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вання капіталу
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Дана общая характеристика среды 
функционирования страховой компании, 
проведен анализ процесса формирования 
капитала страховщика, выделены внешние 
и внутренние факторы, оказывающие влия-
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Ключевые слова: собственный капитал 
страховщика, платежеспособность стра-
ховщика

The paper is devoted to giving general cha-
racteristic of the environment of functioning of 
the insurance company, to analyze the process 
of insurer’s capital formation, identified inter-
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1. Введение

Сегодня в виду активного развития страхового 
рынка возникает проблема недостаточности эконо-
мических разработок, обеспечивающих управление 
страховыми компаниями. Для эффективного управ-
ления страховщиком необходим достаточно мощный 
математический аппарат и применение современных 
информационных систем. Такой симбиоз математи-
ческих, экономических и информационных разрабо-
ток в отечественной науке является непривычным, 
и только начинает развиваться. При этом необходи-
мость таких систем очевидна. Страховая компания 
является не просто частью специфического инсти-
тута страхования, фактически, страховая компания 
представляет собой систему, функционирование ко-
торой обусловлено внешними воздействиями, управ-

ляющими воздействиями и особенностью процессов, 
характерных именно для страховой деятельности. 
Целью статьи является формализация финансовых 
и информационных потоков, а также управляющих 
воздействий, обеспечивающих функционирование 
страховщика.

2. Среда функционирования страховой компании

Структура среды функционирования страховщи-
ка может быть выявлена, в результате анализа ви-
дов внешних воздействий, оказываемых на компанию. 
Успешность деятельности страховщика обусловлена 
рядом внешних факторов, а именно:

- деятельностью государственных (законодатель-
ных и исполнительных) органов;
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- поведением страхователей (особенностей клиент-
ских предпочтений при выборе страховщика, своевре-
менности и достоверности информации о состоянии 
объекта страхования и наступлении страхового собы-
тия, полнота уплаты взносов);

- политикой собственников компании (совета ди-
ректоров, собрания акционеров);

- выполнения страховыми посредниками – броке-
рами и агентами договорных обязательств;

- выполнения договорных обязательств партне-
рами: перестраховщиками и другими финансовыми 
учреждениями (банками, инвестиционными компа-
ниями и др.)

Таким образом, очевидно, что среда деятельности 
страховщика содержит следующие группы контраген-
тов, которые показаны на рис. 1.

Государственный аппарат сообщается со страхо-
выми компаниями посредством нормативных актов и 
деятельности Государственной комиссией по регули-
рованию рынка финансовых услуг. В ходе деятельно-
сти компании страховщик предоставляет государству 
определенные законодательством отчеты и сводки, 
и выплачивает налоги и сборы, а государство кон-
тролирует достаточность финансовой устойчивости 
компании.

Владельцем страховой компании редко является 
один человек. В соответствии с законодательством 
Украины, страховая компания должна быть обще-
ством с дополнительной ответственностью, комман-
дитным обществом или акционерным обществом [1]. 
Следовательно, собственниками страховщика являет-
ся совет директоров, акционеров или другой коллек-
тивный управляющий орган. Руководство компании 
предоставляет владельцам компании отчеты о проде-
ланной работе и финансовом состоянии страховщика, 
а владельцы задают руководству стратегические на-
правления развития.

Описание непосредственно страховой деятельно-
сти компании следует начать с того, лицо, подвер-
женное риску, принимая решение о необходимости 
страхования изучает условия, предлагаемые страхо-

выми компаниями и определившись со страховщиком 
заключает договор страхования. Следует отметить, 
что страховая компания может сообщаться со стра-
хователями как непосредственно, так и при помощи 
страховых посредников – агентов (представителей 
страховщика) или брокеров (представителей страхо-
вателей).

Отношения перестрахования идентичны рассмо-
тренным уже страховым отношениям. Отличаются 
они лишь тем, что страхователем также является стра-
ховая компания. То есть, если руководство страхов-
щика полагает, что суммарный иск по принятым в 
страхование рискам может превысить уровень плате-
жеспособности компании, оно может принять решение 
о перестраховании. В этом случае страховая компания 
обращается к другому страховщику с целью застрахо-

вать ответственность по обя-
зательствам, которые могут 
наступить.

Отношения с прочими фи-
нансовыми учреждениями не-
избежно возникают у страхо-
вой компании, как только она 
начинает функционировать. 
Страховые резервы, сформи-
рованные из поступивших 
платежей, размещаются в 
банки и краткосрочные ин-
вестиции. Кроме резервов, 
страховая компания может 
инвестировать собственные 
средства и получать доход, как 
от собственных инвестицион-
ных проектов, так и от раз-
мещения резервов на счетах 
в банках. С другой стороны, 
страховой компании могут по-
надобиться дополнительные 
средства, и их может предо-

ставить банк или другое финансовое учреждение в 
долг. Таким образом, страховая компания может по-
лучать кредиты от других финансовых учреждений и 
должна возмещать их.

