формированием и использованием страхового фонда;
• обшеством и членами ОВС при нехватке средств для покрнтия 

убнтков;
• союзами обшеств взаимного страхования;
• инвестиционной деятельностью;
• финансовой системой государства;
• банковской системой.

Уставньш капитал во взаимном страховании имеет форму устав- 
ного фонда, что отражает некоммерческий характер деятельности 
ОВС. Уставньш фонд ОВС формируется участниками посредством 
внесения вступительннх взносов, размер котормх одинаков для всех 
членов обшества, что является материальной основой реализации 
демократического принципа управления в ОВС. В формировании 
уставного фонда ОВС могут участвовать не только страхователи, но 
и различнме ассоциации, фондн, государство и др. Финансово-эко- 
номические отношения страхователей и уставного фонда ОВС могут 
не ограничиваться внесением вступительннх взносов, принимая сле- 
дукяцие формн отношений:
• начисление членам обвдества процентов на внесеннме суммн всту- 

пительннх взносов;
• возврашение сумм вступительннх взносов членам ободества.
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Такие формм ф инансовнх отношений оговариваю тся уставом 
ОВС и реализуются с укреплением финансового состояния обшества. 
При этом источником уплатн процентов или возврата вступитель- 
нмх взносов являю тся доходн от проведения страховой, инвестици- 
онной и других видов деятельности. Кроме того, в случае прекраше- 
ния ч л ен ства  в О В С  в сту п и тел ьн н е  в зн о сн  возвраш аю тся. 
Ф ормирование уставного фонда ОВС является гарантией их плате- 
жеспособности. Такая форма обеспечения платежеспособности ОВС 
применяется на мировом страховом рннке, и в зарубежной практи- 
ке минимальньга размер уставного фонда ОВС преимушественно 
устанавливается законодательно. Германское законодательство пред- 
усматривает формирование в ОВС особого учредительного капита- 
ла, при этом отдельно внделенн  м алне обшества, в которнх такой 
фонд не создается. Устав ОВС определяет размер и источники фор- 
мирования фонда. Надо отметить, что пополняться он может как 
за счет участников ободества, так и лицами, не являюш имися члена- 
ми обвдества.

Деятельность ОВС во Ф ранции регулируется Кодексом взаим- 
ного страхования, предусматриваювдим обязательное формирова- 
ние минимального уставного капитала. В некоторнх странах, на- 
п рим ер  в Греции, для  О В С  п р ед у см атр и вается  создан и е 
гарантийньхх фондов. У ставннй  фонд в России представляется 
необходимьш элементом структурн ОВС. Помимо гарантий пла- 
тежеспособности уставннй фонд необходим ОВС для его организа- 
ции и начала деятельности.

Для обеспечения платежеспособности и укрепления финансово- 
го состояния обшество формирует гарантийний резерв. Источника- 
ми формирования гарантийного резерва являются доходн от стра- 
ховой, инвестиционной и других видов деятельности.

Осувдествление страховой деятельности ОВС, прежде всего, свя- 
зано с формированием и использованием страхового фонда. Оборот 
финансовнх средств ОВС включает в себя два финансовнх потока. 
Первьш связан с обеспечением страховой заш итн и включает инве- 
стирование свободннх от обязательств средств. Второй связан с фи- 
нансированием затрат на ведение страхового дела и регламентиру- 
ется обшеством.

Страховой фонд ОВС формируется на основе поступивших стра- 
ховнх взносов, которне определяются на основе страхових тарифов. 
Цена формируется по принципам эквивалентности взаимоотноше- 
ния страхователя и ОВС, В цене взаимного страхования нет при- 
бнли страховшика, расходн на ведение дела минимальнн.
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Страховой фонд ОВС приобретает формм таких же страховнх 
резервов, как и у коммерческих страховмх организаций. Многие 
крупнме имугцественнме ОВС на Западе формируют технические 
резервм, что свойственно коммерческим страховшикам. Мелкие же 
ОВС ограничиваются сбором взносов на погашение убмтков со всех 
членов, совсем не создавая резервов.

Возможное несоответствие ожидаемого и фактического ушерба 
регулируется гарантийнмм резервом и уставнмм фондом, вероят- 
ннм распределением убнтка среди участников взаимного страхова- 
ния либо получением дохода. Доход ОВС может бмть получен 
от страховмх операций, инвестиционной деятельности или от дру- 
гих видов деятельности.

Страховая зашита участников взаимного страхования обеспечива- 
ется также дополнительньши страховмми платежами. При нехватке 
средств для покрнтия убнтков реализуется принцип солидарной от- 
ветственности, означаюший раскладку ушерба среди членов ОВС 
на пропорциональной основе. Это важнейший финансовьш инструмент 
взаимного страхования, обеспечиваюший платежеспособность ОВС 
и реальную страховую зашиту участников взаимного страхования.

Экономическим инструментом обеспечения финансовой устой- 
чивости проведения страховнх операций является перестрахование, 
которое используется вне зависимости от формн организации стра- 
хового фонда страховшика, размера уставного капитала и страховнх 
резервов. Перестрахование обеспечивает формирование сбалансиро- 
ванного страхового портфеля страховпдака в соответствии с его фи- 
нансовнми возможностями посредством вмравнивания страховмх 
сумм и принятнх на страхование рисков.

Некоммерческая форма деятельности ОВС и другие принципн 
организации взаимного страхования обусловливают особенности 
проведения перестрахования, которое преимушественно реализуется 
в финансово-экономической среде взаимного страхования. Инсти- 
туциональньши звеньями организации взаимного перестрахования 
являю тся сою зн обшеств взаимного страхования. И значальннй 
смнсл организации союзов ОВС — обеспечение перестрахования 
среди этих обшеств.

П редпоснлкой осуш ествления инвестициониой деятельности 
ОВС является их способность аккумулировать значительнне фи- 
нансовне ресурсн. И нвестиционньш и ресурсами ОВС являю тся 
уставньш фонд, гарантийньш резерв, страховне резервн, доходн 
от страховой и других видов деятельности. Специфическая особен- 
ность инвестиционннх ресурсов ОВС — то, что в распоряжении



ободества находятся и собственнне средства: это и уставньш фонд, 
и гарантийньш резерв, и страховне резервн, и доходн ОВС. Данное 
обстоятельство определяет направленность размевдения инвестици- 
онннх ресурсов обвдества преимувдественно в финансово-экономи- 
ческой среде участников взаимного страхования, что весьма при- 
влекательно для членов ОВС.

По своим инвестиционннм качествам финансовне ресурсн ОВС 
неоднороднн. Они различаются сроками, в течение которнх нахо- 
дятся в распоряжении обвдества, и степенью вероятной необходимо- 
сти превравдения в наличнне средства для покрнтия убнтков.

П ервая характеристика диктует необходимость правильного 
определения момента, когда средства потребуются для внполнения 
обязательств по договорам страхования. К долгосрочннм инвести- 
ционньш ресурсам ОВС можно отнести резервн по долгосрочньш 
накопительньш видам страхования жизни, уставньш фонд и гаран- 
тийньш резерв. Договорн по видам страхования иньш, чем страхо- 
вание жизни, заключаются преимувдественно на один год, следова- 
тельно, технические р езер вн  необходимо рассм атривать как 
финансовне ресурсн для краткосрочного инвестирования.

Вторая инвестиционная характеристика финансовшх ресурсов 
ОВС определяется видами страхования, проводимьши обвдеством. 
Накопительнне видн страхования жизни способствуют формирова- 
нию устойчивого страхового портфеля с внравненннм и рисками, 
что позволяет ОВС с большей степенью точности спланировать 
во времени размерн страховнх вьшлат.

Резерв премий по видам страховой деятельности, относявдихся 
не к страхованию жизни, находится у ОВС до окончания срока дей- 
ствия соответствуювдих договоров, поэтому продолжительность дей- 
ствия соответствуювдих договоров определяет конкретнне сроки 
инвестирования анализируемнх средств.

Законодательство других стран предусматривает сувдествование 
ОВС с фиксированньш и или переменннми взносами. Обвдества 
с переменньши взносами не могут заниматься страхованием жизни. 
Этот вид страховнх услуг могут оказнвать только обшества с фик- 
сированньши страховьши взносами.

В международной практике регулирования деятельности ОВС 
особое внимание уделяется марже платежеспособности, так как 
именно она в случае неблагоприятннх экономических условий до- 
полнительно обеспечивает соблюдение интересов страхователей.

Специфическими особенностями организации финансов ОВС 
являются;
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• источник формирования финансовмх ресурсов;
• инвестиционнмй доход.

Международная практика на страховом рьшке предусматривает 
и такую форму сотрудничества страховмх организаций, как страхо- 
вой пул. На российском рмнке это понятие определено Законом 
об организации страхового дела в РФ .

В целях обеспечения финансовой устойчивости страховмх опе- 
раций страховвдики могут без образования отдельного юридическо- 
го лица действовать в рамках страхового пула. Другими словами, 
страховой пул — это заключенньш страховодиками договор простого 
товаривдества, целью которого является совместная работа по соз- 
данию условий для достижения максимальной стабильности стра- 
ховмх услуг по соответствуювдим видам страхования. На междуна- 
родном рьшке сувдествует практика признания страхового пула 
самостоятельнмм юридическим лицом.

К основннм задачам страхового пула относится укрепление си- 
стемн страховой завдитн там, где требуется значительная консоли- 
дация финансов. Это в первую очередь касается интересов таких 
групп страхователей, для организации страховой завдитн котормх 
требуется значительная капитализация. Например, для страхования 
рисков, связанннх с эксплуатацией объектов использования атом- 
ной энергии, страховой завдитн от рисков терроризма, страхования 
строительннх рисков при сооружении крупннх объектов, экологи- 
ческого страхования и т.п. За рубежом в ряде случаев создание 
устойчивнх систем страхования путем объединения страховвдиков 
в пулн является обязательннм, поскольку обеспечивает:
• преодоление недостаточной страховой емкости;
• реализацию возможности участия в крупннх рисках;
• внплатн застрахованннм лицам по крупннм рискам.

Страховой пул создается в основном при приеме на страхование
опасннх, крупннх или малоизвестннх рисков. Его деятельность мо- 
жет строиться по принципу сострахования или перестрахования. 
Таким образом, внделяют страховне и перестраховочнне пулн.

В пулах совместного страхования участники передают в пул все 
риски определенного вида, для страхования которнх создано дан- 
ное объединение. Все передаваемне в пул риски делятся в опреде- 
ленннх пропорциях между участниками вместе со страховнми пре- 
миями по ним. Доля, которую получает каж днй участник пула, 
определяется в виде фиксированного процента, так назнваемой 
доли подписания. Каждьш участник пула принимает участие в ри- 
сках, покрнваювдихся пулом, на основе схемн пропорционального
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распределения, установленной с самого начала. Такие доли в пуле 
могут виражаться одним из следуювдих способов: в процентном от- 
ношении от всей емкости пула, в абсолютннх долях, в фиксирован- 
ннх суммах.

В перестраховочннх пулах участники самостоятельно занимают- 
ся первичньш страхованием, а избнток рисков передают на пере- 
страхование в пул. Принимая свою специфическую долю, кажднй 
участник пула участвует не только в рисках, которне он сам принял 
или передал в пул, но также и во всех других рисках, внесенннх 
в пул другими участниками. Это ведет к тому, что:
• количество рисков, принимаемнх каждмм участником по его доле, 

увеличивается в желаемом размере;
• в портфеле каждого участнгаса улучшается состав рисков;
• участник пула не может понести убнтки, превншаюшие его долю. 

П улн  получили широкое применение в зарубеж ннх странах
с развитой системой страхования.

8.3. Тарифиая политика на мировом страховом рьжке

Сбалансированность денежннх потоков не только определяет финан- 
совую устойчивость страховой организации, но и является ключевьш 
условием ее дальнейшего развития. Основннми источниками положи- 
тельннх финансовнх потоков являются страховне премии (страховне 
взносн) и доход, полученннй от инвестирования временно свободннх 
денежннх средств.

К аж днй страхователь должен заплатить страховвдику страховую 
премию в соответствии с договором (добровольное страхование) 
или законом (обязательное страхование). Инвестиционная деятель- 
ность позволяет соблюдать интересн страхователя и страховодика, 
увеличивая его платежеспособность. Кроме того, инвестиции играют 
большую роль в развитии различннх отраслей экономики и сфер 
жизнедеятельности обшества. В зарубеж ннх странах, в том числе 
и в России, процесс инвестирования страховшиком временно сво- 
бодннх средств регулируется со сторонн государства.

Положительнне финансовне потоки аккумулируются в страхо- 
вом фонде, которьш служит источником средств для урегулирова- 
ния страховнх случаев в будушем. Урегулирование убнтков пред- 
ставляет собой процесс внполнения страховой компанией своих 
обязательств перед страхователем. При наступлении страхового 
случая возникает обязанность страховшика произвести страховую 
вьгалату (страховое возмеодение). С траховне вьгалатн и расходн
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на операционную деятельность страховвдика — основнме отрица- 
тельнне финансовме потоки.

Д ля достижения баланса этих финансовмх потоков страховая 
компания должна управлять ими. Отметим, что страховвдик имеет 
ограниченное влияние на размер страховнх внплат по уже заклю- 
ченннм договорам. Он исполняет свои обязательства в соответствии 
с условиями договоров и нормативннми документами. Необосно- 
ванно отказать в урегулировании убмтков или уменьшить размер 
страховой внплатм он не имеет права. Страховая компания может 
только оптимизировать процесс урегулирования убмтков и тем са- 
мьш снизить расходм. Однако страховвдик может оказать влияние 
на будушие финансовне потоки в момент заключения договора, ког- 
да устанавливается размер страховой премии.

Тарифная политика — деятельность по установлению страховмх 
тарифов. Она обеспечивает рентабельность страховой деятельности 
и вьшолнение обязательств страховшика перед страхователями. Та- 
рифная политика является одним из важнейш их инструментов 
управления финансовьши потоками страховшика (рис. 8.2).
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Понятие тарифной политики на мировом страховом ринке  вклю- 
чает процесс определения тарифов при страховании рисков междуна- 
роднмх операций, при осушествлении страховтиками международнмх 
сделок, в том числе на рмнке перестрахования, а также проводимую



тарифную политику на локальннх страховнх рьшках с внсоким удель- 
ннм весом на мировом рьшке. В широком смнсле это тарифная по- 
литика, осуодествляемая страховвдиками по всему миру.

В обязательннх видах страхования тарифную политику, как пра- 
вило, проводят регулируюшие государственнне органн, которне за- 
конодательно определяют единне условия для всех страховвдиков. 
В добровольнмх видах каждая страховая компания самостоятельно 
устанавливает страховне тарифн.

Тариф должен уравновешивать спрос и предложение на страхо- 
вом рьшке. При этом учитнвается, что цена страховнх услуг должна 
бнть экономически обоснованной и конкурентоспособной. Под эко- 
номической обоснованностью что размера страховой премии, рассчи- 
танного в соответствии с тарифом, должно бнть достаточно для по- 
крнтия обязательств перед клиентами, а также собственннх расходов 
страховшика. Чем вьш е уровень страхуемого риска, тем больше раз- 
мер тарифа. Конкурентоспособностъ тарифа определяется по его со- 
отношению с аналогичннми тарифами других страховнх компаний.

Особенность любой страховой услуги состоит в том, что в мо- 
мент заключения договора у страховшика нет возможности демон- 
страции исполнения тех гарантий, которне отраженн в договоре. 
Поэтому цена страховой услуги является единственньш критерием, 
которьш поддается прямому сравнению при внборе страховой ком- 
пании. Имея это в виду, часто говорят, что на страховом рннке до- 
минирует ценовая конкуренция.

Тарифная политика зависит от внбранного направления разви- 
тия страховой компании и планируемой структурн страхового порт- 
феля. С одной сторонн, уровень тарифов должен соответствовать 
возможностям клиентов оплачивать страховую премию, а с другой 
сторонн — требованиям руководства и собственников страховшика.

Основнью понятия и принципь!, используемь1е в страховой 
политике

Важно различать понятия «страховая премия» и «страховой та- 
риф». Страховой тариф вмступает в качестве ценн страховнх услуг 
и представляет собой стоимость одной единицн риска, принимае- 
мого на страхование. Он определяет степень соответствия между 
страховой премией и обязательствами (расходами) страховшика. 
Каждьш тариф относится только к одному риску. В свою очередь, 
страховая премия — стоимость совокупности застрахованннх рисков 
по договору страхования.
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Исходя из этих определений, в случае страхования одного риска 
формула для расчета страховой премии внглядит следуюшим об- 
разом:

Страховая премия = тариф х объем риска. (8.1)
Если договор включает несколько разнороднмх рисков, то стра- 

ховая премия имеет более сложную структуру:

Страховая премия = тариф, х объем риска^ + ... +
+ тарифи х объем рискап. (8.2)

Объем риска определяет размер ответственности страховвдика. 
Универсальннми мерами объема риска являются число застрахован- 
ннх объектов, срок действия договора, страховая сумма (в разннх 
видах страхования эти параметрн могут отличатъся).

На рисунке 8.3 показана упрогценная схема процесса анализа ри- 
сков и расчета страховой премии.

|  238

Рис. 8.3. Процегс нна.ппа рпсков н рагчета етраховоп нремии

На первом этапе проводится анализ рисков, которне потенциалъ- 
ний  клиент хочет отдать на страхование. Кажднй страховшик, ис- 
ходя из методологии, закрепленной в тарифной политике, опреде- 
ляет, какая информация необходима для проведения этого анализа. 
В ходе анализа также может бнть принято решение об отказе в стра- 
ховании конкретного риска. Причинн для отказа могут бнть разние, 
в частности, отсутствие возможности урегулировать страховой слу-



чай или неопределенность вероятности наступления страхуемого 
собнтия (см. ниже). Если принято положительное решение о при- 
нятии риска на страхование, то на следуювдем этапе осуодествляется 
расчет размера индивидуального тарифа. Следуюший этап — опре- 
деление объема риска, принимаемого на страхование. Дополнитель- 
но к страховой сумме страховшик может установить ограничения на 
объем страховой ответственности. Наконец, на последнем этапе рас- 
считнвается страховая премия, которую должен оплатить страхова- 
тель.

Процесс расчета страховой премии для коробочннх страховмх 
услуг внглядит проше. О бнчно для таких услуг уже заранее раз- 
работанн тариф н (тарифнне группн) для разнмх фиксированннх 
характеристик риска и соответствуюодий объем ответственности 
страховшика. Поэтому для тарификации коробочннх услуг доста- 
точно определить, к какой тарифной группе относится конкретньш 
клиент.

В обшем (рисковом) страховании в тарифе учитнваются расходн 
на операционную деятельность страховой компании и будувдий раз- 
мер страховнх внплат. В долгосрочннх видах страхования (страхо- 
вании жизни, пенсионное) также учитмвается доход от инвестиро- 
вания. В связи с этим вмделяют брутто-тариф и нетто-тариф.

Брутто-тариф — полньш размер страхового тарифа, которьш дол- 
жен оплатить страхователь страховшику.

Нетто-тариф — часть брутто-тарифа, предназначенная для покрн- 
тия страховмх внплат. В нетто-тарифе отражается чистая стоимость 
риска. Во всех видах страхования его размер зависит от характеристик 
риска. Страховая премия, соответствуюшая нетто-тарифу, назнвается 
нетто-премией.

В наиболее обшем виде структура брутто-ставки может бнть 
представлена следуювдим образом:

Брутто-тариф = нетто-тариф + нагрузка, (8.3)

где нагрузка включает расходн на операционную деятельность стра- 
ховой компании, предусмотреннне законом отчисления, надбавку на 
прибнль. Для разннх видов страхования состав нагрузки может отли- 
чаться.

Ф ормула 8.3 также может бмть записана в следуюшем виде:
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Т -Т н/(1 Ф ), (8.5)
где Т — брутто-ставка;

Г — нетто-тариф;
|3 — коэффициент нагрузки.

Параметрн, входявдие в нагрузку, могут бить определенн доста- 
точно точно, поскольку их значения зависят от деятельности стра- 
ховшика и законодательннх актов.

Расходн на операционную деятельность во многом определяются 
внутренними процессами самой страховой компании. Они включают:
• организационнне расходн, связаннне с работой самого страховвдика;
• аквизиционнне расходн, связаннне с привлечением клиентов, в том 

числе комиссионное вознаграждение посредникам, которне участвуют 
в процессе заключения договоров (страховне агентн и брокерьх);

• расходн, связаннне с организацией процесса по урегулированию 
убнтков.
Отметим, что расходн на операционную деятельность покрнва- 

ются не только страховой премией, но и другими источниками, 
в частности полученньш инвестиционньш доходом. Но в целом чем 
больше размер операционнмх расходов по конкретному договору 
(виду страхования), тем больше их доля в структуре тарифа. Напри- 
мер, для одного страхового продукта может бнть применен разньш 
тариф в зависимости от размера комиссионного вознаграждения, 
которьш учитнвается в его структуре.

Для оценки расходов на операционную деятельность использу- 
ется коэффициент, равньш отношению расходов к страховой премии 
за определенньш период времени (коэффициент расходов). На ри- 
сунке 8.4 показано расчетное значение этого показателя по агреги- 
рованньш данньш. Как видно, его значение сильно отличается в раз- 
ннх странах. Например, по результатам деятельности страховнх 
компаний за 2016 г. в Польше и Японии он бнл  равен соответствен- 
но 33,9% и 35,2%, в то время как в Германии и Норвегии — 20,9% 
и 15,3% соответственно. Такая разница связана с рядом причин, 
в частности с разной структурой портфелей, особенностями страхо- 
внх  продуктов в каждой стране.

В настояшее время появление инновационннх онлайн-сервисов, 
получивших в рамках международного страхового ринка название 
1п8игТесЬ, оказнвает влияние на размер расходов страховшиков. 
Развитие цифровнх технологий дает потребителям возможность по- 
лучить легкий доступ к страховьш услугам. Это способствует сни- 
жению роли страховнх посредников и, соответственно, повншению 
доли прямнх продаж, а также сокрашению сетей страхових компа-
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ний, упразднению их офисов, филиалов. Как результат, ГпзигТесЬ 
постепенно приводит к уменьшению расходов на операционную де- 
ятельность страховнх компаний.

40.0
35.0 ;
30.0 -
25.0  -

20.0 -

15.0 -

10.0 - 

5,0  - 

0,0 н

28,1 28,8

I

20,9  21,3

35,1 зз 9 35,2 35,2

Австрия Дзния Польша Германия Япония Испания Норвегия Финляндия 
■ 2015 «2016

Р и с .  8 .4 .  К о :» ф ф и ц и е н т  р а с х о д о в , р а г г ч н т а ш ш й  п о  а г р е г и р о в а и н м м  д а н н м м
н е к о т о р м х  г т р а н '

Основную сложность представляет расчет размера нетто-тарифа. 
В момент продажи страховой услуги точно не известно, сколько 
сграховмх случаев  произойдет и каким будет размер страховой вн- 
платн. Точная цена страховой услуги становится известна после 
окончапия сроков действия договоров, относягцихся к одной тариф- 
ной группе, и урегулирования всех страховнх случаев по ним. По- 
этому нетто-тариф представляет собой оценку ожидаемого размера 
страховой ш плат и . Часть страховой премии, соответствуювдая нет- 
то-тарифу, используется для формирования резервов, из которнх 
осувдествляются страховьте внплатн.

В актуарной науке разработано большое число математических 
моделей, позволяювдих рассчитать значение нетто-тарифа с учетом 
особенностей страхового риска. Все они внражаю тся в равенстве 
суммн всех взносов и страховнх вьгалат по страховому портфелю 
в определенньш момент времени (как правило, в момент заключения 
договора). Ф ормула для расчета нетто-тарифа Г может бнть пред- 
ставлена в как математическое ожидание размера страховнх вьгалат, 
рассчитанного с учетом вероятностньтх и временннх характеристик:

(8.6)

где р  — вероятностнме характеристики;
I — временнне характеристики;

Ь — случайная величина размера страховнх внплат.

1 Ьар://\¥\¥\у.оесс1.ог8 — ОЕС1).



В обшем страховании в состав нетто-премии также включают 
рисковую надбавку. Она используется для компенсации отклоне- 
ния фактических вьгалат от ожидаемого значения. Величина риско- 
вой надбавки зависит от степени изменчивости (вариативности) 
риска.

Применяя экономико-математический аппарат, страховая компа- 
ния может значительно повьгсить обоснованность принятия реше- 
ний, связаннмх с оптимизацией тарифов. Задача тарифной полити- 
ки состоит в виборе конкретних математических моделей, которие 
будут использоватъся при расчете тарифов, а также соответству- 
ю цих параметров.

Ответственньши за тарифную политику в страховой компании, 
как правило, являю тся актуарии, андеррайтерм, руководство орга- 
низации. Актуарий — специалист по актуарной математике, занима- 
ется расчетом страховнх тарифов и резервов. Во многих странах 
сушествует специальное регулирование данной профессии. Андер- 
райтер — специалист, принимаюший решение о страховании или 
об отказе в страховании, а также определяюший размер тарифа и ус- 
ловия страхования с учетом всех факторов риска в каждом конкрет- 
ном случае.

При международном страховании возникают ситуации, когда 
страховая премия оплачивается в одной валюте, а урегулирование 
убмтков осушествляется в другой. Например, комплексное страхо- 
вание граждан, внезжаюодих за рубеж, включает покрнтие медицин- 
ских услуг в разньгх странах. Страховая премия оплачивается в ва- 
люте той странн , где заклю чается договор, а урегулирование 
убнтков осувдествляется в валюте странн лечебного учреждения. 
В этом случае при расчете тарифов необходимо дополнительно учи- 
тнвать валютнме риски.

При расчете тарифов необходимо избегать взаимннх субсидий 
между отдельннми группами рисков. Это означает, что для ис- 
следования адекватности тарифной политики результат от стра- 
ховой деятельности  должен учитнваться отдельно для разн н х  
портфелей страховшика. Такой подход позволяет внявить  допу- 
шеннме ошибки при тарификации. Обмчно в качестве портфеля 
внбираю т все застрахованнме риски в рамках одного вида стра- 
хования.

Рассмотрим следуюодий пример (табл. 8.2). По первому портфе- 
лю за отчетннй период размер страховой премии и размер вьшлат 
соответственно равнм 7 500 000 руб. и 5 300 000 руб. С учетом пря- 
ммх и накладннх (аллоцированнмх) расходов результат от страхо-
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вой деятельности составил -2 0 0  000 руб. По второму портфелю по- 
сле урегулирования всех страховнх случаев результат равняется 
400 000 руб. Несмотря на то что в сумме по двум портфелям полу- 
чен положительньш результат, требуется провести дополнительннй 
анализ тарифной политики по портфелю 1 и сделать соответствую- 
одие изменения.
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Таблииа 8.2
Д в а  п о р т ф е л я  с  р а з н ь ш и  р е з у л ь т а т а м и  о т  с т р а х о в о й  д е я -  

т е л ь н о с т и  з а  о т ч е т н ь ш  п е р и о д

Показатель Портфель 1 Портфель 2

Страховая премия, руб. 7 500 0000 2 000 000

Страховне внплатн, руб. 5 300 000 1 000 000

Прямне расходн страховадика, относявди- 
еся к этому портфелю, руб.

1 500 000 360 000

Накладнне (аллоцированнме) расходн 
страховпшка, руб.

900 000 240 000

Результат от страховой деятельности, руб. -200 000 400 000

П ерестрахование играет большую роль в тарифной политике 
на мировом страховом рннке. Этот механизм позволяет распределить 
риск между страховодиком (определяется как перестрахователь, или 
цедент) и перестраховшиком (цессионером). Перестрахование позво- 
ляет сбалансировать страховой портфель и повисить финансовую 
устойчивость страховшика. Основная доля перестраховочного рннка 
принадлежит крупньш международннм компаниям.

Между перестрахователем и перестраховодиком подписнвается 
договор перестрахования, в котором определяются условия переда- 
чи ответственности по страховому риску, в частности устанавлива- 
ются тари ф н  и поправочние коэффициентн. Они определяются 
в соответствии с тарифной политикой перестраховвдика. При рас- 
чете ценн страховой услуги для страхователя учитнваются даннне 
условия.

На рисунке 8.5 показана схема определения страхового тарифа 
с учетом перестрахования.



1

Ушнавливается тариф с учетом Устанавливаются
услоеий перестрахования перестраховочньш тариф

и поправочньш коэффициенть!
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Рис. 8.5. Схема опрелеления стрнхового тарифа с учетом 
псрсстраховання

Таким образом, основнме принципн тарифной политики страхо-
вой компании состоят в следуювдем:
• соответствие (максималъное равенство) нетто-премии и обцей  

сумми страховглх вътлат по портфелю страхователей, в масштабе 
которих строился страховой тариф. По одному договору размер 
страховой вьшлати может значительно прсвншать нетто-премию. 
Но необходимо, чтобм соответствие нетто-премии и суммм страхо- 
внх вьшлат достигалось для страхового портфеля в целом. Это сле- 
дует из того, что статистическая устойчивость достигается только 
при большом количестве собмтий. Баланс возможен за счет акку- 
муляции (объединения) большого числа рисков в один страховой 
портфель. Поэтому при расчете тарифов оперируют не индивиду- 
альнмм риском, а коллективнмм. В этом и состоит суть страхова- 
ния: в портфеле премия и вмплатм по отдельньш договорам должнм 
компенсировать друг друга;

• обеспечение рентабелъности ст рахових операций. Страховме 
взносм, оплаченнме в соответствии с рассчитанньш тарифом и объ- 
емом риска, с учетом других источников доходов должнм покрмвать 
операционнме расходм страховой компании и приносить прибмль. 
Превмшение взносов над страховмми вьшлатами закладмвается 
в нагрузку;

• размер страховой премии должен обеспечиватъ заданнъш уровенъ 
надежности страховой компании. Положительнмй поток денежнмх 
средств в виде страховой премии должен обеспечивать финансо- 
вую устойчивость страховшика, его платежеспособность, возмож- 
ность вьшолнения перед страхователями обязательств по страховьш 
вьшлатам. В каждой стране регулятор на постоянной основе анали- 
зирует финансовме показатели страховой компании.



Часто значение тарифа, которьш удовлетворяет этим принципам, 
назьшают справедливьш размером страхового тарифа. На практике 
страховая компания может заключать договорн по тарифам, кото- 
рн е ниже справедливого размера. Это может происходить из- 
за ошибки, допушенной при определении тарифа. П ричинн непра- 
вильного расчета могут бнть связанн с отсутствием необходимой 
информации о страхуемом риске, неправильной математической 
моделью, которая используется при расчете, недостаточннм опитом 
актуария и (или) андеррайтера. Заключение договоров по занижен- 
ннм тарифам может также происходить в связи с принятьш  реше- 
нием руководства страховой компании. При этом преследуется 
единственная цель — повнсить конкурентнне преимушества стра- 
ховшика и тем самнм привлечь больше клиентов.

Продажа страховнх услуг ниже справедливой стоимости приво- 
дит к дисбалансу между объемом собранной премии и принятим 
риском, что негативно сказнвается на финансовой устойчивости 
страховой компании и ее способности вьгаолнять обязательства 
перед страхователями. Если число договоров с заниженньши тари- 
фами небольшое, то дисбаланс может бнть компенсирован за счет 
накопленннх резервов за другие периодн. Однако с позиции тариф- 
ной политики даже это является недопустимьш.

Тарифная политика должна бнть гибкой. Она должна стимули- 
ровать страхователя к принятию мер по снижению степени риска, 
например за счет дополнительннх льгот при перезаключении до- 
говора.

В рамках тарифной политики проводится классификация рисков. 
Внделение однородннх групп рисков является важним условием 
при определении тарифов, поскольку устойчивьши статистическими 
характеристиками обладают именно однородние классн рисков. Та- 
риф рассчитнвается отдельно для каждой группн. Анализ страхо- 
вого портфеля также входит в сферу ответственности тарифной по- 
литики . Он вклю чает исследование динам ики показателей , 
характеризуювдих риск, как в отдельних тариф ннх группах, так 
и по портфелю в целом. Основная сложность состоит в поиске при- 
чин изменения показателей в ту или иную сторону. Дополнительно 
к этому проводится работа по разработке методов формирования 
резервннх фондов, постоянннй мониторинг их размера.
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Глава 9. Оценка платежеспособности 
и рисков страховьи компаний

В результате изучения данной главн студент должен: 
знать:
• необходимость и принципм оценки платежеспособности страховнх 

компаний,
• методм оценки рисков страховнх компаний,
• показатели финансовой устойчивости страховнх компаний,
• современнме направления контроля за финансовой устойчивостью 

страховнх компаний;
уметъ:
• формировать показатели платежеспособности страховой компании,
• проводить оценку рисков страховой компании; 
владетъ:
• методами оценки финансовой устойчивости страховнх компаний,
• методами минимизации рисков страховой компании.

9.1. Платежеспособность страховой компании

Понятие «устойчивость» в экономике характеризует равновесие финан- 
совнх показателей предприятия, сохраняювдееся в течение длитель- 
ного времени. Финансовую устойчивость страховой организации можно 
представить как способность сохранять платежеспособность в течение 
определенного периода времени при возможнмх неблагоприятннх 
внешних и внутренних воздействиях на финансовне потоки. Другими 
словами, финансовая устойчивость страховой организации характери- 
зует способность страховвдика вьшолнять принятне финансовне обяза- 
тельства в сроки и в полном размере в соответствии с установленньши 
требованиями, исходяшими из заключенннх договоров, при возмож- 
ннх неблагоприятнмх внешних и внутренних воздействиях случайного 
характера на финансовне потоки организации. Термин «финансовая 
устойчивость» основан на понятии платежеспособности. Платежеспо- 
собность — важнейший показатель надежности страховой организации, 
ее финансовой устойчивости и, следовательно, главньш показатель при- 
влекательности страховшика для потенциальнмх клиентов.

П латежеснособность страховой организации определяется как 
способность компании своевременно вмполнить страховме обяза- 
тельства перед клиентами за счет имеюгцихся в ее распоряжении 
денежнмх ресурсов (активов, дополнительнмх средств перестрахов- 
шиков и др.)1.

1 11латежесиособность страховой комнании. УКЬ : Ь и р ://х 1гаЬоУ1к т Ь .г и /



Поддержание финансовой устойчивости страховмх организаций 
определяется особнм характером страховмх отношений, построен- 
ннх на принципах вероятности наступления страховнх собнтий. 
Страховой организации требуется значительно больший капитал, 
чем предварительно оцененное математическое ожидание совокуп- 
ного убнтка, а следовательно, возникает необходимость в контроле 
над финансовой устойчивостью страховвдика.

Ф инансовая устойчивость страховнх организаций определяется 
платежеспособностью страховгцика и наличием финансовнх ресур- 
сов, необходимнх для развития.

Показатель ликвидности является одним из критериев, характе- 
ризуюших финансовую устойчивость страховой организации. Лик- 
видность страховой компании можно определить как способность 
предприятия рассчитаться по неотложннм обязательствам.

Понятие платежеспособности страховой компании в разннх стра- 
нах определяется по-разному. В одних странах Европейского союза 
оно включает определение необходимого объема свободннх от обя- 
зательств средств для предотвравдения банкротства компании и ком- 
плексньш подход к оценке всех потенциальннх рисков в страховой 
деятельности. В других включает системн оценки платежеспособ- 
ности страховой компании и подразумевает лишь расчет нескольких 
финансовнх показателей,

П латежеспособность страховвдика нормативно регулируется 
во всех странах с развитьш страховьш рьшком. Статья 16 1 Дирек- 
тивн  Совета европейских сообвдеств от 24.07.1973 устанавливает, 
что каждое государство — член сообвдества обязнвает страховую 
компанию, созданную на его территории, формировать резерв пла- 
тежеспособности, соответствуювдий объему деятельности предпри- 
ятия. В статье 20 Директивн говорится также о том, что если резерв 
платежеспособности опускается ниже предусмотренного уровня, то 
составляется план корректировочннх мер. Ф инансовая устойчи- 
вость страховвдика определяется, во-первнх, величиной собственннх 
средств, а во-вторнх, степенью завдивденности от катастрофических 
случайностей, то есть структурой и качеством страхового портфеля.

В настоявдее время европейский регулятор уделяет особое вни- 
мание анализу платежеспособности страховнх организаций, что свя- 
зано с установлением свободного передвижения и размевдения ка- 
питала внутри Европейского союза. Анализ платежеспособности

81а11/37-р1а1е?.Ье5ро8оЬпо81-8Сгахоуо]-котрап11.ЬСт1: О р л а н ю к - М а л и ц к а я  Л . А .  Платеже- 
способность страховой органиаации. — М .: Анкил, 1994. — С. 4. И КЬ: Ьир://\то’«’.гпау. 
ги/НЬгагу/Ьоок8/0216.8Ь1т1
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I

страхових организаций предусматривает оценку рисков, связанншх 
с активами, анализ актуарного риска, анализ соотношения активов 
и обязательств, анализ эффективности и прибнльности.

24.07.1973 и 05.03.1979 бьши опубликовани первие директивн 
по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жиз- 
ни ЕС (ранее — Европейское экономическое сообвдество, ЕЭС). Ди- 
рективн содержали основнне требования, которне долж нн бнли  
вьшолняться страховьши компаниями для обеспечения платежеспо- 
собности. В 2002 году бьхли сформулировани новне директивн 
по страхованию иному, чем страхование жизни, для стран Европей- 
ского союза. Н овне директивн получили название Зо1уепсу I. Новая 
директива обязала странн ЕС привести свои законодательние актн 
в соответствие с новими требованиями к сентябрю 2003 г. Б н ли  
введени новне требования к капиталу, начиная с финансовой отчет- 
ности за 2004 г. Согласно методологии 8о1уепсу I страховне компа- 
нии долж ни бнли  поддерживать требуемий фактический размер 
маржи платежеспособности в любой момент времени. Изменились 
также и требования к размеру минимального гарантийного фонда. 
Теперь миним альннй гарантированньш фонд должен составлять 
2 млн Е11К1 и ежегодно пересматриваться Европейской комиссией 
в зависимости от изменения индекса потребительских цен, согласно 
данньш Статистической службн Европейского союза.

Также бнли внесенн изменения в методику расчета нормативного 
размера маржи платежеспособности. При расчете маржи платежеспо- 
собности на основе показателя премий должна учитнваться наиболь- 
шая из двух величин: или брутто-премия, начисленная в отчетиом 
периоде, или брутто-премия, заработанная за отчетньш период. Таким 
образом, показатель нормативного размера маржи платежеспособности 
рассчитнвался либо на основе данннх о страховой премии как 18% 
от суммш брутто-премии в пределах 50 млн Е1Ш (ранее бнло 10 млн 
Е1Ж ) и 16% от суммн, превишаюшей 50 млн Е11К (ранее бнло 10 млн 
Е1Ш), либо на основе данннх о величине страховнх внплат как 26% 
до 35 млн Е1Ш (ранее бьшо 7 млн Е1Ш) и 23% от суммн, превншаю- 
шей 35 млн Е1Ж (ранее бнло 7 млн Е1Ш).

Д ирективн 8о1уепсу I изменили полномочия органов европей- 
ского страхового надзора, разрешая им вмешиваться в деятельность 
страховнх компаний. Европейский регулятор может требовать 
от компании предъявления плана финансового оздоровления, когда

1 До прииятия дирсктив 8о1уепсу I размер минимальноғо ]'арантийного фонда для 
страховмх компаний, проиодяших страхование иное, чем страховаиие жизни, составлял 
от 200 тмс. до 1400 тмс. КИК в зависимости от проводиммх видов страхования.
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суадествует угроза нарушения прав страхователей, даже если соот- 
ношение фактического и нормативного размера маржи платежеспо- 
собности вьгаолняется. Если регулятор видит угрозу нарушения 
прав страхователей вследствие ухудшения финансового состояния 
страховшика, то к плану финансового оздоровления добавляются 
более вмсокие требования и к размеру капитала.

С 01.01.2016 в странах ЕС введен режим платежеспособности 
5о1уепсу II, основанньга на соблюдении двух основннх требований:
1) система должна позволять регуляторам рьгака адекватно оцени- 

вать финансовую устойчивость страховой компании и возмож- 
ность компании стать банкротом;

2) система должна помогать страховой компании более точно оцени- 
вать тот уровень платежеспособности, которьга необходим ей для 
вьгаолнения принятнх перед страхователями обязательств.

М етодология оценки достаточности капитала страховой компа- 
нии в рамках Зо1уепсу II базируется на концепции рискового капи- 
тала (Ш зк Вазес! СарИа1, КВС1) и на европейской системе банков- 
ского регулирования Вазе1 II. В системе 5о1уепсу II применяются 
методика годового УаК (Уа1ие-а1-К1§к) и внутреннее моделирова- 
ние. Такая система позволяет определять страховшикам свой соб- 
ственньга уровень требуемого капитала (5о1уепсу СарИ;а1 Ке^шге- 
шеп1, 5С К 2).

К основньш требованиям стандарта 5о1уепсу II относятся: 
количественние требования: страховая компания должна формировать 
капитал таким образом, чтобн вероятность ее разорения в течение сле- 
дуювдего года бнла на уровне 1/200 (0,05%);
качественние требования: страховая компания должна обладать вну- 
тренней системой самостоятельной оценки рисков и уровня плате- 
жеспособности (С Ь у п  К1зк апс! 5о1уепсу Аззезяшеп!;, ОК5А), которая 
позволяет  учитмвать специф ику  рискового портфеля данной кон- 
кретной компании. Такой подход обеспечивает страховой компании 
принятие правильннх решений в ведении страховой деятельности, 
а надзорньш органам — возможность оценивать рисковую составляю- 
шую портфеля страховшика. В целях контроля за рисками страховая

1 Метод КВС впервие введен в СШ А и Канаде в 1992—1993 гг. и позже принят 
в Японии, Иордании и Индонезии. Основа требований метода КВС состоит в том, что 
компания должна обладать капиталом для покрнтия каждого вида риска. Он вьшисля- 
ется лутем сложения произведений объемншх показателей на весовме коэффициентм, 
которме утверждаютея органом страхового надзора.

2 Европейский страховой регулятор определил, что достаточньш уровень капита- 
ла компании должен бшть таким, чтобм страховая компания не смогла внполнить свои 
обязательства в будушем году в одном из 200 случаев.
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1

организация должна создавать независимое подразделение, в функции 
которого будут входить, во-первнх, разработка и внедрение системи 
риск-менеджмента, во-вторнх, подготовка системм регулярннх отче- 
тов об уровне риска компании и предлагаемнх мерах по ограничению 
или устранению риска. Подразделение риск-менеджмента должно бнть 
организовано независимо от отдела, которнй распространяет страхо- 
вне полисн, и подчиняться непосредственно внсшему руководству 
компании.

