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Данная статья посвящена выявлению отдельных проблем, связанных с формированием
представлений о предмете, системе и возможностях страхового права как компонента макросис-
темы права. Кроме того, в статье обозначены изменения в экономике России, соотносимые с
проблематикой страхового права, которые позволили в конечном итоге обозначить основные
предпосылки страхового права.
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Работа страховых организаций, страховые
операции, отношения по перестрахованию  до
недавнего времени были весьма далеки от
юриста и казались очень скучными и техни-
чески перегруженными правовыми института-
ми. В настоящее время ситуация резко изме-
нилась. По мере развития отдельных видов
предпринимательской деятельности, укрепле-
ния рыночной экономики, стабилизации кредит-
но-финансовой системы России все более зна-
чимым и тонким становится механизм право-
вого регулирования, все более весомые сум-
мы оспариваются в арбитражных процессах,
судьба которых не в последнюю очередь оп-
ределяется квалификацией юриста.

Практическое значение страхового пра-
ва возрастает и в связи с тем, что в пред-

принимательской деятельности сегодня уча-
ствуют миллионы людей и хозяйствующих
субъектов.

Преобразование экономики России свя-
зано со становлением рыночного хозяйства,
базирующегося на инициативе людей и пред-
принимательстве. Россия вынуждена в быс-
тром темпе пройти путь, совершенный миро-
вой экономической историей, опираясь на до-
стижения современной теории и практики.
Одним из важнейших стратегических факто-
ров устойчивого экономического развития и
достижения нормального уровня жизнеобес-
печения населения является формирование
цивилизованного современного предпринима-
тельства в экономическом пространстве Рос-
сии, во всех сферах и отраслях производства,
на каждом предприятии и их объединениях.

Чтобы войти равным партнером в миро-
вое хозяйство и мировой рынок, сформировался
частнопредпринимательский тип воспроизвод-
ства в стране, при этом сам процесс создания
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такого типа воспроизводства был невозможен
в отрыве от мирового хозяйства. Современ-
ный уровень производительных сил таков, что
нельзя быть конкурентоспособным во всех
отраслях и сферах производства.

Россия обладает богатыми основными
факторами – природными ресурсами, но это-
го недостаточно для конкурентности на ми-
ровых рынках. Чтобы иметь национальные
издержки производства ниже мировых, необ-
ходимо, во-первых, экономное природопотреб-
ление. Для этого весь цикл производства (от
добычи до получения конечного продукта)
нужно организовать на новых, передовых тех-
нологиях и соответствующей им технической
основе. Во-вторых, задействовать имеющий-
ся интеллектуальный потенциал (ученых,
предпринимателей, специалистов высшей ква-
лификации) в создании и эффективном исполь-
зовании инноваций.

Все это требует наличия особой произ-
водительной силы предпринимателей и ее ре-
ализации в хозяйственной деятельности.

Однако чтобы предпринимательство ста-
ло реальным стратегическим ресурсом, кото-
рый явится одним из основных факторов выхо-
да из глубокого экономического кризиса России
на путь устойчивого экономического развития и
входа в качестве равного субъекта мировых
рыночных отношений в мировое хозяйство, нужно
правильно понять экономическую сущность и
содержание предпринимательства.

При том понимании предприниматель-
ства, которое сложилось сегодня в российс-
ком обществе, в экономической литературе и
нашло отражение в законах и других законо-
дательных актах, созданы условия (которые
реализуются) для развития псевдопредприни-
мательства. Это не только не способствует
подъему экономики, а наоборот, усиливает ее
движение к краху.

Во-первых, как правило, предпринима-
тельство отождествляется с бизнесом, а биз-
несмен – с предпринимателем, где во главу
угла ставится лишь прибыль.

Во-вторых, если в экономически разви-
тых странах Запада идут по пути развития
предпринимательства прежде всего в сфере
производства, российские «предприниматели»
заняты в посреднической сфере – торговле,
банковском деле и т. д. До сферы производ-

ства не доходят их капиталы, в сфере произ-
водства не реализуются их способности, зна-
ния, квалификация и пр. Такой путь становле-
ния предпринимательства – это зацикливание
на первоначальном пути его становления, ко-
торый был характерным полтора-два века
назад. Трагедия заключается в том, что го-
сударство пока формирует такую экономичес-
кую, социальную и правовую среду, которая
способствует развитию предприниматель-
ства, главным образом в посреднической сфе-
ре. В данном случае предпринимательство не
становится фактором подъема экономики, а
ведет к разбазариванию природных, трудовых,
интеллектуальных и других ресурсов страны.