Последней рассматриваемой группой контрагентов 
страховой компании является вся совокупность ком-
паний, не относящихся к группам, представленным 
выше. Естественно, как и любая другая, страховая 
компания обращается в кадровые и рекламные агент-
ства, нанимает подрядчиков для строительства, ре-
монта и обустройства офисов и др.

3. Основные особенности функционирования - non-life-
страховой компании

Сегодня при анализе страхового рынка всех стра-
ховщиков разделяют на две группы: life-страховщики 
- те, что страхуют жизнь и здоровье и non-life-стра-
ховщики - те, что специализируются на рисковом 
страховании. Понятие non-life-страхования объеди-
няет виды с очень разными объектами, к этому виду 
относят страхование имущества, страхование от-
ветственности граждан и юридических лиц, страхо-
вание предпринимательских рисков, то есть риски у 

Рис. 1. Контрагенты страховой компании
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этих объектов сильно отличаются друг от друга. Од-
нако, несмотря на это, методы учета non-life рисков, 
а, следовательно, и методы формирования страховых 
фондов и управления ими не сильно разняться, в от-
личие рисков life-страхования, которые учитываются 
совершенно особым образом. В чем же заключаются 
отличия в этих областях страхования? Во-первых, 
договор страхования в life-страховании заключа-
ется на длительный срок (краткосрочные договоры 
весьма редки), в то время как договор в non-life-сра-
ховании заключать на длительный срок нецелесоо-
бразно – как правило, это краткосрочные договоры. 
Это обстоятельство определяет возможности инве-
стирования страховых фондов: life-страховщики в 
странах с развитой экономикой являются одними из 
мощнейших инвесторов. В то время как страховщики 
non-life не могут настолько свободно распоряжаться 
страховыми резервами – они ежегодно практиче-
ски полностью обновляют сформированные резервы, 
что предъявляет высокие требования к их ликвид-
ности, а, следовательно, исключает долгосрочное 
инвестирование. В связи с этим, страховщики non-
life четко разделяют управление страховыми фон-
дами и собственными 
средствами, которые 
могут размещаться, в 
том числе, и в долго-
срочные или риско-
вые проекты и прино-
сить дополнительную 
прибыль, не снижая 
ликвидность резер-
вов. Это является еще 
одной (второй) осо-
бенностью управле-
ния non-life-страховой 
компанией, так как в 
life страховании не су-
ществует такого жест-
кого разграничения в 
управлении собствен-
ными и резервными 
средствами. Еще од-
ним принципиальным 
отличием является то, 
что страховая выплата 
в договорах life-стра-
хования, как правило, 
является стабильной 
или дискретной, в life-страховании даже редко раз-
деляют понятия страховой выплаты и страховой 
суммы. В non-life-страховании размер страховой вы-
платы по отдельному договору является случайной 
величиной, соответствующей размеру понесенного 
застрахованным убытка; при этом понятно, что риск 
осуществится не для каждого застрахованного, а 
только для малой части портфеля.

4. Процесс функционирования - non-life-страховой 
компании

В силу описанных выше особенностей функцио-
нирования non-life-компаний, процесс формирования 

капитала страховщика, может быть представлен как 
совокупность двух процессов - формирования стра-
ховых резервов и собственных средств, что отражено 
на рис. 2.

Страховые резервы формируются из поступив-
ших в компанию страховых платежей. Из этих же 
средств компания выплачивает налоги и сборы и 
оплачивает услуги посредников и перестраховых 
организаций. Остальные средства составляют соб-
ственно страховые резервы, которые размещаются в 
законодательно рекомендованные объекты (при этом 
доход от размещения направляется на пополнение 
этих же резервов). В течение всего времени функ-
ционирования к компании предъявляются иски о 
компенсации убытков по произошедшим страховым 
случаям. Выплата страховых возмещений произво-
дится из страховых резервов в рамках ответственно-
сти страховщика, другую часть выплат берет на себя 
перестраховщик.

Оставшиеся после окончания действия договора 
страхования и выплаты возмещений средства на-
зывают заработанной премией, которая переходит в 
собственность страховщика.