Структура системм Зо1уепсу I включает три основннх направле- 
ния: количественнне, надзорнне и рнночнне требования.

1. Количественнне требования к расчету уровня капитала стра- 
ховой компании, инвестиционной политике и расчету технических 
резервов компании.

Требования к  расчет у ур о вня  капит ала. Система 5о1уепсу II 
определяет следуювдие требования к капиталу страховвдика:
• минимальннй уровень требуемого капитала (М 1п1тит Сарй;а1 

Ке^шгетепЬ, МСК);
• платежеспособньш уровень капитала страховвдика (5о1уепсу Сар11а1 

Ке^шгетеп1;, ЗС К ) — экономически обоснованная и достаточная 
сумма денежннх средств, которая позволяет страховой организации 
обеспечить вероятность ее банкротства на уровне не внш е 0,5% (то 
есть величинн, равной УаК, соответствуювдему квантилю 99,5%). 
Процесс регулирования и оценки платежеспособности страховой

компании можно разделить на три основннх этапа.
На первом этапе все активм и обязательства страховой компании 

оцениваются по рьшочной стоимости. Страховне обязательства, ко- 
торне нельзя оценить по рнночной стоимости, делятся на две груп- 
пм: обязательства, которне можно оценить наилучшим образом, 
и обязательства, для которнх нужно рассчитнвать рисковую маржу. 
П ервая группа представляет собой дисконтированную  текувдую 
оценку будувдих денежннх потоков, которне генерируют даннне 
страховне обязательства (в качестве ставки дисконтирования ис- 
пользуется безрисковая ставка доходности). Для второй группн ри- 
сковая маржа определяет объем средств, которне необходимн для 
поддержания страховнх (перестраховочннх) обязательств на про- 
тяжении определенного периода времени.

На втором этапе производят расчет платежеспособного уровня 
капитала (5С К ) с учетом специфических рисков страховой органи- 
зации как по отношению к активам, так и по отношению к обяза- 
тельствам. При расчете 5СК учитмвают рнночннй риск, операци- 
онньш риск, риск андеррайтинга и риск контрагента. Для каждой
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из этих групп рисков проводится оценка возможннх убмтков в слу- 
чае наступления рискового собнтия при вероятности 0,5% за пери- 
од в 12 месяцев. В результате, если стоимость всех активов страхо- 
вой компании меньше суммарной стоимости технических резервов, 
платежеспособного уровня капитала на будувдий год и стоимости 
инмх обязательств, вместе взятмх, то страховая организация не мо- 
жет отвечать требованиям по платежеспособности. Если стоимость 
всех активов страховой компании больше суммарной стоимости тех- 
нических резервов, платежеспособного уровня капитала на будувдий 
год и стоимости иннх обязательств, вместе взятнх, то страховая 
организация признается платежеспособной и положительная раз- 
ница в таком случае назнвается излишком капитала.

Если у страховой компании уровень капитала ниже МСК, то над- 
зорнне органн имеют право приостановить ее деятельность. Если 
уровень капитала компании находится в пределах от минимального 
уровня (М С К ) до платежеспособного уровня (8СК), то в таком слу- 
чае компания должна внработать план по улучшению своего финан- 
сового состояния.

Требования к инвест иционной полит ике. По 5о1уепсу II опре- 
деляю тся источники капитала компании (собственнне средства 
и заемньш капитал), которне распределяются по трем классам в за- 
висимости от их относительной необходимости для компании и сте- 
пени контроля над ними со сторонн надзорннх органов. При ана- 
лизе источников капитала учитнваю тся следуювдие критерии: 
степень их зависимости от внешних факторов, постоянство источ- 
ников, бессрочность, необходимость затрачивать дополнительнне 
средства на их использование.

Требованиями Зо1уепсу II предполагается, что на долю заемних 
средств должно приходиться не более 50% всего капитала компании.

Требования к расчет у т ехнических резервов. Технические ре- 
зервн рассчитнваются в соответствии с понятием «рьшочная стои- 
мость», применяемьш  в М еждународннх стандартах финансовой 
отчетности. М еж дународнне стандарти  финансовой отчетности 
определяют рьшочную стоимость как стоимость, которую страхов- 
вдик или перестраховвдик готов заплатить в определенньш момент 
времени.

Активи страховвдика долж нн бнть такого объема, чтоби покрн- 
вать платежеспособньш уровень капитала компании и технические 
резервьх. Причем подразумевается, что технические резервн оцени- 
ваются в соответствии с рнночним и ценами, исходя из наилучшей 
оценкой риска и включают в себя рисковую маржу. Риски, которне
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учитнваются при расчете платежеспособного уровня капитала ком- 
пании, можно расположить в следуюшем порядке:
1) рьшочньга риск (включает процентную ставку, наличие акций 

и собственности, кондентрацию риска, валютннй риск и др.);
2) риски, связанньге со страхованием здоровья (краткосрочнне дого- 

ворн, долгосрочнне договорн, компенсационние внплатн сотруд- 
никам);

3) риск неплатежеспособности третьих лиц (например, перестрахов- 
одиков);

4) риски, связанньге со страхованием жизни (смертность, продолжи- 
тельность жизни, нетрудоспособность, уровень расходов, а также 
катастрофические риски);

5) риски, связаннне со страхованием иньш, чем страхование жизни 
(объем собранннх премий и резервов, риск катастрофического 
убнтка);

6) риски, связаннне с нематериальньш и видами собственности 
(оценка нематериальннх активов);

7) операционнне риски;
8) корректировка на отложенньга налог на прибнль.

2. Н адзорнне требования — это второе направление методоло- 
гии 5о1уепсу II, которое связано с качественннми аспектами кон- 
троля за деятельностью страховшиков. В соответствии с этой систе- 
мой контроль включает в себя проверку адекватности внутреннего 
риск-менеджмента страховшика и проверку стандартов корпоратив- 
ного управления. Исходя из этого подхода, предполагается, что каж- 
д н й  страховвдик должен сформировать собственную внутреннюю 
систему оценки рисков и уровня платежеспособности ( 0 \ уп К15к апй 
5о1уепсу Азхеззтеп!;, ОК5А), целью которой является учет специфи- 
ческой рисковости портфеля.

Применение ОК5А позволяет страховой компании принимать 
правильнне решения при осушествлении страховой деятельности, 
а надзорньш органам — лучше понимать состояние рискового порт- 
феля компании.

Исходя из этого, надзорнне органн с помошью системи 5о1уепсу 
II могут располагать соответствуюшим инструментарием для вьшв- 
ления страховнх компаний, имеювдих наиболее рисковьга портфель. 
Кроме того, при необходимости она дает возможность участвовать 
в управлении той или иной страховой организацией. Если страховой 
регулятор посчитает, что уровень капитала, которьга установила 
сама страховая организация, недостаточньга с учетом всех рисков, 
которьш она подвержена, тогда регулятор имеет право вндвигать
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страховой организации дополнительньге требования, направленнне 
па повншение ее уровня платежеспособности до необходимого.

В этой системе надзорннй процесс (5 и р ет§ о гу  Кеу1е\у Ргосе55, 
8К Р) позволяет страховому регулятору оценивать стратегию, основ- 
нне бизнес-процесси и риски страховшика, а также его способность 
самостоятельно управлять своими рисками.

Система регулирования платежеспособпости по стандарту 5о1- 
уепсу II изменила подход к надзору за страховьши группами. На- 
пример, по 5о1уепсу II предполагается упроодение контроля за стра- 
ховьш и и перестраховочннми компаниями в странах ЕС. Это 
связано с тем, что для каждой страховой группн назначается один 
регулятор, наделенннй определенннм уровнем полномочий и прав. 
Именно назначенннй орган проверяет группу страховнх компаний 
на предмет достаточности капитала, контролирует внутригрупповне 
транзакции, определяет концентрацию рисков и т.п. Более того, та- 
кой регулятор должен работать совместно с надзорньши органами 
тех стран, в которнх страховая группа имеет свои подразделения. 
А по ранее применявшей системе 5о1уепсу I надзорнне органн го- 
сударства, в котором зарегистрирована материнская компания, кон- 
тролировали все подразделения страховой группн, в какой бн  стра- 
не они ни находились.

3. Рьшочнне требования. Третье направление стандарта 5о1уепсу 
II сосредоточено на повьшении прозрачности рисков страховой ком- 
пании и уровней капитала компании. Страховшики обязанн представ- 
лять рьшку и регулятору достаточно полную и достоверную инфор- 
мацию о страховой организации, например ежегодно раскрнвать 
информацию о состоянии платежеспособности и финансовом положе- 
нии в рамках предписанннх регулятором регулярннх отчетннх до- 
кументов.

Исходя из правил действия стандарта 5о1уепсу II, страховая ор- 
ганизация самостоятельно осугцествляет внутреннее моделирование 
с целью определения своего уровня платежеспособности. Целью 
внутреннего моделирования является увязнвание страховой орга- 
низацией различннх направлений деятельности и процессов, осу- 
ш ествляемнх в ходе ее функционирования. Например, имеются 
в виду размевдение капитала, ценообразование, функционирование 
компании и разработка стратегии. Использование внутреннего мо- 
делирования дает возможность страховой организации оценить за- 
висимость между рисками компании и требованиями к ее капиталу, 
что, в свою очередь, должно улучшить состояние риск-менеджмента 
внутри страховой организации.
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9.2. Страховой риск и методм его оценки

Особенности страхового риска и методов его оценки

Риск проявляется там, где возможно отклонение желаемого резуль- 
тата от планируемого значения. В условиях неопределенности воз- 
можно три сценария проявления риска: отрицательнмй результат 
(убнток), нулевой результат (достижение баланса) и положительньш 
результат (получение прибмли). По уровню определенности внделяют 
статистически определеннме риски, частично определеннме риски, 
полностью неопределеннме риски. В первом случае известнм вероят- 
ность наступления собмтия и диапазон возможннх значений послед- 
ствий проявления риска. В случае частично определенного риска лишь 
одна из этих характеристик точно неизвестна, но отсутствие данннх 
по другой может бмть компенсировано субъективннм или экспертнн- 
ми оценками. При полностью неопределенном риске вероятность 
и диапазон возможннх отклонений неизвестнм.

На страхование принимаются риски, имею цие только отрица- 
тельний или нулевой результат, а также обладаюцие статистиче- 
ской определенностью (полной или частичной).

Каждьш страхователь обладает индивидуальньши характеристи- 
ками, которне необходимо учитмвать при тарификации. Поскольку 
количество их комбинаций очень большое, то на практике рассчи- 
тмваются базовне тарифн, соответствуюшие определенной комби- 
нации этих характеристик. Для расчета индивидуального тарифа 
создается система поправочнмх коэффициентов, которне применя- 
ются к базовьш тарифам. Так, в страховании имушества по риску 
«пожар» базовьга тариф определяется для здания стандартной кон- 
струкции. Индивидуальньш тариф для конкретного здания из дру- 
гого материала рассчитьзвается с применением коэффициентов.

Базовьш  тариф — тариф, рассчитанньш для определенной ком- 
бинации характеристик риска.

Индивидуальнмй тариф — тариф, рассчитанннй с учетом всех 
характеристик риска по конкретному договору страхования.

Формула для расчета индивидуального тарифа может бнть пред- 
ставлена как произведение базового тарифа и поправочннх коэффи- 
циентов К х, ..., Кг:

Индивидуальньш тариф = базовьш тариф х К , х  ... х К . (9.1)

Большое значение для оценки риска имеет уровень информиро- 
ванности страховшика, страхователя и возникаюшая при этом асим- 
метрия. Как правило, каж днй страхователь знает больше о своих
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рисках, чем страховшик. Возникаюодая неполная осведомленность 
страховшика о распределении рисков может привести к тому, что 
страховой тариф не будет соответствовать уровню риска. Поэтому 
страховшик на постоянной основе должен проводить анализ рисков 
и учитмвать дополнительнне ф акторн, чтобн снизить влияние 
асимметрии информации при тарификации.

На мировом страховом рннке происходит обмен опнтом и дан- 
ннми. В процессе тарификации страховая компания может исполь- 
зовать закономерности, внявленнне на рннке другой странн. Одна- 
ко важно учитнвать, что на разннх локальннх ринках одни и те же 
характеристики страхового риска могут проявляться по-разному.

Д ля решения практических задач часто вместо функций распре- 
деления используют усредненнне численние характеристики стра- 
ховнх рисков. Даннне показатели относятся к одному промежутку 
времени и являются агрегированннми по совокупности (пулу) стра- 
ховнх рисков. Примери таких показателей:
• коэффициент убнточности страховой суммн (отношение страховмх 

вьгалат к страховой сумме);
• коэффициент убнточности (отношение страховнх вьгалат к стра- 

ховой премии);
• средний убнток на один застрахованньга объект (отношение стра- 

ховнх вьшлат к числу застрахованннх объектов);
• средняя величина страховой внплатн  на один страховой случай 

(отношение страховнх внплат к числу страховнх случаев).
Для расчета нетто-тарифа используются статистические даннне, 

накопленнне за предндугций период. При этом необходимо учитн- 
вать следуюшее.
1) накопленнне даннне относятся к прошлому времени, тогда как 

нетто-тариф определяется на будушее. Между датой расчета 
тарифа и датой урегулирования страхового случая по договору, 
где применялся данннй тариф, может пройти большой промежу- 
ток времени (рис. 9.1). Поэтому при расчете тарифов необходимо 
учитнвать изменения характеристик страхового риска на отно- 
сительно длинном отрезке времени. Примерн таких изменений: 
рост стоимости урегулирования страховнх случаев (в медицин- 
ском страховании — удорожание медицинских услуг, в моторном 
страховании — повнш ение затрат на ремонт автотранспорта), 
повншение вероятности наступления страхового случая (в седь- 
скохозяйственном страховании — вследствие изменения климата);

2) количество данннх должно бить достаточньш, чтобн результат 
расчета тарифов бнл достоверньш. В некоторнх видах страхования



страховгцик может сделать расчет по собственньш накопленньш 
данньш, но в других видах этого недостаточно (табл. 9.1). Так, 
в страховании жизни в основе расчетов используются таблицн 
смертности (таблицн дожития), которне могут бнть построенн 
только на очень большом количестве статистической информации. 
Как правило, с этой целью используются даннне, накопленнне 
государственной службой статистики одной странн. Особую слож- 
ность представляет определение тарифов при страховании собн- 
тий, частота наступления которнх крайне низкая. К таким видам 
относятся страхование катастрофических рисков, страхование кос- 
мических рисков. В этих случаях используются все имеювдиеся 
даннне разннх стран.
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Дата раочета тарифое Дата страхового Дата урегулирования
случая страхового слуная

\ \ \
Период накопления Период страхования
статистических даннмх 

------------------------------------------------------- ►
по зтим тарифам 

■*----------------------------------------------------------------------►

Р и с . 9 .1 . П л л к к т р а ц п я  пн тернала  ирсмепп м ож ду л атой  расчета 1арп(|ю в 
п л атон  урегу .тировання стр ах о во го  с л \ чая

При определении тарифов большое значение имеет наличие 
истории страховнх случаев у конкретного страхователя. Источни- 
ками такой информации служат собственнне даннне страховвдика, 
если страхователь ранее уже бнл застрахован в этой компании, или 
обвдие базн данннх, где в одном месте собирается история от раз- 
ннх страховнх компаний. Н а мировом страховом рннке практика 
объединения информации от разннх страховвдиков наибольшее рас- 
пространение получила в страховании автогражданской ответствен- 
ности. В зависимости от истории страховнх случаев страхователи 
разделяются на тарифнне классн, которне получили название си- 
стемн бонус-малус. Так, в бельгийской системе бонус-малус внде- 
лено 23 класса, в датской — 10, в финской — 17, в германской — 22, 
в японской — 16. В России установлено 15 классов страхования во- 
дителей, предусматриваювдих применение соответствуювдих коэф- 
фициентов бонус-малус.

Сувдествует значительное отличие в методах определения тари- 
фов по страхованию жизни и обвдему (рисковому) страхованию. 
Важнейшим отличием являются временнне характеристики: стра-



хование жизни предполагает долгосрочньш период договорннх от- 
ношений со страховшиком, рисковое страхование, наоборот, кратко- 
срочньш . В связи  с этим инвестиц и онн ая (н ако п и тел ьн ая) 
компонента играет важную роль в страховании жизни. Также есть 
отличие в числе страховнх случаев в период действия договора: 
в страховании жизни возможно только одно собнтие, в рисковом 
страховании — несколько. Кроме того, в страховании жизни заранее 
известен размер страховнх внплат (определяется условиями дого- 
вора), но неизвестна дата страхового случая. В рисковом страхова- 
нии оба параметра заранее не определенн.

'Г аблнца 9.1
Примерь! использования накопленньм даннь1Х о страховь1Х  

случаях для расчета нетто-тариф а
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Даннме для 
расчета тари- 

фов

Пример
использования

Комментарий

Накопленнне 
одной страхо- 
вой компанией

Добровольное 
страхование 
автотранспорта 
по риску 
«ушерб»

Поскольку частота страховнх случаев 
внсокая, то, как правило, у одной страхо- 
вой компании есть достаточное количе- 
ство данннх для расчета тарифов

Накоплен- 
нне группой 
страховмх 
компаний

Обязательное 
страхование 
автограждан- 
ской ответ- 
ственности

Этот вид предполагает стандартизиро- 
ваннне страховне продуктн, поэтому 
не возникает проблем при объединении 
данннх разннх страховшиков. Обнчно 
расчет тарифов осушествляет специали- 
зированная организация

Накопленнме 
государствен- 
ной службой 
статистики 
одной странн

Страхование
жизни

В страховании жизни используются 
таблицн смертности (таблицн дожи- 
тия), которне характеризуют изменение 
интенсивности смертности в зависимо- 
сти от возраста. Для их расчета данннх 
одной или группн страховьк компаний 
недостаточно

Накопленнне 
группой стран

Страхование
катастрофиче-
ских рисков,
страхование
космических
рисков

Поскольку частота наступления стра- 
ховнх собнтий очень низкая, то для 
расчета тарифов необходимо использо- 
вать все имеюгциеся даннне, в том числе 
других стран



Н етто-тарифн в страховании жизни определяются из равенства 
финансовмх потоков платежей страхователя и страховьгх вьшлат, 
приведеннмх к одной дате с учетом вероятности дожития и смерти. 
При расчете тарифов основная сложность состоит в внборе подходя- 
вдей таблицн смертности, которая используется для этого. Во-первнх, 
вероятностнне характеристики, заложеннне изначально в тариф, могут 
изменяться с течением времени, поскольку демографические показа- 
тели не остаются постоянньши. Во-вторнх, показатели интенсивности 
смертности, соответствуювдие портфелю страховгцика, могут отли- 
чаться от показателей, составленннх на основе данннх государствен- 
ной службн статистики одной странн. Но при этом объема собствен- 
ннх данннх страховадика может бьхть недостаточно для формирования 
фактической таблицн смертности.

В рисковом страховании ожидаемьхй размер страховнх внплат 
зависит от вероятности (частотн) наступления страховнх случаев 
и величинн предполагаемого убнтка по каждому страховому слу- 
чаю. В разннх видах страхования эти параметрн имеют свои особен- 
ности. Например, в медицинском страховании застрахованное лицо 
может несколько раз обратиться за медицинской помоадью (несколь- 
ко страховнх случаев за один период страхования с небольшим раз- 
мером страховой внплатн  в каждом случае), тогда как в страхова- 
нии имуадества по риску «полная утрата» возможен только один 
страховой случай с очень большим размером внплатн. В целом в за- 
висимости от частотн возникновения внделяют частне риски, риски 
средней частотн, редкие риски, а в зависимости от тяжести ушер- 
ба — малне, средние, внсокие, катастрофические.

Большое значение для тарифной политики на мировом страхо- 
вом рннке имеют риски с большим и катастрофическим размером 
ухцерба. Как правило, в результате их проявления изменяются оцен- 
ки страхового риска, а также изменяются условия, определяюадие 
принятие или непринятие конкретного риска на страхование.

Тенденции тарифной политики на мировом страховом рьшке

На динамику тарифов в страховании жизни оказнвают влияние 
демографические процессм и уровень инвестиционной доходности. 
Относительно простнм показателем, которнй характеризует демо- 
графические процессн, является ожидаемая (при рождении) про- 
должительность жизни. Чем внш е продолжительность жизни, тем 
ниже интенсивность смертности и, соответственно, ниже тариф н 
в страховании на дожитие и на случай смерти (для человека одного 
возраста и пола).



Н а протяжении последнего столетия за счет улучшения условий 
жизни населения, повншения качества и доступности медицинской 
помоши значительно увеличилась продолж ительности  жизни 
во многих странах (табл. 9.2), Эта глобальная тенденция оказьшает 
большое влияние на тарифн в страховании жизни.

Та6:шца 9.2
Изменение ожидаемой (при рождении) продолжительности 

жизни в некотормх странах
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Страна Продолжительность жизни, лет
1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г.

Австрия 68,6 69,9 72,5 75,6 78,1 80,6 80,9
Бельгия 69,7 71,0 73,2 76,1 77,7 80,2 81,0
Канада 71,1 72,7 75,1 77,4 79,2 81,2 82,3
Китай 43,7 59,1 66,8 69,3 72,0 75,2 76,3
Чехия 70,3 69,4 70,3 71,4 75,0 77,4 78,3
Германия 69,3 70,6 72,7 75,2 77,9 80,0 80,6
Дания 72,2 73,3 74,1 74,8 76,6 79,1 80,7
Испания 69,1 72,0 75,3 76,8 79,0 81,6 82,8
Великобрита-
ния

71,1 72,0 73,7 75,9 77,7 80,4 81,0

Италия 69,1 71,6 73,9 77,0 79,8 82,0 82,5
Норвегия 73,5 74,1 75,7 76,5 78,6 81,0 82,5
Польша 67,7 69,9 70,1 70,9 73,7 76,2 77,5
Р.оссия 66,1 68,1 67,0 68,9 65,5 68,8 71,6
США 69,8 70,8 73,6 75,2 76,6 78,5 78,7
Странм ОЭСР 67,4 69,5 72,3 74,7 77,1 79,4 80,1
Все странм 52,6 58,7 62,9 65,4 67,7 70,7 72,0

Источник: и &  ехресСапсу а1 Ь1г1Ь, 1о1;а1 (уеагк). 11КЬ : Ьир8://(1а1:а.\уог1(1Ьапк.ог;5/ 
М к а Г о г /З Р .О У М Ь Ё О О Л Ш е п й - гО Ш & з и п - гО ^ б & у ^ е ^ Ь а г

На протяжении последних лет инвестиционная доходность меж- 
дународннх страховшиков, специализируюодихся на страховании 
жизни, остается крайне низкой. Данная тенденция особенно внра- 
жена на европейских и азиатских рьшках. Для страховнх продуктов 
со встроенннми гарантиями, где договором определен минимальннй 
уровень инвестиционной доходности, это создает большую пробле- 
му. Страховшикам становится все сложней вьгаолнять свои обяза- 
тельства по уже заключенньш договорам. Кроме того, страхование 
жизни становится менее привлекательннм для новнх клиентов.



В рисковом страховании тенденции в тарифной политике во мно- 
гом зависят от размера страховмх внплат в прошлом и условий, 
сложившихся на рьшке в конкретньш момент времени. При избмт- 
ке накопленнмх резервов страховшики, работая в условиях конку- 
ренции, могут снижать страховме тарифн. Наоборот, при росте стра- 
ховмх вьш лат для сохранения рентабельности  страховвдики 
вннужденн увеличивать тарифн.

Тарифная политика на рьжке автострахования
СШД и Европь!

Для иллюстрации рассмотрим рьшок автострахования США.
С 2006 по 2015 г. в сегменте страхования коммерческого автотран- 
спорта средний размер внплатн  по каждому случаю увеличился 
на 39%. Однако, несмотря на эту динамику, страховвдики в связи 
с усилением конкуренции постепенно снижали тарифн (за этот 
период снижение тарифов составило 18%). Для сохранения клиен- 
тов во время финансового кризиса и в последуюший период они 
бнли вмнужденн предлагать недооцененнне тарифн. Аналогичная 
тенденция наблюдалась и на рьшке страхования частного транс- 
порта. В последние годн в дополнение к росту среднего размера 
страховнх вьшлат произошло увеличение частотн страховнх слу- 
чаев. Это связано с рядом причин, в частности со снижением вни- 
мательности водителей из-за увеличения числа случаев использо- 
вания смартфонов во время управления транспортньш средством, 
дефицитом опнтннх водителей коммерческого автотранспорта 
на фоне восстановления экономики и роста потребности в грузо- 
перевозках. Такая ситуация привела к постепенному снижению 
прибнльности от страховой деятельности в данном виде страхова- 
ния. Комбинированньш коэффициент убнточности внрос с 97% 
в 2007 г. до 106% в 2016 г. Начиная с 2015 г. страховне компании 
США начали увеличивать тарифн. По оценкам, в 2017 г. произошел 
рост тарифов на 6% на рьшке страхования коммерческого транс- 
порта и на 7% в сегменте страхования автотранспорта физических 
лиц. Ожидается, что в ближайшее время результат от корректиров- 
ки тарифов благополучно скажется на финансовнх показателях 
деятельности страховшиков США.

На рьшке автострахования Европн за последние 10 лет также 
наблю дался рост среднего разм ера убнтка. Но в отличие 
от СШ А не произошло увеличения частотн страховмх случаев.
В этих условиях европейские страховодики для сохранения рен- 
табельности бнли вьгаужденн повншать тарифн.
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Крупнне природнне и техногеннне катастрофн, которне отно- 
сятся к категории редких собнтий, оказнваю т сильное влияние 
на тарифную политику. При их наступлении страховне и перестра- 
ховочньхе компании осутествляю т большое число внплат по дого- 
ворам, предусматриваюшим данннй риск. Они приводят к пересмо- 
тру тарифов с учетом новнх оценок страхового риска.

Согласно данннм, в период 1987—2006 гг. средний размер стра- 
ховнх внплат в связи с наступлением глобальннх природннх ката- 
строф составлял 28 млрд долл. СШ А в год. При этом доля страхо- 
внх  вьш лат относительно обвдих экономических потерь била 
на уровне 25%. За последуюшие 10 лет, с 2007 по 2016 г., эти по- 
казатели составили соответственно 49 млрд долл. США в год и 29%. 
Однако самне большие вьш латн в размере более 135 млрд долл. 
СШ А бнли произведенн в 2017 г. (доля страхових вьшлат равня- 
лась 41%). Наибольшее влияние на страховую отрасль оказнвали 
катастрофн, происходяшие в Северной Америке. Это связано, во- 
первнх, с внсоким уровнем проникновения страховой отрасли, а во- 
вторих, с масштабами причиненного уодерба. На рисунке 9.2 пока- 
занн размерн страхових вьшлат в результате крупнейших ураганов 
в Северной Америке. В 2005 году в результате нескольких ураганов, 
в том числе сильнейшего в истории США урагана «Катрина», обший 
размер страховнх вьгалат составил более 90 млрд долл. СШ А (или 
113 млрд долл. США в ценах 2017 г.).

120 илрдизо

100 И —

: ■  I  I ■  ■  I .
1992 2004 2005  2008  2012  2017

Рис. 9.2. Ра^мерь! страхоньгх ньт.чат  н ре.!у.1ьтатс к р у п и сп п ш х  ураганов  
в СЧч^срно!! Л м сри кс  в цснах 2017 г.

Рекорднне вьгалатн в 2017 г. также бнли связанн с серией ура- 
ганов в Северной Америке. По оценкам, обший размер ушерба 
от урагана «Харви», которнй начался 25 августа и закончился 1 сен-
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тября, составил 85 млрд долл. США, размер страховшх вьшлат — 
30 млрд долл. СШ А (табл. 9.3). В результате урагана «Ирма» (с 6 
по 14 сентября) бил  причинен угцерб на сумму 67 млрд долл. США, 
в том числе вьшлатьг по застрахованному имувдеству составили 
32 млрд долл. США. Другой ураган прошел с 19 по 22 сентября. 
Сумма причиненного уодерба составила 63 млрд долл. США, застра- 
хованного — 30 млрд долл. США. В 2017 году на территории США 
также бнли  и другие катастрофн, в результате которнх страховне 
компании осувдествляли большие вьшлати. Вследствие серии этих 
собнтий крупнейшие страховвдики пересмотрели свою тарифную 
политику. В о-первнх, в некоторнх регионах не принимались 
на страхование риски, связаннне с катастрофическими собнтиями. 
Во-вторнх, бнл пересмотрен размер тарифов в сфере имувдествен- 
ного страхования.
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Т аб л п ц а  9.3
Размер ушерба в результате серии катастроф в северной 

Америке в 2017 г.

Дата в 2017 г. Собьггие Страна,
регион

Ушерб, млрд долл. 
США

всего застрахован-
НЬ1Й

С 25 августа 
по 1 сентября

Ураган «Харви» США 85 30

С 6 по 14 сентября Ураган «Ирма» США,
Антильские
острова

67 32

С 19 по 22 с.ентября Ураган «Мария» Антильские
острова

63 30

С 8 по 20 октября Леснме пожарм США 10,5 8
Источник: №1ига1 са1ак1горЬе геу1е\\7: 8епея о1’ Ьигпсапея шакея 2017 уеаг о1’ Ь1^Ье51 

1П5иге<1 кйяе» еуег. Ь'КЬ: Ь11р5://\Уте\у.тип1сЬге.сош/811е/еогрога1е/§е1/ 
рагаш8_Е-65374147_ОаиасЬтеп1/1627347/М ип1сЬКе-Ка1Са1;-2017-Тор5_ 
еп.р<1Г

Одним из показателей тенденций тарифной политики на миро- 
вом страховом рьгаке является глобальннй страховой индекс МагзЬ 
(МагхЬ К.1§к М апа^етеШ  С1оЬа1 1п§игапсе 1пс1ех). Он отражает ди- 
намику страховнх тарифов по разньш видам страхования. В нем 
учитнваются средневзвешеннне размерн тарифов по заключенньш 
за последний год договорам на основании данннх ведувдего миро-



вого брокера. Значение глобального индекса характеризует страхо- 
вне тарифм в крупнейших экономиках мира. Он также рассчитшва- 
ется для локальннх страховнх рннков. Его изменение публикуется 
ежеквартально начиная с 2012 г. В I квартале 2012 г. значение ин- 
декса принято за единицу, В последуюшие периодн он отражает из- 
менение тарифов по отношению к I кварталу 2012 г.

М аксимальное значение глобального индекса бнло отмечено 
в I квартале 2013 г., когда его значение составило 1,011 (рис. 9.3). 
Затем он ежеквартально уменьшался. Это свидетельствует о том, что 
крупнейшие страховшики мира на протяжении длительного перио- 
да времени снижали страховне тарифн, причем это снижение про- 
исходило в разннх видах страхования. Минимальное значение ин- 
декса бнло в III квартале 2017 г. В целом за период с I квартала 
2013 г. по III квартал 2017 г. снижение составило 12,4%. В IV  квар- 
тале 2017 г. тенденция начала меняться и размер глобального ин- 
декса стал увеличиваться, Основной причиной роста била коррек- 
тировка тариф ов в имуш ественном  страховании вследствие 
страховнх внплат в результате природннх катастроф во втором 
полугодии 2017 г., в то время как в других видах тарифн лреиму- 
шественпо не увеличивались.
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Р и с . 9 .3 . Глооальньш  слраховон  пн лскг МнгхЬ'

В качестве примера рассмотрим, как изменялись тариф н на ло- 
кальном рьшке США. В страховании имушества в период 2012— 
2013 гг. происходил рост тарифов (рис. 9.4). Затем начиная с I квар- 
тала 2014 г. тариф н начали снижаться. Эта тенденция сохранялась 
до IV квартала 2017 г., когда страховне компании резко увеличили

1 Ьаря://\¥\у\¥.таг8Ь.сот/ — МагяЬ. С1оЬа11еа<1ег 1П ткигапсе Ьгокт^ апй пяк тап- 
а в с т е т .



тариф н  после серии катастрофических собмтий. Положительная 
динамика тарифов в страховании финансовмх рисков и профессио- 
нальной ответственности наблюдалась с I квартала 2012 г. по I квар- 
тал 2014 г. После этого происходило снижение тарифов, предпо- 
снлок для их роста не бмло.
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п п р о ф есси о н ал ьи о и  ответствон пости  на рьп па ' С Ш А  (и зм сн ен и е  
о ти о си тел ьи о  пр ел ь1Д\тцего к и а р та л а ):

Из сказанного вьш е следует, что тарифная политика играет веду- 
вдую роль в вопросах ценообразования страховнх услуг, финансовой 
устойчивости, рентабельности страховой деятельности. Процесс опре- 
деления страхового тарифа для конкретного страхователя является 
многогранной задачей. Для этого требуется определить собственнме 
расходм страховвдика, инвестиционную доходность, размер принима- 
емого на страхование риска с учетом всех факторов, влияювдих на него. 
Оценка численннх характеристик риска, вмраженная в нетто-тарифе, 
основнвается на статистике страховнх случаев.

На мировом страховом рьшке на протяжении последних лет су- 
вдествует ярко внраженная тенденция по снижению тарифов. Одна- 
ко в 2017 г. в ряде видов страхования произош ла корректировка 
тарифов в сторону их повншения. В будувдем на уровень тарифов 
также будут оказнвать влияние вмплатм страховвдиков за предмду- 
вдие периодм и ценовая конкуренция между ними.

1 Там  же.



Ошибки в тарифной политике относятся к основньш внутренним 
факторам риска неплатежеспособности страховой компании. В резуль- 
тате неправильной тарифной политики страховая компания может 
получить соответствуюшее предписание со сторонм регулятора или 
в крайнем случае будет отозвана ее лицензия на осушествление стра- 
ховой деятельности. Более того, неправильная тарифная политика 
приводит к снижению доверия обшества к отрасли в целом.

9.3. Риск-ориентированнь1й подход в финансовом 
менеджменте страховой компании

Одним из ключевнх условий развития страхового сектора и повншения 
его инвестиционной привлекательности является финансовая устой- 
чивость страховнх компаний. Она определяется сбалансированностью 
денежннх потоков на всем временном горизонте, в течение которого 
страховшик вьшолняет взятне на себя обязательства перед клиентадш.

Особенность страховой деятельности состоит в том, что положи- 
тельние и отрицательние финансовне потоки имеют место в разнне 
периодн, при этом размер и время отрицательннх потоков заранее 
точно неизвестнн. Эта неопределенность создает сложности при ана- 
лизе работьх страховой компании и оценке ее платежеспособности.

Сами по себе ф инансовме показатели страховой компании 
за один период не определяют ее деятельность в будувдем. Напри- 
мер, в течение отчетного периода размер страховой премии, которую 
оплатили страхователи, мог значительно превишать внплатн  и стра- 
ховая компания получила прибнль. Но если в данньш период били 
заключенн крупние договорн, по которнм били установленн тари- 
ф н  ниже справедливой стоимости, то в следуюшем периоде сувде- 
ствует риск невнполнения обязательств страховодиков.

Надежность страховой компании обеспечивает эффективний фи- 
нансовий риск-менеджмент, которнй является частью обшего фи- 
нансового менеджмента организации. Финансовьш риск-менеджмент 
состоит в управлении внутренними и внешними рисками компании 
с целью решения стратегических задач за счет обеспечения финан- 
совой устойчивости и эффективного распределения капитала. Это 
непрернвний динамический процесс, осушествляемьга на постоян- 
ной основе на уровне страховой организации.

С целью определения финансовой устойчивости как отдельннх 
участников страхового сектора, так и страхового рьшка в целом ре- 
гулятор разрабативает требования, которнм они долж нн удовлет- 
ворять. Даннне требования постоянно совершенствуются с учетом 
происходяших изменений на рьшке и появления нових междуна-
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родних практик и принципов. Содержание требований регулятора 
оказнвает непосредственное влияние на организацию финансового 
риск-менеджмента страховшика.

Действуювдий способ контроля за страховой деятельностью пред- 
полагает оценку страховнх резервов на основе принципа наилучшей 
оценки или в соответствии с нормативннми актами, которне опре- 
деляют методн формирования резервов, с последуюшим проведени- 
ем проверки адекватности обязательств по неистекшим рискам. При 
этом расчет фактического и нормативного размеров маржи плате- 
жеспособности не учитнвает принимаемнх страховой организацией 
рисков. В рамках действуюшего регулирования не устанавливаются 
четкие требования к формированию систем управления рисками 
во внутренних бизнес-процессах страховшиков. Участники рннка 
ориентированн на соблюдение законодательства и не нацеленн 
на оценку рискованности проводимнх ими операций.

Н овой моделью  регулирования ф инансовой сф ерн , которая 
постепенно должна заменить сувдествуюшую, является риск-ориен- 
тированннй подход.

Риск-ориентированньш подход — способ регулирования эконо- 
мической деятельности, предполагаклций применение системн 
управления рисками. Данньш подход состоит в адекватной и объ- 
ективной оценке рисков страховнх компаний, определении соответ- 
ствия величинн капитала профилю принимаемнх рисков, обеспече- 
нии прозрачности информации о деятельности организации. Это 
понятие необходимо рассматривать как структурньш подход в регу- 
лировании процессов организации.

Основной задачей риск-ориентированного подхода является до- 
стижение финансовой устойчивости за счет снижения рисков компании. 
Сосредоточение на зонах повншенного риска позволяет оперативно 
принимать превентивнне мерн и тем самьш избегать негативннх по- 
следствий реализации риска. В рамках риск-ориентированного под- 
хода страховая компания самостоятельно производит оценку плате- 
жеспособности в соответствии с установленной методологией. Роль 
регулятора состоит в контроле использования данной методологии.

Благодаря данному подходу повншается качество надзора со сторо- 
нн  ре1улятора в отношении участников рьшка. Информация о деятель- 
ности страховнх организаций становится более доступной для клиен- 
тов, кредиторов и иннх заинтересованннх лиц. Кроме того, происходит 
совершенствование форм публичной отчетности и расширение перечня 
информации, подлежашей раскрнтию страховой организацией.

Концепция риск-ориентированного подхода строится на том, что 
страховая компания сама идентифицирует, измеряет и управляет
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своими рисками. Для этого финансовьга менеджмент компании дол- 
жен обладать соответствуювдей методологией и компетенцией. При 
идентификации рисков долж ни бнть сформированн мери для их 
минимизации и смягчения.

Основньш элементом риск-ориентированного подхода является 
риск-профиль страховой компании.

Риск-профиль — матрица основннх рисков, с котормми сталки- 
вается страховая компания, с указанием уровня влияния и вероят- 
ности наступления собнтий. Риск-профиль является динамической 
информацией о работе страховвдика.
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Риски страховой комлании

Финансовие

Риски, относядиеся к  активам (инвестиционнме 
риски)

Риск активов, доступньш для продажи

Рмночнмй {процентний, 
фондовмй, валюгнмй)

Кредитний

Риски активов, удерживаеммх до погашения

Риски проектного финансирования

Кредитний

Валютний

Риск ликвидности инвестиционного портфеля

Риск концентрации и нвестиционного портфеля

Нефинансовь/е

Риски, относяшиеся к  пассивам 
(актуарние риски)

Риск долгожительства

Риск гарантированной 
доходности

Риск роста себестоимости 
обслуживания клиентов

Риск пересмотра актуарньк 
параметров

Р и с . 9 .5 . Пример струкгурь! рискон кохшакии по страхонаншо жнянп

Для определения риск-профиля страховой компании необходимо 
сформировать структуру ее рисков. Пример такой структурн для 
страховвдика жизни показан на рис. 9.5. Риски могут бить разделе-



нн  на две группм: финансовше и нефинансовме. Первая группа 
включает риски, относявдиеся к активам (инвестиционнне риски), 
и риски, относявдиеся к пассивам (актуарнме риски). Нефинансовме 
риски включают операционнме, репутационнме риски и т.д.

После идентификации рисков необходимо их ранжировать по ве- 
роятности возникновения, по степени влияния на страховую компа- 
нию. В таблицах 9.4 и 9.5 показанм примерм критериев для ранжи- 
рования. В каждом конкретном  случае страховая ком пания 
самостоятельно определяет свой риск-профиль.

Т аб ли ц а  9.1
Примерь! критериев для ранжирования рисков по вероятно- 

сти возникновения
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Оценка вероят- Описание
ности

Внсокая Вмсокая вероятность наступления собмтия в течение 
ближайших 3 месяцев

Вьше среднего Вьгсокая вероятность наступления собмтия в течение 
ближайших 6 месяцев

Средняя Вмсокая вероятность наступления собмтия в течение 
ближайших 12 месяцев

Низкая Вмсокая вероятность наступления собмтия в течение 
ближайших 5 лет

Риск-ориентированньш подход предусматривает введение количе- 
ственнмх и качественнмх требований к деятельности страховмх орга- 
низаций, которме соответствуют международнмм стандартам 5о1уепсу 
II1. Директива 5о1уепсу II является национальньш актом Европейского 
союза и устанавливает требования к процессам регулирования и над- 
зора за деятельностью страховвдиков, в том числе перестраховочнмх 
организаций и страховмх групп. Анализ внедрения 5о1уепсу II в евро- 
пейских странах показмвает, что его применение способствует раци- 
ональному управлению рисками страхового сектора. Отметим, что 
использовать полностью все положения 5о1уепсу II в России невоз- 
можно в силу национальнмх особенностей работм бизнеса, рисков, 
текувдего законодательства. Поэтому требуется адаптация зарубеж- 
ного опмта организации системм надзора за деятельностью участников 
финансовмх рьшков к российским условиям.

