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В данном исследовании рассмотрены основы методологии 

экологического страхования водных объектов. Раскрываются как 

юридические, так и гидролого-экологические аспекты данного 

вида страхования. Предложена формула определения годового 

страхового взноса, учитывающая как характер предприятия, ока-

зывающие негативное воздействие на водный объект, так осо-

бенности самого водного объекта характеризующегося гидроло-

гическими характеристиками, характером использования и эко-

логическим состоянием. Применение предложенного метода по-

зволит наиболее точно определять величину годового страхового 

взноса при экологическом страховании водного объекта.  
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Актуальность темы. Водные ресурсы играют важнейшую роль в обес-

печении устойчивого социально-экономического развития России. Состоя-

ние здоровья населения, экономика страны в значительной степени зависят 

от наличия и качества водных ресурсов, их рационального комплексного 

использования и охраны.  

Одна из целей современной природоохранной стратегии государства – 

увязка экологических требований, весьма капиталоемких и поэтому зачас-

тую невыгодных хозяйствующим субъектам, с объективными экономиче-

скими законами, побуждающими вкладывать средства только в то, что да-

ет прибыль. Отсюда и практическая задача – переход в основном от адми-

нистративных методов управления природоохранной деятельностью пре-

имущественно к экономическим. Одним из средств ее решения является 

внедрение экологического страхования. 

Экологическое страхование в Российской Федерации с ее многочис-

ленными промышленными объектами, представляющими потенциальную 

экологическую опасность водной среде, должно стать эффективной систе-

мой финансирования мероприятий по восстановлению и охране водных 

объектов. 

Актуальность активного внедрения экологического страхования, а так-

же совершенствование его методологии и практики применения с целью 

защиты и восстановления водных ресурсов России обусловили выбор темы 

исследования. 
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Анализ работ в области управления экологическими рисками и органи-

зации практического страхования позволяют сделать вывод о незавершен-

ности теоретических и методологических разработок в сфере экологиче-

ского страхования водопользователей и возможности дальнейших иссле-

дований в этой области. 

Цель и задачи исследования. Целью является исследование основных 

проблем развития и совершенствования экологического страхования в 

России как экономического инструмента обеспечения экологической безо-

пасности водных ресурсов страны, для этого определены основные задачи 

исследования: 

– исследовать проблемы обеспечения экологической безопасности вод-

ных ресурсов в России и предложить пути их решения с учетом нацио-

нальной экономической и законодательной специфики; 

– провести анализ зарубежной практики экологического страхования и 

дать практические рекомендации по его развитию в России; 

– установить соответствие российского законодательства в сфере эко-

логического страхования водопользователей экономическим условиям его 

поведения и потребностям общества в страховой защите и дать предложе-

ния по ее совершенствованию; 

– выявить особенности организации в России страховой защиты водо-

пользователей, третьих лиц (пострадавших от загрязнения водной среды) и 

водной среды и разработать предложения по совершенствованию ее мето-

дологии и практики; 

– разработать экономическую модель оценки оптимального страхового 

тарифа с целью обеспечения финансовой устойчивости операций экологи-

ческого водного страхования. 

Объектом исследования выступает система экологического страхова-

ния водных объектов. 

Предметом исследования явилась совокупность страхования, а также 

комплекс правовых, организационных, экономических и иных средств, 

обеспечивающих защиту водных ресурсов страны и пострадавших в ре-

зультате их загрязнения.  

Плата за загрязнение, по своей сути, ориентирована на компенсацию и 

ликвидацию последствий загрязнения водных ресурсов, что, в принципе, 

не представляется возможным.  

Принципы системы платежей за загрязнение: «загрязнитель платит», 

«загрязняй, но плати», «чем больше загрязнений, тем больше платежей» – 

«ориентируют» на возможность загрязнения, опираясь на «индульгенцию 

платежей». 