Кроме заработанных премий собственный капи-
тал страховщика может пополняться из дополни-
тельных вложений (например, за счет эмиссий) и до-
ходов от инвестирования собственных средств (при 
этом, страховщик может размещать собственный 
капитал в долгосрочные или рискованные проекты, 
что позволяет получать достаточно высокий доход 
от вложений).

Собственные средства страховщик направляет 
на формирование дополнительных видов резервов 
(в случае недостаточности резервов для удовлетво-
рения всех предъявленных исков), финансирование 
инвестиционных проектов, расходы на развитие 
бизнеса и выплату дохода владельцам компании 
(например, дивидендов).

Рис. 2. Контрагенты страховщика и потоки, формирующие капитал страховой компании
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Размеры средств, направляемых в каждую из пере-
численных областей, определяются в процессе управ-
ления на каждом временном этапе в зависимости от 
финансового состояния компании и этапа ее жизнен-
ного цикла.

5. Анализ факторов формирования капитала 
страховщика

Формализуя вышесказанное, выделим перемен-
ные, в которых можно описать управление системой, 
которой является страховая компания. Для этого 
необходимо выделить переменные, описывающие со-
стояние компании, переменные описывающие состо-
яние внешней среды, а также управляющие воздей-
ствия, с помощью которых среда влияет на состояние 
компании и те, которыми компания влияет на среду; 
все они представлены на рис. 3.

В качестве переменных, описывающих состояние 
внешней среды можно выделить те, что описывают 
экономику в целом, те, что описывают финансовый 
рынок и рынок страхования. Из общеэкономических 
показателей стоит выделить темп инфляции, и ставки 
налогообложения (причем следует разделять ставку 
налога на страховую деятельность, и ставки налогов 
на инвестиционную деятельность и хозяйственную 
деятельность - эти налоги платятся с разных частей 
капитала страховщика).

Из показателей состояния финансового рынка 
- количество объектов инвестирования и доходности 
различных объектов инвестирования.

Состояние рынка страхования может быть опи-
сано в таких переменных, как общее количество 
рисков определенного вида, средний размер одного 
риска, вероятность реализации одного риска и его 
убыточность, а уровень конкуренции на рынке - ко-
личество страховых компаний и доли этих компаний 
на рынке.

Среди переменных, описывающих состояние 
страховой компании целесообразно разделить пере-
менные, характеризующие подсистему страхования 
и подсистему инвестирования. Среди переменных 
состояния страховой деятельности выделяют объем 
сформированных за период резервов, количество 
действующих договоров, наличие задолженности по 
предъявленным искам, которая характеризуется ко-
личеством неудовлетворенных требований и суммой 
неудовлетворенных требований. В качестве перемен-
ных, описывающих состояние собственных средств 
компании, целесообразным представляется выде-
лить доход компании, полученный в рассматривае-
мом периоде и сумму средств, вложенных в инвести-
ционные проекты с доходностью.

Что касается управляющих воздействий на состо-
яние компании, то разделяют внешние и внутренние 
воздействия. Так, например, количество рисков и 
доля рынка компании определяют интенсивность 
наполнения страхового портфеля, а значит и коли-
чество договоров, заключенных за рассматриваемый 
период. При этом страховщик может управлять про-
цессом формирования портфеля с помощью цены 
страхования (страхового тарифа) и неценовых мето-
дов привлечения клиентов. Таким образом, количе-

ство договоров, заключенных в периоде зависит от 
общего количества рисков, и интенсивности заклю-
чения договоров. Размеры страховых сумм, по заклю-
чаемым договорам страхования, определяют поток 
страховых платежей. Ясно, что поток страховых пла-
тежей зависит от количества заключенных договоров 
и страхового тарифа, принятого в периоде.

Вероятность наступления страхового события 
определяет интенсивность поступления исков, а, 
значит, и количество поступивших в периоде исков, 
которое ограничено объемом страхового портфеля.

Точно так же от инвестиционного рынка компа-
нии получает доход от инвестирования, который 
зависит от суммы вложений на всех предыдущих 
периодах и количества существующих на рынке объ-
ектов инвестирования и их доходности.

Таким образом, ясно, что страховая компания 
может управлять входящими потоками и делает это 
с помощью размеров тарифов, размеров отчислений 
на расширение бизнеса и объемов средств, направля-
емых в инвестиционные проекты.

Здесь уместно сказать еще об одном специфиче-
ском виде взаимодействия, а именно – о взаимодей-
ствии с владельцами компании. В начале деятель-
ности компании в периоде владельцы вкладывают в 
компанию средства, из которых формируется устав-
ный фонд компании. В конце каждого отчетного 
периода, часть дохода компании выплачивается ее 
владельцам. Кроме того, в случае необходимости, 
страховая компания может провести эмиссию и по-
лучить от владельцев дополнительный капитал.