1 Д ирсктива П вропсйскош  парлам ента и С овета Е вропейского сою за  от 2 5 .11 .2009  
№  2 0 0 9 /1 3 8 /  ЕС «О б  организации и осуш ествлении  дея тел ьи ости  в области  страхова- 
ния и перестрахования (8о1уеп су  11)».
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Таблпца 9.5
Примерь! критериев для ранжирования рисков по степени 

влияния на страховую компанию

Влияние Описание
Внсокое • финансовме последствия могут превмсить 1 млрд руб.;

• серьезнне санкции со сторони регулятора;
• аннулирование (приостановление) лицензии;
• массовьш отток клиентов

Внше
среднего

• финансовне последствия могут составить от 100 млн до 1 
млрд руб.;
• ошутимне санкции со сторонн регулятора;
• потеря сушественной части клиентов

Среднее • финансовме последствия могут составить от 1 млн до 100 млн 
руб.;
• несутественнме санкции со сторонм регулятора (прочих 
госорганов);
• потеря единичннх корпоративннх клиентов

Низкое • финансовне последствия не превнсят 1 млн руб.;
• потеря единичннх некорпоративннх клиентов

Применение риск-ориентированного подхода оказмвает значителъ- 
ное воздействие на важнейшие аспекти деятелъности страхових ком- 
паний. Он не только изменяет методологию формирования отчетности 
организации, но и в целом определяет направления для дальнейшего 
совершенствования систем корпоративного управления страховнх 
организаций. В частности, возникает потребность в:
• внедрении функций управления рисками и процедур их регулярной 

оценки во все бизнес-процессн;
• пересмотре и разработке новнх ключевнх показателей эффектив- 

ности и иннх финансовнх показателей;
• изменении (в некотормх случаях реинжиниринге) функций плани- 

рования и бюджетирования, а также актуарной функции;
• пересмотре инвестиционной стратегии страховшика и, возможно, 

условий конструирования страховнх продуктов.
М ожно внделить четнре этапа перехода страховой компапии 

на риск-ориентированньш подход (рис. 9.6). Н а первом этапе не- 
обходимо составить дорожную карту реализации проекта, осуше- 
ствить планирование необходимнх ресурсов, вьш олнить оценку 
влияния нового подхода на деятельность компании. Потребуется 
подробньш анализ в виде схем всех значим нх бизнес-процессов 
(продажа услуг, урегулирование убнтков, актуарнне расчетн, бух-



галтерский учет). Второй этап состоит в формировании перечня 
отсутствуюш,их необходиммх атрибутов данннх с целью разработ- 
ки предложений по автоматизации (возможно, пересмотр или за- 
мена операционннх и бухгалтерских систем). На следуювдем этапе 
страховая компания осугцествляет изменения в процессах и ИТ- 
системах и, наконец, переходит к реализации риск-ориентированного 
подхода. Для этого потребуются ф инансовне затратн, основная 
часть которнх связана с вопросами автоматизации.
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Этал1. Этап2. ЗтапЗ. Этап4.
Планирование Анализ текуших Внесение изменений Реализация

перехода и оценка - > атрибутовданньи в процессн - Э риск-ориентированного
влияния и ИТ-систем и ИТ-сжлемм подходана деятельность компании компаниикомпании

Рис. 9.6. С хем а  аналиаа ланньгх и тек уш их М Т -си гтем  органи.чацпи лля  
н ер ех о д а  на р н ск -о р н е н ги р о в а н н м н  п о д х о д

Основнне цели внедрения риск-ориентированного подхода в стра- 
ховой отрасли состоят в следуювдем:
• обеспечение более эффективной зашитн интересов клиентов за счет 

снижения риска неплатежеспособности страховгциков и роста их 
финансовой устойчивости;

• повншение прозрачности и инвестиционной привлекательности 
российских страховодиков;

• приведение российского регулирования отрасли в соответствие 
с международной практикой.
Структура регулирования платежеспособности страховшиков 

в рамках риск-ориентированного подхода согласно режиму 5о1уепсу 
II включает три компонента: определение количественннх требова- 
ний к капиталу (компонент 1), система корпоративного управления 
(компонент 2), требования к раскрнтию информации и отчетности 
(компонент 3) (табл. 9.6).

П ервнй компонент устанавливает количественнне требования 
к нормативному и фактическому размеру капитала (^иапШ а^уе ге- 
^ ш гетеп ^ ). В рамках данного компонента осушествляется оценка 
активов и обязательств, в том числе технических резервов, страховой 
компании. При отсутствии наблюдаемнх оценок на рннке применя- 
ется моделирование с использованием различннх статистических 
и актуарннх методов. На основе этих оценок составляется баланс, 
которнй является основой для расчета требований к капиталу стра- 
ховой компании.
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Таблипа 9.6
Компоненть! риск-ориентированного подхода

Компонент 1. 
Определение количе- 
ственньсх требований 

к капиталу

Комлонент 2. 
Система корпоратив- 

ного управления

Компонент 3. 
Требования к рас- 

крмтию информации 
и отчетности

Минимальнне тре- 
бования к капиталу; 
требования к капиталу 
для обеспечения плате- 
жеспособности

Требования в отноше- 
нии актуарннх функ- 
ций компании, системн 
внутреннего риск- 
менеджмента, аудита

Требования в отнопхе- 
нии публичннх отчетов 
в части платежеспособ- 
ности, капитала, рисков 
страховвдика

Второй компонент определяет качественнне требования (диаПи^Чч; 
геци1гетеп1;5) к организации бизнес-процессов страховой компании. 
Требования распространяю тся на актуарнме функции компании, 
системн внутреннего риск-менеджмента, аудита.

Третий компонент риск-ориентированного подхода определяет 
требования в отношении публичннх отчетов (сИзсЬзигез), касаю- 
шихся платежеспособности, капитала, рисков страховшика.

Определение количественнь1х требований к капиталу

Основой для расчета требований к капиталу страховой организации 
является баланс, сформированннй в рамках риск-ориентированного 
подхода. С одной сторонн баланса находятся активн, рассчитаннне 
по их рнночной стоимости. С другой сторонн — обязательства, в ко- 
тормх учитнваются риски страховой компании. Н а рисунке 9.7 по- 
казана структура данного баланса.

Обязательства состоят из суммн:
1) технических резервов;
2) величинн, равной минимальному требованию к капиталу;
3) величинн, равной требованию к капиталу для обеспечения плате- 

жеспособности.
Оставшаяся часть обязательств в балансе определяется как сво- 

боднне активн (или излишек капитала).
Технические резерви  страховой компании формируются из раз- 

мера обязательств и рисковой маржи. Расчет размера обязательств, 
которне нельзя оценить по рнночной  стоимости, производится 
по принципу наилучшей оценки. В соответствии с нормативньши 
документами наилучшая оценка страховнх резервов представляет 
собой средневзвешеннне будушие расходн страховшика за внчетом
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средневзвешенннх будувдих доходов, внтекаювдих из заключенннх 
договоров страхования, с учетом вероятности их наступления, При 
этом будувдие расходн страховвдика, внтекаювдие из всех заключен- 
ннх страховнх договоров, должнн включать внплатн  при наступле- 
нии страховнх случаев, расходи на поддержание бизнеса, расходн 
на урегулирование убнтков, расходн по дополнительннм вьгалатам 
по договорам страхования жизни, расходн, связаннне с расторжени- 
ем договоров, и другие расходн. Будувдие доходн страховвдика, вн- 
текаювдие из всех заключенннх договоров, долж нн включать стра- 
ховне премии, полученньш инвестиционньш доход и другие доходн1.

Активи Обязательства
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Рьжонная 
стоимость активов

Свободнме активь!

Требованияк калиталу для обеспенения 
платежеспособности

Минимальньге требования 
к капиталу

Рискоеая маржа

Наилучшая оценка 
обязательств

Технические резервь!

Р и с . 9 .7 . Г)а .чанс. ('([ю рм ированиьп! в ра.мках р н ск -о р и сн ти р о ван гю !о  гю дхола

Расчет обязательств осувдествляется с использованием различннх 
математических моделей с учетом дисконтирования будувдих денежннх 
потоков. Внбор метода расчета зависит от особенностей страхового 
риска. В каждом конкретном случае модель для расчета обязательств 
определяется стандартами бухгалтерского учета или, если не установ- 
лено законодательно, актуарной службой страховой компании. Одним 
из распространенннх методов является стохастическая модель.

Стохастическое моделирование

Размер обязательств представляет собой количественную оцен- 
ку будувдих неопределенннх собнтий (страховнх случаев), которне 
обладают цельш рядом возможннх будувдих исходов. Стохастиче- 
ское моделирование позволяет определить различнне возможнне 
значения неизвестной величинн (страховнх вьшлат). Стохастиче-

1 ГТоложение Банка России от 04.09.2015 № 491-Г1 «Отрасленой стандарт бухгал- 
терского учета в страховнх органимциях и обвдествах взаимного страхования, расноло- 
женннх натерритории Российской Федерации».



ская модель представляет собой математическое упровдение опре- 
деленного процесса, в котором входнне параметрн процесса явля- 
ются случайннми величинами. Основной задачей стохастической 
модели является симулирование распределения возможннх ис- 
ходов моделирования, которне, в свою очередь, отражают случай- 
ность входннх параметров модели. Примером стохастической мо- 
дели является  метод М онте-К арло. С его помовдью можно 
осувдествить моделирование сложннх процессов, используя разнне 
распределения вероятностей факторов риска.

Рисковая маржа является частью технического резерва. Ее рас- 
четная величина определяется таким образом, чтобн в сумме с наи- 
лучшей оценкой обязательств размер резервов соответствовал вели- 
чине, необходимой для принятия и исполнения обязательств перед 
клиентами. Чем вмше неопределенность страхового риска, тем боль- 
ший объем капитала необходим страховгцику, чтобн принять этот 
риск, и, соответственно, внш е раэмер маржи. Отметим, что не для 
всех рисков требуется рассчитнвать рисковую маржу.

Финансовой устойчивости в рамках риск-ориентированного под- 
хода удается добиться за счет введения требований к капиталу, ис- 
ходя из необходимости обеспечения его достаточного уровня с уче- 
том характерннх для страховшиков рисков. Риск-ориентированньш 
подход предполагает два уровня требований к капиталу организа- 
ции. Первьш уровень определяет минимальньш размер капитала, 
ниже которого он не должен опускаться. Второй уровень определя- 
ет требования для обеспечения платежеспособности организации.

М и н и м а льн и е  т ребования к капит алу  (М гш ш ит СарИа! Ке- 
^ш гетеШ з) — размер капитала, которьш обеспечивает вьшолнение 
страховой организацией своих обязательств в течение последуювдих 
12 месяцев с вероятностью 85%.

Требования к капит алу для обеспечения платеж еспособности 
(Зокепсу СарИа1 Ке(|и1гешеп1;5) — размер капитала, которьга следует 
обеспечить страховой (перестраховочной) организации для покрнтия 
всех своих рисков (включая как риски, связаннне с осувдествлением 
страховой деятельности, так и рнночнне, кредитнне и инне риски) 
и которий гарантирует обеспечение всех обязательств страховвдика 
с вероятностью как минимум 99,5% в течение последуювдих 12 месяцев.

Отметим, что регулятор, исходя из особенностей рннка, может 
определять даннне требования по-другому.

Расчет требуется производить по каждому сегменту страхового 
портфеля отдельно. Это позволяет учесть влияние одних и тех же ри-
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сков на разнне сегментн. Наиболее простая сегментация состоит в раз- 
делении страхового портфеля по линиям бизнеса (видам страхования). 
Для объективной оценки платежеспособности страховой компании 
при расчете активов и обязательств необходимо учитнвать все исчис- 
ляемме риски, которьш она подвержена. Наиболее значимьши для 
страховой деятельности являю тся финансовме (инвестиционнме) 
и страховме риски. Первая группа рисков представляет собой обвдий 
класс рисков для любой компании, работаювдей в финансовом секторе. 
Страховме риски — специфический класс рисков, характерньш только 
для рассматриваемого сектора. Он обусловлен ошибками в расчете 
нетто-тарифов из-за неправильншх оценок параметров, определяювдих 
уровень принимаеммх на страхование рисков, несбалансированности 
страхового портфеля, а также вероятности увеличения ответственности 
страховвдика ввиду неблагоприятного отбора рисков.

Сувдествует стандартная модель для расчета капитала, основанная 
на принципах оценки изменения капитала под воздействием разнмх 
рисков. Она имеет модульную структуру, отражаювдую профиль рисков 
страховой компании. При моделировании производится оценка влия- 
ния неблагоприятнмх собмтий (стрессов) на величину капитала. Ос- 
новную сложность в расчетах составляет внбор параметров этой мо- 
дели, которне могут бнть установленм регулятором. Страховвдик 
также по согласованию с регулятором может использовать собс твенную 
модель расчета капитала, которая отличается от стандартного подхода.

Формирование баланса начинается с оценки активов и обязательств 
страховой компании по рьшочной стоимости. Обязательства, которне 
нельзя оценить по рмночной стоимости, вмчисляются с использова- 
нием методов актуарннх расчетов. Затем производится расчет плате- 
жеспособного уровня капитала, учитнвая особенности рисков страхо- 
вой компании.

Для каждой категории риска проводится своя оценка возможних 
убмтков в случае наступления рискового собнтия. После этого по- 
лученнме результатн сводятся в единое требование к капиталу для 
обеспечения платежеспособности, учитнвая корреляцию между ри- 
сками. Если рьшочная стоимость активов меньше суммм техниче- 
ских резервов и рассчитанннх требований к капиталу, то данная 
страховая компания не может считаться платежеспособной. Если, 
наоборот, стоимость активов больше этой суммн, то страховвдик 
признается платежеспособньш. Если рьшочная стоимость активов 
ниже суммн технических резервов и рассчитанной величинн мини- 
мальннх требований к капиталу, то регулятор имеет право приоста- 
новить деятельность страховой компании.
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Глава 10. Регулирование страховой деятельности 
и заицита потребителей страховь!Х услуг

В результате изучения данной главм студент должен: 
знать:
• источники международной и национальной статистической инфор- 

мации о функционировании регуляторов страховмх рннков,
• основнне направления микропруденциального регулирования стра- 

хового рьшка,
• достоинства и недостатки модели мегарегулирования финансового 

рьгака,
• видн деятельности, задачи наднациональннх институтов страхового 

рннка,
• основн организации и функционирования гарантийннх фондов 

национальннх страховнх рннков;
уметь:
• проводить оценку направлений взаимодействия национальннх 

и наднациональннх органов страхового регулирования и надзора,
• проводить мониторинг деятельности национальнмх и наднацио- 

нальннх органов страхового регулирования, используя официаль- 
нне источники информации,

• анализировать параметрн и характеристики гарантийннх фондов 
страховнх рннков;

владеть:
• знаниями об исторических особенностях становления институтов 

страхового регулирования и надзора,
• навнками использования информации для проведения анализа 

функционирования наднациональннх организаций по регулиро- 
ванию страхового рннка,

• терминологией в области регулирования страхового рьгака и над- 
зора за ним.

10.1. Институть! национального 
регулирования страховмх рьжков

Регулирование страхового ринка  — это процесс целенаправленного воз- 
действия на деятельность его участников со сторонн субъекта-регу- 
лятора посредством использования определенннх методов. Надзор 
за страховьш ринком  предполагает постояннью контроль за деятель- 
ностью участников рннка страховнх услуг, соблюдением ими законо- 
дательства и установленннх правил, стандартов, требований. В случае 
их нарушения регулируюодие органн вправе применять к страховьш



компаниям и страховьш посредникам мерм принуждения, в том числе 
штрафнме санкции.

Наиболее обшими целями регулирования и надзора за страховим  
ринком  являются:
• поддержание финансовой стабильности страхового сектора;
• распознавание предкризиснмх сигналов, раннее предупреждение 

финансовмх кризисов;
• создание условий для честной конкуренции между участниками 

страхового рннка;
• зашита интересов потребителей страховнх услуг;
• предупреждение мошеннических действий на страховом рмнке;
• достижение максимальной информационной открмтости и прозрач- 

ности страхового рмнка и его участников.
На уровне стран страховне компании и рьгаок находятся под 

контролем национальнмх органов регулирования (финансовнх ре- 
гуляторов). Во второй половине XX в. в мире сложилась модель 
микропруденциального регулирования деятельности финансовмх 
институтов, в том числе страховмх компаний. Оно связано с уста- 
новлением регуляторами различннх требований, стандартов, правил 
в отношении участников рмнка. К ним относятся:
• требования по внходу на рннок (минимальньш размер уставного 

капитала, ограничения на участие иностранного капитала, лицен- 
зирование);

• требования по поддержанию платежеспособности, собственного 
капитала на определенном уровне;

• правила размевдения резервов;
• стандартн управления рисками;
• правила формирования и порядок представления корпоративной 

отчетности;
• правила работн с клиентами.

В зависимости от исторических особенностей становления страхо- 
вого рмнка в разннх странах сформировались различнме институтн 
страхового регулирования и надзора. Ими традиционно внступают 
центральнне банки, специализированнне страховне службн (управ- 
ления, агентства), министерства финансов, а также мегарегуляторн 
финансовмх рьгаков. Чагце всего, финансовое регулирование и надзор 
осувдествляются по институционально-секторальному принципу, ко- 
торьш предполагает закрепление конкретнмх видов финансовнх ин- 
ститутов за отдельннми регуляторами. Подобньга подход характерен 
для большинства развиваюшихся рннков и отличается простотой, по- 
скольку различньши регуляторами регламентируется деятельность
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банков, страхових компаний, инвестиционннх компаний, пенсионншх 
фондов вне зависимости от того, какие действия и функции они ви- 
полняют. Основной недостаток состоит в том, что финансовне группн, 
состоявдие из разннх финансовнх институтов, попадают в поле зрения 
разннх регуляторов, чьи интересн часто сталкиваются и не совпадают.

Как правило, для стран с более зрелнм финансовьш рннком, боль- 
шим количеством финансовнх групп (в том числе активно функцио- 
нируювдих на международном рннке) характерньш внступает инстру- 
ментально-функциональннй принцип регулирования (надзора). Его 
основньш достоинством является учет специфики каждого финансо- 
вого инструмента. В деятельности регуляторов на первьга план вн- 
ходит не предъявление требований к финансовьш институтам, а регу- 
лирование рьгаков тех или иннх финансовнх инструментов, например 
в части правил внпуска и обраодения инструментов, совершения сде- 
лок и расчетов по ним. Недостаток данного подхода связан с универ- 
сализацией и диверсификацией финансовнх институтов, работаюших 
одновременно на нескольких рьгаках. В условиях функционирования 
нескольких регуляторов их функции дублируются, и растут издержки, 
связаннне с их вьшолнением. Данньш недостаток возможно устранить 
путем создания мегарегулятора финансового рьшка.

Мегарегулятор финансового рннка (от греч. тё§аз — «большой») 
представляет собой единьш для национального финансового рннка 
регулируюший орган, применяювдий единообразнне подходн к ре- 
гулированию и надзору за финансовой индустрией. Мегарегулиро- 
вание — широко распространенная, но не доминируювдая модель 
организации регулирования национальннх финансовнх рьгаков. 
Созданию мегарегулятора способствуют экономические изменения 
на финансовом рьшке, требуювдие адекватного ответа от государ- 
ственннх органов. В то же время следует учитнвать исторические 
особенности рннков, сложившуюся законодательную базу, тради- 
ции. Мегарегулирование означает не только создание единого регу- 
лируювдего органа, но и внработку единообразншх для всех участ- 
ников стандартов и правил деятельности , например порядок 
лицензирования, формат и сроки представления финансовой отчет- 
ности, применение ш трафннх санкций, мерн по завдите прав и ин- 
тересов клиентов финансовнх институтов.

М егарегуляторн работают почти в 60 странах мира. Некоторне 
государства, например США, не пошли по пути создания мегарегу- 
лятора финансового рннка. В СШ А исторически регулирование 
финансового рьгака осувдествлялось по функциональному признаку. 
Банковская деятельность и инвестиционная деятельность бшли раз-
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деленм. Банкам запрегцалось создавать дочерние компании по ин- 
вестированию в ценнне бумаги. В 1933 году бнл  принят соответ- 
ствуювдий закон , и звестн н й  как закон  Гласса — С тигала 
(С/а55 — 51еа£а11 АсЬ), которнй  бнл  отменен в 1999 г. законом 
«О модернизации финансовмх услуг». Этот закон известен также 
как закон Грэмма — Лича — Блайли ( Сгатт — ЬеасН — ВШеу Ас1).

Различия между мегарегуляторами наблюдаются по трем направ- 
лениям:
1) объектн регулирования (банки и страховне компании — Канада; 

банки и инвестиционнне компании — Люксембург; все финансо- 
вне институтм, кроме банков, — ЮАР; все финансовме инсти- 
тутн — Германия, Австрия, Норвегия, Ш вейцария);

2) полномочия (нормоустанавливаювдие и надзорнне функции — 
Сингапур, Австралия, Канада; надзорнне функции — Норвегия, 
Швеция, Япония);

3) роль центрального банка (некоторме странм пошли по пути соз- 
дания мегарегуляторов на базе центрального банка, например Рос- 
сийская Федерация, Ирландия, Словакия, Литва, Чехия).

На рисунке 10.1 представлена структура системм национальнмх 
органов регулирования финансового рннка ряда стран мира.

|  278

Китай Саудовская Аравия

•  Комиссия • Денежно-кредитное
по банковскому управление
регулированию •  Управление

• Комиссия по ринку
по регулированию капитала
фондового рмнка

•  Комиссия
по страховому

регулированию

Турция Соединенное
Королевство

•  Министерство
финансов • БанкАнглии

• Агентство (Управление
банковского пруденциального

регулирования регулирования)
и надзора • Управление

•  Совет по рьшкам финансовьм
капитала поведением

Р и с . 10 .1 . 11ационал1.ньк' рш \ ляторь! ф и и ан сон о)'»  рьш ка иекото|)Ь 1.\ стран
мнра

В Китае все банковские учреждения, а также некоторне небанков- 
ские институтн (трастовне компании, лизинговне компании, компании 
по потребительскому кредитованию) подконтрольнм Комиссии Китая 
по банковскому регулированию. В страховом секторе Китая действуют 
180 страховнх организаций (в том числе 10 страховнх групп, 9 пере- 
страховочннх организаций, 65 компаний по страхованию имувдества, 
74 компании по личному страхованию, 1 агентство страхования экс- 
портннх кредитов), являювдихся объектами регулирования и надзора 
Комиссии Китая по страховому регулированию. На фондовом рннке



Китая оперируют 120 компаний по ценньш бумагам, около 150 фью- 
черсннх компаний, а также 95 управляювдих компаний. Даннне участ- 
ники финансового рннка находятся под надзором специализированной 
Комиссии Китая по регулированию фондового рннка.

В Саудовской Аравии ведушим финансовнм регулятором являет- 
ся Денежно-кредитное управление, то есть Центральньга банк. Он 
осушествляет регулируювдие и надзорнне функции в отношении 
банковского и страхового секторов. В настоявдее время в стране дей- 
ствуют 24 банка (в том числе 12 филиалов иностранннх банков). 
Активн 12 крупнейших банковских учреждений составляют 96% 
совокупннх активов банковской системн странн. На долю трех 
крупнейших банков приходится 46% активов всех банков. На рннке 
функционируют пять специализированннх государственннх кредит- 
ннх организаций с долей в активах банковской системн, составля- 
ювдей 28%. На рьгаке страховнх услуг Саудовской Аравии Денеж- 
ное-кредитное управление регулирует деятельность 33 страховнх 
компаний. С 2003 года фондовнй сегмент финансовой индустрии 
находится под контролем отдельного регулятора — У правления 
по рьгаку капитала (до 2003 г. — Денежно-кредитное управление). 
Объем капитализации фондового рннка составляет более 480 млрд 
долл. США. На Саудовской фондовой бирже (или Тас1а\уи1) проис- 
ходит торговля акциями и облигациями около 170 компаний, паями 
взаимннх фондов, биржевьши индексньши фондами, а также сукук1. 
Большинство компаний, представленннх на бирже, относится к трем 
отраслям экономики: строительство и производство стройматериа- 
лов, банковское и страховое дело, нефтегазовая отрасль.

В финансовой индустрии Турции доминируювдую роль играют 
банковские учреждения, контролируем не специализированньш  
Агентством банковского регулирования и надзора. В настоявдее вре- 
мя насчитнвается 51 банк, в том числе 31 зарубежньш банковский 
институт с долей 16,8% ВВП и 14,6% совокупннх активов банков- 
ской системн. Активн всех банковских учреждений составляют бо- 
лее 85% активов финансового сектора странн. В отличие от многих 
стран в Турции единственннм регулятором сферн страхования вн- 
ступает М инистерство финансов. В отношении участников рьшка 
ценннх бумаг, в том числе фондовнх бирж, депозитариев, кастоди- 
альннх банков, аудиторов, рейтинговнх агентств, действуют регуля- 
тивнне нормн Совета по рннкам капитала.

1 Сукук — ценная бумага (сертификат долевого участия), удостоверяювдая право 
держателей на базовьш актив (неднижимость, доходм от арендн, финансовме потоки 
от торш вмх операций и др.).
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Представленнше на рис. 10.1 национальнме регуляторн Соеди- 
ненного Королевства приступили к работе в 2013 г. В 2010 году 
в Соединенном Королевстве бмла начата масш табная реформа 
в этой области. В 2012 году принят новьхй Закон о финансовмх ус- 
лугах, внедряюший важнме новации в систему финансового регули- 
рования, многие из котормх касаются Банка Англии. Основнме 
из них заключаются в следукнцем.

1. Мегарегулятор финансового рннка (Управление по финансо- 
внм  услугам, Ғхпапс1а1 8егУ1се5 АийЬогИу, Ғ5А), действовавш ий 
с 1997 г., бнл упразднен в апреле 2013 г. в связи с неэффективностью 
в период глобального финансового кризиса 2008—2010 гг. Его функции 
распределенн между вновь созданннми структурами: Управлением 
пруденциального регулирования (Ргис1еп(;ха1 Ке§и1а1;хоп АиСЬогИу, 
РКА) как структурннм подразделением Банка Англии и Управлением 
финансовнм поведением (Ғхпапсха1 Сопс1ис1 АиЬЬогку, ҒСА) как само- 
стоятельной организацией.

2. Банк Англии в дополнение к его традиционннм видам дея- 
тельности (проведение монетарной политики, рефинансирование, 
надзор за платежно-расчетннми системами) наделен новнми обязан- 
ностями и полномочиями по пруденциальному регулированию фи- 
нансовнх рннков. Управление пруденциального регулирования уста- 
навливает стандартм, нормн деятельности и осуодествляет надзор 
за финансовмми институтами на уровне отдельннх фирм. Объектами 
регулирования вмступают 1700 организаций: депозитнме учреждения 
(британские банки, кредитнне союзн, иностраннме банки, строитель- 
нме обхцества), страховме компании, некоторне инвестиционнне 
фирмн.

3. Управление финансовнм поведением осушествляет контроль 
и обеспечивает добросовестное поведение финансовмх посредников, 
в первую очередь, по отношению к потребителям финансовнх услуг, 
содействует здоровой конкуренции в финансовом секторе, предотвра- 
шает злоупотребления и манипулирование рмнком, а также занима- 
ется пруденциальннм регулированием институтов, не относяшихся 
к юрисдикции Управления пруденциального регулирования. К кате- 
гории 24 000 таких институтов относятся хедж-фондм, управляюшие 
компании, биржи, брокерн-дилерм, страховне брокерн, финансовие 
консультантн. В ободем в зоне ответственности Управления финансо- 
внм поведением находятся 56 000 финансовнх фирм1.
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В США страховой рьшок, сувдествуювдий с 1735 г., то есть с мо- 
мента, когда первая компания предложила страховать имувдество 
от пожара, регулируется в каждом штате самостоятельно. Отсут- 
ствуют единьш федеральньш орган регулирования, а также феде- 
ральное законодательство в области страхования. П ринципн стра- 
х о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  з а к р е п л е н н  в 19 4 5  г. А к т о м  
М аккарэна — Фергюсона (М сС апап — Ғег£и$оп Ас1), которнй опре- 
делил, что регулирование страховой деятельности в СШ А относит- 
ся к компетенции не ф едеральннх органов, а каждого штата в от- 
дельности. Каждьш штат имеет не только свое законодательство 
в сфере страхования, но и самостоятельннй регулируювдий орган. 
Как правило, это подразделения (департаментн) в правительствах 
штатов. Н ациональная ассоциация страховнх комиссаров (Майопа1 
АзвосгаИоп о /  1тигапсе Соттгззюпегз, ИА1С), созданная в 1871 г., 
разрабатнвает проектн законов и норм, но при этом не имеет полно- 
мочий требовать их исполнения. Она координирует работу регули- 
руювдих органов штатов, предоставляет им консультационнне ус- 
луги. П осле глобального ф инансового кризиса в июле 2010 г. 
в соответствии с Законом Додда — Ф рэнка 2010 г. Конгресс США 
учредил Федеральное страховое ведомство (Ғе<1ега11пзигапсе 0 / /к е ,  
ҒЮ ) в составе М инистерства финансов. Ведомство осувдествляет, 
в частности, мониторинг функционирования страховой отрасли с це- 
лью внявления проблем в регулировании, которне могут привести 
к системному кризису в отрасли или финансовой системе США 
в целом. Ведомство, однако, не имеет полномочий по регулированию 
деятельности страховнх компаний. В СШ А действует евде один го- 
сударсгвеннмй орган, имеювдий отношение к страховому рннку. 
Закон Додда — Ф рэнка обозначил рамки регулирования системно 
значимнх институтов в страховом секторе, наделив Совет по над- 
зору за финансовой стабильностью (Ғтапсга1 ЗшЬИиу Огег&гфь Соип- 
сй, Ғ 50С ) полномочиями по идентификации небанковских финан- 
со вн х  ком пани й  в качестве систем но зн ач имнх .  Н е к о т о р н е  
страховвдики являю тся аффилированньш и юридическими лицами 
компаний, подпадаювдих под регулирование Федеральной резервной 
системн. Многие компании находятся в собственности компаний, 
которие по федеральньш законам являются банковскими или ссудо- 
сберегательньши холдинговьши компаниями. Поэтому они являют- 
ся объектами пруденциальннх стандартов и консолидированного 
надзора со сторони Федеральной резервной системн США.

В Российской Федерации в марте 2011 г. бнла проведена реорга- 
низация институтов финансового регулирования и надзора. В ре-
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зультате создан мегарегулятор финансового рмнка в рамках Феде- 
ральной службм по финансовьш рмнкам, к которой присоединена 
Федеральная служба страхового надзора. В июле 2013 г. президент 
В.В. Путин подписал Федеральньш закон о создании на базе Банка 
России единого мегарегулятора финансовмх рьгаков, вступивший 
в силу 01.09.2013’. В 2014 году завершилось его институциональное 
формирование. Кроме кредитнмх организаций объектами регулиро- 
вания и надзора мегарегулятора являются все некредитнме финан- 
совме организации: профессиональнме участники рмнка ценнмх 
бумаг, управляюгцие компании инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 
специализированнме депозитарии инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 
акционернме инвестиционнме фондм, клиринговме организации, 
центральнме контрагентм, организаторм торговли, центральнмй де- 
позитарий, репозитарии, субъектм страхового дела, негосударствен- 
нме пенсионнме фондм, микрофинансовме организации, кредитнме 
потребительские кооперативм, жиливднме накопительнме коопера- 
тивм, бюро кредитнмх историй, актуарии, кредитнме рейтинговме 
агентства, сельскохозяйственнме кредитнме потребительские коо- 
перативм, ломбардм2.

Для вмявления ситуации и рисков, угрожаювдих финансовой ста- 
бильности странм, Банк России осувдествляет мониторинг состояния 
финансового рьгака. Не менее 2 раз в год публикуется обзор финансо- 
вой стабильности. Во взаимодействии с Правительством Р Ф  Банк 
России разрабатмвает и проводит политику развития и обеспечения 
стабильности функционирования финансового рмнка Российской Фе- 
дерации. Один раз в три года в Государственную Думу представляет- 
ся проект основньхх направлений развития финансового рннка. В 2016 
году появился первьга в истории российского ринка документ под 
названием «Основнне направления развития и обеспечения стабиль- 
ности функционирования финансового рннка Российской Федерации 
на период 2016—2018 гг.», включаювдий в том числе дорожную карту 
(план мероприятий). Документ свидетельствует о масштабних преоб- 
разованиях в регулировании и надзоре, которне коснутся, в первую 
очередь, субъектов страхового ринка.

1 Федеральньш закон от 23.07.2013 №  251-Ф З  «О внесении изменений в отдель- 
нме законодательнше актн  РФ  в связи с передачей 1 [.ентральному банку РФ  полномо- 
чий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовнх рмнков».

2 Федеральнмй закон от 10.07.2002 №  86-Ф З «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)».
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10.2. Наднациональнме организации 
мирового страхового рьжка

Ф инансовне регуляторн и надзорнне органьх на уровне отдельньхх 
стран и на международном уровне взаимодействухот друг с другом 
в рамках дейсгвуюхцих наднациональннх организаций в части эффек- 
тивного регулирования и надзора за деятельностьхо страховнх орга- 

, низаций в целях обеспечения заш итн потребителей страховнх услуг 
и стабильности страхового рннка, минимизации риска цепной реакции 
(от англ. Соп1а§хоп — «заражение, цепная реакция, инфицирование») 
от страхового рннка к другим секторам финансового рннка, устране- 
ния недостатков надзора и дублирования надзорних функций.

К ключевнм наднациональннм институтам мирового страхового 
рннка относятся М еждународная ассоциация органов страхового 
надзора, Европейское управление по страхованию и пенсионному 
обеспечению, Многостороннее агентство по гарантированию инве- 
стиций.

Международная ассоциация органов страхового надзора

Международная ассоциация органов страхового надзора (МАСН, 
Ш етаИопа! АззосгаИоп о /  1п$игапсе Зиреппжгь, 1А18) бнла создана 
в 1994 г. с целью содействия развитию страхового регулирования 
и надзора на основе международного сотрудничества и взаимодей- 
ствия. Ш таб-квартира МАСН находится в г. Базель (Ш вейцария). 
В настояодее время ассоциация объединяет 213 национальннх ор- 
ганов страхового регулирования и надзора из 140 государств, 
на долю страховнх рннков которнх приходится 97% мирового объ- 
ема страховнх прем ий1. Банк России является членом МАС Н 
(с 1994 г. — Федеральная служба России по надзору за страховой 
деятельностью, с 2004 г. — Федеральная служба страхового надзора, 
с 2011 г. — Федеральная служба по финансовнм рннкам, с 2013 г. — 
Банк России). МАСН является международной организацией, уста- 
навливаювдей принципн и стандартн страхового надзора и отвеча- 
юодей за их развитие и внедрение по всему миру. Со времени 
создания деятельность МАСН расширялась и дополнялась новнми 
функциями. Видн деятельности можно сгруппировать по трем ка- 
тегориям:
1) установление стандартов страхового надзора: разработка материа- 

лов по эффективному страховому надзору (принципн, стандартн,
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руководства), подготовка сопутствуклцих документов по конкрет- 
ншм направлениям надзора;

2) внедрение стандартов страхового надзора: тесное сотрудничество 
с международннми организациями, региональннми группами 
и национальньши органами страхового регулирования и надзора, 
в том числе по проведению конференций и обучаюших семинаров; 
проведение оценки соблюдения странами стандартов страхового 
надзора в рамках Программн оценки финансового сектора1, про- 
водимой М ВФ и Всемирньш банком;

3) обеспечение финаисовой стабильности мировой страховой инду- 
стрии: разработка методологии идентиф икации глобальннх 
системно значимнх страховгциков, мер политики по управлению 
системннми рисками глобальннх системно значимнх страховши- 
ков; содействие государственньш страховьш органам в разработке 
инструментов макропруденциального надзора2.

Международная ассоциация органов страхового надзора участву- 
ет в реализации реформ финансового регулирования в части стра- 
хового рьгака, одобренннх на саммитах Группн 20 в 2010—2011 гг. 
Она участвует и сотрудничает со многими международннми орга- 
низациями, в том числе является:
• членом Совета по финансовой стабильности, которьш играет клю- 

чевую роль в разработке конкретннх рекомендаций и стандартов 
в рамках проводимнх глобальннх реформ, а также осувдествляет 
мониторинг их внедрения на национальном уровне;

• учредителем и участником Объединенного форума наряду с Базель- 
ским комитетом по банковскому надзору и Международной орга- 
низацией комиссий по ценньш бумагам, в рамках которого рас- 
сматриваются вопросн, представляюшие ободий интерес для трех 
организаций;

• членом Консультативного совета по стандартам Совета по между- 
народньш стандартам финансовой отчетности;

• партнером И нициативн  по доступу к страхованию  (Ассезк 1о 
1п5игапсе 1пШаИуе, А21г)‘.
Главньши документами МАСН в части регулирования и надзора 

за страховьши компаниями являются Основнне принципн страхо-

1 ТЬе Ғтапс1а1 8ес1ог А квеззтет Рго£;гат. — IIЯЬ : Ь1.1р://\лплг%'.т1^.ог8/ех1ета1/ 
п р /е х гД а с ^ /й а р .Ь т

2 Макроггруденциальное регулирование и надзор (от англ. Масго-ргш1еп(.га1 ге$и- 
1аСюп агк! 5ирегу181оп) состоят в минимизации рисков финансовой системн государства 
в целом, обусловленннх в первую очередь вмеишими эффектами, и нредотврашении не- 
гативного влияния рисков на темпн экономическога роста страньг.

1 Ьнр8://а211.огй/ — Ассез» 1о 1п>>игапсе.
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вания, Обгцие основм надзора за международньш и страховьш и 
группами, а также Глобальнмй риск-ориентированньш стандарт до- 
статочности капитала (рис. 10,2).
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Основние принципи страхования (1тигапсе Соге Рппс1р1е$)х при- 
нятн в 1997 г. Они представляют собой признаннме на глобальном 
уровне требования по надзору за страховьш сектором. Документ 
включает 26 принципов, которне дополняются стандартами, регу- 
лируюшими более детальнне вопросн страхового надзора, а также 
рекомендациями по внедрению этих принципов и стандартов. 
К каждому основному принципу страхования установленн крите- 
рии, которьши надзорннй орган должен неукоснительно руковод- 
ствоваться в своей деятельности. Основнне принципн применяются 
к страховому надзору во всех юрисдикциях независимо от уровня 
развития, зрелости страховнх рннков, а также вида страховнх про- 
дуктов и услуг. Основнне принципн используются национальньши 
органами финансового регулирования для надзора за всеми страхов- 
ВДиками, включая частннх и государственннх.

Дадим краткую характеристику некоторнх принципов. Основной 
принцип страхования № 20 («Раскритие информации») устанавли-

1 АП А(1орсе(11СР.?. ирйаСес! КоуешЬег 2018. (,'КЬ : Ьир$://\¥\¥\¥.1а1«\уеЬ.ог8/ра$е/ 
5>ирет5огу-та1епа1/1п8игапсе-соге-рг1пс1р1е8//й1е/77910/а11-аг1ор1е(1-1ср8-ирс1а1е(1-по- 
уетЬег-2018



вает принцип прозрачности деятельности страховнх организаций. 
Орган страхового надзора должен требовать от них раскрития на ре- 
гулярной основе информации о результатах финансовой деятель- 
ности, финансовом состоянии, рисках и методах улравления ими, 
практике корпоративного управления и т.д. Основной принцип стра- 
хования № 23 («Консолидированньш надзор») определяет порядок 
надзора как за  отдельн н м и  страховьш и организациям и, так 
и за страховьш и группами, включаювдими различньхе страховне 
и нестраховне компании. Финансовую устойчивость страховой ин- 
дустрии призвани обеспечивать правила, связанние в том числе 
с закрнтием страховнх компаний и их уходом с рьшка. Основной 
принцип страхования № 12 под названием «Ликвидация и уход 
с рьгака» рекомендует государствам разрабатнвать единообразннй 
набор механизмов ухода страховнх компаний с рьхнка. При приме- 
нении процедур банкротства компании национальное законодатель- 
ство должно обеспечивать страхователям преимушественное право 
заш итн их интересов и активов. В соответствии с основннм прин- 
ципом страхования № 17 «Достаточность капитала» орган страхо- 
вого надзора должен требовать, чтобн страховне организации под- 
держивали установленньга уровень платежеспособности, соблюдали 
требования к достаточности капитала, его формам и структуре.

С 2010 года МАСН проводит работу по формированию основ 
регулирования и надзора за деятельностью страховнх групп, актив- 
но функционируюших на международном рннке, — международннх 
страховнх групп. Основннм документом в этой области являются 
Обгцие основи надзора за международньти страховими группами 
(Соттоп Ғгатетогк / ог1ке Зиреппзгоп о) 1пгетаИопа11у Асйге 1птг- 
апсе Сгоирз)'. Документ представляет собой совокупность междуна- 
родннх требований, в том числе связанннх с организацией консо- 
лидированного надзора за деятельностью международних страховнх 
групп. Он осушествляется совокупностью национальннх надзорннх 
органов, которне взаимодействуют друг с другом на постоянной ос- 
нове. Надзор за всей группой осушествляет орган странн регистра- 
ции материнской компании, а за отдельньши компаниями (дочер- 
ними организациями, ф илиалам и) в составе группн — органн 
принимаюших стран. Обшие основн надзора за международньши 
страховнми группами охватьшают также глобальнне системно зна- 
чимне страховне группн. Начиная с 2013 г. МАСН ежегодно фор-

1 Сомшюп Ғгаше\уогк Сог 1Ье 8 ирегУ181оп оҒ 1пСегпаИопа11у Асйуе 1п«игапсе Ооиря: 
Кеуьчеч! 1)гай, 8 ер1ешЬег 2014 / /  1А18. ОКЬ : ЬИр://№'Л'\у.1а18\уеЬ.огй/райе/8ирегУ15огу- 
т а 1епа1/сопш 1оп-('гап1е\¥огк
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мирует их список на основе специально разработанной методологии. 
В этот перечень входят девять групп, в том числе пять со штаб- 
квартирой в ЕС, три — в СШ А, одна — в Китае.

Важньш этапом развития глобального страхового регулирования 
является разработка в настояшее время МАСН совместно с нацио- 
нальньши страховнми регуляторами глобалъногориск-ориентированного 
стандарта достаточности капитала (1тигапсе СарИа151апйагЗ,). Этот 
стандарт аналогичен тем, которне уже давно применяются в банков- 
ской сфере (Базель I, II, III). Он является составньш элементом Обших 
основ надзора за международннми страховнми группами. В 2016 году 
опубликована первая версия документа по глобальному стандарту для 
обвдественних консультаций. В 2018 году появилась вторая версия 
стандарта. В 2019 году будет принят окончательньш стандарт достаточ- 
ности капитала, которнй будет действовать в отношении междуна- 
родннх страховнх групп и глобальннх системно значимих страхов- 
шиков.