Размеры платы устанавливаются исходя из величины нанесенного или 

наносимого ущерба. Эти величины учитываемого ущерба явно неконкрет-

ны и установлены они в некоем «первом приближении», даже без «прики-
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дочного» анализа этих самых потерь. Тем самым, сама идея внедрения 

платы за загрязнение, направленная на сохранение водных объектов, сего-

дня потеряла свою цель. 

Создание и совершенствование правового механизма обеспечения эко-

логической безопасности требует пересмотр традиционных представлений 

об учете экономического фактора в политике и программах социально-

экономического развития регионов и предприятий. Новый экономический 

механизм обеспечения безопасности водных экосистем должен строиться 

на паритете экономических и экологических ценностей [5]. 

Одним из важных аспектов управления водопользования является за-

щита водного объекта от техногенных аварий и катастроф. 

Понятие техногенной аварии включает в себя весь возможный диапазон 

нештатных производственных ситуаций. 

В рыночных условиях одним из способов обеспечения компенсации 

ущерба является страхование. 

Рассматривая страхование применительно к водному объекту можно 

сформулировать его как страхование ответственности предприятий-

источников экологической опасности и имущественных интересов страхо-

вателей, возникающих в результате аварийного (внезапного, непреднаме-

ренного) загрязнения водного объекта [6]. 

При экологическом страховании водного объекта в качестве страхового 

случая рассматривается наступление аварийного воздействия (например, 

загрязнения), т.е. учитываются убытки, обусловленные поступлением в 

водный объект определенного количества (в аварийном объеме) вредного 

вещества и образованием негативных последствий, требующих восстано-

вительных мероприятий. 

Под экологическим водным страхованием предлагается понимать дея-

тельность страховщиков (состраховщиков, перестраховщиков), направлен-

ную на защиту законных имущественных интересов физических и юриди-

ческих лиц, а также государства от экологических рисков.  

Эта деятельность осуществляется только на платной основе. 

Объектом страховой защиты в экологическом водном страховании 

обосновываются законные (непротивоправные) имущественные интересы 

страхователей – владельцев опасных для водной среды объектов – в случае 

возникновения их гражданской ответственности перед пострадавшими 

третьими лицами (физическими лицами, юридическими лицами и государ-

ством) за случайное нанесение им вреда или ущерба. 

Страхователями в экологическом водном страховании могут быть фи-

зические дееспособные и юридические правоспособные лица, во владении, 

пользовании или распоряжении которых находятся объекты повышенной 

экологической опасности.  
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Эти лица получают страховую защиту на платной основе на условиях 

договора страхования экологической гражданской ответственности, за-

ключаемого со страховщиком. 

Страховщиками могут быть только правоспособные юридические лица, 

т.е. лица, которые имеют государственную лицензию на осуществление 

экологического водного страхования.  

По поручению Правительства РФ Министерством охраны окружающей 

среды и природных ресурсов РФ совместно с Росгострахом в декабре 1992 

года разработано и утверждено «Типовое положение о порядке доброволь-

ного экологического страхования в РФ», на основе которого каждая стра-

ховая организация разрабатывает свои правила по экологическому страхо-

ванию на основе добровольно-заключаемого договора между страховой 

организацией и страхователем. 

Критерии оценки риска. Тарифные ставки 

Тарифные ставки экологического страхования различаются по отрас-

лям промышленности (табл.).  

 

Таблица 

Соотношение тарифных ставок 

Наименование отрасли Средняя тарифная ставка в % к обороту 

Энергетический комплекс 2,0 

Нефтехимический комплекс 1,5 

Промышленность строительных  

материалов 

1,2 

Химическая промышленность 1,0 

Бумажная промышленность 0,8 

Прочие отрасли 0,5 

 
Размер тарифных ставок страховых взносов определяют тремя спосо-

бами: 

– в процентах от страховой суммы; 

– в процентах от суммы штрафных платежей за предыдущий год; 

– в процентах от годового производства страхователя. 