Рассмотрим теперь процессы управления, про-
исходящие внутри страховой компании. Как было 
сказано, компания формирует страховые резервы 
и собственные средства. При этом, если к концу 
периода компания удовлетворила все поступившие 
к ней иски, то часть страховых премий, составля-
ющих резерв, считается заработанной и переходит 
в собственность компании. Если суммы поступив-
ших исков превысила объем сформированных ре-
зервов, выплаты по каждому неудовлетворенному 
иску должны быть произведены в течение года с 
момента его поступления. Для этого из собствен-
ных средств в состав резервов переводится соответ-
ствующая сумма. Естественно, что по результатам 
страховой деятельности либо собственные средства 
компании увеличиваются на сумму заработанных 
премий, либо резервы пополняются из собственных 
средств в объеме. Следует сделать акцент на том, что 
поскольку страховая деятельность для компании яв-
ляется основной, то собственные средства в первую 
очередь направляются на доукомплектование резер-
вов (после выплаты налогов), а в остальные области 
– во вторую очередь.

Согласно рис. 3, при управлении капиталом стра-
ховщика эффективность управления капиталом про-
изводится трижды: оценивается достаточность стра-
ховых резервов, эффективность инвестиционной 
деятельности компании и достаточность совокупно-
го капитала страховщика для обеспечения платеже-
способности с заданной вероятностью.

Оценка эффективности страховой деятельности 
заключается в анализе остаточного объема резервов и 
количества действующих договоров. Эффективность 



68

Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3/2 ( 51 ) 2011

инвестиционной деятельности компании может быть 
оценена с помощью любого из множества финансовых 
показателей. Оценить совокупный капитал слож-
нее. В современных моделях управлении капиталом, 
размер сформированных страховых резервов дол-
жен позволить компании удовлетворить требования 
о возмещении убытков от страхователей. Другими 
словами, технические резервы формируются в объ-
еме, равном ожидаемому совокупному требованию к 
страховщику. С другой стороны, нельзя не учитывать 
возможного отклонения совокупного требования к 
компании – как в большую, так и в меньшую сторону. 
При превышении требований ожидаемого значения, 
страховщик будет вынужден производить выплаты 
из собственных свободных средств. Сегодня для оце-

нивания достаточности совокупного капитала для 
обеспечения платежеспособности применяют показа-
тель SCR (необходимый платежеспособный капитал) 
– объем собственных средств, который страховщик 
может направить на выплату страховых возмещений 
[2]. Сумма SCR в совокупности со страховыми резер-
вами позволит страховщику удовлетворить предъяв-
ленные ему иски с высокой вероятностью. Согласно 
нормативу Еврокомиссии «Solvency II» [3] сумма ре-
зервов страховщика и SCR должна быть достаточной 
для погашения иска любого размера с вероятностью 
95%. Если размер капитала компании удовлетворяет 
этому условию, то компанию можно назвать абсолют-
но платежеспособной. В противном случае, необходи-
мо наращивание капитала.

Рис. 3. Управление процессом формирования капитала страховщика
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6. Выводы

Таким образом, в работе проведен анализ стра-
хового рынка - среды функционирования страховой 
компании, выявлены различия функционирования 
life-страхования и non-life страхования и факторы, 

определяющие размер капитала non-life-страховщи-
ка. Подобного рода анализ представляется весьма по-
лезным при моделировании формирования капитала 
страховой компании – для решения задачи максими-
зации прибыли, минимизации платежеспособности 
или построении системы управления страховщиком.
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1. Введение

Слуховой аппарат человека – это наибольшая 
концентрация нервных клеток и окончаний, которые 
мгновенно реагируют на звук и улавливают родствен-
ные гармоники или обертоны, которые представляют 
собой смешанный спектр чистых частот. Любые звуки 
человек характеризует в соответствии со своим вос-
приятием по уровню громкости и высоте [1].

Зрительное восприятие человека – процесс пси-
хофизиологической обработки изображения объек-
тов окружающего мира, осуществляемый зрительной 

системой, и позволяющий получать представление о 
величине, форме и цвете предметов, их взаимном рас-
положении и расстоянии между ними [2].

Разработанное программное обеспечение служит 
для проверки гипотезы о том, что зрительные и слухо-
вые предпочтения и ассоциации человека взаимосвя-
заны как между собой, так и с состоянием различных 
органов и систем организма этого человека. На основе 
этой гипотезы может быть построен метод аудиовизу-
альной диагностики некоторых заболеваний. После 
соответствующих исследований и проверок, этот ме-
тод может быть применен и в терапевтических целях.