Европейское управление по страхованию и пенсионному обе-
спечению

Европейское управление по страхованию и пенсионному обеспе- 
чению (Еигореап 1пвигапсе ап<1 ОссираИопа1 Рет ю т  АШНогйу, ЕЮРА) 
бнло создано в результате реформирования системм институтов над- 
зора за финансовьш сектором в Европейском союзе. До и во время 
глобального финансового кризиса 2008—2010 гг. Европейский парла- 
мент признвал европейские странн перейти к более комплексному 
финансовому надзору, учитьгваюшему растушую интеграцию финан- 
совнх рннков в ЕС и направленному на снижение рисков финансо- 
вой стабильности. Управление является частью европейской системи 
финансового надзора, созданной в 2011 г. и включаюгцей четнре ев- 
ропейских надзорннх органа: Европейский совет по системньш ри- 
скам, Европейское банковское управление, Европейское управление 
по ценньш бумагам и рннкам, Европейское управление по страхова- 
нию и пенсионному обеспечению. Европейская система финансового 
надзора представляет собой сеть национальнмх и европейских над- 
зорннх органов, которая обеспечивает связь между обшеевропейским 
и национальннм уровнями регулирования и надзора. Национальнне 
регулируюшие органн отвечают за микропруденциальное регулиро- 
вание и надзор за деятельностью финансовнх институтов, которне 
связаньг с установлением ключевш х правил, стандартов, требований 
к их функционированию, а также контролем за их соблюдением. Цель 
европейских надзорннх органов состоит в обеспечении стабильного

287  |



функционирования европейского финансового рмнка путем обеспе- 
чения эффективного, гармонизированного, единообразного регулиро- 
вания и надзора на территории всех государств ЕС.

Европейское управление по страхованию и пенсионному обеспе- 
чению отслеживает и внявляет тенденции, потенциальнне риски 
и уязвимости, возникаюшие на уровне национальннх страховнх 
рьшков, в результате трансграничннх страховнх операций, а также 
между страховнм и другими секторами финансового рьшка.

Деятельность Европейского управления по страхованию и пен- 
сионному обеспечению направлена на достижение следуюгцих целей:
• усиление заодитн потребителей страховнх услуг;
• обеспечение эффективного регулирования и надзора за страховнм 

сектором;
• содействие гармонизации и согласованному применению требова- 

ний, правил, стандартов деятельности страховнх компаний на всех 
национальннх ринках ЕС;

• усиление надзора за трансграничной деятельностью страховнх 
групп.
Основние направления работи  Европейского управления по стра- 

хованию и пенсионному обеспечению заключаются в обеспечении:
• финансовой стабильности страхового рьшка ЕС;
• предупреждения кризисов;
• заодитн интересов, прав и средств страхователей.

Деятельность по обеспечению финансовой стабилъности основн-
вается на проведении анализа рисков и уязвимостей страхового сек- 
тора с использованием следуювдих основннх инструментов:
• комплексньш экономический анализ рисков и уязвимостей страхо- 

вого рннка ЕС 2 раза в год. В докладах по финансовой стабильно- 
сти страхового рннка дается оценка рисков по различньш секторам 
европейского, национальннх и глобального страховмх рннков;

• еж еквартальннй мониторинг рисков страхового рьшка ЕС. Его 
результатн представленн в Индикативной панели рисков (И кк  
ОазЬЬоагс!), которая представляет собой набор количественннх 
и качественннх показателей, используемнх для внявления и изме- 
рения системннх финансовнх рисков. Даннне показатели служат 
инструментом регулярной оценки рисков и своевременного при- 
нятия мер по смягчению последствий их реализации. Проводится 
мониторинг в разрезе следуювдих видов рисков: макроэкономи- 
ческие риски, кредитнне, рьш очнне риски, риски ликвидности 
и финансирования, риски платежеспособности, риски взаимосвязей 
и дисбалансов, страховне риски. В 2018 году мониторинг рисков
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проводился на основе данннх финансовой и пруденциальной отчет- 
ности 98 страховнх групп и 2904 индивидуальннх страховнх ком- 
паний, функционируювдих на страховом рьхнке ЕС1;

• стресс-тестирование. Целью стресс-тестирования является оценка 
устойчивости страховнх компаний к неблагоприятньш изменениям 
нарьш ке с использованием согласованной на территории ЕС мето- 
дики. Первьш стресс-тест бнл проведен в 2010 г. предшественником 
Европейского управления по страхованию и пенсионному обеспече- 
нию — Комитетом органов надзора за страхованием и пенсионньш 
обеспечением. В 2011 году Европейское управление по страхованию 
и пенсионному обеспечению провело обвдее стресс-тестирование, 
а также дополнительную оценку последствий длительного периода 
низких процентннх ставок для стабильности страхового рьшка. 
Деятельность Европейского управления по страхованию и пен- 

сионному обеспечению в области предупреждения и управления фи- 
нансовьши кризисами реализуется на трех уровнях:
1) уровень управления (разработка процедур его эффективного функ- 

ционирования в кризисннх ситуациях);
2) уровень страховмх компаний (виявление, анализ, оценка рисков 

деятельности отдельннх институтов, в частности рисков, которне 
могут инициировать еистемннй финансовьш риск);

3) европейский уровень (идентификация источников системннх 
финансовмх рисков и воэможннх наднациональних мер по их 
нейтрализации).

В случае идентификации потенциальннх угроз финансовой ста- 
бильности страховнх рьхнков в ЕС Европейское управление по стра- 
хованию и пенсионному обеспечению направляет Совету Европей- 
ского сою за2 реком ен дац ии  по принятию  н ац и о н ал ьн ьш и  
регуляторами превентивннх мер. Управление вправе направлять 
отдельннм страховнм организациям рекомендации по восстановле- 
нию платежеспособности с целью предупреждения банкротства 
и нарушения работн страховнх рннков. В случае наступления кри- 
зисннх собитий управление обеспечивает координацию антикризис- 
них мероприятий национальннх органов регулирования и надзора, 
а также принимает активное участие в реализации мер по урегули- 
рованию несостоятельности (банкротства) неплатежеспособннх ин- 
ститутов. Особое внимание Европейское управление по страхова-

' Шкк ОавЬЬоагс! / /  ЕЮРЛ. СК(. : Ь и р в://етр а .еи гор а .еи /Р и Ь Н саею пк /51агн к г< Ь / 
Е Ю Р А -Во8-18-418% 202018О 2% 20Ш *к% 20»а8Ь Ь оага.рсК

2 Совет Европейского союза наряду с Ёвропейским парламентом является вью- 
шим законодательнмм органом ЕС.

289  |



нию и пенсионному обеспечению уделяет вопросам предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности глобальнмх си- 
стемно значимнх страховнх институтов со штаб-квартирой в ЕС 
(табл. 10.1).

Т аб .ш ц а  10.1
Гло6 альнь1е системно значимь^е страховме группь! Евро-

пейского союза
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Название Национальная принаддежность Год основа- 
ния

Ае§оп КЛ7. Н идерландн  (Гаага) 1844

АШапг 5Е Германия (М ю нхен), базируется в Берлине 1890

А\'1\7а р1с В еликобритания (Л ондон) 1696

Аха 5.А. Ф ранция (П ариж ) 1852

Ргас1епЦа1 р1с В еликобритания (Л ондон) 1848

Европейское управление по страхованию и пенсионному обеспече- 
нию участвует в работе групп антикризисного управления, созданннх 
для мониторинга трансграничной деятельности каждого глобального 
системно значимого финансового института. Участниками данннх 
групп являются различнне регулирукнцие, надзорнне органн странн 
базирования (то есть нахождения материнской организации), а также 
всех стран, на территории которнх функционируют подразделения 
этих институтов. Группн антикризисного управления включают 
органн финансового регулирования и надзора, центральнне банки, 
министерства финансов, структурн, управляювдие фондами страхо- 
вания вкладов, гарантийньми фондами страховнх рьшков1.

Зацит а прав, интересов и средств потребителей страхових услуг 
является одним из ключевнх направлений деятельности Европей- 
ского управления по страхованию и пенсионному обеспечению. Оно 
осувдествляет:
• сбор, анализ информации и публикацию отчетов по вопросам пове- 

денческих предпочтений потребителей на страховом рннке;
• мониторинг инициатив в области финансовой грамотности и обра- 

зования;
• разработку обвдих правил в области раскрнтия информации;

1 Ксу АПпЬиЬея о1' 1:(Ғес11Ус Ке8о]и1лоп Ке^пие.ч Ғог Ғшапаа1 1пхИЧи1;кт.ч. П К Ь : 
Ь ир://\ул№ .('5Ь .огй/\ур-соп1еп1/ир1оа(Ь /г_141()15.|х11'



• принятие принципов и рекомендаций по обеспечению безопасно- 
сти, устойчивости национальнмх страховнх рннков и сближению 
практики регулирования между европейскими странами;

• разработку стандартов обучения специалистов для страхового 
рннка;

• предупреждение участников рьшка о сушественннх рисках его ста- 
бильности.
Кроме того, Европейское управление по страхованию и пенсион- 

ному обеспечению осуш ествляет временнне запретн или вводит 
ограничения на ведение определенннх видов деятельности страхо- 
внх компаний.

Важную роль в работе по завдите полисодержателей играет Ко- 
митет по завдите прав потребителей и финансовьш инновациям. 
Комитетом реализуются инициативн в области требований к рас- 
крнтию  информации в сфере инвестиционного страхования жизни, 
урегулирования жалоб клиентов страховнх организаций. Комитет 
внступает в роли консультанта Европейской комиссии по вопросам 
продажи комплексннх розничннх инвестиционно-страховнх про- 
дуктов (например, инвестиционное страхование жизни, структури- 
рованнне депозитн, страхование жизни с участием в капитале стра- 
ховой компании), пересмотра Директивн о страховом посредничестве 
(1п$игапсе МеИаИоп БггесНье), функционирования гарантийннх 
фондов на национальннх страховнх рьшках.

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций

М ногостороннее агентство по гарантированию  инвестиций 
(М АГИ, Ми1Ша1ега1 1тезШ еп{ Сиагап1ее А§епсу, М 1СА) входит 
в Группу Всемирного банка. Оно бнло учреждено в 1988 г. с целью 
содействия привлечению прямнх иностранннх инвестиций (П И И ) 
в развиваювдиеся экономики. Участниками являются 181 государ- 
ство, в том числе 156 развиваювдихся и 25 развитнх стран. Много- 
стороннее агентство по гарантированию инвестиций предоставляет 
гарантии частньш инвесторам и кредиторам, осувдествляя страхова- 
ние политических рисков. Гарантии МАГИ завдивдают инвестиции 
от некоммерческих рисков и способствуют обеспечению доступа 
инвесторов к финансированию на более внгодннх, льготних усло- 
виях. М ногостороннее агентство по гарантированию инвестиций 
осувдествляет страхование политических рисков в отношении про- 
ектов, реализуемнх в различннх секторах экономики развиваювдих- 
ся стран из всех регионов мира. За 30 лет сувдествования МАГИ 
предоставило гарантий на сумму более 50 млрд долл. США в под- 
держку инвестиций в 845 проектов в 111 странах-членах.
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Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций стра- 
хует трансграничние инвестиции, направляем не инвесторами 
из стран — участниц МАГИ в развиваювдиеся государства-членн. 
В некоторнх случаях агентство может страховать инвестиции, осу- 
гцествляемне резидентами принимаювдей странн, при условии, что 
средства поступают из-за рубежа. И нвестори — корпорации и фи- 
нансовне институтн имеют право приобрести гарантии МАГИ, если 
они зарегистрированн и осувдествляют основную деятельность 
в стране-члене или если контрольньш пакет их акций принадлежит 
резидентам стран-членов. Государственнне компании должнн рабо- 
тать на коммерческой основе. Многостороннее агентство по гаран- 
тированию инвестиций предоставляет гарантии по новнм и теку- 
цдам инвестициям в проектн, в том числе связанние с поглоодением, 
приватизацией государственннх предприятий.

Гарантии МАГИ распространяю тся на следуюодие типн  ино- 
странннх инвестиций:
• вложения в акционерннй капитал;
• кредитн акционеров;
• гарантии по кредитам акционеров;
• кредитн неакционеров;
• техническая помогць;
• секьюритизация активов;
• облигационнне займн;
• лизинг;
• франчайзинговне и лицензионнне соглашения.

Перед тем, как заключить с клиентом договор о страховании ин- 
вестиций, МАГИ проводит оценку инвестиционного проекта. Она 
состоит из двух этапов;
1) предварительннй этап, включаюший оценку воздействия проекта 

на развитие экономики странн, профиля рисков и соответствия 
проекта критериям МАГИ. Эта оценка обеспечивает оперативное 
информирование клиентов о требованиях МАГИ и соответствия 
им проекта;

2) основной этап, накотором МАГИ завершает анализ рисков про- 
екта, его финансово-экономической эффективности, социально- 
экологических эффектов для экономики и вклада в ее развитие. 
Участие МАГИ должно бнть одобрено властями странн, прини- 
маюшей инвестиции.

Длительность оценки инвестиционного проекта зависит от его 
сложности. Оценка проектов, требуюших тшательной экологической 
и социальной экспертизи, занимает больше времени. Экспертиза
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большинства проектов осувдествляется в период от четьфех до ше- 
сти месяцев. Услуги МАГИ по оценке инвестиционнмх проектов 
оплачиваются клиентами. При сумме страхового покрнтия менее 
25 млн долл. США сбор составляет 5 тмс. долл. США. Для больших 
сумм — 10 тнс. долл. США. Многостороннее агентство по гаранти- 
рованию инвестиций вправе потребовать уплати дополнительнмх 
сборов по сложньш  проектам, например для покрнтия расходов, 
связанннх с посегцением объектов в целях проведения экологиче- 
ской и социальной экспертизн. Если по какой-то причине МАГИ 
отклоняет проект, все уплаченнне взносн возвраодаются клиентам.

Некоторне инвестиционнне проектм не входят в сферу деятель- 
ности МАГИ. Многостороннее агентство по гарантированию инве- 
стиций не поддерживает проектн, связаннне с:
• производством, торговлей определенньши продуктами или другими 

видами деятельности, которне считаются незаконньши в соответ- 
ствии с законодательством государств, международньши конвен- 
циями и соглашениями либо запрешенн международньш соободе- 
ством:

• производством, торговлей оружием;
• производством, торговлей алкогольньши напитками (за исключе- 

нием пива и вина);
• производством, торговлей табаком и табачньши изделиями;
• игорньш бизнесом, казино и приравненннми к ним предприятиями;
• производством, торговлей радиоактивннми материалами (за исклю- 

чением медицинского оборудования);
• дрифтерньш промнслом в морской среде с использованием сетей 

протяженностью более 2,5 км в длину.
На рисунке 10.3 представленн основнне страховие продукти 

МАГИ.
Страхование рисков конвертируемости валю тн и ограничений 

на перевод валю тн связано с рисками, возникаювдими в результате 
неспособности инвестора конвертировать местную валюту (процен- 
тн, лрибиль, роялти и др.) в твердие денежнне единицн (доллар, 
евро или иена) и осувдествлять валютнне переводм за пределм дан- 
ной странн, где такая ситуация является результатом действий или 
бездействия правительства. В случае возникновения подобнмх ри- 
сков МАГИ вьгалачивает инвестору компенсацию в твердой валюте.

Страхование рисков нарушения контракта государством обеспе- 
чивает завдиту от убитков, возникаювдих в результате нарувдения 
или отказа правительства от реализации контракта с инвестором. 
В случае предполагаемого нарушения или отказа сначала вступает
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в дейетвие механизм разрешения споров (арбитраж). Если по ис- 
течении определенного срока отсутствует решение проблемм из- 
за вмешательства правительства (отказ от регресса) либо спор раз- 
решен, но инвестор не получил платеж , МАГИ вьш лачивает 
компенсацию. В случае неоплатн арбитражного решения МАГИ 
вьхплачивает инвестору сумму, установленную в результате урегу- 
лирования спора. При отказе от регресса инвестор получает вьшла- 
ту, которая соответствует размеру платежа правительства инвестору 
по контракту. В любом случае компенсация МАГИ ограничивается 
суммой гарантии, указанной в гарантийном договоре.
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Страхование рисков военнмх действий, терроризма, гражданских 
беспорядков предполагает предоставление гарантий МАГИ, обеспе- 
чиваюших зашиту от утратн, повреждения, уничтожения материаль-



ннх активов или полного прекравдения операций, необходиммх для 
обеспечения финансовой жизнеспособности проекта, в результате 
революций, восстаний, государственннх переворотов, террористиче- 
ских атак в стране, в которой реализуется инвестиционньш проект. 
В случае отсутствия возможности восстановления или заменн ак- 
тивов МАГИ вьшлачивает инвестору компенсацию в размере их 
балансовой стоимости. В ситуациях полного прекравдения деятель- 
ности гарантии МАГИ покрнвают инвестиции в акционерньш ка- 
питал в объеме чистой балансовой стоимости застрахованннх вло- 
жений. По кредитам компенсация равна объему застрахованннх 
основной суммн кредита и процентов. Риски временного и полного 
прекравдения деятельности также могут бнть застрахованн МАГИ. 
В случае краткосрочного прекравдения МАГИ компенсирует неиз- 
бежнне постояннне расходн и чрезвнчайнне расходн, связаннне 
с возобновлением операций и потерей дохода от предприниматель- 
ской деятельности, а в случае кредитования компенсируются про- 
пувденнне платежи по кредитам.

Страхование рисков экспроприации обеспечивает завдиту инвесто- 
ров от убнтков, возникаювдих в результате действий правительства, 
приводявдих к сокравдению или ликвидации прав собственности на за- 
страхованнне инвестиции. Компенсация предоставляется в случае 
частичной экспроприации (например, конфискации средств или мате- 
риальннх активов). В случае полной экспроприации инвестиций в ак- 
ционерньга капитал компенсация застрахованному лицу оценивается 
по чистой балансовой стоимости застрахованннх МАГИ инвестиций. 
Компенсация по кредитам и гарантиям оценивается исходя из суммн 
основного долга и начисленннх невнплаченннх процентов.

Страхование рисков невнполнения финансовнх обязательств свя- 
зано с обеспечением завдитн от убнтков, возникших в результате не- 
способности государства, региональннх, местннх органов власти, го- 
сударственннх компаний осувдествлять платежи по безусловньш 
финансовнм платежннм обязательствам и гарантиям, связанньш с ин- 
вестициями в проект. Компенсация вьшлачивается в объеме застрахо- 
ванннх основной суммн и начисленннх невьгалаченннх процентов.

Помимо возмевдения убнтков гарантии МАГИ обеспечивают ин- 
весторам и кредиторам инне преимувдества:
• помовдь в организации экологической и социальной экспертизн 

инвестиционннх проектов;
• участие в разрешении инвестиционннх споров в целях недопувде- 

ния их перерастания в конфликтн и претензии, а также поддержа- 
ния инвестиционннх вливаний и потока доходов. Многостороннее
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агентство по гарантированию инвестиций имеет запас финансовмх 
ресурсов на случай невозможности разрешения споров и обеспече- 
ния платежей по проекту;

• доступ инвесторов к проектному финансированию банков и пар- 
тнеров-акционеров;

• обеспечение страхового покрмтия на срок до 15 лет (в некотормх 
случаях до 20), в результате чего может бнть увеличен срок креди- 
тов, доступннх инвесторам.
В 1994 году впервне приток ПИ И  в странн с низким и средним 

уровнем дохода превнсил объем официальной помовди в целях раз- 
вития. Достигнув в 2013 г. своего пикового объема, в 6 раз превн- 
шаювдего объем официальной помовди странам со сторонн между- 
народннх ф инансовнх организаций и других государств, приток 
П И И  в развиваювдиеся экономики начал сокравдаться. Продолжаю- 
вдееся ужесточение глобальннх финансових условий, эскалация на- 
пряженности в торговле, волатильность цен на смрьевне товарн 
и рост числа конфликтов по всему миру создают все большие риски 
для иностранннх инвесторов. В этих условиях деятельность МАГИ 
имеет особо важное значение.

В 2018 году МАГИ предоставило гарантии на сумму 5,3 млрд 
долл. СШ А по инвестициям в проектн обвдей стоимостью 17,9 млрд 
долл. США. Д аннне проектн  связанн  с обеспечением доступа 
к электроэнергии около 8 млн человек, предоставлением 1,4 млн 
человек новнх телекоммуникационннх услуг, ежегодньш получени- 
ем государствами налогов и сборов в сумме 1,4 млрд долл. США.

Впервне почти по 60% проектов МАГИ вндало гарантии на под- 
держку мероприятий по смягчению последствий изменения клима- 
та. Среди таких проектов — строительство массива солнечннх элек- 
тростанций в хабе под названием ВепЬап 5о1аг Рагк в Египте, 
которнй станет крупнейшей в мире солнечной установкой.

10.3. Гарантийнме фондь! заидить! 
потребителей страховмх услуг

В течение многих лет деятельность национальннх органов финансо- 
вого регулирования и надзора бмла направлена на обеспечение пла- 
тежеспособности финансовнх институтов. После глобального кризиса 
2008—2010 гг. во главу угла ставятся вопросн поведения компаний 
на рннке, а также завдитн потребителей финансовнх услуг. Завдита 
прав и сбережений потребителей, в первую очередь, обеспечивается 
путем установления требований к поддержанию собственного капитала,
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ликвидности, платежеспособности финансовнх институтов в рамках 
государственного регулирования. В дополнение к ним в большинстве 
стран мира действуют инне завдитнне механизмн, характернне для 
основннх секторов финансового рннка. К ним относятся страхование 
вкладов в банках, гарантийнне фонди в страховой отрасли, на рьшке 
ценннх бумаг, а также механизм урегулирования споров, удовлетворе- 
ния жалоб клиентов финансовнх институтов при помовди института 
финансового омбудсмена. Основой завдитннх механизмов являются 
фондн денежннх средств, формируемне за счет взносов финансових 
институтов и (или) их клиентов и расходуемне по функциональному 
назначению.

КРАХ А1С (АтеНсап 1п1ета1юпа1 Сгоир)

Крах компании АЮ, имевшей более 76 млн клиентов в 140 странах 
мира, более 30 млн клиентов в США, представлял собой прямую угро- 
зу миллионам страхователей, государственньш и муниципальньш уч- 
реждениям, участникам пенсионннх программ 401 (к), банкам и дру- 
гим финансовнм институтам в США и за рубежом и подорвал бн  
уверенность в и без того волатильннх финансових рьшках. Банкрот- 
ство бнло бн  катастрофой. Если бн АЮ  бнло разрешено обанкротить- 
ся, многие из дочерних компаний бьши бн  конфискованн зарубежнн- 
ми властями, а страхователи пребивали бн  в неопределенности 
по поводу их прав и требований. Конфискация (арест) дочерних ком- 
паний, вероятно, наложила бн  мораторий на изъятие средств и права 
требования и ослабила би эти претензии в долгосрочной перспективе. 
Государственние и муниципальнне компании, предоставившие инве- 
стиционнне средства АЮ, могли бн понести убнтки в условиях и без 
того ухудвдаювдейся бюджетной ситуации. Глобальнне коммерческие 
и инвестиционнне банки получили бн  убнтки по займам и кредитньш 
линиям АЮ, а также по срочннм контрактам и другим сделкам, что 
потенциально привело бн к евде большим ограничениям в отношении 
доступности кредитов для домохозяйств и предприятий. Компания 
А Ю  бнла намного больше, чем ЕеЬтап  ВгоЛегз. Она вела бизнес 
в большем количестве стран, чем ЬеЬшап. Ее риски бнли во многом 
схожи с рисками ЬеЬтап, но они бнли больше из-за той роли, которую 
вьгаолняла АЮ  на финансовом рннке, — роли страховой компании. 
АЮ  бнла одним из крупнейших страховвдиков жизни, здоровья, иму- 
вдества в США, обеспечивая страховнми продуктами 180 тнс. малих 
и средних предприятий, в которнх бьшо занято около 100 млн человек. 
АЮ  бнла предоставлена финансовая завдита муниципалитетам, пен-
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сионньш фондам и другим государственньш и частньш субъектам по- 
средством гарантированнмх инвестиционнмх контрактов и продуктов, 
зашиодаюгцих участников пенсионннх планов 401 (к). Очевидно, кри- 
зис АЮ  мог бн распространиться на всю страховую отрасль. Особую 
угрозу он представлял для сегмента страхования жизни. В результате 
могли пострадать другие компании этого сегмента рннка, таким об- 
разом открьга новнй канал заражения системннми финансовнми ри- 
сками. Государственная помоодь АЮ  бнла необходима, чтобн предот- 
вратить «бегство» страхователей из дочерних компаний. В сентябре 
2008 г. страховне регуляторн штатов признвали клиентов АЮ по стра- 
хованию жизни твдательно подумать, прежде чем сдавать свои полисм. 
Тем не менее предотвратить «бегство» как в американских, так и в за- 
рубежннх подразделениях не удалось. Осенью 2008 г. ободий объем 
расторгнутнх договоров по пенсионному обеспечению достигал 
800 млн долл. США в неделю. Некоторме зарубежнне компании АЮ  
по страхованию жизни понесли серьезнне потери, например «дочка» 
АЮ  по страхованию жизни в Великобритании (АЬЮ О). 15.09.2008, 
в день обраодения ЬеЬшап Вго(;Ьегз за заодитой от банкротства и вне- 
запного падения ценн акций АЮ, произошел наплнв большого коли- 
чества инвесторов за отзнвом своих средств. А1ЛСО не смогла удов- 
летворить все запросн  клиентов, поскольку не имела для этого 
достаточно средств. Возникла необходимость продать некоторме ак- 
тивн с более длительной датой по заниженной цене. Это привело к зна- 
чительному снижению стоимости сбережений клиентов. Держателям 
полисов бнло позволено единовременно снять 50% своих средств. 
Большинство клиентов оставили остаток сбережений до 01.07.2012. 
В июле 2012 г. клиентам бнла внплачена номинальная стоимость по- 
лисов на дату 14.12.2008. К сожалению, они не получили никакого 
дополнительного инвестиционного дохода за период с декабря 2008 г. 
по июль 2012 г.

Гарантийние фонди на националъних опраховьи ръгнках обеспе- 
чивают полисодержателям гарантии в последней инстанции, когда 
страховне компании не могут вьшолнить свои договорнне обяза- 
тельства в связи с наступлением их неплатежеспособности. Гаран- 
тийнне ф ондн действуют во многих странах мира. Н а решение 
об их создании чаоде всего влияют количество, масштаб банкротств 
страховнх компаний, а также их вероятность. Например, в 20 евро- 
пейских государствах функционирует 26 фондов. Основная роль
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б о л ь ш и н ств а  и з н и х  закл ю ч ается  в в н п л а т е  к о м п ен сац и й  страхова- 
тел ям  в сл у ч ае  л и к в и д а ц и и  стр ах о во й  ком пании .

П р и н я т о  р а с с м а т р и в а т ь  с л е д у ю ш и е  п а р а м е т р м  о р г а н и з а ц и и  
и ф у н к ц и о н и р о в а н и я  га р а н т и й н н х  ф о н д о в  н а  н а ц и о н а л ь н н х  стра- 
хо вм х  р н н к ах :
• ф о р м а собственности  и управления;
• о б ъ е к т н  страхования;
• ф ункции ;
• м одели  ф и н ан си рован и я .

Форма собстпвенности. В отли ч и е от систем  стр ах о ван и я  вкладов, 
в страховой  о трасли  гар а н т и й н н е  ф о н д н  в основном  я в л я ю т ся  част- 
н н м и . В К анаде, к  п ри м еру , в 1989 и 1990 гг. создан о  д в а  ч а с т н н х  
ф онда. П ервьга (Р го р еП у  апй С а зи а к у  1пзигапсе С о т р е п к а и о п  Сог- 
рогаИоп') об есп ечи вает  заодиту д е р ж ателей  п о л и со в  по стр ах о ван и ю  
ином у, чем  стр ах о ван и е ж и зн и . В торой  (А58иг152) заш ивдает кли ен - 
тов  к о м п а н и й  по стр ах о в а н и ю  ж и зн и . В Г ер м ан и и  в 2003  г. б н л а  
со зд ан а  ч а стн ая  к о м п а н и я  по заш и те  д е р ж ателей  п о л и со в  страхова- 
н и я  ж и зн и , имею одая л и ц ен зи ю  н а  стр ах о ван и е ж и зн и  (т а к  н а зи в а -  
ем ьга РгоГек^ог3), в р езу л ь та те  б ан к р о тств а  одн ой  из стар ей ш ей  не- 
м е ц к и х  к о м п а н и и  п о  с т р а х о в а н и ю  ж и з н и  М а п п Ь е 1 т е г  
ГеЬеп5Уег51сЬегип§5 А С , у ч р еж д ен н о й  в 1922 г.

Объекти страхования. Г а р ан ти й н н е  ф он д м  в страховой  сф ере ор- 
ган и зо в ан н  ли бо  по сек торальн ом у  п р и зн аку  (н еск о л ьк о  ф он д ов  в за- 
ви си м о сти  от ви д а  стр ах о ван и я), л и б о  н а  обш ей  основе (о д и н  ф он д  
д л я  всех видов страхования). Е сли  в государстве действую т р азли ч н н е  
гар а н ти й н н е  ф о н д н  по зацдите потреби телей  ф и н а н со в н х  услуг в за- 
ви си м ости  от страхуем ого  ф и н ан сового  продукта, то  н е к о то р н е  ф и- 
н ан с о в н е  и н ст и ту тн  (н ап ри м ер , осувдествляю вдие страховую  и депо- 
зи т н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  о д н о в р е м е н н о )  п о д п а д а ю т  п о д  д е й с т в и е  
н еско л ьки х  ф ондов. Т ак , в К анаде в п р о ви н ц и и  К вебек  страховш и ки  
ж и зн и  им ею т право  п ри н и м ать  средства во вк л ад н . П оэтом у  сохран- 
ность средств вкладчиков гарантирована У правлением  по ф и н ан со вьш  
рьш кам  К веб ека4, а  стр ах о в н е  п о л и с н  — А ззиш .

К ом п ен сац и он н н й  ф он д  м ож ет б н т ь  интегрирован  в единую  систе- 
м у за ш и т н  потребителей  ф и н а н со в н х  услуг. П одоб н н е и нтегрирован-

1 Ь и р :/ / \у \\ ' \¥ .р а с к х .с а /— РАСТСС.
2 А:«ип8 — РгоСесЦп  ̂уоиг Ше 1п8игапсе. 11ЯЬ : Ьир://\у\\'\у.а88ип!>.са/СНеп1/А5- 

8ип8/А88ип8_1ЛЧМ_ШО_\^еЬХ1а1шп.п$£/\уе1соте_еп.Ь|;ш1?Кеас)1;'огт
3 ЬЦр://рго1ек(;ог-аё.<1е/еп8Н8Ь/ — Рго1ек1ог ЬеЬешуегасЬегип^-АО.
4 Аишп1ё <1е8 тагсЬё^ йгшнпеге. 11К1, : ЬЦр://\\'\\\\'.1аии)п1е.1]с.са/еп/соп8итег8.

1 Ш п 1
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нне компенсационние схемн действуют в Соединенном Королевстве 
и Южной Корее. Они являются примером интегрированного, универ- 
сального для всего финансового рннка подхода к загците потребителей 
финансових услуг. В Соединенном Королевстве с 2001 г. действует 
интегрированная система страховой зашитн потребителей финансовнх 
услуг «Программа компенсаций по финансовнм услугам»1. Она пред- 
ставляет собой единьш компенсационньш фонд, формируемнй из взно- 
сов финансовнх институтов. Из средств фонда потребители финансо- 
внх  услуг получаю т компенсации в случае несостоятельности 
(банкротства) института. Компенсационная программа заменила три 
действуюшие ранее программн: Программу загцитн депозитов, Про- 
грамму загцитн владельцев страховнх полисов и Программу компен- 
саций инвесторам. Интегрированннй характер программн проявляет- 
ся не только в страховании потребителей всех основннх финансовнх 
продуктов, но и в механизме финансирования компенсационного фон- 
да. Взносн в фонд взимаются в зависимости от категории страхуемо- 
го финансового продукта, а не от финансового института. Это объяс- 
няется тем, что больш инство ф инансовнх институтов работает 
одновременно на всех сегментах финансового рьшка. Ф инансовне 
продукти объединенн в пять категорий: депозитн, страхование жизни 
и пенсионное обеспечение, ободее страхование, инвестиции в ценнне 
бумаги, жилшцное кредитование.

На многих страховнх рьшках функционирует более одного гаран- 
тийного фонда. Некоторне странн, например Ф инляндия, Испания, 
не пошли по пути формирования специальннх гарантийннх фондов 
в страховой отрасли. В Финляндии в 1990-х гг. бнла попитка внедрить 
такой фонд в секторе страхования жизни, но она не увенчалась успе- 
хом. Это бнло обусловлено уверенностью государственних регулято- 
ров в том, что в условиях внсокой концентрации страхового рннка 
взносн в фонд окажутся недостаточннми для его эффективной работн, 
а слишком большие взносн негативно отразятся на финансовой ста- 
бильности страховнх компаний. Поэтому в Финляндии в рамках си- 
стемн социальной заш итн предусмотренн коллективнне гарантии 
по профессиональному (корпоративному) пенсионному страхованию 
и обязательному обшему страхованию (страхование автогражданской 
ответственности). В Испании функционирует государственннй Кон- 
сорциум по страховнм компенсациям2, которьш проводит процедурн 
ликвидации страхових организаций. Он не гарантирует заранее уста-
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новленньш уровень возмешения. Хотя в среднем удается удовлетво- 
рить до 95% объема требований полисодержателей.

Гарантийнше фондш национальншх страховшх рьшков вьшолня- 
ют ряд функций:
• компенсационную функцию (вьшлата страхового возмеьцения кли- 

ентам);
• функцию  финансовой поддержки (финансовое оздоровление1 

в целях предупреждения банкротства, финансовая помошь после 
процедурш банкротства);

• функцию временного (конкурсного) управляюшего.
Вшплата страхового возмегцения является ключевой функцией. При 

наступлении страхового случая (аннулирование лицензии, банкрот- 
ство) за счет гарантийного фонда полисодержателям вьшлачивается, 
как правило, 100% суммш внесенннх страховшх премий, не превшша- 
ювдей установленньш законом лимит. Вшплата компенсаций (возме- 
одения) полисодержателям осушествляется напрямую из страхового 
фонда или через неплатежеспособного страховшика, его покупателя 
(другая страховая компания или иная организация) или ликвидатора. 
Например, в Канаде, Испании и Южной Корее вьшлатш производит 
гарантийньга фонд, а в Японии — страховшик-банкрот. Сроки вьшлат 
различаются в зависимости от страхового продукта, Как правило, 
по краткосрочншм продуктам компенсации вшплачиваются в более 
бнстрше сроки. Полисш по некоторшм видам страхования не подпада- 
ют под вьшлатш (например, морское, авиационное страхование и пере- 
страхование), поскольку чаше всего гарантийнше фондш нацеленш 
на зашиту индивидуальншх страхователей, а также малого бизнеса. 
Приведем основнше параметрн компенсаций, вьшлачиваемшх рознич- 
ншм полисодержателям в США, где лимитм по вьшлатам устанавли- 
ваются законами штатов. В некоторнх из них сумма компенсационннх 
вьшлат по страхованию имушества и от несчастншх случаев составля- 
ет от 500 тнс. до 1 млн долл. США. В среднем по всем штатам размер 
стандартного страхового возмешения оценивается в 300 тнс. долл. 
США. По полисам страхования здоровья все штатн вьшлачивают ми- 
нимум 100 тнс. долл. США. По полисам страхования жизни вьшлатн 
составляют до 300 тнс. долл, СШ А2.

301 |

1 Финансоиое оздоровлсние (санация) — сожжупность процедур, ирименяеммх 
в отношении финансового института и нанравлеинмх на восстановление его илатеже- 
снособности.
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Финансовая поддержкаучастников страхового ринка  за счет средств 
гарантийнмх фондов осувдествляется в следуювдих формах: наличнне 
денежнне средства, кредитн, гарантии, покупка активов, обязательств. 
Финансовая помовдь предоставляется в следуювдих случаях:
• во время урегулирования несостоятельности компании;
• в целях предупреждения банкротства:
• для поддержки организаций, купивших неплатежеспособного стра- 

ховвдика.
Финансовне мерн по предупреждению краха страховой компании 

считаются оправданньши, во-первнх, если затратн на их реализацию 
окажутся меньше, чем затратн на ликвидацию компании и, во-вторнх, 
если ликвидация будет иметь серьезнне негативнне последствия для 
стабильности финансовой системн государства.

Гарантийнне фондн на страховом рьгаке внступают в качестве вре- 
менного (конкурсного) управляюцего неплатежеспособной компанией 
самостоятельно или через специально созданньга институт. Эта функ- 
ция реализуется в двух случаях:
1) компания находится в процессе ликвидации;
2) статус неплатежеспособности подтвержден, а покупатель компа- 

нии евде не найден.
К примеру, во Ф ранции гарантийньга фонд является временннм 

управляювдим в отношении всех страховвдиков. В Южной Корее эта 
функция также распространяется на все страховне организации. Ее 
внполняет специально создаваемая структура. В Канаде функцио- 
нирует временньга управляювдий — отдельная организация, работа- 
ювдая только с компаниями по страхованию жизни. В Германии 
временньш управляювдим является исключительно гарантийннй 
фонд, охватнваювдий неплатежеспособнне компании по страхова- 
нию жизни и здоровья. В СШ А и Соединенном Королевстве функ- 
ция временного управляювдего не предусмотрена.

Модели финансирования гарантийнь(х фондов страхового 
рьшка

Гарантийнне фондн формируются за счет взносов страховнх ком- 
паний, средств полисодержателей, а также государства в момент об- 
разования фонда или в случае нехватки средств. Ключевьш фактором, 
определяювдим подход к финансированию, является устойчивость 
финансирования, особенно если страна характеризуется частнми слу- 
чаями неплатежеспособности страховмх компаний. В мировой прак- 
тике сувдествует две модели финансирования в зависимости от пери- 
ода формирования фонда: ех-ап1;е и ех-ро$1; (табл. 10.2).
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Т;нх ш и а  1().2

Сравнительная х а р а к т е р и сти к а  гарантийнь1Х фондов с тр а -
хового р ь ж к а

Обвдее страхование и стра- 
хование жиани

(Хнцее страхование Страхование жизни

Великобрита-
ния

Латвия Каиада Франция Польша Германия

Название, 
год созда- 
ния

Ғ1папс1а1 5ег- 
■исез Сотрепза- 
йоп ЗсЬете, 
0 1 .1 2 .2 0 0 1

Фонд
зашитм
держа-
телей
полисов,
01.09.1998

А ззиш з,
1990 г.

Сиагатее 
Ғипс1 Гог 
Сот-
ри1501у 
№п'11& 
Гпзигапсе, 
2003 г.

Гпзигапсе 
Оиагап- 
1ее Ғипё, 
01.01.1991

Сиагашее
Ғипс!
Сог 1Л е  
1тигег5 — 
Рго1;еки)г, 
2004 г.

Форма
собствен-
ности

Частная Государ-
ственная

Частная Частная Частная Фонд
управ-
ляется
РгоГеЙог
АС

Модель
финанси-
рования

Ех-роз!:
(в соответствии 
с потребностью 
на будуший 
год)

Ех-ате Ех-апСе 
иЕх- 
розХ, есть 
накоплен- 
ньш 
ф он д - 
1 0 0  млн. 
кан. дол.

Ех-апСе Ех-роз! Ех-ап(е

Взносн
страхов-
1ЦИК0В.
Взвеши- 
вание 
по рискам

Объем ожидае- 
мнх требований 
распределяется 
между компани- 
ями пропор- 
ционально их 
премиальному 
доходу по соот- 
ветствуюшим 
отраслям стра- 
хования. Да

1%
отвало-
ВЬ1Х
премий.
Нет

Данннх 
нет. Нет

. ___

1%,
дополни- 
татьно 
привле- 
каются 
взносн 
при объ- 
еме фонда 
ниже 
250 млн 
Е Ш . Нет

Набазе
ва.лових
премий.
Нет

0 ,0 2 %  
от чистмх 
резервов 
компа- 
ний. Да

Внешнее /
государ-
ственное
финанси-
рование

Внешняя кре- 
дитная линия 
в объеме около 
75 млн Е Ш  /
нет

Н ет/нет Н ет/нет ‘Нет/нет Н ет / нет Нет /  нет

Источник: сост. авг. но: Рг1пс1р1ез о(' 1ип(Нп£ Сог ап тяигапсе ^и агатее  ясЬете. — 
1тегпа(:)опа1 Ғогиш о£ 1п.чигапсе О иагатее  ЗсЬетея. Аи£ик1 2015. ИЯЬ 

Ь Ц р ://\¥ № '\\л Я (’ х .()гй /« ,р-соп1еп1/ир1оа<1х/1гипс1]п^-ал-1(}8.р(11'



Наиболее часто встречаювдаяся модель ех-ап1е предполагает 
предупреждаюшее (авансовое) финансирование фонда, то есть вне- 
сение средств до наступления страхового собмтия. Фонд формиру- 
ется постепенно, и средства доступнн в любое время. Недостатками 
модели являются сложность оценки объема средств, которне могут 
потребоваться при наступлении страхового случая, неиспользование 
средств на другие цели, административнне издержки на поддержа- 
ние и управление фондом. Многие национальнне гарантийнне фон- 
дн  финансируются ех-ап1е путем взимания ежегодного сбора, раз- 
мер которого в ар ьи р у ется  в зави си м ости  от потребности  
в финансировании. В Италии размер взносов составляет 5% от со- 
бранннх страховнх премий или 0,5 Е1Ш с одного страхового по- 
лиса. В Эстонии, Греции, Израиле, Японии, Южной Корее, Турции 
взимаются ежегоднне взносн в размере от 0,038% до 2% от объема 
валовнх премий. В Австралии взносн в компенсационньш фонд ав- 
тострахования уплачиваются в зависимости от количества и типов 
застрахованннх автомобилей. Канадская система заш итн страхова- 
телей жизни определяет размер взносов на основе оценки своих 
участников по их доле в совокупном капитале. В Дании также для 
определения размера взносов учитнвается количество полисов об- 
шего страхования. Германская система использует чистне резервн 
(0,02%). Португалия ориентируется на обшую сумму заработной 
платн (0,15%) застрахованннх сотрудников.

Предупредительное финансирование обеспечивает нарашивание 
средств в период благоприятной экономической ситуации, позволяя 
их использовать в случае неплатежеспособности одного или не- 
скольких страховшиков в периодн рьгаочного стресса, финансового 
кризиса. Этот резерв позволяет ограничивать потери, превншаюшие 
накопленнне средства. Подход ех-ап!;е более эффективен в ситуации 
множественннх банкротств страховшиков. Затратн  на финансиро- 
вание страховнми компаниями фонда учитнваются при определе- 
нии цен на страховне продуктн, а следовательно, расходн перено- 
сятся на страхователей.