Создание системы экологического страхования должно происходить по 

следующим этапам: 

– анализ экологической обстановки в регионе; 

– анализ перспектив экономического развития территории, планов ос-

воения природных ресурсов, перспективная оценка негативных воздейст-

вий на окружающую природную среду; 

– оценка страхового поля региона, выявление предприятий, заинтересо-

ванных в снижении рисков, их возможностей по финансированию страхо-

вой системы; 
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– оценка эффективности страховой деятельности (страховой марке-

тинг); 

– организация страховой деятельности. 

Результатом страховой деятельности должно являться повышение эко-

логической безопасности населения и территорий, финансовой устойчиво-

сти хозяйствующих объектов и социальной защиты населения.  

Разработанные методы и методология экологического страхования 

водных объектов, приведенная выше, не учитывает такие аспекты как: 

– гидравлические особенности водных объектов; 

– характер использования водных объектов; 

– экологическое состояние водных объектов. 

Без учета этих факторов невозможно реально оценить экономический 

ущерб водным объектам. Для ликвидации данного недостатка в методоло-

гии экологического страхования водных объектов нами предлагается учи-

тывать их особенности, которые могут быть выражены комплексом попра-

вочных коэффициентов. Методика разработки этих коэффициентов бази-

руется на использовании классификаций водных объектов: 

по гидрологическим признакам [1]: 

– водотоков по физико-географическим признакам (таблица 2); 

– водотоков по характеру маловодной фазы (таблица 3); 

– водотоков по гидрологическому режиму (таблица 4); 

– водотоков по разряду и водности (таблица 5); 

– водоемов по морфометрическим признакам (таблица 9); 

– водоемов по гидрологическому режиму (таблица 10); 

– водоемов по условиям водообмена (таблица 11); 

– подземных вод по общим признакам (таблица 18); 

– бассейнов, месторождений и водоносных горизонтов подземных вод 

по размеру и водности (таблица 17); 

– подземных вод по режимным характеристикам (таблица 19). 

по характеру использования [2]: 

– питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение;  

– сброс сточных и дренажных вод;  

– энергетика;  

– транспорт;  

– лесосплав;  

– рекреация;  

– лечебные и оздоровительные цели;  

– рыбное и охотничье хозяйство;  

– добыча полезных ископаемых;  

– пожарная безопасность; 

по уровню загрязненности [3]: 

– условно чистая; 
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– слабо загрязнённая; 

– загрязнённая; 

– очень загрязнённая; 

– грязная; 

– очень грязная; 

– экстремально грязная. 

Каждый классификационный показатель вносит корректировку харак-

теризующую уровень воздействия загрязнения возникающего из-за ава-

рийной ситуации на водный объект, обладающий тем или иным набором 

факторов. 

При данном подходе итоговое значение величины годового страхового 

взноса предприятия предлагается рассчитывать по формуле: 

С взнос = Бв х К1 х К2 х К3 х К4,  
 

где Бв  – базовый показатель страхового взноса [4]; 

К1 – соотношение тарифных ставок [4]; 

К2 – значение гидрологических признаков [1]; 

К3  – характер использования; 

К4 – экологическое состояние водного объекта [3]. 

Значения данных коэффициентов предлагается определять и корректи-

ровать при более подробном анализе степени их влияния на конечный ре-

зультат определения величины экологического ущерба на водный объект и 

прогнозируемого ущерба водопользователям и, как следствие, значение 

величины годового страхового взноса.  

 
Библиографический список 

1. ГОСТ 17.1.1.02-77. Классификация водных объектов. – М. 

2. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). 

3. РД 52.24.643-2002 Методические указания. Метод комплексной оценки 

степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. 

4. Государственная стратегия использования, восстановления и охраны вод-

ных объектов России. – М.: Минприроды России, 2002. – 83 с. 

5. Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод 

и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных ме-

роприятий. – М.: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 

2005. – 147 с. 

6. Андреева, Л.В. Особенности права экологической ответственности и эко-

логического страхования в России / Л.В. Андреева // Вологдинские чтения. – 

2006. – № 56. – С. 4–6. 

 
К содержанию 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650114
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650114&selid=13040478