Гарантийнне фондн иногда создаются в период после наступле- 
ния страхового случая, что соответствует модели ех-ро&1. Основнне 
риски этой модели обусловленн неспособностью финансирования 
фонда страховнми компаниями в ситуации, когда страховой случай 
внзнвает обшую финансовую нестабильность в страховом секторе. 
Механизм финансирования ех-розГ связан с покрнтием компания- 
ми, не имеюгцими проблем, обязательств неплатеж еспособннх 
участников рннка. Модель ех-розс сушествует в Австрии, Австра-
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лии, Бельгии, Ирландии, Польше, Соединенном Королевстве, США. 
Поскольку вьгалатн страхователям могут осушествляться в течение 
нескольких лет, ех-ро§1-фондирование позволяет рьшку распреде- 
лить сбор средств на несколько лет. Финансирование может бнть 
привязано к объему валовнх премий каждой компании, премиаль- 
ному доходу и чистьш резервам. В США взносн привязанн к доле 
компании на рьгаке штата с лимитом, установленньш на уровне 2% 
объема годовнх премий. Некоторне странн не имеют заранее опре- 
деленного лимита финансирования, например Австрия, Бельгия.

В ряде государств гарантийннм фондам при необходимости по- 
зволено использовать внутренние и внешние источники финансирова- 
ния. К внутренним источникам относятся средства на счетах фонда 
в зависимости от страхового продукта, а также дополнительнне взно- 
сн участников системн заодитн. Если у фонда недостаточно средств 
для внплатн компенсаций по полисам страхования жизни, он может 
использовать средства со счета ободего страхования. К внешним ис- 
точникам финансирования относятся банковские кредитн, обеспечен- 
нне будуодими взносами в фонд, государственное финансирование 
и др. Большое количество гарантийннх фондов, финансируемнх в со- 
ответствии с моделью ех-ап£е, имеют право вводить дополнительнне 
взноси (Германия, Сингапур, Дания, Канада, Южная Корея, Франция). 
В Сингапуре, к примеру, если затратн по вьшлатам компенсаций пре- 
вншают размер фондов, вводятся дополнительнне взносн для их по- 
полнения. Гарантийннй фонд Эстонии вправе взять банковский кредит 
в случае недостаточного финансирования. В Испании Консорциум 
по страховнм компенсациям финансируется за счет надбавок к стра- 
ховьш премиям по контрактам ободего страхования в размере 0,15% 
от размера премии. В Японии Корпорация по заодите держателей по- 
лисов страхования жизни и Корпорация по зашите держателей по- 
лисов обшего страхования имеют право заимствовать средства у фи- 
нансовнх институтов, в первую очередь банков, в пределах лимита, 
установленного законом. Государство предоетавляет гарантии по за- 
ймам Корпорации по зашите держателей полисов страхования жизни. 
В Южной Корее единая система компенсаций потребителям финан- 
совнх услуг наделена правом эмиссии облигаций и заимствований 
у государства, национального банка Кореи и финансовнх институтов — 
членов системн.

Одной из важннх новаций в системе финансирования фондов 
заш итн полисодержателей является введение дифференцированних 
взносов страховнх компаний в зависимости от уровня их риска. Та- 
кой подход способствует ограничению морального риска. Профиль
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рисков страховнх компаний влияет на размер сборов, что позволяет 
снизить стимулн к принятию чрезмерного риска. Чем больше риски, 
тем больше взносн в гарантийнне фондн. В Германии установлена 
шкала взносов по рискам в гарантийньш фонд для страховшиков 
жизни, в Южной Корее — единая шкала для всех компаний, в Ма- 
лайзии — шкала для компаний обшего страхования. В Германии 
страховне компании ранжируются от наименее рисковнх до внсоко- 
рисковнх и делятся на три категории. Для компаний категории 1 
(низкий риск) к чистьш резервам применяется коэффициент риска 
0,75. Для компаний категории 3 (внсокий риск) коэффициент риска 
составляет 1,25. Для категории 2 (средний) коэффициент риска ва- 
рьируется от фирмн к фирме в диапазоне от 0,75 до 1,25.

Гарантийнне фондн разннх стран имеют свои особенности и от- 
личаются друг от друга уровнем страхового возмешения, перечнем 
видов страховнх продуктов, покрнваемнх ими, а также географией 
охвата. Национальнне гарантийнне фондн функционируют на базе 
одного из двух принципов: принципа странн происхождения (бази- 
рования) и принципа принимаюшей странн (рис. 10.3).
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Принцип страни происхождения или базирования (коте-соип1гу 
рппслр1е) предполагает, что гарантийньш фонд покрнвает полисн, 
внданнне отечественньши страховнми компаниями как на нацио- 
нальном рьгаке, так и за рубежом через филиалн. Страховне ком- 
пании из других стран, работаюшие через филиалн, не принимают 
участие в работе гарантийного фонда данной странн.

Принцип принимаюцей страни (ко$1-соип1гу рппар1е) означает 
страхование полисов, внданньтх отечественннми страховнми ком-



паниями на рьшке данной странн, а также полисов, вндан н нх  
местньш и филиалами зарубеж ннх компаний. Гарантийннй фонд 
не покрнвает полиси, проданнне отечественньш и компаниями 
трансгранично через зарубежнне филиалн.

В Дании, Франции, Германии, Ирландии, Израиле, Испании га- 
рантийнне фондн организованн в соответствии с принципом стра- 
нн происхождения. Гарантийнне фондн Австралии, Австрии, Бель- 
гии, Эстонии, Финляндии, Греции, Италии, Японии, Южной Кореи, 
Норвегии, Соединенного Королевства и СШ А работают на базе 
принципа принимаювдей странн. Это означает, что все страховне 
компании, работаювдие на рьшках данннх государств, независимо 
от странн их происхождения обязанн иметь членство в местннх га- 
рантийних фондах. Интересно отметить, что большинство стран, 
не входявдих в ЕС, ориентированн на принцип принимаювдей стра- 
нн, в то время как во многих европейских странах действует прин- 
цип странн происхождения. Н екоторне европейские гарантийнне 
фондн, например в Германии, не допускают участия зарубежннх 
филиалов отечественннх компаний. В Ирландии не завдивденн кли- 
ентн филиалов иностранннх компаний, но они обязанн осувдест- 
влять взносн в гарантийннй фонд в случае банкротства. Важно под- 
черкнуть, что даже в рамках ЕС гарантийннми фондами охваченн 
не все странн, страхователи, страховне продуктн. Клиентн крупннх 
страховнх групп из государств, не придерживаювдихся принципа 
странн базирования, могут бнть неравномерно завдивденн на рннках 
стран функционирования. Если бн  в государствах, чьи компании 
участвуют в трансграничннх страховнх сделках, отсутствовали га- 
рантийнне фондн, принцип принимаювдей странн обеспечивал бн 
наилучшую завдиту полисодержателей.
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Глава 11. Гармонизация страховмх рьшков 
стран — членов ЕАЭС, ШОС

В результате изучения данной главн студент должен: 
зпать:
• предпосьшки формирования единнх страхових ринков стран — 

членов ЕАЭС и Ш ОС,
• условия устойчивого развития страховнх рьшков при гармонизации 

законодательства в страховой сфере стран — членов ЕАЭС, Ш ОС,
• механизмн оценки внешних и внутренних факторов, воздейству- 

ю цих на результатн гармонизации страхового законодательства 
ЕАЭС, ШОС;

умет ь:
• вьшвлять условия устойчивого развития страховнх рьшков при 

гармонизации законодательства в страховой сфере стран — членов 
ЕАЭС, ШОС,

• оценивать внешние и внутренние фактори, воздействуювдие на резуль- 
татн гармонизации страхового законодательства ЕАЭС, ШОС;

владеть:
• профессиональной терминологией,
• навнками работи с нормативннми документами и справочной лите- 

ратурой.

11.1. Необходимость гармонизации страховь1х 
рьшков стран —  членов ЕДЭС, Ш О С  в рамках 
процесса евразийской интеграции

В последние годн процессн интеграции государств — членов Ш ОС 
и ЕАЭС оказнваю т все большее влияние на страховие рннки этих 
региональннх объединений. Даннне изменения сувдественно повлияли 
на зону финансовой ответственности государств — членов объединений 
по обеспечению гармонизации законодательства, которое регулирует 
финансовие рьшки ЕАЭС и Ш ОС в целом и страховне рьшки объедине- 
ний в частности. В связи с этим актуальньш и значимнм является иссле- 
дование процесса гармонизации законодательства на страховнх рьшках 
ЕАЭС и ШОС. Основньши целями регулирования страховнх рьшков 
государств — членов ЕАЭС и Ш ОС являются формирование и устойчи- 
вое развитие трансграничннх страховнх рннков на пространстве союзов.

Необходимость гармонизации страховьи рьжков стран — 
членов ЕАЭС

Договор о ЕАЭС, ггадписанннй в 2014 г., диктует необходимость 
сувдественного расширения экономического взаимодействия стран-



участниц1. В связи с этим еувдествует объективная необходимость 
создания обвдего финансового рннка, в том числе его страхового 
сектора, для обслуживания вневднеторговой и инвестиционной дея- 
тельности. Помимо этого, формирование единого страхового рьшка 
приведет к созданию единнх правил для страховвдиков и участни- 
ков страхового рьшка, а также к уменьшению ограничений и барье- 
ров, сувдествуювдих на национальннх рннках стран — участниц 
Ш ОС и ЕАЭС. Создание единого страхового рьгака будет способ- 
ствовать усилению конкуренции между его участниками, что в даль- 
нейшем позитивно скажется на качестве услуг.

С траховне секторн Ш ОС и ЕАЭС нуждаются в комплексном 
подходе к гармонизации, включая системн межнационального регу- 
лирования страхования и учета единообразия при осувдествлении 
связанннх между собой функций страхового рьшка, в том числе 
компенсационной, накопительной, предупредительной, распредели- 
тельной и инвестиционной. Структура и функциональнне связи 
в наднациональних институтах страхового регулирования в ЕАЭС 
могут бнть построенн с использованием положительного опнта раз- 
вития аналогичннх организаций в Европейском союзе. Наиболее 
успевдньш опитом совместного межнационального развития страхо- 
внх рьгаков является формирование систем страхового законода- 
тельства странами-участницами в сфере государственного и обяза- 
тельного страхования, а также ф орм ирования и размевдения 
резервов, лицензирования, перестрахования. Особого внимания за- 
служивают вопросн разграничения национального и обвдесоюзного 
регулирования страхового рннка2.

П одписнвая договор, государства — членн ЕАЭС ставили за- 
дачу формирования обвдего финансового рьшка, в том числе рьш- 
ка страховнх услуг. Это подразумевает организацию  обоюдного 
недискриминационного доступа на национальнне страховне рьш- 
ки государств — членов союза. С этой целью необходимо обеспе- 
чение эффективной завдитн прав потребителей страховнх услуг, 
независимо от национальной принадлежности страховой компа- 
нии, работаювдей на обвдем финансовом рьшке. В прилож ениях 
к договору определенн как страховне услуги, так и особенности 
деятельности агентов, страховнх брокеров, актуариев и сюрвейе- 
ров (Ьозз а^икгегз).

1 Догоиор о Евразийском экономичсском союзе (подписап в г. Астане 29.05.2014).
2 Исследование гюдходов к гармомизации законодатсльства на страховмх рмнках 

Евралийского экономического со ю за / под рсд. д-ра экон. наук И.11. Рмковой. — М .: На- 
учно-исследовательский финансовмй институ г, 2016. — 62 с.
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В интеграционншх процессах также важно исполнение множества 
формальннх условий: переход на единое лицензирование или вза- 
имное признание лицензий, сближение взаимодействия националь- 
нмх органов страхового надзора, принципов контроля и надзора 
за страховой деятельностью, стандартов обеспечения транспарент- 
ности и управления рисками финансовнх институтов. Руководства 
стран — участниц ЕАЭС закрепили в договоре положение о том, что 
развитие страхового законодательства ЕАЭС будет основано на ос- 
новополагаюгцих принципах страхового надзора МАСН и наилуч- 
шей мировой практике.

Отметим, что законодательства государств — членов ЕАЭС в об- 
ласти страхования имеют разнме подходн в вопросах о порядке до- 
пуска, регулирования деятельности нерезидентов на национальнмх 
рьшках и степени конкретизации требований к компаниям-страхов- 
шикам. Например, закон Киргизской Республики больше направлен 
на либерализацию страхового рьшка. Казахстан и Россия по степени 
либерализации своих страховнх рьшков несколько отстают от Кир- 
гизии. Закон Республики Беларусь достаточно жестко ограничивает 
доступ нерезидентов на рннок1.

Наряду с указанной проблемой несогласованности степени ино- 
странного участия на национальннх страховнх рьшках государств — 
членов ЕАЭС сувдествуют определеннне трудности, связаннне с на- 
личием разннх форм организации страховнх компаний. Кроме того, 
сувдествуют определеннме различия в законах государств — членов 
ЕАЭС, касаювдихся налогообложения страховнх организаций, со- 
циального и медицинского страхования, деятельности пенсионнмх 
фондов как одной из сфер деятельности страховой компании. Так, 
установленнне в странах ЕАЭС лимитн по включению страховнх 
платежей предприятий в состав их затрат значительно разнятся. 
Кроме того, в государствах — членах ЕАЭС заметно различается 
степень развития обязательнмх видов страхования.

Очевидна необходимость рассмотреть проблему создания единой 
перестраховочной емкости на территории ЕАЭС для перестрахования 
крупннх рисков. Это актуально для обязательнмх или субсидируеммх 
государством видов страхования (специальнне и сложно размевдаемне 
риски, в том числе авиационнне, сельскохозяйственнне риски, морские 
и грузовне транспортнме риски, имушественнне и технические риски, 
риски терроризма и т.д.). Одной из целей формирования единой пере-

1 Исмаилова Р.А., Ахметова А. Гармонизация страхового законодатсльстна на <}>и- 
нансовнх рьшках стран ГЛЭС: проблемм н нути рсшсния. ИК1. : Ьиря://рапсиа.ги/
I .сх1/К2/4 78 /6 7 122,рЬр
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страховочной емкости является снижение потока перестраховочной 
премии в сторону транснадиональнмх перестраховвдиков Европи 
и США. В этой связи необходимо изучить мировой опнт создания 
таких систем, их организационно-правовне формн, механизм работн 
международннх и национальннх перестраховочннх емкостей.

Кроме того, на повестке дня в системе мер по гармонизации на- 
циональннх страховнх ринков региональннх объединений стоит во- 
прос о разработке мероприятий по формированию единой системн 
аккредитации страховнх компаний и их рейтинговнх оценок. Однако 
и в этом вопросе есть определеннне различия. Так, в России мини- 
мальньш необходимьш рейтинг перестраховодиков находится на уров- 
не удовлетворительной надежности. Кроме того, с 2016 г. функциони- 
рует Российская национальная перестраховочная компания (РН П К), 
принимаювдая часть рисков по перестрахованию прямнх национальннх 
страховвдиков. В Казахстане предъявляются внсокие требования к рей- 
тингу финансовой устойчивости перестраховочной организации, не яв- 
ляювдейся резидентом странн. В Беларуси функционирует националь- 
ная перестраховочная организация, которая, по сувдеству, является 
монополистом.

Вопреки многим различиям законодательства стран — участниц 
ЕАЭС о страховании имеют и ряд обвдих черт, благодаря чему сбли- 
жение национальннх страховнх систем и в дальнейшем создание еди- 
ного страхового рьшка становятся возможньш. Тем не менее гармони- 
зация страхового законодательства может занять более значительннй 
период времени, чем планировалось в соответствии с договором 
(до 2030 г.).

Необходимость гармонизации страхових рьжков стран — 
членов ШОС

Идея интеграции национальннх страховнх рьшков стран Ш ОС 
неоднократно поднималась на самом внсоком уровне. В 2008 году про- 
шла первая международная конференция на тему «Страховое обеспе- 
чение социально-экономического сотрудничества государств — членов 
ШОС». Тогда бнло принято совместное заявление, в котором участ- 
ники внразили взаимную заинтересованность в развитии рьгака стра- 
хования, решении трансграничннх проблем и проблем приграничнмх 
территорий при помовди инструментов страхования.

Б н л и  вн д елен н  приоритетнне направления сотрудничества 
в страховой сфере. Причем во главу угла поставдена задача гармо- 
низации нормативно-правовой базн, регулируювдей деятельность 
страховнх компаний на пространстве ШОС. Решено бнло оказнвать



помошь страховьш  компаниям в еоздании межгоеударственнмх 
и национальннх объединений страховшиков Ш ОС, а также в вн- 
работке законодательннх предложений по повншению эффектив- 
ности операций сострахования и перестрахования в рамках Ш О С 1.

Создание единого страхового рьшка в рамках Ш ОС могло бн 
в условиях финансового кризиса стать фактором дополнительной 
заш итн для национальннх экономик. Для координации взаимодей- 
ствия в сфере страхования на базе Делового совета Ш ОС создана 
рабочая группа по формированию рекомендаций по оптимизации 
режимов регулирования страховой деятельности на национальннх 
и региональнмх рьшках в рамках ШОС. Причем российские пред- 
ставители Делового совета Ш ОС активно продвигают идею созда- 
ния обшего страхового рьшка в рамках Ш ОС. Более того, они фак- 
тически разработали конкретньш план действий2.

По мнению экспертов, прежде всего необходимо создать регио- 
нальную перестраховочную систему ШОС. Ситуация, сложившаяся 
под воздействием глобального финансового кризиса в экономиках 
стран Ш ОС, предполагает создание регионального комплексного 
перестраховочного механизма, основанного на принципах открнто- 
сти национальннх рьшков с использованием национальннх валют 
или других средств финансового покрнтия убнтков.

Перестраховочная деятельность в странах Ш ОС может строиться 
как на основе созданного наднационального страхового пула, так 
и на базе отдельньхх национальннх специализированннх пулов стран — 
участниц ШОС. Это позволит сконцентрировать достаточньш объем 
страхового и перестраховочного покрнтия или обеспечить рациональ- 
ное размешение перестраховочной завдитн на других рьшках.

Взаимодействие и координация усилий страховвдиков, по мне- 
нию экспертов, потребуются, прежде всего, при осушествлении стра- 
ховой и перестраховочной заш итн крупннх энергетических, гидро- 
ирригационннх и экологических рисков.

Вторьш направлением на пути интеграции страховнх рннков яв- 
ляется страхование инвестиций. Развитие экономик стран Ш ОС не- 
возможно без привлечения инвестиций. Страховая система заш итн

1 Сафуанов Р.М., Карачурина Р.Ф. Проблемь) и иерспективм со.чдания единого 
страхового иространства в рамках Ш ОС / /  Проблеми и перспективм социокультурно- 
го и зкономического вааимодействия стран — участников и наблюдателей Шанхайской 
оргапилации сотрудпичества : сб. статей участнпков III международной научпо-прак- 
тической кон<)к'репции /  Институт ;жономпки УрО РЛН. — Гкатерипбург : Институт 
:жономикп Уршп>ского отделения РЛП.2012. — С. 145—150.

2 Самиев П.А. Ш ОС па пути страховой интеграции. 1!КЬ : ЬЦр:/,А\\\\\'лпкиг-1п1'о. 
ги/ргех!>/77()35/
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национальншх и региональнмх инвестиций должна бнть основана 
на отлаженной системе взаимодействия руководства государств ШОС, 
страховнх организаций, банков. Страховшики должнн обеспечивать 
покрнтие имушественннх и коммерческих рисков, а уполномоченнне 
государственнне банки — страновнх и политических рисков1.

Еше одним объединяюшим фактором могло бм стать страхование 
рисков трудовой миграции и мигрантов. В условиях финансово-эко- 
номического кризиса актуальннм становится создание системн стра- 
ховой заш итн здоровья трудовнх мигрантов. Отсутствие культурн 
трудоустройства лишает их возможности квалифицированного меди- 
цинского обеспечения и страховой поддержки в стране пребнвания. 
Внедрение соответствуюшей картн мигранта для граждан стран — чле- 
нов Ш ОС, даюгцей возиожность работн на пространстве Ш ОС 
(по типу зеленой картн в США или голубой картн в ЕС), помогло бн 
справиться с этой проблемой. Одним из критериев (кроме професси- 
онального уровня и знания язнка странн пребнвания) для получения 
картн должно стать наличие медицинского полиса со страховьш по- 
крнтием, обеспечиваюодим получение квалифицированной медицин- 
ской помоши в стране пребнвания. При трудоустройстве работодате- 
лю должно вменяться обязательное обеспечение мигранта страховой 
медицинской зашитой на срок трудового контракта.

В целом гармонизация страхового законодательства на финансо- 
внх рьшках стран ЕАЭС позволит расширить возможности внутрен- 
них рьшков перестрахования, а в дальнейшем привлечь странн 
БРИ К С  и Ш ОС (как альтернативу доминируюшим перестраховши- 
кам ЕС и США). Создание единнх страховнх рннков будет гаран- 
тировать финансовую стабильность и зашиту от рисков потребите- 
лей страховнх услуг на территориях ЕАЭС и ШОС, а также снизит 
издержки для конечньхх потребителей и, как следствие, повнсит 
конкурентоспособность национальннх экономик ЕАЭС.

11.2. Условия устойчивого развития страховьи 
рьжков при гармонизации законодательства 
в страховой сфере стран — членов ЕАЭС, ШОС

При достижении внсокого уровня гармонизации законодательства 
в страховой сфере стран — участниц ЕАЭС и Ш ОС возможно более 
эффективное развитие страхового рннка.

1 Расулев А.Ф. Иерсиективм социально-экономическош сотрудничества стран -  
члепов 1110С в условиях глобали.чации / /  Экономика ре]'иопа. — 2012. — № 4. — С. 203— 
208.
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Рассмотрим основнне условия устойчивого развития страховшх 
рьшков:
1) реализация практических мероприятий по внедрению результатов 

проведенннх теоретических исследований в сфере создания и раз- 
вития устойчивой средн единнх страховнх рьшков с учетом опнта 
развитнх стран;

2) организация единой, системной и обязательной к использованию 
модели оценки уровня устойчивости страховнх рьшков, разра- 
ботка системн показателей в целях мониторинга и управления 
процессом достижения обозначенних целей, проведение анализа 
полученннх результатов и оценка эффективности используемнх 
средств;

3) эффективное распределение финансовмх ресурсов и их использо- 
вание на рьшках страховнх услуг1.

Вншеуказаннне условия отражают ключевне аспектн поддержки 
устойчивости единнх страховнх рьшков, не являясь единственньши 
и исчерпнваюшими. Кроме того, для обеспечения устойчивости не- 
обходима реализация определенннх мер, которне нужно предпринять 
органам власти ЕАЭС и Ш ОС в отношении национальннх страховнх 
и формируемнх единнх страхових рьшков. Необходимо учитнвать, 
что на последнее условие указнвают влияние различнне позитивнне 
и негативние факторн, которне следует учитнвать. Равновесия с точ- 
ки зрения концепции устойчивого развития можно достигнуть, преодо- 
лев влияние негативннх факторов и усилив действие позитивннх. 
В нявление данннх факторов и условий позволяет определить две 
основние степени влияния социально-экономической среди на раз- 
витие страховнх рннков, представленнне в табл. 11.1.

Из таблицн 11.1 видно, что успешное формирование финансовой 
среди, которая могла бн  оказнвать етимулируювдее воздействие 
на страховой рьшок, должно происходить в практически идеальннх 
финансовнх условиях, которие предусматривали бн  государствен- 
ную поддержку страховой отрасли в условиях экономического подъ- 
ема. Указаннне условия и ф акторн в практической деятельности 
могут привести к возникновению дестимулируюшего эффекта, ког- 
да участники страховнх рьшков не заинтересованн в рациональной 
оценке и контроле над потенциальннми рисками.

Однако разумное взаимодополнение перечисленннх факторов и ус- 
ловий может проявить позитивньш эффект в разннх экономических
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ситуациях. Таким образом, во взаимодействии друг с другом указаннне 
условия и факторьг приобретают новьге качественнне характеристики, 
отражаюшие всю сложность поддержания устойчивости финансовой 
средн розничного сегмента рьшка страховнх услуг.

Т п и .  ш  иа  I ! 1
Влияние финансовой средь! на развитие страховь1х рьжков

Степень влияния

Социально-экономи- 
ческая среда, оказнва- 
ювдая стимулируюшее 
воздействие на разви- 
тие страховмх рьшков

Социально-экономи- 
ческая среда, препят- 
ствуюшая развитию 
страховнх рьшков

Условия и факторм, характеризукнцие состоя- 
ние финансовой средн

• вьгсокий уровень доходов граждан;
• наличие платежеспособного спроса на страхо- 
вне услуги;

( • сушествование привлекательньгх инструментов 
| финансирования;
• наличие налоговмх льгот;
• сушествование гарантийннх фондов, которне 
обеспечивают страховне вьшлатн при несостоя- 
тельности (банкротстве) страховой организации;
• бюджетнме ассигнования
• низкии уровень жизни населения;
• отсутствие налоговшх льгот;
• отсутствие привлекательннх инструментов 
финансирования;
• внсокие процентнне ставки по кредитам и др.

В целях устойчивого развития рьшков страховнх услуг ЕАЭС 
и Ш ОС и поддержания стабильности финансовнх взаимоотношений 
между участниками данннх рннков необходимо соблюдение следую- 
гцих базовнх принципов.

1. Принцип обеспечения сбалансированности развития страхо- 
внх рьшков ЕАЭС и Ш ОС, подразумеваюший зашиту имушествен- 
ннх интересов граждан государств — членов объединений, которая 
будет сопровождаться безусловннми обязательствами страховнх 
компаний по страховьш внплатам за счет создания и пополнения 
гарантийного фонда страховнх внплат. Чтобн достичь устойчивого 
развития единнх страховнх рьшков ЕАЭС и Ш ОС, необходимо 
установление баланса между объемами страховнх внплат и разме- 
рами привлеченннх страховнх премий, позволяюших обеспечить 
финансовую  безопасность заклю чивш их договорн страхования 
граждан от угроз возникновения убьзтков при наступлении страхо- 
вого случая и обеспечения страховой вьшлатн при банкротстве (не- 
состоятельности) страховой оргаиизации. Указанннй принцип яв-



ляется ключевьш в решении вопроса устойчивого развития рннков 
страховнх услуг ЕАЭС и Ш ОС.

2. Принцип пропорциональности финансирования. На страхо- 
вм х  рннках увеличение объемов привлечения средств в виде стра- 
ховнх премий подразумевает рост рисковнх вложений страховгци- 
ков в разли чн н е ф инансовне инструм ентн  и, следовательно, 
потенциальннх потерь в будушем, которне необходимо покрнвать 
собственньш капиталом. Увеличение объемов страховнх премий, 
в свою очередь, приводит к повншению страховнх вьгалат по про- 
изошедшим страховнм случаям, величина которнх зависит от раз- 
мера убнтков при рисковнх видах страхования и объема накоплен- 
н нх  страховнх премий, бонусов при накопительном страховании. 
Расходн, внзваннне исполнением страховнми организациям обяза- 
тельств по страховнм вьгалатам в сумме, не обеспеченной страхо- 
в н м и  резервами, также покрнваю тся собственннм  капиталом, 
уменьшая сумму накопленной ранее прибмли. Эти обстоятельства 
обусловливают рассмотрение проблемм структурн финансирования 
страховнх организаций с позиции достаточности формирования 
страховнх резервов.

3. Принцип управляемости рисков. Несмотря на множество 
инструментов и методов управления рисками, превалируюшая их 
часть связана с отказом от проведения рисковой операции, отказом 
от части дохода для сокрашения рисков, продажей актива для вн- 
хода из рисковой ситуации и ограничением риска. Совершенствова- 
ние управления рисками в страховнх организациях позволит повн- 
сить сбалансированность рьш ка и обеспечить его постепенное 
и устойчивое развитие1.

4. Принцип рационализации деятельности для удовлетворения 
потребностей граждан в страховой заидате. Указанннй принцип дол- 
жен бнть реализован посредством формирования и внедрения ме- 
тодики расчета тарифннх ставок по видам страхования с учетом 
платежеспособного спроса населения и предложения страховнх про- 
дуктов, удовлетворяюодих спрос физических лиц на страховне ус- 
луги.

Рассмотреннне в данном параграфе условия устойчивого разви- 
тия страховнх рьшков непременно должни соблюдаться при гармо- 
низации законодательства в страховой сфере стран — членов ЕАЭС 
и Ш ОС. Их исполнение позволит осушествить процесс гармониза-

1 Фрумипа С.В. Иринцшш устойчиного развития ро;шичпого сегмепта страхо- 
вого рьшка в условиях изменеиия финансовой срелн / /  Ф инансовие исследования. — 
2012. -  №  3. -  С. 4 3 -5 0 .
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ции наиболее эффективно и менее болезненно для национальннх 
страховнх рьшков государств — членов ЕАЭС и ШОС.

11.3. Оценка внешних и внутренних факторов, 
воздействукхцих на результать! гармонизации 
страхового законодательства ЕАЭС, ШОС

Важнейшую роль играет формирование комплекса мер по поддержке 
добросовестной конкуренции на территории государств — членов 
ЕАЭС и ШОС. При переходе к обшим условиям для всех государств — 
членов союзов на единне страховне рьшки требуется учитьшать внеш- 
ние и внутренние факторн, оказнваюшие влияние на процесс гармо- 
низации. Управление внешними факторами осложнено, однако их 
учет и контроль требуется для внявления потенциальннх внгод при 
формировании и реализации дорожной картн, составленной в целях 
гармонизации страхового законодательства государств — членов ЕАЭС 
и Ш ОС. К внутренним факторам в первую очередь относятся такие 
характеристики финансовмх рннков, как волатильность и устойчи- 
вость, которне связанн с наличием неопределенности на валютннх 
рьшках, проблем с ликвидностью на рьшках банковского капитала, 
нестабильности функционирования фондовьгх рьгнков. Примерм ука- 
занннх внешних и внутренних факторов представленн на рис. 11.1.

I* степень интеграции с иностраннмми партнерами
• внешнеэкономимеская инновационная политика 

'• страновие риски и интеграционний потенциал

[• уровень транспарвнтности в национальном праве 
!• уровень принятия политических решений
• волатильность и устойчивость финансових рьжков

Рис. 11.1. В т т р с ш ш е  и в н е ш н п с  ф л к то р м . о к а :ш н аи шшс ш .и.ц-Сктши- 
на пф .м ош м аш м о с грахоного лакомолатчмьстал

Одной из целей функционирования ЕАЭС согласно ст. 4 Договора 
о ЕАЭС является всесторонняя кооперация, модернизация и рост кон- 
курентоспособности экономик стран — участниц союза в условиях 
глобализации. Следование принципам проведения равноправной ин- 
новационной политики для государств — членов ЕАЭС во внешней 
экономике является важнейшим условием плавного и эффективного
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Внутренние факторм

В н с и ш г г  (|ИКК)р1.1

1 Сост. ав г.



проведения процесса гармонизации. К подобннм условиям также от- 
носятся масштабность страновнх рисков и их последствий, а также 
уровень интеграционннх взаимосвязей с государствами, не входяпда- 
ми в ЕАЭС. При изучении указанннх внешних факторов необходимо 
исследование интеграционного потенциала союза в целях оценки его 
сил и возможностей.

Интеграционньш потенциал государств — членов ЕАЭС и Ш ОС 
можно охарактеризовать как неравномерньш в части структурн 
и состава инвестиционннх и финансовнх возможностей, природно- 
ресурсного, демографического, географического и иного потенциала, 
которне в совокупности диктуют условия для развития секторов 
финансового рннка, способннх нарагцивать обший финансово-эко- 
номический эффект от интеграционного процесса. Исследования 
интеграционннх процессов и процессов, происходявдих в мировой 
экономике в настоягцее время, показнвают, что дальнейшая коопе- 
рация на территориях государств — членов союзов и их взаимодей- 
ствие на территориях других стран должнн привести к возникнове- 
нию экономических возможностей по ускорению инновационного 
развития, увеличению темпов роста ВВП, росту финансово-эконо- 
мической устойчивости непроизводственннх секторов экономики. 
Рассмотрим даннне прироста ВВП государств, входяших в крупней- 
шие интеграционнне объединения, с 2000 по 2017 г. (табл. 11.2).
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Таолшш 11.2
П р и р о с т  В В П  п о  г р у п п а м  с т р а н  в  2 0 0 0 — 2 0 1 7  г г .,  %

Интеграционное объединение, 
образованное развитнми стра- 

нами

Интеграционное объединение, образо- 
ванное развивакнцимися странами

ЕС (крупнейшие 
странм)

НАФТА БРИКС ш о с

Германия 82,0 США 61.8 Китай 826,1 Китай 826,1

Франция 67,8 Канада 173,1 Индия 304,9 Россия 357,6

Италия 54,1 Мексика ; 34,7 Россия 357,6 Казахстан 502,9

Испания 88,3 1 Бразилия 98,3 Узбекистан 252,2

Австрия 88,1 ЮАР 58,6 Таджикистан 305,6

Бельгия............ 78,5
:

.... ... . ..... Киргизия 274,9

Источник: сост. ант. по даипьш  Всемирпого бапка. При расчеге исполь.юва.шсь зиа- 
чепия ВВН (п постоянпмх ценах) и ло.ч.ч. С(НА.



Рассматривая развитие БРИ К С , можно отметить, что это инте- 
грационное объединение придерживается наиболее прогрессивного 
и универсального подхода в использовании интеграционного потен- 
циала. Указанньга региональннй экономический союз придержива- 
ется ш естилетней программьг сотрудничества, которая состоит 
из трех основннх направлений: улучшение позиций государств — 
членов Б РИ К С  в мировой экономике, разработка и внедрение но- 
вейших современннх технологий с учетом климатических измене- 
ний и содействие притоку инвестиций. Сувдественную часть 
валового внутреннего дохода руководство государств объединения 
направляло на развитие и накопление, вследствие чего в странах 
БРИ К С  наблюдается наиболее бнстрнй  экономический рост. Рос- 
сийский опнт участия в данном объединении принесет пользу при 
построении интеграционннх отношений государств — членов ЕАЭС 
и Ш ОС, поскольку показнвает позитивние результатн в приобре- 
тении экономических и социальннх эффектов и увеличении финан- 
совнх активов, достижении рентабельности инвестиций.

В настояшее время на процесс гармонизации национальннх за- 
конодательств в сфере регулирования страховнх рьшков в странах 
ЕАЭС и Ш ОС оказнвает воздействие множество факторов. Пред- 
поснлки эффективной гармонизации и стимулн для ее позитивннх 
результатов в государствах — членах объединений представленн 
на рис. 11.2.
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Важнейшей институциональной предпосьшкой разработки дорож- 
ной картн  гармонизации законодателъства в сфере регулирования 
страховнх рьшков является достижение договоренностей об унифи- 
кации законодательств в государствах — членах ЕАЭС и ШОС. Планм 
гармонизации законодательств должнм бнть рассчитанн на несколько 
лет и учитнвать повншение эффективности развития страхового сек- 
тора экономики в странах — участницах объединений.
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11.4. Формирование дорожной картм 
гармонизации законодательства, регулируюидего 
страховь1е рьжки ЕДЭС, ШОС

Поэтапная последовательность действий по формированию дорож- 
ной картн гармонизации законодательств на страховнх рьшках ЕАЭС 
и Ш ОС представлена нарис. 11.3.

(>р[ ЛП? '.,11ЦЮМНП-
у п р . т т м г н т к И ! ' исмовь! 

м|)( и>('Д(!|1ич мрмтШлЛдии 
|> (.лр.нмх • ' | 1Кчь1Х ЕАЭС

С о з д а ш ^  и внолрение 
с и с то м м  м о ш н о р и м гн

С Р Ш Ч Н И И  МРрМНГНВНО- 
Пр,1В1’НЬ!Х НКЮГ, ПО 

р(Му;11!рО[к1ИИКИ;1рЛХ01'.Ь1Х 
р|.111К(,ч;

Ра^раСчлкаединои 
методики оценки рисков 
страхоеой дея ю п ь н х  т  

и сноообов их о!раничения

Создание 
наднациональнмх 

страховух регуляторов 
ЕАЗС и ШОС и передана 

им всех функций в обласги 
сграхования

Р е а п и зн ц и я  си гт е м ь !
М(ф01!рИЯ1!1Й 

110 !Н'0СП-'Ч-ПШ Ю  
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Указанную последовательность действий по формированию до- 
рожной картн гармонизации законодагельств на страховнх рьшках

С’ос"г. ант.



ЕАЭС и Ш ОС можно охарактеризовать рядом запланированннх мер 
по созданию единого правового поля для субъектов страховой деятель- 
ности. В первоочередние мероприятия, по мнению авторов, должнм 
войти организационно-управленческие основм осушествления про- 
цесса гармонизации, формирование и поддержка системн мониторин- 
га законодательства по регулированию страховнх рьшков ЕАЭС 
и ШОС, реализация комплексной еистемн мер по развитию страховнх 
услуг, формирование целевой концепции развития страховнх рьшков 
ЕАЭС и Ш ОС. Одним из предложений по гармонизации внступает 
формирование новой государственной политики и (или) единой по- 
литики в страховой сфере ЕАЭС и Ш ОС (рис. 11.4).
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То, что единне страховне институтн стран — членов ЕАЭС 
и Ш ОС будут вьшолнять многофункциональную роль, а также пре- 
имувдество оказания страховнх услуг в данннх государствах над 
импортом подобннх услуг являются важнейшими направлениями,

1 С’ост. ант.
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над которьши необходимо работать для вьшолнения целей единой 
политики в сфере страхования.

В рамках реализации единой политики в сфере страхования клю- 
чевьми являются следуювдие задачи:
• обеспечение обшей финансовой ответственности;
• достижение свободного движения капиталов и оказания страховнх 

услуг;
• формирование единнх тарифов на страховме услуги.

Процесс формирования единой политики в области страхования 
представлен в предлагаемой дорожной карте (табл. 11.3).

I лГ> .  1 11Н. ' I  1 I

Дорожная карта по формированию единой политики в обла- 
сти страхования в государствах — членах ЕАЭС и ШОС

Х«
п/п

Наименование этапа Проводимьге мероприятия

Теоретические 
и практические 
основм проведения 
гармонизации в госу- 
дарствах — членах 
ЕАЭС и ШОС

1. Организация межправительетвеннмх рабо- 
чих экспертнмх фупп ЕАЭС и ШОС, в состав 
которих будут входить экономистм, финансистм 
и юристм от каждой странн-участницм.
2. Вьмвление перечня нормативно-правовмх 
актов, нормм которнх касаются гармонизации 
на единмх страховнх рннках в ЕЭАС и ШОС.
3. Реализация мер по организации равноправ- 
ного доступа на страховне рннки стран — участ- 
ниц ЕЭАС и ШОС.

Создание и сопро- 
вождение системн 
мониторинга состоя- 
ния законодательннх 
и нормативно-право- 
внх актов по регули- 
рованию страховнх 
рьшков

1. Проведение ежеквартального мониторинга 
законодательства в сфере страхования стран — 
участниц ЕАЭС и ШОС.
2. Проведение мониторинга страховнх рьшков 
государств — членов ЕАЭС и ШОС.
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Продолж ение

№ | Наименование этапа 
п/п

Проводимме мероприятия

Реализация системн 
мероприятий по обе- 
спечению равноправ- 
ной конкуренции 
на страховшх рмнках 
ЕАЭС и ШОС

Разработка целевой 
концепции долго- 
срочного развития 
страховмх рьгаков 
ЕАЭС и ШОС

Совершенствование 
государственного 
управления в стра- 
ховой сфере ЕАЭС 
иШОС

1. Переход на равноправнмй доступ госу- 
дарств — членов ЕАЭС и ШОС на обшие страхо- 
вме рннки.
2. Подготовка преференциального много- 
стороннего соглашения о поондрении и зашите 
инвестиций странами — членами объединений.
3. Разработка механизмов обмена информа- 
цией в сфере противодействия легализации 
(отммванию) доходов, полученнмх преступньм 
путем.
4. Разработка лицензионнмх требований
к участникам страховьк рьшков объединений.
5. Гармонизация законодательства в сфере над- 
зора за участниками единмх страховмх рьшков 
ЕАЭС и ШОС.
6. Разработка мероприятий по свободному 
движению капитала на страховмх рьшках в стра- 
нах — учаетницах ЕАЭС и ШОС и развитию 
добровольной конкуренции.
1. Формирование единмх стандартов государ- 
ственного менеджмента в области страхования.
2. Разработка и реализация профаммм рефор- 
мирования страховмх рьгаков ЕАЭС в соответ- 
ствии с единмми стандартами государственного 
менеджмента в сфере страхования.
3. Внедрение системм страхового менеджмента 
на экономических объектах страховмх рьшков 
ЕАЭС и ШОС
1. Формирование единого правового подхода 
к зашите прав потребителей страховмх услуг
в ЕАЭС и ШОС.
2. Унификация методов оценки платежеспо- 

) собности страховвдиков.
13. Разработка мер по устранению барьеров
; доступа к осухцествлению обязательного него- 
; сударственного страхования в одной стране —
; участнице ЕАЭС (ШОС) страховвдиками другой 
; странм — участницм ЕАЭС (ШОС).
14. Разработка мер по отмене требований о нор- 
мах размеодения рисков, передаваемьгх в пере- 
страхование на национальнмх перестраховочнмх

; рьгаках.
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О кон чан и е

№
п/п

Наименованне этапа Проводимьге мероприятия

6 Совершенствование 
системи адаптации 
и интеграции стра- 
ховмх рьшков ЕАЭС 
иШ О С

1. Разработка методических рекомендаций 
по оценке эффективности деятельности единнх 
страховнх рьшков ЕАЭС и ШОС.

7 Разработка единой 
методики оценки 
рисков страховой 
деятельности и спо- 
собов их ограничения

1. Формирование рабочих групп по стандарти- 
зации в области риск-менеджмента.
2. Принятие единообразннх стандартов «Риск- 
менеджмент. Руководство по оценке рисков 
страховой деятельности».
3. Применение стандарта «Риск-менеджмент. 
Руководство по оценке рисков страховой 
деятельности» на национальном уровне стран 
ЕАЭС и ШОС.

8 Создание наднацио- 
нальннх страховьк 
регуляторов ЕАЭС 
и Ш О С и  передача 
им соответствуювдих 
функций в области 
страхования

1. Создание и развитие инфраструктурн сферн 
страхования.
2. Разработка функций наднациональннх 
систем консолидированньк страхових органов.
3. Внработка мер по регулированию деятель- 
ности органов наднационального надзора.
4. Создание наднациональннх регуляторов 
в страховой сфере.
5. Разработка и экспертиза регулируюших над- 
национальнмх отраслевнх стандартов страховнх 
услуг.
6. Передача страховьш регуляторам соответ- 
ствуюших функций.

Истичник: сост. авт.

В п р е д с т а в л е н н о й  д о р о ж н о й  к ар те  по гар м о н и за ц и и  за к о н о д а- 
тельств  стр ах о в н х  рьш ков Е А Э С  и Ш О С  врем ен н ой  горизонт иссле- 
д о в а н и я  о гр ан и ч ен  п ер и о д о м  до 2030  г. в с в я зи  с н еоб ход и м остью  
р егу л и р о ван и я  и вн есен и я  к оррек ти ровок  в о тд ел ь н н е  зап лан и рован - 
н н е  м ероп ри яти я , а такж е в ц ел ях  р еал и зац и и  к о н ц еп ту ал ьн н х  задач 
р еф о р м и р о ван и я  ед и н н х  стр ах о в н х  рьш ков Е А Э С  и Ш О С  в рам ках  
п ри соед и н ен и я  к и н тегр ац и о н н н м  объ еди н ен и ям  н о в н х  участников.

О п р ед ел ен и е  со става  и сп о л н и те л ей  р а з л и ч н н х  п у н к то в  д о р о ж - 
н ой  к а р т н  необходим о п рои звод и ть  непосредственно  после создан и я  
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н н х  р а б о ч и х  гр у п п  с п р е д с т а в и т е л я м и  всех  
стран -участн и ц . В состав  и си о л н и тел ей  м ер о п р и я ти й  по гарм он и за-



дии законодательства в страховой сфере в первую очередь должнн 
войти представители министерства финансов, национальннх регу- 
ляторов финансовнх (страховнх) рьшков, министерства юстиции, 
национальннх банков и других министерств и ведомств всех госу- 
дарств — членов ЕАЭС и Ш ОС, а также в случае с ЕАЭС — специ- 
алистн Евразийского банка развития.

Таким образом, реализация дорожной картн позволит достичь 
следуюодих результатов:
• создание и сопровождение системн мониторинга состояния законо- 

дательннх и нормативно-правовнх актов по регулированию стра- 
ховнх рьгаков:

• реализация системн мероприятий по обеспечению равноправной 
конкуренции на страховнх рьшках ЕАЭС и ШОС;

• совершенствование государственного управления в страховой сфере 
ЕАЭС и ШОС;

• разработка целевой концепции долгосрочного развития страховнх 
рннков ЕАЭС и ШОС;

• совершенствование системн адаптации и интеграции страховнх 
рннков ЕАЭС и ШОС;

• разработка единой методики оценки рисков страховой деятельности 
и способов их ограничения;

• создание наднациональннх страховнх регуляторов ЕАЭС и ШОС 
и передача им соответствуклцих функций в области страхования:

• сближение и гармонизация законодательства в государствах — чле- 
нах ЕАЭС и ШОС;

• создание широких возможностей для реализации страховнх услуг;
• получение дополнительннх экономических внгод в виде притока 

капитала от свободного движения ресурсов на страховнх рьшках 
объединений.
Реализация предложенной дорожной картн позволит снизить 

разрозненность правовнх норм, регламентируюших процедурн уни- 
фикации и гармонизации законодательства в государствах — членах 
ЕАЭС и Ш ОС, создать широкие возможности для реализации стра- 
ховнх услуг, получить дополнительнне экономические внгодн  
в виде притока капитала от свободного движения ресурсов на стра- 
ховнх рьшках объединений.
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Глава 12. Тенденции развития мирового 
страхового рь1нка

В результате изучения данной главн студент должен: 
знать:
• особенности современнмх предпоснлок развития МСР,
• возможности развития страховмх программ под влиянием конкрет- 

ннх факторов и явлений современной экономики и жизнедеятель- 
ности обгцества,

• направления развития М СР в эпоху глобализации,
• новме видн рисков, возникакяцих в условиях диджитализации,
• видм цифровнх технологий, используемнх в страховании,
• содержание процесса либерализации национальннх страховнх рьш- 

ков и его особенности по странам,
• понятие трансграничннх страховмх операций; 
уметь:
• раскрнвать содержание и особенности предпоснлок и тенденций 

развития МСР,
• сравнивать степень либерализации национальннх страховнх рьш- 

ков,
• обосновьшать особенности допуска иностранного страхового капи- 

тала на внутренние рьшки стран,
• сравнивать ф ормн трансграничной деятельности по страховнм 

операциям;
владеть:
• информацией о видах цифровнх дистанционнмх сервисов,
• навнками сбора статистической информации об открнтости (либе- 

рализации) национальннх страховнх рннков,
• методами сопоставления направлений деятельности международ- 

ннх страховнх групп,
• методами изучения информационнмх интернет-порталов об уровне 

трансграничннх страховмх операций крупнейших международнмх 
страховнх и перестраховочннх компаний.

12.1. Предпосьшки и направления развития 
мирового страхового рьжка

Мировой страховой рьшок характеризуется обгцими предпоснлками 
развития, характерннми для всех страп. Кажднй национальньш стра- 
ховой рьшок, как правило, имеет свои особенности и специфические 
чертм. М ировой страховой рннок развивается под воздействием 
обгцих глобальнмх процессов современного этапа развития обш,ества



и глобальной экономики. К этим процессам (предпоснлкам) в насто- 
яшее время относятся следуювдие.

Геополитические и геофинансовие риски, инициируемме в случа- 
ях доминирования политики над экономикой и финансами. Имеют- 
ся в виду агрессивная геополитика ведувдих мировнх держав под 
знаком укрепления их суверенитета и заодитн демократии, введение 
экономических санкций против стран, валютнне и торговне войнн 
и т.д. Экономические и финансовне убнтки национальннх эконо- 
мик в результате глобального кризиса преобразовались в новне, 
гораздо более разруш ительнне угрозн, которне правомерно назн- 
вать геофинансовнми рисками. Сегодня под угрозой ликвидации 
находятся даже международние экономические институтн, в част- 
ности Всемирная торговая организация.

Демографические изменения, которне внражаются в старении на- 
селения планетн, преобладании неработоспособного населения над 
работоспособньш. По данннм ООН, средний возраст жителей Зем- 
ли увеличится с 39,7 года до 45,6 года к 2050 г. Это означает не- 
сколько векторов развития, которне позитивно скажутся на продви- 
ж ении страхования и страховнх продуктов. И мею тся в виду 
пенсионное страхование, медицинское страхование, страхование 
жизни. Эти три вида страхования будут бурно распространяться 
и совершенствоваться в направлении удовлетворения меняюодихся 
запросов потребителей. Таким образом, демографические изменения 
открнвают суодественнне перспективн роста страхования в мире.

Инвестиции в новие виЬи энергетических ресурсов, в так назнва- 
емую зеленую энергетику. По суодеству, это вложения в развитие 
инфраструктурн. Несмотря на создание и развитие проектов зеле- 
ной энергетики, включаюодих в себя фотоэлектростанции и ветря- 
нне электростанции, их совокупнне моодности недостаточно велики, 
а риски, связаннне с технологическими процессами, наоборот, весь- 
ма внсоки. Так, крупнейшие российские энергетические компании 
инвестируют в зеленую энергетику и на территории России (Волго- 
градская, К алининградская области, М урманск, К омандорские 
острова), и за ее пределами (Болгария, Румьгаия, Узбекистан и т.д.). 
Риски, связанние с зеленой электроэнергией, относятся к категории 
бизнес-рисков и природннх рисков, которне по своим масштабам 
превосходят производственние'. М еждународное энергетическое 
агентство полагает, что в целях предотврашения климатических 
трансформаций путем сокрашения внбросов углерода следует на-
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рагцивать ежегоднме объемм инвестиций в технологии повмшения 
энергоэффективности, разработку новмх экологически чистмх воз- 
обновляеммх источников энергии. Эта деятельность по технологи- 
ческому совершенствованию энергетической отрасли открьшает но- 
вне возможности для международннх страховшиков как по зашите 
от рисков, то есть непосредственно по страхованию, так и в части 
инвестиций в новне технологические объектн.

Рост катастрофических, природних рисков, стихийннх бедствий 
в качестве основного глобального риска на планете в 2018 г.1 бнл 
отмечен Всемирннм экономическим форумом в ежегодном докладе. 
В 2016 году произошло землетрясение в Японии с суммой обших 
потерь 31 млрд долл. США, наводнения в Китае (20 млрд долл. 
СШ А), а также в Германии, Ф ранции и США); после трехлетнего 
периода относительно низких потерь в 2016 г. обпдае убнтки от при- 
родннх катастрофических собнтий составили 175 млрд долл. США, 
а застрахованнне потери — 50 млрд долл. США. Следовательно, 
велики резервн привлечения страховгциков к зашите от рисков при- 
родннх катастроф. В первом полугодии 2017 г. потери от природнмх 
катаклизмов оставались ниже исторических средних уровней, при- 
чем основнне потери в СШ А производились градом и торнадо, 
а в Перу — наводнениями. По данннм 5ш58 Ке, потери от природ- 
ннх катастроф в первом полугодии 2017 г. составили 41 млрд долл. 
США, из которнх половина бмла не застрахована. Самое большое 
возмешение за этот период бнло оценено в размере 3,1 млрд долл. 
СШ А после наводнений в Перу.

Рост потребности в микрострахових услугах  в странах с бедней- 
шим населением и развиваюшимися рьшками. М икростраховне ус- 
луги имеют важное социальное значение:
• обслуживают менее зашишеннне слои населения, предоставляют 

займн клиентам, которнх не кредитуют банки (отсутствие посто- 
янного дохода, кредитной истории и т.п.):

• предлагают продуктн, с которнми не работают банки (займ н  
на короткий срок и на незначительнне суммн, займн без обеспе- 
чения):

• представленн в самнх отдаленннх уголках мира, где не работают 
банки, — обеспечивают доступность финансовнх услуг;

• бнстро принимают решения о вндаче займов;
• финансируют стартапн в сегменте малнх и средних предприятий.
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Цифровая экономика. Технологические инновационниериски, связан- 
нме с диджитализацией (цифровизацией) страховой отрасли, — 1п- 
зигТесЬ, что приведет к трансформации бизнес-моделей страхового 
бизнеса, обеспечиваюодих более бьютрое реагирование на меняюодие- 
ся потребности клиентов. По итогам 2015—2016 гг. из более чем 5000 
компаний в сегменте Ғ тТ есЬ  около 500 стартапов приходится на 1п- 
шгТесЬ. В страховой деятельности успешно применяются такие циф- 
ровме сервисм, как телематика, роботоконсультирование, интернет 
вешей, технологии блокчейна и др.

В качестве примера назовем телематику — систему мониторинга 
управления автомобилем. При заключении договора каско страховая 
компания вндает специальньш гаджет, которьш нужно подключить 
к диагностическому порту машинн. Цифровое устройство фиксиру- 
ет и передает страховвдику все характеристики поездки водителя: 
дальность, длительность, опаснне зонн, время суток, нарушения ско- 
ростного режима, торможения, ускорения и т.д. Ключевая идея теле- 
матики — определить манеру вождения каждого владельца авто и в ко- 
нечном счете снизить цену полиса для самнх аккуратннх из них.

Инвестиционнне стратегии страховодиков в условиях диджитали- 
зации реализуются по двум направлениям: инвестиции в собственнне 
стартапн и инвестиции в совместнне инновационнне проектн с круп- 
ньши инновационньши компаниями 1Т-индустрии. Первое направле- 
ние инвестиций осугцествляется путем создания своих стартапов — 
небольших инновационннх фирм, реализуюших технологические 
бизнес-проектн с целью их последуювдей коммерциаяизации в рамках 
цифровой поддержки страховой деятельности и получения внсокой 
прибнли для своих инвесторов, а также создание в рамках своей ком- 
пании акселераторов и инкубаторов для стимулирования инноваций 
(ободий объем финансирования таких стартапов с 2010 по 2016 г. достиг 
3,4 млрд долл. США). Есть статистика по странам и регионам мира, 
иллюстрируюодая распространение страховой телематики (табл. 12.1).

Вторая инвестиционная стратегия связана со взаимодействием 
с крупнейшими 1Т-компаниями, уже владеюшими цифровьш и ре- 
сурсами (например, ҒасеЬоок, Арр1е, Ооо§1е, А тагоп и др.). Такие 
альянсн внгоднн обеим сторонам и приносят хорошие результати.

Очевиднм следуювдие последствия 1пзигТесЬ для мирового стра- 
хового бизнеса:
• снижение роли страховмх посредников брокеров и агентов при 

осувдествлении пряммх коммуникаций между страховвдиками 
и их клиентами посредством цифровьхх технологий (угроза потери 
рьгака для брокеров);
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• сокравдение сетей страховнх компаний, то есть упразднение их соб- 
ственнмх офисов, филиалов. Сервисн 1пвигТесЬ заменяют офиси 
вместе с персоналом;

• рост конкуренции для страховнх компаний со сторонн, во-первнх, 
н ови х  ф инансовнх фирм (гибких, креативннх, инновацион- 
ннх, предоставляювдих цифровне страховне сервисн клиентам), 
а во-вторих, крупннх цифрових компаний.

'Г л и ш н  12.1
Использование цифровой гелематики на мировом 

страховом рьжке

I  330

Страна,
регион
мира

Год начала продаж 
полисов каско 
с телематикой

Страховме компании — 
пионерм в использова- 

нии телематики

Количество
клиентов-страхо-

вателей

США 2004 Рго§ге851Уе Более 5 млн

Англия 2011 1пзиге Л е  Ьох Более 220 тмс.

Европа 2010 АШапг Более 200 тьк.

Россия 2014 «Альфа», «Ингосстрах», 
«Уралсиб» и др.

Появление новмх рисков, то естъ нових объектов страхования. 
Н апример, страхование киберпреступлений (вирусн , хакерство, 
взломн, фишинг, кибертерроризм и др.), обеспечиваювдее завдиту 
от финансовнх потерь при работе в сети Интернет.

Киберпреступление — это любое преступление в электронной 
сфере, совершенное при помовди компьютерной системн или сети 
либо против них. За последние 5 лет число кибервзломов почти уд- 
воилось: с 68 на одну компанию в 2012 г. до 130 в 2017 г.1, По оцен- 
кам аналитиков, прямой увдерб, нанесенннй российским компаниям 
в 2017 г. в результате кибератак, составил 116 млрд руб. Обвдеми- 
ровне потери составили порядка триллиона долл. США. Необходи- 
мо работать над принципиальньш  улучшением средств завдитн 
и минимизации рисков. И речь в озвученннх цифрах идет только 
про информационную безопасность, без учета сбоев ИТ-систем, 
овдибок ИТ-специалистов и подрядчиков, человеческого фактора2. 
По мнению аналитиков, к 2023 г. обвдемировой рьгаок страхования 
криптовалютннх активов будет оцениваться в 7 млрд долл. США.

1 Там жс.
2 Клоков А.А. Страхонамие киберрисков — российская снецифика и персиективь! 

развития. 1 'К Ь : Ь и р ://\\  \у\у.]'пхиг-1п1о.ги/1п1ег\че\\'н/1249/



Перечисленнне внш е явления и процессн стимулируют развитие 
М СР по следуюшим направлениям:
• замедление роста как на развитнх, так и на развиваюшихся рннках. 

Так, проникновение глобального страхования (отношение собран- 
ннх премий к мировому ВВП) составило в 2016 г. 6,2% (в 2010 г. — 
6,9%);

• рост убнтков от природних катастроф;
• увеличение в обшей структуре глобального рннка доли развнваю- 

вдихся рьшков (Китай, Индия, Сингапур, Малайзия и др.) до 18,7% 
в 2016 г. по сравнению с 15% в 2010 г.;

• рост инвестиций страховнх компаний на развитие 1п8игТесЬ;
• некоторне структурнне изменения в перечне компаний — лидеров 

глобального страхового бизнеса 2016 г. по сравнению с прошльш 
периодом: возглавляет рейтинг китайский страховой гигант Р т §  
Ап 1п8игапсе Сгоир, имеювдий филиалн в 150 странах мира. 
Отметим некоторне тенденции развития МСР, которне форми-

руются под воздействием глобализации:
• консолидация страхового капитала посредством массовнх слияний 

и погловдений страховнх и перестраховочнмх обвдеств на мировом 
страховом рьгаке и формирование на этой основе транснациональ- 
ннх страховнх компаний;

• сравдивание страхового, банковского и финансового капиталов 
в международннх масштабах, приводявдее к формированию транс- 
национальннх финансовнх групп;

• концентрация на рннке страховнх посредников, проявляювдаяся 
в формировании крупнейших международннх страховмх брокеров 
путем слияния и приобретения мелких и средних обвдеств:

• конвергенция традиционннх форм и видов страховнх и финансо- 
внх услуг и появление на этой основе альтернативного страхования 
и перестрахования;

• секьюритизация как форма управления страховнми рисками;
• изменение рьгаочной средм в условиях полной компьютеризации 

потребителей страховнх услуг и использования сети Интернет для 
их продажи.
Одной из наиболее ярких характеристик М СР является либера- 

лизация национальннх страховмх рьшков, расширение доступа ино- 
странннх страховвдиков на ранее закрнтне рьшки стран Централь- 
ной и Восточной Европн, Латинской Америки, Азии под влиянием 
политических изменений, создания Всемирной торговой организа- 
ции, Международной ассоциации страховнх надзоров.
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12.2. Либерализация мирового страхового рьшка

Проблемн регулирования траисграничного страхового бизнеса, над- 
зора за чистотой операций, внполнением международннх стандартов 
в сфере страхования носят обшемировой характер. Страховой бизнес 
наряду с банковским, являясь в внсш ей степени международннм, 
трансграничньш, внступает объектом жесткого регулирования и над- 
зора со сторонн как национальннх регуляторов, так и международннх 
организаций.

Развитие трансграничного страхового бизнеса непосредственно 
связано с международньши и национальньши системами регулиро- 
вания иностранного страхового каиитала. Наиравления либерализа- 
ции, открнтости разннх сегментов национальннх финансовнх рьга- 
ков в период перед глобальньш кризисом и в первне годн после 
него показанн в табл. 12.2.
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Т а а  ш иа 12 1'
Условия либерализации национальнь^х финансовь1х рьжков 

за период с 2006 по 2012 г.

Страна Финансовьш 
рьшок (сектор)

Условия либерализации для ино- 
страннмх компаний

Год

Чили Страховой рьшок Разрешено создавать прямне фили- 
алм

2007

Китай Страховой рьгаок Разрешено продавать полисм обяза- 
тельного страхования автофаждан- 
ской ответственности

2012

Китай Рьшок ценннх 
бумаг

Расширен спектр видов деятель- 
ности, которме могут осушествлять 
совместньк предприятия

2012

Китай Рьгаок ценннх 
бумаг

Либерализация лимитов на ино- 
странную собственность компаний, 
проводяодих операции с ценньши 
бумагами

2012

Китай Рьгаок лизинго- 
ВЬ1Х услуг

Снятие запретов на иностраннме 
инвестиции

2012

Китай Страховой рьшок 
ибанковский 
сектор

Снятие запретов на создание пря- 
ммх филиалов

2009

Колумбия Финансовмй
рьгаок

Небанковским финансовмм компа- 
ниям разрешено находиться в пол- 
ной иностранной собственности

2010
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Окончание
Страна Финансовмй 

рьшок (сектор)
Условия либерализации для ино- I  Год 

странньк компаний
Индия Финансовьш кон- Разрешена деятельность консуль- 2010

салтинг тантов по иносгранньш инвести- 
циям и портфельннх управляювдих \

Израиль Страховой рьшок Офшорним компаниям разрешено 
физическое присутствие

' 2009

Малайзия Страховой рьшок 
и банковский 
сектор

Либерализация ограничений на ввоз 
иностранного капитала

2009

Малайзия Банковский
сектор

Оптовшм банкам разрешено созда- 
вать прямьге филиальг

2010

Непал Банковский
сектор

Разрешенн поглошения отечествен- 
ннх банков иностранньши учреж- 
дениями

2010

Нигерия Страховой рьюок Разрешена полная иностранная 
собственность

2006

Пакистан Страховой рьшок Увеличен лимит на иностранное 
участиев капитале

2012

Сау-
довская
Аравия

Рьшок ценннх 
бумаг

Нерезидентам разрешено покупать 
и продавать паи фондов, обрашаю- 
шиеся на бирже

2010

Таиланд Банковский
сектор

Иностранннм банкам разрешено 
создавать прямше филиалм

2006

Таиланд Банковский
сектор

Либерализация лимитов на коли- 
чество дополнительннх офисов, 
открнваемнх филиалами иностран- 
ннх банков

2010

Таиланд Банковский
сектор

Либерализация лимитов на количе- 
ство филиалов, открнваемнх дочер- 
ними организациями иностранннх 
банков

2012

Украина Банковский
сектор

Иностранннм банкам разрешено 
открнвать филиалн

2006

ОАЭ Банковский 
сектор !

Введенн ограничения на количество 
филиалов инострашшх банков

2010

Вьетнам Банковский | Разрешенн полная иностранная 2007
■ сектор ; собственность и создание прямнх
! | филиалов иностранннх банков

Источник: Классенс С„ М аркетти Х.А . Перестройка глобальной банковской систе- 
мь1 / /  Ф инапсм и раавитие. —2013. — Декабрь. — С. 16. УН!. : Ь ир:/'/ 
>у\^ 'лт1 '.ог^ех1ета1/гш яап/риЬ8/йЛ апсМ /2013/12/р<1):/е1ае!«!еш.р<1»'



Обвдая мировая тенденция сложилась в пользу постепенной ли- 
берализации национальнмх финансовмх рмнков. Сравнение степени 
открмтости национальнмх финансовмх рмнков за 2006—2012 гг. 
свидетельствует о том, что, несмотря на глобальньш кризис, про- 
гресс в этой области очевиден. Целмй ряд стран либерализовал 
полностью или частично свои режимн для операций международ- 
нмх финансовмх институтов, в том числе страховмх.

Как развивается либерализация национальнмх страховнх рмнков 
в настояшее время, то есть спустя 10 лет после глобального кризи- 
са? Несомненньш интерес представляет обзор азиатского рмнка 
в части либерализации допуска иностранного страхового капитала. 
Этот интерес внзван, прежде всего, тем, что Банк России в 2018 г. 
активно занимался разработкой и внедрением важнмх законов, ко- 
торне должнн приблизить отечественньш страховой рьшок к дей- 
ствуюгцим международньш положениям. Опубликован законопро- 
ект о допуске филиалов на российский рьшок в свете внполнения 
обязательств по Всемирной торговой организации, а также весной 
2018 г. принят Федеральньш закон о санации страховвдиков1. Со- 
держание обоих документов соответствует обвдемировой тенденции 
либерализации национальннх страховнх рьшков и одновременно 
направлено на обеспечение стабильности страхового и в целом фи- 
нансового рьшка России.

Таким образом, изучение практики регулирования деятельности 
подразделений иностранннх страховнх компаний в странах Азиат- 
ско-Тихоокеанского региона представляется весьма полезннм и по- 
зволяет сделать однозначньш вмвод о нарастаювдей либерализации 
внутренних рьшков. В качестве доказательства представлена инфор- 
мация по 13 странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Большин- 
ство стран, за исключением Австралии, Новой Зеландии, Японии 
и Сингапура, — развиваюшиеся. В шести странах из 13 (Гонконг, 
Сингапур, Тайвань, Филиппинм, Южная Корея, Япония) полностью 
отсутствуют ограничения на прямне иностраннне инвестиции стра- 
ховшиков. У остальннх семи стран такие ограничения действуют 
в форме лимита доли участия в капитале местной компании (в Ав- 
стралии — 20%, в Индии — 49%, в Индонезии — 80%, в Китае — 
в зависимости от вида страхования (обпдее — 100%, жизни — до 50%,
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1 Проект Фсдерального закона «() внесенни измеиепий н Закон Российской Фе- 
дерации ог 27.11.1992 №  4015-1 „06  оргапи.тации страховото дела в Российской Федера- 
ции" и ш ш е законодательпме актм Российской Федерации (о филиалах иностранинх 
и ])оссийских страхошциков)»: <[Х-деральш,[й :икоп ог 23.04.2018 № 87-С[эЗ «() ннесении 
иамепепий в отдельньк' законодательпме актш Роесийской Федерации».



здоровья — 100% в пределах зон свободной торговли Ш анхая, Фуц- 
зяня, Тяньцзиня и Гуандуна), в М алайзии — 70%, в Новой Зелан- 
дии — 25% и более 100 млн N 2 0  по специальному разрешению, 
в Таиланде — до 25% минус одна акция, до 49% с одобрения регу- 
лятора, свнше 49% с одобрения министра финансов)1.

У 13 изученннх стран разнятся регулятивнне нормн по допуску 
иностранннх страховнх компаний в форме филиалов (дочерних 
структур). У восьми стран (Гонконг, Новая Зеландия, Сингапур, 
Тайвань, Таиланд, Ф илиппинн, Южная Корея, Япония) ф илиалн 
разрешенн безоговорочно, без каких бн  то ни бнло уточнений. Ав- 
стралия и Китай разрешают открнтие иностранннх филиалов толь- 
ко по обвдему страхованию, а по страхованию жизни — лишь до- 
черних предприятий. Правда, в Австралии сделано исключение для 
зарегистрированннх в США страховвдиков жизни, которне наделе- 
нн  правом работать на австралийском рьшке через филиалн. На рн- 
нок Индии допускаются только ф илиалн иностранннх перестрахо- 
вочннх компаний. Причем в 2016 г. правительство вьш устило 
особне правила для работн корпорации ГЛоусРз с разрешением 
на открнтие филиалов. Не разрешается деятельность филиалов ино- 
странннх страховвдиков в Индонезии и Малайзии. На Тайване для 
учреждения ф илиала иностранная страховая компания должна 
иметь опит работн не менее трех лет. Иностранньш страховвдик, 
работаюший менее трех лет, должен открнть на Тайване сначала 
представительство, которое обязано проработать не менее года 
до создания филиала.

Во всех странах без исключения установленн требования к ми- 
нимальному размеру капитала иностранннх структур. Требования 
дифференцированн по следуюшим позициям:
• страхование обшее и страхование жизни (например, в Австралии 

соответственно 5 млн и 10 млн А1Ю);
• добровольное и обязательное страхование (так, в Гонконге по обя- 

зательньш видам, включая ОСАГО, 20 млн НКО, а требования 
к капиталу обших страховшиков и страховшиков жизни одинако- 
вне — 10 млн НКХ));

• кэптивнне компании (только в Гонконге — 2 млн Н К Б );
• страхование и перестрахование (в Сингапуре, например, установ- 

лен размер минимального капитала для страховшиков 10 млн 8СО, 
перестраховшиков — 25 млн 5СО);
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1 Лвторш приводят здссь п далсе по тсксту гюказате.ти в национальншх валютах, 
так как пе дслают акцент на сршшеиии курсов валют, а фиктнруют их экономический 
смисл.



• страховне брокерн, агентн и финансовме консультанти (в Австра- 
лии отсутствуют минимальнме требования к капиталу, в Индии 
минимальньш капитал страхового брокера — 5 млн ШК, перестрахо- 
вочного брокера — 20 млн ШК, смешанного брокера — 25 млн ШК);

• страховме и перестраховочнне такафул-компании в Индонезии 
обязанн иметь минимальньш капитал 100 и 175 млрд Ш К  соот- 
ветственно:

• в зависимости от количества осушествляемнх видов страхования 
(пример Китая, табл. 12.3);

• персональнне требования для аджастеров, страховнх и перестра- 
ховочннх брокеров (на Тайване — 2 млн, 10 млн и 10 млн Т \¥ Э  
соответственно).

ТаГ>. гпIи1 Г.?.')

Обзор ключевь!х параметров допуска иностраннь1х страхо 
вь!х организаций на рьшки Индии и Китая
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Параметр Индия Китай

Дочерняя
компания
(филиал)

Осушествление любой 
коммерческой деятель- 
ности в страховом сек- 
торе требует создания 
местной организации

Разрешенн дочерние компании стра- 
ховшиков жизни и обгцего страхования, 
а также филиалм иностранннх компаний 
обвдего страхования. Лицензии вьвдаются 
на работу в конкретннх провинциях

с получением лицензии. 
Страховая организация | 
может бьггь публич- ! 
ной компанией или \ 
кооперативньш обвде- 
ством. Иностранной : 
компании разрешается ! 

! осушествлять перестра- 
ховочнмй бизнес путем ! 
создання фршнала. ! 

I В 2016 году страховьш 
[ регулятором внпу- ;
I шенн правила работм 
11Лоус1’8 на рьшке Индии.
! После предостаьчения 
! страховмм регулятором 
Индии разрешения 
на осушествление пере- | 
страховочной деятель- 
ности Ь1оус1’5 разреша- 
ется создавать филиалм



П родолж ение
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Параметр ______Иқдия

Разрешенш ПИИ 
в акционерньш капитал 
индийских страховмх 
компаний в размере 
49%. В соответствии 
с требованием Депар- 
тамента финансовьк 
услуг Индии (Мини- 
стерство финансов), 
все индийские компа- 
нии с иностраннмми 
инвестициями должнм 
оставаться в собствен- 
ности и под контролем 
резидентов

Китай

I • ободее страхование (100%-ное участие 
| иностранно1'о капитала);
I • страхование жизни (50%-ное ино- 
| странное участие; к 2020 г. увеличение 
| до 51%, к 2022 г. -  до 100%);
• страхование здоровья (100%-ньш 
иностранньга капитал в пределах зон 
свободной торговли Шанхая, Фуцзяня, 
Тяньцзиня и Гуандуна);
• филиал или дочерняя страховая ком- 
пания с долей иностранного капитала 
более 25% считаются финансируемьши 
из-за рубежа, и к ним применяются 
особме регулятивнме нормьг Напри- 
мер, в течение двух лет до учреждения 
страховой компании с иностранннм 
участием должно работать ее представи- 
тельство

• страховме компа- 
нии — 14,1 млн;
• перестраховочнме 
компании — 28,2 млн;
• страховме бро- 
керм — 70,5 тмс.;
• перестраховочнме 

| брокерм — 282 тмс,;
I • смешаннне бро- 
керм — 352,5 тмс.;
• зарубежнме компа- 
нии, осушествляклцие

; перестраховочную 
■ деятельность через 
1 филиал, обязанм 
; поддерживать объем 
; чистмх собственнмх 
; средств в размере 
; 705 млн

Страхование жизни:
• компании, занимаюшиеся одним 
из трех видов деятельности (страхо- 
вание жизни, страхование здоровья, 
страхование от несчастнмх случаев), —
29,3 млн, при добавлении еше одного 
вида — 29,3 млн;

; • компании, осушествляюгцие все три 
] вида деятельности плюс один из двух 
! дополнительннх (страхование с уча- 
| стием и универсальное страхование 
| жизни), — 146,4 млн;
| • компании, осушествляювдие пять 
I видов деятельности, — 219,7 млн;
! • один филиал — 2,9 млн;
; • сеть филиалов — максимум 73,2 млн. 
! Обшее страхование:
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Параметр Индия
Окончание

Китай

! • компании, занимаювдиеся одним 
I из пяти видов деятельности (стра- 
| хование автотранспортннх средств,
I включая обязательное, имувдественное 
I страхование, страхование ответствен- 
| ности, морское и страхование грузов,
! краткосрочное страхование здоровья 
! и от несчастннх случаев), — 29,3 млн,
| при добавлении евде одного вида —
129,3 млн;
! • один филиал — 2,9 млн;
I • сеть филиалов — максимум 73,2 млн. 
Регулятор вправе устанавливать более 
вькокие требования к минимальному 
уставному капиталу в отношении конкрет- 
нмх видов страховмх продуктов. К ком- 
паниям, занимаювдимся расширенньш 

| перечнем страхования жизни (например,
I ипй-Нпкеё, страхование с переменньш 
! аннуитетом) или расширенньгм перечнем 
I обвдего страхования (например, сельско- 
! хозяйетвенное страхование, страхование 
| кредитнмх гарантий), предъявляются 
! дополнительнме требования, например 
! к поддержанию средней стоимости чистмх 
!активов

Источник: 1шигапсе ге^и1аиоп 1п Л51а Расчйс. ,|апиагу 2019 / /  КоПоп Коле Ғи1Ъп{;Ь1 
ЬЬР. Ч Я Ь  : Ь11р://\^\\'%'.поПопгоке1'и1Ъп§Ъ1.сот/кпо\\'1е11йе/риЪНса- 
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Примечание. * Валютнне курсм доллара СШ Л к национальнмм валютам Индии и Ки- 
тая по состояпию иа 01.09.2018: долл. С Ш Л /1Х Я  = 70.92: долл. С Ш А / 
С Ш  = 6,83.

В н е к о т о р н х  стр ан ах  в п ослед н ее  вр ем я  д л я  и н о стр ан н м х  ф и л и - 
ал о в  в в е д е н н  тр е б о в ан и я  по:
• о тк р ьп и ю  гарантийного  деп ози та (в  Я п он и и  200 м лн  ^ Р У  для стра- 

хо вн х  компаний, 20  м л н ^ Р У  дл я  страховм х брокеров; на Ф и л и п п и - 
нах деп ози т иностранного страховш ика на счете регулятора долж ен  
б н т ь  в ф орм е ц ен н н х  бумаг стоимостъю  не м енее 1 м лрд  РН Р, в том 
числе 50% до л ж н а составлять  д оля  госбумаг);



• поддержанию уровня активов на внутреннем рьшке (в Гонконге 
требование к филиалам — 80% чистих обязательств и применимой 
маржи платежеспособности; на Ф илиппинах свободньш капитал 
не менее 1 млрд РН Р);

• поддержанию объема чистмх собственннх средств (в Индии тре- 
бования к филиалам перестраховочних компаний — 50 млрд ШК);

• минимальному капиталу в зависимости от срока работн компании 
навнутреннем рьшке (см. табл. 12.2).
В дополнение отметим, что в изученних странах действуют тре- 

бования к квалификации управляюших, наличию всеобъемлювдего 
страхового регулирования в домашних юрисдикциях в соответствии 
с международньш и стандартами, наличию рейтинга финансовой 
устойчивости от признанннх рейтингових агентств. Кроме того, ре- 
гулятори принимаюшей сторонн вправе указнвать форму присут- 
ствия иностранной компании на своем рьгаке — филиал или «дочка» 
(например, в Малайзии). Во всех без исключения странах иностран- 
ние филиалм долж нн получить лицензию от местного регулятора. 
Подчеркнем, что это именно лицензия, а не аккредитация.

Особое внимание уделим Китаю и Индии. Во-первнх, Индия 
и Китай — развиваюшиеся страховне рннки, близкие по уровню 
к России, а во-вторнх, это государства, активно взаимодействуюгцие 
с нашей страной в финансово-экономической области, в частности 
в рамках Б РИ К С  и других региональних объединений.

Даннне табл. 12.2 свидетельствуют о том, что требования к ино- 
странньш компаниям в обеих странах сушественно дифференциро- 
вани по многим аспектам. Особенно в Китае, где лицензирование 
проводится по провинциям странн, а требования к капиталу раз- 
нятся в зависимости не только от вида страхования, но и от коли- 
чества видов, по которнм работает страховшик. Это единственннй 
прецедент среди всех изученних стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Следует обратить внимание на уровень требований к капи- 
талу иностранннх страховшиков, которнй измеряется десятками 
и даже сотнями миллионов долларов в Китае. Для сравнения от- 
метим, что в соответствии с новьши требованиями Банка России, 
которие долж нн вступить в силу в 2019 г., минимальний уставньш 
капитал компаний, осушествляюших страхование жизни, будет со- 
ставлять 450 млн руб. (или 6,6 млн долл. США), личное и имуше- 
ственное страхование — 300 млн руб. (или 4,4 млн долл. США), 
перестрахование — 600 млн руб. (или 8,8 млн долл. США). Действу- 
ювдие страховне компании долж нн будут в три этапа до 01.01.2022, 
привести свои уставнне капиталн в соответствие с новнми требо-
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ваниями1. Новме требования относятся к компаниям-резидентам. 
За  неимением даннмх о требованиях к капиталу нерезидентов при- 
водим их просто для сравнения по размерам.

Комиссия по регулированию страховой деятельности Китая про- 
должает работу по либерализации ограничений в отрасли финансо- 
вь1х услуг и реализации дорожной картн финансовой реформи, со- 
держаодейся в документе «М ери по содействию  дальнейш ему 
открнтию  банковского и страхового секторов», внпуш енном  
27.04.20182. В июне 2018 г. вступили в действие следуюшие измене- 
ния, касаюшиеся страховой отрасли Китая. Квалифицированное 
иностранное профессиональное страховое агентство, иностранная 
фирма-аджастер, занимаюодиеся бизнесом не менее трех лет, или 
страховая компания с иностранньш участием, осушествляюгцая биз- 
нес не менее трех лет, могут создавать профессиональное страховое 
агентство и фирму-аджастера в Китае. Данная мера означает полную 
либерализацию  иностранного участия в деятельности страховнх 
агентств и фирмах-аджастерах. Ранее доля иностранного участия 
в профессиональном страховом агентстве не могла превншать 25%. 
Профессиональное страховое агентство с иностранннми инвестици- 
ями должно получить лицензию регулятора. К нему будет приме- 
няться такой же режим регулирования, что и к национальньш агент- 
ствам. Ф ирмм-аджастерн с иностранннм участием подпадают под 
отдельньш режим регулирования.

Китайский регулятор в 2018 г. вьшес на всеобшее обсуждение 
ряд следуюхцих мер по либерализации регулирования иностранного 
капитала в страховой отрасли:
• упразднить требование о двухлетнем представительстве для созда- 

ния страховой компании с иностранньш участием:
• повмсить долю прям нх иностранннх инвестиций в компании 

по страхованию жизни с 50% до 51%;
• распространить национальньш режим регулирования при открнтии 

филиалов на страховшиков с прямьши иностранньши инвестици- 
ями:

• ввести ограничения для крупного иностранного акционера 
страховшика в случае его вмхода с китайского рмнка (напри- 
мер, пятилетний период блокировки, а также новое требование

1 Фелсральпшй закон от 29.07.2018 X» 251-Ф З «() инесении изменений » Закон 
Российской Фелерации „Оборгани.чации страхового дела н Российской Ф елерации“».

2 СЬ1па Ко\\’ — Ке^и1а1огу Кей)пп 1п 1Ье Ғтаппа1 ^ е т с е я  1пс1и^1гу. 1 !К 1 : Ь И р:// 
«•\у\у.по«опгоке1\11ЬпйЬ1.сотДпо\укч1£е/риЬНса1юп!!/1672()3/сЬта-по\\’-гоки1а1огу-ге- 
1опп-1п-1Ье-йпапс1а1-.чеп'Н'е.ч-1П(1ик1гу
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о дополнительном капитале, если крулншй иностранннй акционер 
намеревается уменьшить свой пакет акций или уйти с рьгака; это 
необходимо для гарантирования вьшолнения таким страховвдиком 
требований к платежеспособности).
В настояшее время в Китае работают 57 иностраннмх страховмх 

компаний из 16 стран. В 2017 году они занимали всего 6% рьгака 
страхования жизни и 2% рннка обшего страхования.

В рамках сравнительного странового анализа приведем даннне 
по развитому рьгаку Великобритании. Они позволяют оценить китай- 
ский страховой рннок как развиваюшийся, прежде всего в плане ин- 
теграции и транснационализации. По данньш Управления финансовнм 
поведением Великобритании, около 5,5 тмс. британских финансовнх 
институтов имеют по крайней мере один паспорт на предоставление 
финансовмх услуг в странах ЕС. Более 8 тнс. институтов, зарегистри- 
рованннх в других странах Европейской экономической зонн, имеют 
паспорга на оказание финансовмх услуг на рннке Великобритании. 
Из 1059 страховнх компаний, в отношении которнх действует Дирек- 
тива ЕС о 5о1уепсу II, 282 британские компании используют «исходя- 
ший» паспорт, а 777 компаний — «входяший» (например, Аззкига- 
2 1 0 П1 ОепегаН 5рА, Зш88 Ке СорепЬа^еп Ке1пзигапсе А /3 , 1п!е5а 
ЗапраоЬ УИа ЗрА, 3\У158 1л£е, М аппЬ етег Уег51сЬегип§ АкГ1еп§е8е11- 
8сЬай, СгейИ; А§псо1е К18к 1пзгиапсе ЗА)1.

Заверш ая исследование, следует сделать внвод о том, что при 
очевиднмх тенденциях углубляюшейся либерализации националь- 
ннх страховнх рьгаков и сложившихся международннх требованиях 
к деятельности подразделений иностраннмх страховнх компаний 
на национальнмх рьгаках каждая страна идет своим собственньш 
путем, руководствуясь национальнмми приоритетами. Российский 
страховой рмнок также сгоит на рубеже своего открнтия для  ино- 
странного капитала, будучи хорошо зашишен новмми законами 
и регулятивньши рамками национального регулятора.

С 1861 по 2002 г. происходило развитие деятельности и укруп- 
нение бизнеса в странах и регионах, где компания уже присутство- 
вала. В 2002 году группа компаний СС1Ч11 р1с сменила название 
на Ау1уа р1с. Ау1уа р1с является холдинговой (материнской) компа- 
нией. Она имеет три дочерние компании, одна из котормх — Ау1уа 
Сгоир Но1сНп§5 Ис1. — управляет разветвленной сетью дочерних 
организаций по всему миру. Помимо Соединенного Королевства, 
операции на рьгаке которого составляют 59% в объеме операцион-
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ной прибьши, компания развивает бизнес на рьшках стран Европн, 
Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Международннй бизнес 
составляет 53% клиентской базн. В период после глобального фи- 
нансового кризиса Аугуа р1с вдвое сократила количество рннков 
своего присутствия.
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В настоявдее время основньши рьшками, где сосредоточенм опе- 
рации группн, являются:
• Соединенное Королевство (18% — доля рьгака страхования жизни, 

10% — доля рннка обгцего страхования):
• Франция (19% операционной прибнли, 3 млн клиентов);
• Канада (вторая крупнейшая в стране компания обвдего страхования 

с долей рьшка 10% и клиентской базой 2,8 млн человек);
• Польша (крупнейшая в стране компания по страхованию жизни);
• Италия (более 1,5 млн клиентов);
• Ирландия (ведувдая страховая компания в стране и саммй узнава- 

емьш бренд;
• Сингапур (страховвдик вмсшей категории с объемом активов под 

управлением 5 млрд СВР, обсуживаювдий 1 млн клиентов).



Помимо основннх рьтнков АУ1Уа р1с развивает стратегические 
партнерства на азиатских страховнх рьшках. В частности, в Китае 
компания входит в топ-10 зарубежннх страховнх компаний, пред- 
лагая продуктн страхования жизни в 14 провинциях. В Индии ком- 
пания поддерживает совместное предприятие с ОаЬит Огоир, одним 
из крупнейших финансовмх конгломератов страни, предоставляя 
продуктн по страхованию жизни 500 тнс. клиентам. В Гонконге 
Ау1уэ р1с сотрудничает с ведувдей компанией по управлению инве- 
стициями Н 1ПЬоизе Сар11а1 и технологическим гигантом Тепсеп!; 
Но1сИп§5 Ь1т11е(1 по созданию первого цифрового страховш ика 
на рннке.

Глобальнме страховме группн имеют десятки миллионов клиен- 
тов по всему миру, но не все они за историю своего сугцествования 
имели честь обслуживать знаменитнх личностей. Страховая компа- 
ния Ау1уа в своем архиве насчитмвает несколько известнмх миру 
персон, которне являлись ее клиентами. В 1717 году бьхл застрахо- 
ван дом английского математика, физика и астронома сэра Исаака 
Ньютона. В 1824 году полис страхования жизни на 2000 СВР полу- 
чил британский писатель, поэт и историк сэр Вальтер Скотт. В то 
же время Вальтер Скотт застраховал свое поместье на юге Шотлан- 
дии под названием Эбботсфорд, в котором сейчас располагается 
музей писателя. В течение 1880-х гг. знаменитьш в Ирландии пиво- 
варенньш завод «Гиннесс» страховал жизнь своих сотрудников. 
В 1896 году сэр Уинстон Черчилль получил полис страхования 
от несчастного случая с покрнтием в 1000 СВР и годовой страховой 
премией 6,7 СВР. В 1958 году страховой полис бнл освобожден 
от дальнейших премий, так как он являлся старейшим из действу- 
юших за всю историю компании. АУ1Уа бмла одной из компаний, 
застраховавшей знаменитьш морской лайнер «Титаник», которнй 
затонул 15.04.1912. Трагедия унесла более 1,5 тнс. жизней, а также 
принесла значительнне финансовме потери владельцам лайнера 
в размере около 1 млн ОВР. Владельцн бнли настолько уверенн 
в надежности судна, что не стали страховать его на всю стоимость, 
которая составляла около 1 750 000 СВР.

12.3. Консолидация страхового бизнеса 
в условиях трансграничной деятельности

Современнмй мировой страховой рмнок характеризуется интенсивной 
трансграничной деятельностью в условиях либерализации националь- 
ннх рьшков. Например, почти 30% страховнх компаний в Европейской



экономической зоне1 осувдествляют трансграничную деятельность. 
По мнению европейских наднациональннх органов финансового над- 
зора, степень интернационализации в страховом секторе относительно 
вмше, чем в банковском секторе. В секторе страхования 29% бизнеса 
осувдествляется дочерними компаниями или филиалами, контроли- 
руемьши иностранньши компаниями, расположенньши в ЕС, тогда 
как в банковском секторе — только 17%. Доля трансграничного стра- 
хования жизни (без участия посредников) составляет 6%, доля обвдего 
страхования и перестрахования — 9% и 12% соответственно2.

В мировой экономике в рамках интеграционннх объединений 
государств действуют особме условия, реж имн осувдествления фи- 
нансовнх, в том числе страховнх, операций. Ярким примером явля- 
ется Европейский союз. Страховне компании стран ЕС осувдествля- 
ют операции в других странах Е вропн  в условиях действия 
механизма паспортизации на всей территории ЕЭЗ. Европейский 
паспорт представляет собой разрешение на осувдествление бизнеса, 
которое вндает домашняя юрисдикция, и позволяет страховой ком- 
пании осушествлять деятельность в любом государстве ЕЭЗ. Транс- 
граничньш страховой бизнес в соответствии с паспортом можно 
вести двумя способами:
1) по правилам свободн учреждения (путем создания филиала);
2) по правилам свободн предоставления услуг (продажа полисов 

напрямую или через посредников через онлайн-сервисн).
Процессн глобализации в мировой экономике со временем при- 

вели к формированию крупного страхового бизнеса, представленно- 
го международньши страховьши группами, некоторне из которнх 
относятся к глобальньш системно значимьш страховвдикам. Боль- 
шое количество страховнх групп входит в состав финансовнх кон- 
гломератов.

Страховой группой считается группа, состоявдая не менее чем 
из двух компаний. В составе группн могут формироваться субгруп- 
пн  в результате межтерриториальннх и межсекторальннх операций. 

М еж дународной ст раховой группой  может бнть:
• страховая группа, осувдествляювдая только страховую деятельность;
• финансовьш конгломерат с преобладанием страховнх компаний, 

включаювдий и другие финансовне институтн — банки, компании 
по ценньш бумагам;

1 Европейская :)коно.мичес1сая аона состоит цц 28 стран 1£С, а такж е Исландии,
11орр)е1-ии и Лихтеиш тейна.

2 1г1папс1а1 к(аЬ11иу герог(. 1)есен|1к'г 2017. ПК^ : Ь1(р.ч://еюра.еигора.еи/РиЬЬса- 
иоп.ч/Керог1к/1'тапоа1_81аЬШ(у_Я(.'рог1_[)есеш1>ег2017.р1Ь’
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• часть финансового конгломерата, в котором преобладают нестрахо- 
вне финансовне институтм;

• часть диверсифицированного конгломерата, включая нефинансовне 
компании.
Страховме компании, не имеюшие материнской компании или 

дочерних структур, не относятся к страховмм группам. Если они 
ведут деятельность в различнмх юрисдикциях на базе филиальной 
сети и отвечают критериям, описанннм вмше, они считаются между- 
народнмми страховнми группами.

Государственнне регулируюшие органн при определении стату- 
са страховой компании как международной страховой группн руко- 
водствуются двумя критериями:
1) международная деятельность: страховме премии собранн втрех 

и более юрисдикциях, а процент валовмх премий, собранншх 
за пределами домаш ней ю рисдикции (стран н  регистрации), 
составляет не менее 10% совокупннх валовнх премий группн;

2) масштаб: за последние три года в среднем объем активов состав- 
ляет не менее 50 млрд долл. США или валовне премии — не менее 
10 млрд долл. США.

К страховмм премиям относятся премии, собраннме филиалами 
и дочерними компаниями в составе группм. Под активами понима- 
ются активн международной страховой группн, связаннне только 
со страховой деятельностью. Деятельность международнмх страхо- 
вмх групп подразделяется на традиционное (страхование жизни, 
обшее страхование и др.) и нетрадиционное страхование (ипотечное 
страхование и др.), а также нестраховую финансовую (например, 
банковскую) и промншленную деятельность.

М еждународнне страховне группм осушествляют операции как 
на национальннх, так и на международнмх рьшках. Их деятельность 
находится под так назьшаемнм консолидированньш (групповьш) над- 
зором. Его осушествляет целнй ряд национальннх надзорннх органов, 
которне взаимодействуют друг с другом на постоянной основе. Надзор 
за всей группой осушествляет орган домашней юрисдикции (место 
регистрации головной компании), а за компаниями — членами груп- 
пи — органн соответствуюших юрисдикций, задача которнх заключа- 
ется в мониторинге деятельности местннх подразделений группн.

Некоторне страховне группм напрямую связанм с другими сек- 
торами финансового рьшка, так как они являются частью финансо- 
вмх конгломератов. Финансовъш конгломерат — это участник фи- 
нансового рьшка, деятедьность которого связана не менее чем 
с двумя из пяти возможнмх направлений бизнеса:
» кредитнме, депозитнне операции, расчетно-кассовне услуги;
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• страхование;
• корпоративние финансн, подписка и размевдение ценннх бумаг;
• доверительное управление, управление инвестиционньши фондами, 

консультирование;
• розничнне инвестиционнне услуги.

Группа компаний считается финансовнм конгломератом при вн- 
полнении следуюших критериев:
• группа возглавляется институтом, подпадаювдим под правила 

финансового регулирования;
• доля каждого члена группн в источниках финансирования состав- 

ляет не менее 10%;
• хотя бн  один из членов группн является банковским учреждением 

или компанией по ценньш бумагам:
• хотя бн  один из членов группн является страховой компанией’. 

Ф инансовне конгломератн сокрашают риски национальннх фи-
нансовнх рьшков и повншают глобальнне риски. Ф инансовнй кон- 
гломерат может представлять внсокий риск «заражения» одной части 
конгломерата от другой. Конгломератн обладают определенньши пре- 
имуодествами, например в области диверсификации рисков. Однако 
это сопряжено с дополнительннми издержками с точки зрения взаи- 
мозависимости и, следовательно, с более внсоким риском распростра- 
нения «инфекции» между бизнес-единицами группн. Интенсивность 
взаимосвязей внутри конгломерата зависит от того, какой он при- 
держивается стратегии для поддержания деятельности в различннх 
секторах финансового рннка. Речь идет о таких типах взаимосвязан- 
ности в рамках финансовой группн, как финансовая взаимосвязан- 
ность, относяшаяся к внутригрупповьш операциям (заемньш, кредит- 
н н м , р асчетн ьш  и др .): о п ер ац и о н н ая  в заи м о св язан н о сть , 
обсуловленная пользованием обшими вспомогательннми системами 
и услугами (например, информационннми технологиями); коммер- 
ческая взаимосвязанность, возникаюшая при использовании обших 
каналов распространения финансовнх продуктов различннми частя- 
ми конгломерата. Банкротство страховой компании финансового кон- 
гломерата может привести к сушественному ухудшению финансово- 
го п о ло ж ен и я  другнх  частей  через р еп у т ац и о н н н й  канал. 
Нестабильность может распространяться и в противоположном на- 
правлении. Например, финансовое положение страховой структурн 
конгмерата может ухудшиться, если нарушение работн сети банков- 
ских агентов (банков в составе конгломерата) сушественно повлияло 
на деятельность страховой ораганизации.
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Конгломератн во главе со страховой организацией являются вто- 
рьш наиболее распространенньш типом конгломератов после бан- 
коориентированнмх, в состав котормх может входить и страховая 
организация. Деятельность банкоориентированннх конгломератов 
традиционно основьшается на модели банкострахования. Страховме 
компании также присутствуют в конгломератах, возглавляеммх 
управляюодими компаниями или пенсионньши фондами. В целом 
деятельность финансовмх конгломератов во главе со страховшика- 
ми, как правило, менее масштабна, чем у банкоориентированннх 
структур. Многие из них функционируют локально, на конкретнмх 
ф инансовнх рьшках. Приведем некоторне лю бопнтнне фактм. 
В Индии функционируют 12 финансовнх конгломератов, в том чис- 
ле 6 — во главе с банком, 3 — со страховой компанией, 1 — с груп- 
пой взаимннх фондов и 2 — с небанковской финансовой компанией. 
В Европейском союзе насчитнвается 84 финансовнх конгломерата, 
в том числе 80 — во главе с финансовой компанией, расположенной 
в ЕС или Европейской экономической зоне, 1 — с головной компа- 
нией в Швейцарии, 1 — с головной компанией на Бермудских остро- 
вах и 2 — с головной компанией в СШ А1, В 2016 году из 82 конгло- 
мератов во главе с компанией, находяшейся в Европе, 28 имели 
во главе страховую компанию (рис. 12.1).

В период глобального финансового кризиса 2008—2010 гг. в офи- 
циальннх документах международнмх ф инансовнх организаций 
бнло закреплено понятие /лобалъной системно яначимой ст рахо- 
вой гр ут ш  ( С1оЪа1 5уЛетгса11у 1троНат 1пзигегз). В июле 2013 г. 
МАСН разработала М етодологию оценки системной значимости 
глобальннх страховнх институтов3. По запросу МАСН националь- 
нне органн страхового надзора определили 50 страховнх групп 
из 14 государств по следуюшим критериям:
• совокупнне активм — не менее 60 млрд долл. США, показатель 

«объем страховнх премий из зарубежннх юрисдикций /  объем сово- 
купннх премий» — не менее 5%:

• совокупнне активн — не менее 200 млрд долл. США, показатель 
«объем страховнх премий из зарубежннх юрисдикций /  объем сово- 
купннх премий» — в диапазоне от 0 до 5%;

• некоторне страховне группн добавленм по решению национальнмх 
регулируюцдах органов,

1 ,|(>1П1 Сотппиее Ғтапт! Соп£к>тега1ж,. IIК Ь : Ь11рх://еха8-3(ип1.-сотпниее.еи- 
гора.еи/Райе.ч/Лс11У111е8/Ғ1папс1а1-С(>пй1оп>ега(:е8.а8рх

2 С1оЬа1 ^уЛеппсаПу 1тропап11пяигег.ч: 1тиа1 Аяяелхтет Ме1Ь(и1о1о(4у / /  1А18. —
20)3. — 1й,)и1у. 1!К1_ : Ь1ф://\уил^.1аЬ'№'еЬ.ог^Д1е№'/е1ешепОГ(ТеЬп'Лчтс“ 1/191.г>1.р(11'
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■ Банк глава конгломерата
■ Страховая компания - глава конгломерата 

Управляюцая компания- глава конгломерата 
Пенсионннй фоид - глава конгломерата

Швеция 

Франция 

Финляндия

Соединенное Королевство 

Португалия 

Норвегия 

Нидерландь!

Мальта 

Ирландия 

Италия 

Испания 

Дания 

Германия 

Болгария 

Бельгия 

Австрия

0  2  4  6  8  1 0  1 2  1 4  1 6

Р и с . 12 .1 . К'и. ш чссти!) фипнпсош лх к 'он |. ю мсрп гон |) стрнипх Г.С' (2(И())

Системная значимость оценивается на основе даннмх по страхо- 
вой группе в целом (в том числе по бизнес-единицам). Междуна- 
роднне регуляторн делают акцент на контроле за трансграничннм 
движением капиталов, внзнваю ш им перенос рисков между юрис- 
дикциями, а также негативнне глобальнне воздействия в связи 
с банкротством глобально функционируюодих страховнх организа- 
ций.

Системная значимость глобальннх страховнх групп определяет- 
ся по пяти критериям и соответствуюшим абсолютннм показателям. 
Критериями являются размер, глобальная деятельность, взаимосвя- 
занность с другими финансовнми институтами, использование не- 
традиционннх страховнх схем и наличие непрофильннх подразде-

1 Сост. по: К е а п т т у  апс! ге«)1и11()п Гог 1Ье ҒС 1пкигапсе .чесЧог: а П)асгорги<1епИа1 
рстхрес11\’е. Л и#и$1 2017. С. 14. И К Ь : Ьир.ч://№’\\л\'.ехгЬ.сигора.еи/риЬ/р(1гУгероП8/е8гЬ. 
гер()г1!>17()817_гесоуегуап(1ге«)1ииоп.еп.р(1Г
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лений, взаи м озам ен яем ость  (табл . 12.4). Н аибольш ие веса 
присвоенн 3-му и 4-му критериям, поскольку именно они рассма- 
триваются МАСН как ключевме при определении системной значи- 
мости глобальнмх страховнх групп.

I ; ю .  1 П 1 1:1 I 2 1

Критерии и индикаторь! системной значимости глобальнь1х
страховь1х групп
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Критерий 
системной зна- 

чимости

Вес
крите-
рия,

%

Индикатор Вес
инди-

катора,
%

Масштаб 5 Объем совокупннх активов по балансу 2,5

Объем совокупннх доходов 2,5

Глобальная дея- 
тельность

5 Объем доходов от зарубежной деятель- 
ности

Количество стран, в которьхх группа 
оперирует через филиалн и дочерние 
компании

2.5

2.5

Взаимосвязан-
ность

40 Объем активов внутри финансовой 
системн (кредитн другим финансо- 
внм институтам и вложения в ценнне 
бумаги других институтов)

5,7

Объем обязательств внутри финан- 
совой системн (кредитн отдругих 
финансовмх институтов и вьшувденнме 
ценнне бумаги, приобретеннме дру- 
гими финансовнми институтами)

5,7

Валовой объем технических резервов 
по перестрахованию

5,7

Валовой объем вьтувденнмх дерива- 
тивов

5,7

Объем крупннх сделок (активнмх опе- 
раций, кроме вложений в сувереннме

5,7

! внутренние долговме обязательства, 
с 19 крупнейшими контрагентами)

; Оборот 5,7

Объем неликвиднмх активов 5,7
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Критерий 
системной зна- 

чимости

Нетрадицион- 
ная страховая 
деятельность 
и непрофильная 
деятельность

Индикатор Вес 
инди- 

катора,

Продо.чжение

Обязательства, не связаннне с поли- 
сами, и нестраховне доходн

Объем операций с деривативами, кроме 
хеджирования (валовой номиналь- 
ньш объем деривативов, не связаннмх 
с нетрадиционной страховой и непро- 
фильной деятельностью)

Объем привлеченннх краткосрочннх 
финансовнх ресурсов (кредитн, ком- 
мерческие бумаги, залог по операциям 
РЕП О )

Финансовме гарантии (валовой номи- 
нальньш объем долговмх ценньгх бумаг, 
включая структурированньге про- 
дуктн застрахованннх по финансовой 
гарантии, кроме кредитннх дефолтннх 
свопов)

! Объем минимальнмх гарантий по пере- 
! менннм страховьш продуктам (объем 
: технических резервов по переменннм 
! н условннм аннуитетам, продуктам 
; инвестиционного страхования жизни)

Объем внутригрупповнх обязательств 
(нестраховнх юридических лиц перед 
страховьши компаниями и (или) хол- 
динговой компанией, и наоборот)

Объем ликвидности по страховнм обя- 
зательствам (объем обязательств, кото- 
рме могут бнть вьшолненн по запросу 
в течение трех месяцев без штрафов, 
плюс 50% обязагельств, которме могут 
бнть погашенм со штрафами в размере 
менее 20%)

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4
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Окончание

Критерий 
системной зна- 

чимости

Вес
крите-
рия,

%

Индикатор Вес
инди-

катора,
%

Взаимозаменяе-
мость

5 Объем премий по специфическим 
видам деятельности

Валовме премии по страхованию 
и перестрахованию катастрофических 
рисков

Валовне премии по страхованию 
и перестрахованию кредитнмх рисков 
(включая ипотечнне гарантии и экс- 
портнме кредитн)

5

Валовие премии по страхованию 
и перестрахованию авиационнмх 
рисков

Валовне премии по страхованию 
и перестрахованию морских рисков

Источпик: сост. авт. но: Ғ)папс1а] 81аЬШ1у & Масгорги(1спиа1 РоЬсу & 5игус)]1апсе / /  
1Л18. Ь'КЬ : ЬЦр://1а1«\¥еЬ.огй/1П(1ех.с{'т?еуеп1=йе1Ра}’е&по(1с1(1=25233

18.07.2013 Совет по ф инансовой  стабильности  совместно 
с МАСН и национальнмми регуляторами впервне в истории миро- 
вого страхового рьшка определили перечень глобальнмх системно 
значиммх страховмх групп. Этот список обновляется по мере не- 
обходимости. Текуший перечень включает девять глобальнмх стра- 
ховмх групп (табл. 12.5).
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Практикум

Глава 1. Обшие характеристики 
мирового страхового рьжка

Вопрось! и задания для самостоятельной работь!

1. Подберите к каждому термину из левого столбца определение 
из правого.

№ Термин № Определение
1 Мировой стра- 1 Особая форма организации морского страхования

ховой рьшок на взаимной основе между судовладельцами
2 Международ- 

ньш финансо- 
вьш центр

2 Показатели, отражаюшие уровень и состояние раз- 
вития страхового рьшка

3 Клубн 
Р&1 (Ргогес- 
иоп&1пёетпИ;у 
1п5игапсе С1иЬз)

3 Сегмент мирового страхового рннка наряду с сег- 
ментом страхования жизни

4 Конверген- 
ция мирового 
финансового 
рьгнка

4 Ассоциация взаимного страхования, страхуюшая 
риски наземной транспортировки грузов, перевоз- 
очннх средств и ответственности перевозчиков

5 Индикаторм
МСР

5 Посредник, представляюший глобатьнме инте- 
ресм страхователей на рьшке страховгциков

6 Ободее риско- 
вое страхование

6 Страхование, связанное с осушествлением стра- 
ховой организацией деятельности по заключению 
и исполнению договоров страхования на террито- 
рии другого государства

7 Европейская
экономическая
зона

7 Взаимопроникновение сегментов мирового финан- 
сового рьшка

8 Страхование
ишС-Нпкей

8 Крупнме города или столицм государств с вмсо- 
ким уровнем развития финансовмх рьшков, где 
сосредоточенм офисм многих крупнейших ком- 
мерческих и инвестиционнмх банков, финансовмх 
групп, функционирует крупная фондовая биржа

9 Телематика 9 Сотрудничество банков и страховмх компаний 
по нескольким направлешгям: страхование заем- 
шиков банков, объектов залога и рисков самих 
банков
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Окончание
Хг Термин № Определение

10 Международ- 
ннй страховой 
брокер

10 Совокупность национальннх страховнх рьшков 
и трансграничннх страховнх операций

11 Банко-
страхование

11 Цифровой онлайн-сервис в страховании моторннх 
рисков

12 Транс-
граничнме
страховме
операции

12 Симбиоз двух продуктов: страхования жизни 
и инвестирования

13 Обособленнне
активм

13 Денежннй страховой фонд, формируемнй за счет 
взносов страховнх компаний и (или) страховате- 
лей, средства которого расходуются по функцио- 
нальному назначению

14 Фонд завдитм | 14 
полисодержа- | 
телей |

28 стран Евросоюза плюс евде три странн (Ислан- 
дия, Норвегия, Лихтенштейн)

15

:

Связаннне
активм

15 Активн, относявдиеся к определенньш видам 
страховой деятельности или страховнх полисов 
и размевденнне на отдельннх счетах (часто специ- 
альной компании) для покрнтия соответствуювдих 
страховнх обязательств компании

16 Европейская
экономическая
зона

16 Активн страховой компании, предназначен- 
нне для покрнтия исключительно обязательств 
по страховнм полисам

2. Подтвердите или опровергните утверждения:
а) понятия «международннй страховой рьшок» и «мировое стра- 

ховое хозяйство» являются синонимами;
б) страховой брокер имеет право одновременно представлять инте- 

ресм и страховвдика, и страхователя:
в) ободество взаимного страхования создается с целью извлечения 

прибьши от страховмх операций;
г) деятельность страхового агента может бнть платной и бесплат- 

ной;
д) катастрофические природнне риски понижаются с течением 

времени;



е) внделяют два основнмх сегмента международного страхового 
рмнка: страхование жизни и страхование иное, чем страхование 
жизни:

ж) главнмми участниками страхового рннка являются страхов- 
Шик и страхователь;

з) дифференциация и качество инфраструктурн не влияют на 
работу мирового страхового рмнка:

и) страховой пул  является юридическим лицом и создается с целью 
обеспечения финансовой устойчивости организаций;

к) взаимное страхование представляет собой форму страхования, 
при которой осушествляется взаимннй обмен рисками между 
участниками страхования и не преследуется цель извлечения 
прибнли;

л )во  взаимном страховании потребители страховнх услуг явля- 
ются одновременно и страхователями, и страховвдиками: 

м)страховнми посредниками на международном страховом рьгаке 
являются страховне агентн и страховне брокерн, а также стра- 
ховне андеррайтерм; 

н)страховой брокер осувдествляет посредническую деятельность 
по страхованию по поручению страхователя либо страхов- 
вдика:

о) участники страхового пула несут солидарную ответственность; 
п) суть отношений в страховом пуле состоит во взаимном страхо- 

вании рисков;
р) лосс-аджастерн — это специалистн по урегулированию претен- 

зий страхователей; 
с) сегмент мирового страхового рннка, занимаемнй развиваювди- 

мися странами, по-прежнему остается ограниченнмм; 
т) целью страхового регулирования и надзора является завдита 

средств страховвдиков; 
у) наибольшей популярностью в морском страховании пользуются 

Клубн Р&1:
ф) с развитием сегмента 1пзигТесЬ снижается роль страховнх 

посредников.
3. Найдите среди новнх законодательнмх актов России по страхо- 

ванию те, которме направленн на либерализацию национального 
страхового рннка в преддверии его открнтия для иностранного 
капитата в 2021 г. Используя официальную статистику Банка Рос- 
сии, оцените долю иностранного капитала в совокупном капитале 
национального рннка. Сравните с аналогичньши показателями 
стран БРИКС.
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4. Заполните таблицу.
Страна

С Ш А ___

Германия

Страховой регулятор (название, дата основания, осо- 
бенности)

Франция
Ш вейцария

Австралия

Япония

5. Дополните предложения:
а) системно значимьге страховме группьг определяются на глобаль- 

ном уровне с целью ______________________________

б) влияние 1пзигТесЬ на международннй страховой рьгаок про- 
слеживается по следуюгцим направлениям:__________________

в) в последние годн работали следуюгцие предпоснлки развития 
мирового страхового рьгака:  ____________________________

г) мировой рннок перестрахования вьшолняет следуюодие функ- 
ции:________________________ _______________________________

д) главнне субъектн мирового страхового рннка — страховодики 
и перестраховодики — являются финансовнми посредниками 
на мировом финансовом рннке, потому что__________________

6. Назовите определение и функции мирового страхового рннка.
7. Какова инфраструктура международного страхового рьгака?
8. Назовите основннх участников международного страхового рннка. 

Каковн их функции и особенности?
9. Какие видн региональной структурн мирового страхового рьгнка 

используются?
10. Каковн преимуодественнне направления деятельности междуна- 

родннх страховнх организаций?
11. Какова корпоративная структура М СР в настояодее время?
12. Назовите крупнейшие в мире перестраховочнне ободества. Почему 

наибольшее развитие они получили в определенннх странах?
13. В чем отличия страхового агента от страхового брокера?
14. Назовите индикаторн МСР.



15. Какие факторм могут оказать влияние на позиционирование 
нашей странм в современном мировом страховом сообвдестве?

16. Каково содержания понятия 1пзигТесЬ?
17. Назовите цифровме сервисн, используемме в страховании.

Тестовью задания

1. Межлународнмй страхоной рьжок :>то:
а) отрасль мировой экономики:
б) локальньш страховой рмнок, отличакицийся внсоким удельннм 

весом международннх страховнх операций;
в) многообразнне обгцественнне отношения по учреждению, орга- 

низации, управлению страховнми организациями;
г) совокупность экономических отношений между его участни- 

ками по поводу купли-продажи страховнх услуг.

2. Страховмми посредииками на миропом страховом рмнке явдя- 
ются:
а) агентн и брокерн;
б) андеррайтерн и агентн;
в) лосс-аджастерн и брокерн.

3. Ф ондм  за т и т м  иотробителей страховмх услуг формируются
за счег:
а) взносов страховвдиков;
б) взносов страхователей;
в) взносов страховнх посредников.

МЛСН — это меж дународная организання, чдепамх которой 
являются:
а) представители национальннх страховнх надзоров:
б) представители крупнейших страховнх компаний;
в) представители обшеств страхователей.

5. Тедематика в страховании нужна для:
а) определения рисков поведения водителя автомобиля:
б) оценки катастрофических природннх рисков;
в) определения рисков мошенничества страхователей.

(>, Лне сяммо круп?1мо норостраховочнмо комнании н мире и.моют 
штаб-кварш |)м к с.тодлтотих очранах:
а) Франция и США;
б) Германия и Италия;
в) Германия и Швейцария;
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г) Ш вейцария и Великобритания.

7. Юридические лица, действуюшне «п имени страхова геля н <>т его 
имени заключанпцис договорм етрахования в соответствии с нре- 
досгавлеилмми иолномочиями, пазиваются:
а) перестраховвдиками;
б) страховьши брокерами;
в) страховьши агентами;
г) состраховвдиками.

8. Перссграхование необходимо страховой организании для:
а) осувдествления селекции рисков;
б) размевдения инвестиционнмх ресурсов;
в) формирования страхового портфеля;
г) обеспечения своей финансовой устойчивости.

Темь1 рефератов

1. Современние тенденции развития мирового страхового рьшка.
2. Банкострахование.
3. Сравнительньш анализ национальнмх правовнх и регулируювдих 

режимов России и развитмх стран.
4. Крупнейшие международнме страховме группн.
5. Цифровьхе технологии в страховании.
6. Международное страхование катастрофических природннх рисков.
7. Направления и механизмн интеграции национальннх страховнх 

рьшков.
8. Страховой рьшок Европейского союза: тенденции и перспективн 

развития.
9. Страховой рьшок Евразийского экономического союза; современ- 

ное состояние и перспективм развития.
10. Страховне посредники на мировом страховом рьшке.
11. Развитие взаимного страхования в развитьгх странах.
12. Национальнне страховне рмнки стран БРИКС: сравнительннй 

анализ.
13. Инвестиционнне стратегии страховвдиков с использованием циф- 

ровнх технологий.
14. Страховая завдита от киберпреетуплений.
15. Роль Международной ассоциации органов страхового надзора 

в глобальном регулировании страховой деятельности.
16. Анализ международного опмта внедрения 1пзигТесЬ в страхование.
17. Структура мирового страхового рьшка.
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18. Механизмн завдитн потребителей страховмх услуг.
19. Банкострахование: сувдность, механизмм интеграции банковских 

и страховнх организаций.
20. Индикаторм мирового страхового рннка.

Глава 2. Посредническая деятельность 
на мировом страховом рь<нке

Вопрось! и задания для самостоятельной работь!

1. Опишите процесс продажи стандартнмх страховнх продуктов 
через посредников.

2. На примере международного брокера опишите основнне этапн его 
взаимодействия с клиентом.

3. Сравните процесс продажи страховмх услуг с участием посредни- 
ков и без их участия (прямне продажи). Какие есть преимувдества 
и недостатки в каждом варианте?

4. Раскройте содержание основнмх функций продаж страховнх услуг 
через посредников.

5. Опишите, как деятельность международннх посредников влияет 
на развитие качества страховнх услуг.

6. Опишите, какие функции на страховом рьгаке внполняют между- 
народнне брокерн (на примере одной компаиии).

7. На примере крупной международной компании опишите, какие 
услуги ей может оказать международньш брокер.

8. Проведите сравнительннй анализ деятельности российского 
и международного брокера. В чем преимувдества и недостатки 
каждого из них?

9. Рассмотрите деятельность одного международного брокера. Пере- 
числите основнме направления его деятельности.

10. Опишите, какое влияние оказнвают международнне посредники 
на развитие мирового страхового рьгака.

11. Чьи интересн могут завдивдать международнне посредники?
12. Оказнвают ли международнне посредники юридическую помовдь 

своим клиентам?
13. Какое значение имеют международние брокерн для формирова- 

ния инфраструктурн страхового рьгака?
14. В чем проявляются потребности страховой компании и страхова- 

телей в работе с посредниками?
15. Какие функции внполняет лосс-аджастер?
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16. Назовите примерм международннх брокеров, которме представ- 
ленн на российском рннке.

17. В каких видах страхования осувдествдяют свою деятельность меж- 
дународнне страховне брокерн?

18. Принимают ли участие международнне брокерн в процессе уре- 
гулирования убнтков?

19. Почему многие компании пользуются услугами международннх 
посредников?

20. Как международнне брокерн анализируют качество страховмх 
услуг?

Тестовме задания

1. Страховой брокер яв.!яется иродсгавшчмсм интересов:
а) страхователя;
б) страховвдика;
в) страхователя или страховвдика.

2. Страховой агент является представителом:
а) страхователя;
б)страховвдика;
в) страхователя или страховвдика.

3. Страховой брокер:
а) имеет право вмступать в качестве страхового агента;
б) не имеет права внступать в качестве страхового агента.

4. Страховой агент еостоит со страховой компанией н отношениях 
ио:
а) трудовому договору;
б) гражданско-правовому договору;
в) посредническому договору.

Темь1 рефератов

1. Особенности деятельности посредников на рннке Великобрита- 
нии.

2. Роль и значение посредников на рннке страхования США.
3. Правовне основм деятельности посредников на мировом страхо- 

вом рннке.
4. Практика участия страховмх посредников во внешнеэкономиче- 

ской деятельности.
5. Мировая практика взаимодействия страховшиков со страховнми 

посредниками.



Глава 3. Мировой рьжок перестрахования

Вопрось! и задания для самостоятельной работь!

1. Опишите схему механизма перестрахования и функции, которме 
внполняют цедент и цессионер.

2. На примере крупной лмеждународной перестраховочной компании 
опишите, какие услуги она предоставляет страховнм компаниям.

3. Опишите, чем отличается ф акультативное перестрахование 
от облигаторного, в каких случаях применяется факультативное 
перестрахование, а в каких — облигаторное. Дайте пример.

4. Опишите влияние на российский рьгаок перестрахования создания 
Российской национальной перестраховочной компании. Перечис- 
лите основнне задачи компании.

5. Перечислите современнне тенденции на мировом и российском 
рннках перестрахования. Сделайте прогноз, как изменятся эти 
тенденции в будувдем.

6. Чем отличаются специализированнне перестраховшики от уни- 
версальннх страховнх компаний?

7. Как назнвается процесс передачи риска от перестрахователя 
к перестраховшику?

8. В чем отличия двух форм перестрахования: факультативного 
и облигаторного?

9. Дайте определение понятию «перестраховочная премия». От каких 
факторов она зависит?

10. Почему многие российские страховне компании пользуются услу- 
гами международннх перестраховшиков?

11. В каких случаях риски должнн бнть перестрахованн, а в каких 
перестрахование не является обязательньш?

12. Перечислите основнне функции мирового рннка перестрахования.
13. В чем отличия двух форм перестрахования: пропорционального 

и непропорционального?
14. Перечислите основнне количественнне характеристики мирового 

рьшка перестрахования.
15. Назовите крупнейших международннх перестраховшиков.

Тестовь^е задания

I . Фупкцпи пересграхонания лю:
а) финансовая зашита страховнх посредников;
б) вторичное распределение риска среди специализированннх 

страховнх организаций;
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в) обеспечение инвестиционной деятельности страховнх компа- 
ний.

2. Нерсстраховочная мремия :>то:
а) вьгалаченная цедентом сумма денег страхователю;
б) премия, вьгалаченная работникам перестраховвдика компании;
в) премия, передаваемая перестрахователем перестраховтцику.

3. Д ою вор  псрсстрахования заключается между:
а) перестрахователем и перестраховодиком;
б) цессионером и страхователем;
в) перестраховшиком и брокерской организацией.

4. Нерестраховочная емкостъ — это:
а) обшая сумма страховой премии, уплаченная страхователями 

за определенннй период времени;
б) размер страхового фонда страховодика с учетом возможностей 

перестрахования;
в) размер финансовой возможности перестраховгцика по принятию 

риска.

5. Пропорииональиос перестрахованис является:
а) методом расчетов взаимннх обязательств участников перестра- 

хования с пропорциональньм распределением ответственности;
б) одной из форм уплатн страховой премии страхователем пере- 

страховвдику;
в) показателем доли страхового риска, переданного в перестрахо- 

вание.
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Темь! рефератов

1. Основнне этапн и направления развития мирового рннка пере- 
страхования.

2. Современное состояние и перспективн развития российского 
рннка перестрахования.

3. Место российского рннка перестрахования на мировом уровне.
4. Сравнительннй анализ развития рьгака перестрахования России 

и зарубежннх стран.
5. Современное состояние мирового рьгака перестрахования.
6. Роль и функции перестрахования в мировой экономике.
7. Перестрахование как инструмент управления рисками страховнх 

компаний.
8. Ф ормн и видн перестрахования.



9. Индикаторм мирового рннка перестрахования: сравнительннй 
анализ по странам.

10. Обзор крупнейших международннх перестраховхциков.

Глава 4. Страхование катастрофических рисков

Вопрось! и задания для са.мостоятельной работь!

1. Что такое катастрофические риски?
2. Каковн последствия катастрофических собнтий для мировой эко- 

номики?
3. Какие сувдествуют модели страхования катастрофических рисков?
4. Н азовите основнме этапи моделирования катастрофических 

рисков.
5. К акова роль государства в управлении катастроф ическим и 

рисками?
6. Рассмотрите международньхе программн страхования (перестра- 

хования) катастрофических рисков.
7. Проанализируйте самне масштабнне катастрофн в мире.
8. И зучите российский о п и т управления катастроф ическим и 

рисками.
9. Раскройте суть взаимного страхования как метода совершенство- 

вания системн страхования катастрофических рисков.

Глава 5. Такафул (исламское страхование)

Вопрось! и задания для самостоятельной работь!

1. Проведите анализ рьшков страхования, применяювдих такафул.
2. Рассмотрите вариантн правового оформления договоров страхо- 

вания.
3. Проанализируйте требования финансовой устойчивости страхо- 

внх компаний на условиях применения такафула.
4. Проведите сравнительньш анализ деятельности страховвдиков раз- 

личннх стран, применяюших такафул.
5. Определите понятие, сувдность и функции такафула.
6. Раскройте особенности такафула и традиционного коммерческого 

страхования.
7. Каковн специфические чертм традиционного, взаимного страхо- 

вания и такафула?
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8. Опишите основнне принципн исламской финансовой системн.
9. Опишите принципн и положения такафула.

Тестовме задания

1. Такафул (отар аб . «кафа.та» ) озкачаог:
а) взаимное предоставление гарантии;
б) взаимное предоставление ссуд;
в) взаимное предоставление сведений;
г) нет правильного ответа.

2. 1 1 ринциш>1 исламской фннансовой системм:
а) разделение риска (перестрахование); в исламе запрешается пере- 

давать риск за денежное (или иное) вознаграждение от одной 
сторонн договора другой или третьему лицу. На практике пере- 
страхование осушествляется в форме ретакафула (повторного 
такафула);

б) ненарушаемость договоров; исполнение договорннх обяза- 
тельств является важнейшей из обязанностей;

в) деньги рассматриваются исключительно как потенциальннй 
капитал, реальньш капиталом они считаются лишь после того, 
как вкладнваются в производственную деятельность (инвести- 
рование резервов);

г) все верно.

3. Согласно шариатско.му сгандарту №  26 «Исламскоо страхование
(такафул)» исламскос страхование представляет собой:
а) договорнне отношения между группой лиц с целью урегулиро- 

вания убнтков, наступивших в результате действия определен- 
ннх рисков, которнм эти лица могут подвергнуться;

б) договорнне отношения между группой лиц с целью получения 
прибнли;

в) договорнне отношения между группой лиц с целью урегулиро- 
вания убнтков, наступивших в результате действия определен- 
ннх рисков, от которнх эти лица могут получить доход;

г) все верно.

\ .  В соогвстствии с обнюнринятмм мноннем экснортон м ус\:и ,м пн -
ского нрапа есп> с.юдунняне вндм проявлення ноонредо.юнно-
стен:
а) в отдельннх видах страхования присутствует неясность, связан- 

ная с размерами страхового возмешения; страхователь не имеет 
даннмх относительно того, будет ли у страховшика нужная
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сумма для внплатн страховки при наступлении страхового 
случая; в контракте сутцествует неясность относительно сроков 
наступления страхового случая, страхователь не обладает уве- 
ренностью в том, что уплаченнне им деньги будут применяться 
в операциях, которне разрешенн шариатом, что кроме элемента 
неопределенности внзнвает наличие в контракте страхования 
элемента «запретньш вид деятельности» (харам);

б) ни одной из сторон страховой операции неизвестно, будет ли 
осушествлена страховая вьгалата; страхователь не имеет дан- 
ньхх относительно того, будет ли у страховвдика нужная сумма 
для вьгалатн страховки при наступлении страхового случая; 
в контракте сушествует неясность относительно сроков насту- 
пления страхового случая, страхователь не обладает уверен- 
ностью в том, что уплаченнне им деньги будут применяться 
в операциях, которне разрешенн шариатом, что кроме элемента 
неопределенности внзнвает наличие в контракте страхования 
элемента «запретньга вид деятельности» (харам);

в) страхователь не имеет данннх относительно того, будет ли у стра- 
ховодика нужная сумма для внплатн страховки при наступле- 
нии страхового случая; в контракте сугцествует неясность отно- 
сительно сроков наступления страхового случая, страхователь 
не обладает уверенностью в том, что уплаченнне им деньги будут 
применяться в операциях, которне разрешенн шариатом, что 
кроме элемента неопределенности внзнвает наличие в контракте 
страхования элемента «запретннй вид деятельности» (харам);

г) ни одной из сторон страховой операции неизвестно, будет ли 
осушествлена страховая вьгалата; в отдельннх видах страхова- 
ния присутствует неясность, связанная с размерами страхового 
возмешения; страхователь не имеет данннх относительно того, 
будет ли у страховшика нужная сумма для внплатн страховки 
при наступлении страхового случая; в контракте сувдествует 
неясность относительно сроков наступления страхового случая, 
страхователь не обладает уверенностью в том, что уплаченнне 
им деньги будут применяться в операциях, которне разрешенн 
шариатом, что кроме элемента неопределенности внзнвает  
наличие в контракте страхования элемента «запретннй вид 
деятельности» (харам).

( ' т  гья 9 шарпан-косо счапда^ма Ла 26 усгпшш.ншает с,чглукикис 
ус.ювия ис.тамекнх ('Т])а\опь|\ ии.шсои (Ччраховьж конграк 'тн
и.ш догонорои):
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а) в шариате отсутствуют ограничения на особне условия страхо- 
внх полисов. Особне условия могут относиться к срокам стра- 
хования, отказу в возмешении ухцерба в отдельннх случаях, 
если участник вовремя не уведомил компанию о наступлении 
риска, либо к присуждению участнику определенной части воз- 
мевдения. Такое условие, предусмотренное в страховом полисе, 
остается обязательнмм для исполнения, если не противоречит 
нормам шариата или обязательннм условиям договора; допуска- 
ется предусматривать в страховом полисе особне случаи, при- 
водяшие к утрате права на возмевдение ушерба, если соблюдена 
справедливость, сохраненн права;

б) в шариате отсутствуют ограничения на особне условия страхо- 
внх полисов. Особме условия могут относиться к срокам стра- 
хования, отказу в возмешении ушерба в отдельннх случаях, 
если участник вовремя не уведомил компанию о наступлении 
риска, либо к присуждению участнику определенной части воз- 
мегцения. Такое условие, предусмотренное в страховом полисе, 
остается обязательннм для исполнения, если не противоречит 
нормам шариата или обязательньш условиям договора;

в) допускается предусматривать в страховом полисе особне слу- 
чаи, приводявдие к утрате права на возмешение ушерба, если 
соблюдена справедливость, сохраненн права:

г) нет правильного ответа.

6. В статье й ш ариатского стандарта 2(> указань1 следуюшие
допустимме видм исламского страхования (такафула):
а) имушественное страхование (в ряде стран и в России получило 

название «обший такафул»), подразумеваюшее возмешение 
фактически понесенннх убнтков в случае реального ушерба 
и включаюгцее страхование от пожара, автомобильной аварии, 
авиакатастрофн, возникновения ответственности, нарушения 
обязательств доверенньш лицом и т.д.;

б) личное страхование, получившее в ряде стран и в России назва- 
ние «семейннй такафул» (также упоминается как такафул — 
взаимная поддержка), включаюшее страхование от рисков 
нетрудоспособности или смерти в противовес страхованию 
жизни в традиционной системе страхования;

в) страхование ответственности (в ряде стран и в России получило 
название «смешаннмй такафул»), подразумеваювдее возмеше- 
ние фактически понесенннх убнтков в случае реального увдерба 
и включаювдее страхование от пожара, автомобильной аварии,
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авиакатастрофн, возникновения ответственности, нарушения 
обязательств доверенньш лицом и т.д.;

г) все верно.

7. Страхованис от рисков нструлосиособности или смсрти имсет 
мссто ири соб.тюлснии слсдуюших условий:
а) подача заявления на участие с указанием всех персональннх 

данннх и характеристик, которне долж нн бнть известнн для 
предоставления страхового покрнтия, наряду с подробннми 
данньши о причитаюгцихся вьтлатах и обязательствах участ- 
ника:

б) указание суммн взноса;
в) указание компенсационннх вьшлат, причитаклцихся внгодо- 

приобретателю в соответствии с соглашением;
г) все вншеперечисленное.

8. В настояшес врсмя в мирс сформировались слслую тис осповнмс 
модсли такафул-комианий и заключсния логоворов в рамках их 
работьк
а) взаимная;
б) коммерческая;
в) агентская;
г) все вншеперечисленное.

9. В коммсрческой модели такафула на основс чистой мударабм:
а) в отношениях между участниками и оператором применяется 

агентское соглашение (вакала), а из части уплаченннх взносов 
такафул-оператор получает агентскую плату за управление така- 
фул-фондом. Оператор получает от участников фиксирован- 
ную сумму (комиссию), которой покрнваются понесеннне им 
расходн, взимаемне со взносов участников. Подразумевает, что 
участники такафул-фонда несут все риски;

б) такафул-оператор работает со средствами участников, которне 
имеют право на весь страховой излишек (прибнль от страхо- 
вой деятельности). Прибнль от инвестирования средств така- 
фул-фонда делится между участниками и такафул-оператором 
согласно оговоренньш долям. До ее распределения нельзя осу- 
шествлять какие-либо внчетьг Все издержки такафул-компании 
погашаются ее долей в прибнли:

в) между участниками и такафул-оператором в оговоренннх стра- 
ховнм договором (контрактом) частях распределяется не при- 
бьшь, а излишки страховнх взносов. Излишком является превн- 
шение обшего числа собранннх за финансовьш период взносов
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над обши.м числом страховнх внплат, которне бьии  произве- 
денн за указанньш период, а также вьшлат по перестрахованию 
и после внчета издержек и изменений в технических резервах;

г) нет правильного ответа.

10. В агентской моде.ш такафу.ча на основе молифицпрованной 
формь! вакала:
а) между участниками и такафул-оператором в оговоренннх стра- 

ховнм договором (контрактом) частях распределяется не при- 
бьмь, а излишки страховнх взносов. Излишком является превн- 
шение обгцего числа собранннх за финансовнй период взносов 
над обшим числом страховьгх вьгалат, которне бнли произве- 
денн за указанньш период, а также вьгалат по перестрахованию 
и после внчета издержек и изменений в технических резервах;

б) в отнош ениях между такаф ул-оператором  и участниками 
используется договор вакала (агентский договор). Такафул- 
оператор получает лраво на часть страхового излишка, которнй 
после вьгалатн страхового возмешения страхователям делится 
между участниками и такафул-оператором в заранее оговорен- 
ннх долях;

в) такафул-оператор работает со средствами участников, которне 
имеют право на весь страховой излишек (прибнль от страхо- 
вой деятельности). Прибнль от инвестирования средств така- 
фул-фонда делится между участниками и такафул-оператором 
согласно оговоренньш долям. До ее распределения нельзя осу- 
шествлять какие-либо внчетн. Все издержки такафул-компании 
погашаются ее долей в прибили;

г) в отношениях между участниками и оператором применяется 
агентское соглашение (вакала), а из части уплаченннх взносов 
такафул-оператор получает агентскую плату за управление така- 
фул-фондом. Оператор получает от участников фиксирован- 
ную сумму (комиссию), которой покрьшаются понесеннне им 
расходн, взимаемне с взносов участников. Подразумевает, что 
участники такафул-фонда несут все риски.

Темь1 рефератов

1. Концепция исламского страхования и ее становление.
2. Рьшок исламского страхования и тенденции его развития.
3. Ф акторн и ограничения развития исламского страхования в Рос- 

сийской Федерации.
4. История развития такафула.
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5. Мировой рьшок исламского страхования
6. Анализ бизнес-моделей управления такафул-фондом.
7. Механизмм развития такафула в России.
8. Юридические принципн исламского страхования.
9. Обгций такафул в России.
10. Семейнмй такафул в России.

Глава 6. Инвестиционная деятельность 
на мировом страховом рьшке

Вопрось! и задания для самостоятельной работь!

1. Определите рентабельность инвестиционной деятельности стра- 
ховой компании за отчетнмй период на основании следуюгцих 
даннмх из бухгалтерского баланса.
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Показатели баланса Значение, руб.
Всего по разделу «Капитал и резервм» 1 397 025
Всего по разделу «Страховне резервн» 9 692 249
Активм компании на начало года 8 573 674
Активн компании на конец года 11 335 513
Доходн от инвестиций 205 040
Прибьшь (убнток) до налогообложения 363 056
Чистая прибнль отчетного года 357 480
Всего по разделу «Обязательства» 247 033

2. Проанализируйте структурное соотношение размешенннх страхо- 
вой компанией страховнх резервов. Проверьте, соответствует ли 
данное соотношение требованиям законодательства:
1) суммарная величина страховнх резервов страховой компании 

ОАО «Азимут» составляет 250 млн руб. 20 млн руб. страховая 
компания инвестировала в акции, 150 млн руб. — в банков- 
ские депозитн, 50 млн руб. — в муниципальнне ценнме бумаги 
и 30 млн руб. — в жиливднне сертификатн;

2) суммарная величина страховнх резервов страховой компании 
ОАО «Север» составляет 320 млн руб. 20 млн руб. страховая 
компания инвестировала в акции, 100 млн руб. — в государ- 
ственнме ценнме бумаги, 50 млн руб. — в банковские депо- 
зитн, 150 млн руб. — в муниципальньте ценнне бумаги:
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3) суммарная величина страховмх резервов страховой компании 
ОАО «Восток» составляет 430 млн руб. 150 млн руб. страхов- 
одик инвестировал в государственнне ценньте бумаги, 40 млн 
руб. — в акции, 60 млн руб. — в банковские депозитн, 150 млн 
руб. — в м униципальнне ценнне бумаги и 30 млн руб. — 
в жшшвднне сертификатн.

3. Страховая компания принимает установленньш годовой страховой 
взнос 15 млн руб. дваждн в год в размере 7,5 млн руб. за каждое 
полугодие в течение трех лет. Банк, обслуживаюший страховую 
компанию, начисляет ей 12% годовнх один раз в год. Какую сумму 
получит страховая компания по истечении срока договора?

Рентнне платежи вносятся несколько раз в году (р — срочная 
рента), начисление процентов производится т раз в году, число пе- 
риодов начисления процентов в течение года равно числу рентннх 
платежей в течение года, то есть т = р. Коэффициент нарашения 
определяется по формуле:

где)  — номинальная (годовая) ставка процентов; 
п — срок рентн, лет;
т — число периодов начисления процентов в течение года. 
Наравденная сумма определяется по формуле:

4. Какие классификации инвестиций вн  знаете?
5. Каковн принципн инвестиционной деятельности страховвдиков?
6. Какие основнне нормативнне документн регулируют инвестици- 

онную политику страховнх компаний?
7. Назовите основнне источники инвестиций страховвдиков.
8. Назовите объектн инвестиционной деятельности страховнх ком- 

паний.
9. Перечислите и опишите риски инвестиционной деятельности стра- 

ховвдика.
10. Опишите современнне тенденции развития инвестиционной дея- 

тельности страховнх компаний.

Тестовьге задания

1. Н Н Ш К  С Г И Ц ИО М МО Н  Л«‘ Я ГС. ЧЬНОСТИ с гряхоиой К О . МП г ШН Н  иснольлу-

(1.23)

(1.24)

Ю ! 051:



а) собственнне средства;
б) заемнне средства;
в) собственнне и заемнне средства.

2. Деятельность страховмх комианнй в областн инвсстирования 
в России регулируется:
а) Ф едеральннм законом от 29.11.2001 № 156-Ф З « 0 6  инвести- 

ционннх фондах»;
б )Зако н о м  Российской Ф едерации  от 27.11.1992 № 4015-1  

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
в) Федеральннм законом от 25.02.1999 № 39-Ф 3 «Об инвестици- 

онной деятельности в Российской Федерации, осутцествляемой 
в форме капитальннх вложений».

3. Самим надежньш объектом инвсстиционной деятельности стра- 
ховнх комианий является:
а) бумаги отечественннх банков;
б) государственнне бумаги;
в) реальннй сектор экономики;
г) акции иностранннх компаний.

4. К современни.м тенденциям развития инвестиционной деятель- 
ности сграховнх компаний не относнтся:
а) снижение количества объектов инвестиционной деятельности;
б) изменение структурн инвестиционннх портфелей страховоди- 

ков вследствие изменения структурн страховнх рннков;
в) срашивание страховой и инвестиционной деятельности.

5. Для инвестиционной деятельности страховшика характернн:
а) принцип возвратности, принцип ликвидности, принцип дивер- 

сификации, иринцип прибнльности;
б) принцип возвратности, принцип ликвидности, принцип дивер- 

сификации;
в) принцип диверсификации, принцип прибьшьности.

(>. Инвестиционньш нотенциал иредстав.тяет собой:
а) инвестиционную привлекательность объекта инвестирования;
б) максимально возможную прибнль от реализации инвестицион- 

ного проекта;
в) многовариантность целей вложения в тот или иной проект. 

Темь1 рефератов

1. Тенденции инвестиционной деятельности страховьгх компаний 
в развитнх странах.
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2. Тенденции инвестиционной деятельности страховмх компаний 
в развиваюшихся странах.

3. Направления инвестиций международнмх страховнх компаний.
4. М акроэкономические предпосмлки развития инвестиционного 

процесса.
5. Портфельнме инвестиции на развиваювдихся рьгаках.
6. Диверсификация инвестиционннх портфелей на международном 

уровне.

Глава 7. Альтернативнь1е механизмь! 
финансирования корпоративнь1х рисков

Вопрось) и задания для самостоятельной работь!

1. Проанализируйте российский рьшок перестрахования и стати- 
стику стихийннх бедствий в регионах Российской Федерации. 
Дайте оценку перспективам создания и развития рьшка страхо- 
внх ценннх бумаг в России. Какие проблемн необходимо решить 
в целях создания инфраструктурн рьшка страховнх ценннх бумаг?

2. Проанализируйге потенциальнме риски российских компаний, 
имеювдих подразделения в зарубежннх странах. Сформулируйте 
рекомендации по использованию традиционннх и альтернативннх 
инструментов передачи риска.

3. Изучите ресурс ТЬе Апеш15 Са(;аз1;горЬе Вогк) & [шигапсе-Г-ткес! 
5есип1ле5 Оеа1 01гес1огу. Проанализируйте внпуски страховнх 
ценннх бумаг. Составьте аналитическую записку о спонсорах 
вьгаусков, эмитентах, покрмваемнх рисковнх собнтиях, исполь- 
зуемнх типах триггеров, размерах купона, объявленннх дефолтах.

4. П роанализируйте аналитические отчетн  «Барометр рисков 
АШапг» за 3 -5  лет. Составьте отчет об изменениях в рейтинге 
рисков компаний, вьшвите причинн этих изменений. Какие фак- 
торн оказнвают влияние на положение рисков в рейтинге? Каким 
образом сфера деятельности компании влияет на рейтинг рисков?

5. Изучите сайтн российских и зарубежнмх страховмх компаний. 
Составьте аналитическую записку о программах страхования 
международннх компаний.

6. Перечислите наиболее значимне для компаний риски.
7. В чем заклю чается особенность организации систем н риск- 

менеджмента в международннх компаниях?
8. Какие инструментн передачи риска принято классифицировать 

как альтернативнне?
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9. Чем самострахование отличается от резервирования?
10. Почему кэптивное страхование является разновидностью само- 

страхования?
11. В каких случаях целесообразно создание кэптивной страховой 

компании?
12. Перечислите основнме типн кэптивннх страховнх компаний?
13. На основании каких критериев страховне компании относят 

к категории кэптивннх?
14. Перечислите основнне финансовие инструментн, используемне 

в целях секьюритизации страховнх рисков.
15. Чем страховне деривативн отличаются от нестраховнх?
16. Какие риски можно секьюритизировать при помовди страховнх 

ценннх бумаг и деривативов?
17. Чем страховая секьюритизация отличается от банковской?
18. Чем обусловлено стремительное развитие рннка страховнх цен- 

ннх бумаг?
19. Опишите механизм катастрофннх облигаций?

Тестовше задания

1. Страхование исключительио рисков своих собственникок — эго 
отличительная характеристика:
а) кэптивной страховой компании:
б) обвдества взаимного страхования:
в) страхового пула.

2. Альтернативная перелача риска прелнолагает использование 
технологий:
а) исключаювдих страховне инструментьк
б) подразумеваювдих банковско-страховне продуктн;
в) основанннх на комбинации страховнх продуктов и инструмен- 

тов фондового рьшка.

3. Катастрофная облигания относится ккатегории:
а) кредитного дериватива;
б) структурированного финансового продукта;
в) корпоративннх облигаций;
г) субординированннх облигаций.

Н самосграхокакни ш с м с п п с ! :
а) механизм компенсации убнтков;
б) рьшочньш механизм передачи риска;
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в) стимул к снижению рисков;
г) механизм распределения риска;
д) механизм передачи и распределения риска.

5. Кэптивная страхоиая компанкя можег функцпонировагь н каче- 
стве:
а) только прямого страховшика:
б) только перестраховшика;
в) прямого страховшика и перестраховшика;
г) страхового брокера.

(к ГТри нерсдаче рмсков па рьшок канитала посредсгвом ньшуска 
катастрофнмх облигапий:
а) эмитентом облигаций вмступает непосредственно спонсор;
б) эмитентом может вмступать только 5РУ;
в) возможнн оба варианта.

7. Если наступает рисковое собьпие, зафнксиронанно(‘ в нроспекге 
змиссии катасп рофньгх об;нн ани1! как трштернос, а ушерб достиг 
а11асЬтеп1 ронн, го:
а) по облигациям объявляется дефолт;
б) по облигациям может бмть объявлен дефолт;
в) инвесторн полностью лишаются своих вложений;
г) инвесторн частично или полностью лишаются своих вложений.

Темь1 рефератов

1. Перспективм развития рмнка катастрофннх облигаций в Россий- 
ской Федерации.

2. Роль кэптивнм х страховн х  компаний в организации риск- 
менеджмента международннх компаний.

3. Обоснование эффективности использования кэптивного страхо- 
вания транснациональннми корпорациями.

Глава 8. Международнь1е стандарть! управления 
финансами страховьи компаний

Вопрось! и задания для самостоятельной работь)

1. Опишите роль тарифной политики в управлении финансовмми 
потоками страховшиқа страховой компании. Нарисуйте схему.

2. На страхование принимается парк автомобилей, состояодий из 5 
легковмх автомобилей рьшочной стоимостью 1,5 млн руб. и 12
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грузовнх автомобилей рьшочной стоимостью 9,0 млн руб. каждая. 
Легковме автомобили страхуются по рискам «ушерб» и «угон», 
грузовне — только по риску «уьцерб». У страховвдика для всех 
типов автомобилей тариф по риску «увдерб» составляет 5,0%, 
по риску «угон» — 2,0%. Рассчитайте обвдий размер премии.

3. Перечислите основнне принципм тарифной политики.
4. О п и ш и те о сн о в н н е  эт а п н  опред елен и я  тар и ф о в  в страховании .
5. Перечислите основнне тенденции в тарифной политике на миро- 

вом уровне.
6. Рассмотрите нормативнне документн, регулируювдие правила 

формирования финансов страховнх организаций.
7. Изучите структуру доходов страховнх организаций.
8. И зучи те стр ах о вн е  р езер в н  стр ах о вн х  организаций .
9. Чем различаются брутто-тариф и нетто-тариф?
10. Как влияют крупнне катастрофн на тарифную политику на миро- 

вом страховом рннке?
11. На основании каких данннх осувдествляется расчет тарифов 

в страховании жизни?
12. Как перестрахование влияет на тарифную политику?
13. Что такое С1оЬа11пзигапсе Магке11пс1ех?

Тестовме задания

1. Финансм страховой организации это:
а) совокупность монетарннх объектов и операций с ними;
б) денежнне средства на расчетном и валютном счетах страхов- 

вдика;
в ) а к т и в н  страховой  организации .

2. Источниками формирования фннансов страховой организации 
являюгся:
а) уставньга капитал, заемнне средства, прибнль;
б) собственнне средства, кредиторская задолженность по финан- 

сово-хозяйственньш операциям;
в) собственнме средства, привлеченнне средства в форме страхо- 

внх резервов.

3. Иа.юй д.1я расчсга (ехнпческич рсзернон янляется:
а) страховая  брутто-прем ия, поступивш ая в отчетном  периоде;
б) стр ах о в а я  б р у т то -п р ем и я , п о ст у п и в ш ая  в о тч етн о м  периоде, 

за  м и н усом  ф а к ти ч ес к и  вьш лачен н ого  к о м и сси о н н о го  возн а- 
граж дения за  заклю чение договоров страхован и я  и отчислений, 
п р о и звед ен н н х  в соответстви и  с законодательством ;
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в) сумма вмплат страхового возмевдения за предшествуювдий 
отчетньш период.

4. Средства страховнх рсаорвов, отчисленншх в прельглутцие иерп- 
одь1:
а) являются источником доходов страховшика;
б) не являются источником доходов страховшика;
в) являются источником доходов страховшика, если это предус- 

мотрено правилами страхования.

5. Лктивм, иринимаемме в покрьпие страховмх резс|»вов, долилпл 
уловле гворять условиям:
а) прибьшьности, возвратности, оценки в конвертируемой валюте;
б) диверсификации, возвратности;
в) диверсификации, возвратности, прибнльности и ликвидности.

(». Свободнме активм страховшика это:
а) валюта бухгалтерского баланса страховшика;
б) имушество страховшика, свободное от любнх будуших обяза- 

тельств, за исключением прав требования его участников;
в) активн страховшика, включаюшие в себя основнне средства, 

нематериальнне активн, материальнне запасн, дебиторскую 
задолженность, денежнне средства, финансовне вложения.

Темь1 рефератов

1. Основнне этапн развития финансов.
2. Современное состояние и перспективн развития структурн финан- 

сов участников страхового рьшка.
3. Системн управления финансами.
4. Современное состояние финансов страховшиков.
5. Финансовне потоки страховой организации.
6. Анализ финансових потоков рннка страхования.
7. Анализ состава доходов страховнх организаций.
8. Расходн на ведение дел страховьгх организаций.
9. Управление рентабельностью страховой организации.
10. Финансовне ресурсн страховой организации.

Глава 9. Оценка платежеспособности 
и рисков страховьи компаний

Вопрось* и задания для самостоятельной р а б о т ь !

1. Нарисуйте структуру актуарннх рисков в автостраховании.



2. Страховая компания рассчитала, что размер технических резер- 
вов наотчетную дату равен 2 млрд руб., величина минимальнмх 
требований к капиталу — 200 млн руб., величина требований 
к капиталу для обеспечения платежеспособности — 300 млн руб. 
Определите, признается ли данньш страховодик платежеспособ- 
ньш, если рьшочная стоимость активов равна 2,1 млрд руб. (2,6 
млрд руб.).

3. Опишите, как риск-ориентированньш подход влияет на бизнес- 
процессн страховой компании.

4. Нарисуйте структуру баланса, сформированного в рамках риск- 
ориентированного подхода, и опишите каждьш его элемент.

5. Внберите три математические модели, с помоодью которих можно 
рассчитать обязательства страховой компании. Укажите лреиму- 
одества и недостатки каждой модели.

6. Проведите анализ изменения финансов страховнх организаций 
за период 5—10 лет.

7. Оцените платежеспособность страховой компании на основании 
данннх бухгалтерской отчетности.

8. Перечислите основнне преимуодества риск-ориентированного под- 
хода.

9. Дайте определение понятию «риск-профиль страховой компании».
10. Опишите три компонента риск-ориентированного подхода.
11. Чем отличаются минимальнне требования к капиталу от требова- 

ний к капиталу для обеспечения платежеспособности?
12. В каких случаях страховая компания будет признана неплатеже- 

способной в рамках риск-ориентированного подхода?
13. Перечислите основнне показатели оценки платежеспособности.
14. Назовите принципн обеспечения фпнансовой устойчивости стра- 

ховнх компаний.
15. Определите критерии оценки платежеспособности страховнх ком- 

паний.

Тестовьш задания

1. Осиоғюй фнпансоно!! устойчнностм с !раховодика янляется:
а) наличие оплаченного уставного капитапа, страховнх резервов, 

системн перестрахования;
б) наличие государственной лицензии на право осуодествления 

страховой деятельности;
в) инвестирование страховнх резервов на условиях диверсифика- 

ции, возвратности, прибнльности и ликвидности.
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2. Резерв предупредительнмх мерои])иятий у страхошцика форми- 
руется .!а счет:
а) брутто-ставки;
б) нераспределенной прибнли;
в) уставного капитала;
г) прибьши от страховой деятельности;
д) прибьши от инвестиций.

3. Цельн) ф инансирования етраховш иком  ггредуиредительнмх 
мероприятий япляется:
а) стимулирование страхователя к зашите нмушества;
б) снижение показателя убнточности страховнх операций;
в)улучшение финансового соетояния страхователя.

4. Коитроль за соотн ош ен и ем  соб стп ен т» 1Х средстн а  рихопоИ ком- 
пании и ее обялательств проводится с целью:
а) оценки адекватности величинн технических резервов принятнм 

обязательствам;
б) обеспечения платежеспособности страховой компании;
в) регулирования нараодивания страховодиком объема собственннх 

средств.

5. Объектом унравления финансового риск-менеджмента страхо- 
вой организации являются:
а) финансовне риски страховой организации;
б) риск-менеджерн страховой компании.

6. В соответствии с требованиями Директиви 2009 138 /НС мшш- 
мальнмй уставной капитал сграховмх компаиит! должен сосгав- 
лять:
а) не менее 3 млн Е1Ш;
б) не менее 5 млн ЕИК.

Темь1 рефератов

1. Условия формирования платежеспособности на мировом страхо- 
вом рннке.

2. Особенности оценки платежеспособности при риск-ориентирован- 
ном подходе.

3. Тенденции развития системм контроля платежеспособности стра- 
хових компаний.

4. Системн контроля за платежеспособностью страховмх компаний 
в различннх странах.

5. Подходн к формированию маржи платежеспособности страховмх 
компаний.

379 |



Глава 10. Регулирование страховой деятельности 
и затита потребителей страховь1х услуг

Вопрось! и задания для самостоятельной работь!

1. Используя сеть Интернет, найдите, систематизируйте и проанали- 
зируйте информацию об эволюции системн национальннх стра- 
ховнх регуляторов нескольких стран с разннм уровнем экономи- 
ческого развития.

2. На примере нескольких стран проведите сравнительньш анализ 
действуюгцих гарантийннх фондов страхового рьшка.

3. На примере пяти стран проведите анализ институциональной 
структурн страхового рьшка (видн, количество компаний, посред- 
ников, органн регулирования и надзора, показатели развития рнн- 
ков в динамике).

4. Проведите анализ современного состояния страхового рннка ЕС, 
а также вьшвите ключевне проблемн регулирования и надзора.

5. Ознакомьтесь с оф ициальньш и документами Банка России: 
Основннми направлениями развития финансового рьшка Россий- 
ской Федерации на период 2016—2018 гг. и Основннми направ- 
лениями развития финансового рьшка Российской Федерации 
на период 2019—2021 гг. Подготовьте эссе на тему «Новации Банка 
России в области регулирования и надзора за страховьш рьшком».

6. И спользуя оф и ци альн нй  сайт М ногостороннего агентства 
по гарантированию инвестиций, найдите даннне об инвестици- 
онннх проектах в Российской Федерации, реализованннх при 
участии данной международной финансовой организации. Под- 
готовьте аналитическую записку.

7. Используя доступнне источники, найдите, систематизируйте 
и проанализируйте информацию об антикризисннх мероприятиях 
национальннх финансовнх регуляторов, направленннх на спасе- 
ние крупнейших страховнх компаний.

8. По каким направлениям осувдествляется взаимодействие нацио- 
нальннх и наднациональннх органов страхового регулирования 
и надзора?

9. Какие факторм определяют архитектуру национатьннх финансо- 
внх регуляторов?

10. Каковн основнне направления деятельности М еждународной 
ассоциации органов страхового надзора?

11. В чем состоят основнне принципн страхования? Дайте характе- 
ристику некоторнм из них.
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12. В чем заключается роль Европейского управления по страхованию 
и пенсионному обеспечению в развитии страхового рьшка ЕС?

13. Какие инструментм использует Европейское управление по стра- 
хованию и пенсионному обеспечению для поддержания финансо- 
вой стабильности страхового рьшка ЕС?

14. Какие функции виполняют гарантийнне фондн на национальннх 
страховнх рьшках?

15. В чем состоит дифференцированньш подход к оценке размера 
взносов участников страхового ринка в гарантийнне фондн?

16. Каковн принципн функционирования национальннх гарантийннх 
фондов в условиях трансграничной страховой деятельности?

17. В чем состоят особенности деятельности Многостороннего агент- 
ства по гарантированию инвестиций?

18. Каковн объектн страхования Многостороннего агентства по гаран- 
тированию инвестиций?

19. П риведите примерм продуктов М ногостороннего агентства 
по гарантированию инвестиций по страхованию политических 
рисков. Каковн их характеристики и особенности?

Тестовь е̂ задания

1. Мегарегулятор финансового рьтка никогла нс функциони])овал в:
а) Германии;
б) США;
в) Великобритании;
г) России.

2. Действие глобального сгандарта достаточности капитала рас- 
пространяется на деятельность:
а) международннх страховнх групп;
б) страховнх компаний;
в) страховнх групп;
г) глобальннх системно значиммх страховшиков.

3. Лицензирование страховой дсятельностн в СШЛ осутествляет:
а) Федеральная резервная система;
б) Федеральное страховое ведомство;
в) регуляторн штатов;
г) Национальная ассоциация страховнх комиссаров.

1. П нто ])ироканнаи сштс.ма лашяп,! ногрсби нмсИ (})ннансовь(\ 
дей сш уп  н:

а) Германии;
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б) США;
в) Великобритании;
г) России.

5. Гараитии национальнмх комионсанионимх фондон, иридсржи- 
вакяцихся иринцина с.транм балирмиаиия, расиростраиян>тся на:
а) иолисн, внданнне национальннми страховнми компаниями;
б) полисн, внданнне национальннми страховнми компаниями, 

а также их зарубежннми филиалами;
в) полисн, внданнне национальннми страховнми компаниями, 

а также местннми филиалами иностранннх компаний;
г) полисн, внданнне национальннми страховнми компаниями, их 

зарубежньши филиалами, а также местннми филиалами ино- 
странннх компаний.

(>. Гарангии нациоиальнмх комисисационнмх фондов, придержива- 
ю ти хся  принципа прииимаютсй страим, распространяются на:
а) полисн, вьвданнне национальннми страховнми компаниями;
б) полисн, внданнне национальннми страховнми компаниями, 

а также местннми филиалами иностранннх компаний;
в) полисн, внданнне национальннми страховьши компаниями, их 

зарубежннми филиалами, а также местннми филиалами ино- 
странннх компаний;

г) полисн, внданнне национальннми страховнми компаниями, 
а также их зарубежннми филиалами.

7. Прудснциальнос регулирование страховои дсятельности направ- 
лено на:
а) обеспечение сохранности инвестиций полисодержателей;
б) загциту страхового бизнеса от конкуренции банков;
в) обеспечение максимальной прибнли страховнх компаний;
г) зашиту национальннх страховадиков от конкуренции со сто- 

ронн иностранннх компаний.

8. Многостороннее агентсшо по гарангпрованию инисстиций осу- 
тсствляетстрахованнс:
а) рисков регулирования;
б) финансовнх рисков;
в) политических рисков;
г) системннх рисков.

'* М п о го сго р о ш н ч 1 а1снгс11;о  по 1 а р а и ш р о к а н и ю  иннсчлтишш явля-
е н я :
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а) одной из организаций группм Всемирного банка;
б) одной из европейских организаций;
в) независимой организацией;
г) одной из организаций ООН.

10. Межлунаролная ассоцнация органов страхового надаора не занм- 
мается:
а) разработкой стандартов страхового регулирования и надзора;
б) надзором за деятельностью глобальнмх системно значиммх 

страховнх групп;
в) сотрудничеством с другими наднациональньши организациями;
г) проведением тематических исследований по вопросам развития 

мирового страхового рьшка.

Темь1 рефератов

1. Эволюция институтов и методов регулирования страхового рьшка 
России.

2. Страховой рьшок как объект регулирования и надзора мегарегу- 
лятора Банка России,

3. Страховой рьшок Великобритании и особенности его регулиро- 
вания.

4. Страховой рьшок США и особенности его регулирования.
5. Страховой рьгаок Китая и особенности его регулирования.
6. Европейское управление по страхованию и пенсионному обе- 

спечению в системе органов финансового надзора Европейского 
союза.

7. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций как 
организация Группн Всемирного банка.

8. Эволюция сотрудничества Многостороннего агентства по гаран- 
тированию инвестиций и России.

9. Стресс-тестирование страхового рннка.
10. Консолидированньга страховой надзор.

Глава 11. Гармонизация страховмх рьшков 
стран — членов ЕАЭС, ШОС

Вопрось! и задания для самостоятельной работь)

1, Проведите анализ развития страховнх рьшков стран — участниц 
ЕАЭС на современном этапе гю данннм таблицн.
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Наименование показателя | Бела- 
! русь

Казах-
стан

Кир-
гизия

РФ Арме-
ния

ВВП, млрд долл. США
Число страховмх компаний

---------

Страховне премии, млн долл. 
США
Доля страховмх взносов в ВВП, % 
Доля обязательного страхова- 
ния в обшем объеме страховмх 
взносов, %
Доля добровольного страхова- 
ния в обвдем объеме страховмх 
взносов, %
Страховме вмплатн, млн долл. 
США
Доля страховмх вмплат в ВВП, % !
Доля обязательного страхова- 
ния в обшем объеме страховьгх 
вьшлат, %
Доля добровольного страхова- 
ния в обшем объеме страховмх 
вмплат, % ______ ---------

--------- ---------

Число страховмх компаний с ино- 
страннмм участием

Сделайте внводн по полученньш результатам.
2. Оцените национальнме рьшки ЕС (по критериям из задания 1) 

и единьга страховой рьгаок ЕС (критерии: распределение страхо- 
внх премий по странам — членам ЕС, соотношение объема премий 
к ВВП стран — членов ЕС и др.), определите оеновнне тенденции 
их развития.

3. О бъясните необходимость гармонизация страховнх рьшков 
стран — членов ЕАЭС.

4. О бъясните необходимость гармонизации страховнх рьшков 
стран — членов ШОС.

5. Перечислите и опишите условия устойчивого развития страхо- 
внх рннков при гармонизации законодательства в страховой сфере 
стран — членов ЕАЭС, ШОС.

6. П еречислите и оцените внешние ф акторн , воздействуюгцие 
нарезультатн гармонизации страхового законодательства ЕАЭС, 
ШОС.



7. Перечислите и оцените внутренние факторн, воздействуювдие 
на результатн гармонизации страхового законодательства ЕАЭС, 
ШОС.

8. Опишите основнне этапи и проводимне мероприятия дорожной 
картн гармонизации законодательства, регулируюшего страховне 
рннки ЕАЭС, ШОС.

9. Расположите в верной последовательности этапн дорожной картн 
по формированию единой политики в области страхования в госу- 
дарствах — членах ЕАЭС и ШОС:
а) разработка единой методики оценки рисков страховой деятель- 

ности и способов их ограничения;
б) создание и сопровождение системн мониторинга состояния 

законодательннх и нормативно-правовнх актов по регулиро- 
ванию страховнх рьшков;

в) разработка целевой концепции долгосрочного развития страхо- 
внх рьшков ЕАЭС и ШОС;

г) реализация системн мероприятий по обеспечению равноправ- 
ной конкуренции на страховнх рннках ЕАЭС и ШОС;

д)создание наднациональних страховнх регуляторов ЕАЭС 
и Ш О С  и передача им соответствуюших функций в области 
страхования;

е) совершенствование государственного управления в страховой 
сфере ЕАЭС и ШОС;

ж) теоретические и практические основн проведения гармониза- 
ции в государствах — членах ЕАЭС и ШОС;

з) совершенствование системи адаптации и интеграции страховнх 
ринков ЕАЭС и ШОС.

Тестовме задания

(. П р о вед я  сравпигельиьн! апалил л ак о ж ^д ан м ьсгн а  гпсу- 
дарств члеиов ЕАЭС в области страховаиия. можио ирийти 
к внводу(ам ), что:
а) они имеют разние подходн в вопросах о порядке допуска, регу- 

лирования деятельности нерезидентов на национальннх рьш- 
ках:

б) они имеют единне формн организации страхових компаний:
в) они имеют единне подходн в вопросе страхования юридических 

и физических лиц — нерезидентов;
г) они имеют различия в нормативно-правовнх актах, касаюшихся 

налогообложения страховнх организаций.

385 |



2. К факторам социально-экономической средм, преиятствуютим 
развитию страховмх рьшков, относятся:
а) отсутствие налоговьгх льгот;
б) отсутствие привлекательннх инструментов финансирования;
в) внсокий уровень доходов граждан;
г) вмсокие процентнне ставки по кредитам.

3. К внешним факторам, окальшаюгцим воздействне на гармопиза- 
цию страхового законодательсгва, относигся:
а) степень интеграции с иностранннми партнерами;
б) волатильность и устойчивость финансовнх рьшков;
в) внешнеэкоиомическая инновационная политика;
г) страновне риски и интеграционннй потенциал,

4. К эгапу  « тео р ети ч ески е  и п р акти ческие основм  нроведе- 
ния гармонизации в государствах  членах МЛЭС и Ш ОС» 
дорож ной картм  по формированию  единой полигики в обла- 
сти с гр а х о в а н и я  в го су д ар ствах  членах  ЕДЭС и Ш ОС 
не относится:
а) организация межправительственннх рабочих экспертннх групп 

ЕАЭС и ШОС;
б) вьгявление перечня нормативно-правовнх актов, нормн которнх 

касаются гармонизации на единнх страховнх рьшках в ЕЭАС 
иШ О С ;

в) реализация мер по организации равноправного доступа на стра- 
ховне рьшки стран — участниц ЕЭАС и ШОС;

г) проведение мониторинга страховнх рьшков государств — чле- 
нов ЕАЭС и ШОС.

Темь1 рефератов

1. Развитие страховой деятельности в стране — члене ЕАЭС или 
Ш ОС (на внбор: Российская Ф едерация, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан или Узбекистан),

2. Анализ страхового рн нка странн  — члена ЕАЭС или Ш ОС 
(на внбор: Российская Федерация, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Таджикистан или Узбекистан).

3. Государственное регулирование страховой деятельности в стране — 
члене ЕАЭС или Ш ОС (навнбор: Российская Федерация, Арме- 
ния, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан или 
Узбекистан).
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4. И стория страхового дела в стране — члене ЕАЭС или Ш ОС 
(на внбор: Российская Федерация, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Таджикистан или Узбекистан).

5. Регулирование деятельности нерезидентов на страховнх рьгаках 
стран — членов ЕАЭС и ШОС.

6. Аккредитация страховнх компаний в государствах — членах ЕАЭС 
иШ О С .

7. Сопоставительньга анализ страхових рьшков стран — членов 
ЕАЭС и ШОС.

8. Сопоставительний анализ государственного регулирования стра- 
ховнх рьшков стран членов ЕАЭС и ШОС.

9. Анализ развития современннх цифровнх технологий на страховнх 
рьшках ЕАЭС и ШОС,

10. Сравнительньш анализ рьшков страхования жизни в странах — 
членах ЕАЭС и ШОС,

Глава 12. Тенденции развития мирового 
страхового рьшка

Вопрось! и задания для самостоятельной работь!

1. Используя аналитическую информацию официальннх сайтов гло- 
бальннх системно значимнх страховнх групп, подготовьте анали- 
тический отчет в соответствии со следуюшей структурой:
а) история становления страховой компании как глобального 

системно значимого финансового института;
б) оценка направлений деятельности, масштаба и сложности стра- 

хового бизнеса;
в) оценка мировой бизнес-структури и филиально-дочерней сети:
г) количественнне показатели деятельности (по бизнес-линпям, 

регионам, странам);
д) показатели трансграничной деятельности;
е) стратегия глобального присутствия;
ж) оценка присутствия на страховом рьгаке России.

2. Подтвердите или опровергните утверждения:
а) цифровая экономика не внзьгаает изменений в страховании;
б) роль страховнх посредников снижается в условиях диджитали- 

зации:
в) стоимость цифровнх страховшх услуг для потребителей суше- 

ственно возрастает;
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г) китайский страховой рьшок показшвает колоссальиме темпн 
развития в последние годм;

д )в  Китае наибольшее развитие получил рьшок страхования 
ответственности;

е) в последние годн наметилось уменьшение катастрофических 
природннх рисков.

3. Дополните предложения.
а) Страховме инвестиции в зеленую экономику предполагают___

б ) _____________________________________________  назнвать гео-
финансовнми рисками;

в) Средний возраст жителей Зем ли____________________________
__________ , что будет стимулировать________________________
________________________________________________страхование;

г) Наряду с банковскими учреждениями страховне организации 
являются объектами_______________________________________ ;

д) В 2018 г. в России принят закон о санации___________________
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4. Какие страховне группн относятся к категории международннх?
5. По каким показателям проводится опенка системной значимости 

глобальннх страховнх групп?
6. Каким образом организован консолидированньш надзор за между- 

народньши страховьши группами?
7. Как регламентирована трансграничная деятельность страховнх 

компаний в Европейском союзе?
8. Как вн  понимаете смнсл следуюшего тезиса: «Финансовне кон- 

гломератн сокрашают риски национальннх финансовмх рьшков 
и повншают глобальнне риски»?

9. Назовите предпосмлки развития мирового страхового рьшка 
и дайте характеристику каждой из них.

10. Раскройте содержание инвестиционннх стратегий страховнх ком- 
пании в условиях цифровой экономики.

11. Какие дистанционнне цифровне онлайн-сервисн внедряются 
в страховую деятельность?

12. Как вн понимаете понятие «либерализация страховнх рьшков»?
13. Какова открнтость российского страхового рьшка?

Тестовь1е задания

1. 1 'ринсч (^аничная о грахон ал  ,к*я к-. н>иос и» ,»ш:
а) предоставление страховмх услуг иностранннм клиентам;



б) двусторонний обмен страховьми услугами международньши 
страховвдиками;

в) перестрахование рисков прямнх страховгциков на внутреннем 
рьгаке.

2. С трахои аи  тс.чоматика св я аа н а :
а) со страхованием жилья;
б) с каско;
в) с экологическим страхованием.

.5. В м б с р и тс  н сн срн ос  услон и с о р г а ш к ш ш и  д с я тс л ь п о с ги  ф и н ан - 
совой  группм :
а) группа возглавляется нефинансовой компанией;
б )доля каждого члена группн в источниках финансирования 

составляет не менее 10%;
в) хотя бь1 один из членов группн является банковским учрежде- 

нием;
г) хотя бн один из членов группн является страховой компанией.

4. М еждународная страховая грунпа можст:
а) являться страховой группой, осушествлякмцей только страховне 

операции;
б) бнть частью финансового конгломерата, в котором преобладают 

не страховне финансовне компании;
в) включать нефинансовне компании;
г) не иметь филиальной или дочерней сети.

5. В и б ср и т с  в ер н о с  у тв ер ж д сн и е :
а) финансовая группа и финансовнй конгломерат — это одно и то же;
б) финансовьга конгломерат включает финансовне группн;
в) финансовая группа объединяет финансовне конгломератн;
г) это совершенно разнне формн организации и ведения бизнеса.

6. Н а и б о л ь ш с с  зн а ч е н и с  при  о ц с н к с  си стем н о й  зн а ч и м о сти  гло- 
б а л ь н и х  с т р а х о в м х  групп им сст:
а) взаимосвязанность;
б) взаимозаменяемость;
в) масштаб;
г) непрофильная деятельность.

7. Д т я  р о еси й ск о го  сгр а х о в о го  рьш ка 2021 год олн ам сн ч (м ся :
а) открнтием доступа прямнх иностранннх филиалов;
б) внходом российских страховвдиков на зарубежнне рннки;
в) интеграцией с азиатскими страховьши рьшками.
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8. М нкрострахование — это:
а) страхование граждан с низкими доходами;
б) страхование предприятий, близких к банкротству:
в) дополнение к микрокредитованию.

Темь! рефератов

1. Финансовме конгломератьк бизнес-модели и регулирование в раз- 
ннх странах.

2. Оценка участия российских страховнх организаций в междуна- 
родном бизнесе.

3. Анализ деятельности глобальннх системно значиммх страховнх 
групп на российском рьшке.

4. Мировая история банкротств страховмх компаний.
5. Регулирование деятельности российских системно значимнх стра- 

ховнх организаций: проблемм и перспективн.
6. Влияние демографических тенденций на развитие страхования 

в мире.
7. Цифровне технологии в страховой деятельности.
8. Использование телематики в деятельности международнмх ком- 

паний.
9. Киберриски. Страхование киберрисков.
10. Международнме центрм трансграничной страховой деятельности.
11. Глобальнме страховне группн: капитал, операции, особенности 

регулирования.
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