В-третьих, для экономического развития
необходимо наличие массы предпринимателей,
обладающих соответствующими способностя-
ми, знаниями, профессионализмом, соответст-
вующим опытом. Таких предпринимателей
Россия пока не формирует. Руководители и
специалисты предпринимательских структур
нередко готовятся под существующую дело-
вую жизнь, проходя азы того, как вести дело
применительно к нашим псевдорыночным и
псевдопредпринимательским отношениям.

В-четвертых, существующее государ-
ственное регулирование процесса формирова-
ния предпринимательства еще далеко от того,
чтобы создать необходимую среду для фор-
мирования цивилизованного современного
предпринимательства.

Исходя из изложенного, на рубеже 80–
90-х гг. XX в. произошли глубокие изменения
и в правовом регулировании экономической
деятельности. Отношения, являющиеся
предметом гражданско-правового регулирова-
ния, возникающие между предпринимателя-
ми или с их участием, нуждались в правовом
регулировании. В настоящее время это нашло
закрепление в п. 1 ст. 2 ГК РФ: «Гражданское
законодательство регулирует отношения меж-
ду лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием…».

Законодатель в качестве предпринима-
тельских называет два вида правоотношений:
гражданско-правовые отношения, в которых
на обеих сторонах участвуют предпринима-
тели, и гражданско-правовые отношения, в
которых предприниматель участвует только
на одной стороне.
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Предназначение правового регулирова-
ния состоит в том, чтобы возможно адекват-
нее отразить в государственных нормативных
актах объективно складывающиеся содержа-
ние и структуру рынка и тем самым создать
благоприятное правовое пространство для
возникновения, функционирования и развития
рыночных отношений.

Одним из важнейших аспектов устойчи-
вости экономического развития государства
или его отдельного региона является миними-
зация рисков, которая непосредственно обус-
ловлена экономической стабильностью дей-
ствующих в таком регионе предприятий и хо-
зяйствующих организаций, таких как производ-
ственные предприятия, финансовые учрежде-
ния, предприятия в сфере услуг и т. д. Каж-
дое из таких предприятий и организаций стал-
кивается в своей деятельности с самыми раз-
ными рисками, включающими как риски по-
терь имущества (аварии, хищения и т. п.), так
и финансовые риски (возмещение ущерба,
вызванное причинением вреда, рекламация
продукции, снижение конкурентоспособности
и т. д.). Цивилизованное ведение бизнеса, тем
более при договорной форме отношений и от-
сутствии монополии государственной соб-
ственности, немыслимо без страхования. Ис-
ключить полностью риск, даже при самой со-
вершенной форме договорных отношений, не-
возможно. Риски были, есть и будут прояв-
лять себя во всей своей грозной силе. Проти-
водействовать им можно, только имея и уме-
ло применяя эффективные способы защиты.
К числу таких способов по праву относится
страхование – механизм, с помощью которо-
го риск переводится на страховщика.

Страховая наука, несмотря на свою срав-
нительную молодость, знает бесчисленное
множество определений страхования. И тем
не менее мы все еще не можем сказать, что
обладаем определением страхования, вполне
свободным от упреков: такое в высшей сте-
пени сложное, постоянно развивающееся яв-
ление, как страхование, нельзя объять немно-
гими словами. Несмотря на все неудачи по-
пыток построения единого определения, охва-
тывающего все виды страхования, тео-
ретики не потеряли еще надежды найти его.
Это стремление показывает, насколько глубо-
ко убеждение, что страхование представляет

собой единый институт, в основе которого ле-
жит общий принцип борьбы с случайными
опасностями, угрожающими или самому че-
ловеку, или его богатству.

Страхование возникло и развивалось,
имея своим конечным назначением удовлет-
ворение разнообразных потребностей челове-
ка через систему страховой защиты от случай-
ных опасностей. В страховании реализуются
определенные экономические отношения, скла-
дывающиеся между людьми в процессе про-
изводства, обращения, обмена и потребления
материальных благ. Оно предоставляет всем
хозяйствующим субъектам и членам общества
гарантии в возмещении ущерба.

Негативные проявления стихийного ха-
рактера сил природы и общества, связанные
с материальными потерями, в первом прибли-
жении воспринимаются людьми как случай-
ные события, однако их периодическое на-
ступление доказывает, что они имеют объек-
тивный, закономерный характер, связанный с
противоречиями экономических отношений и
проблемами техногенного характера.

Страховая деятельность, будучи до на-
чала экономических реформ 90-х гг., казалось
бы, абсолютно неповоротливым инструмен-
том советской экономики и юриспруденции, за
последние два десятка лет заняла едва ли не
лидирующие позиции на рынке и стала одной
из самых востребованных направлений совре-
менной предпринимательской деятельности.

В настоящий момент страхование как
наука представляет собой крайне сложный
комплекс знаний, лучше сказать, в его соста-
ве намечается своя семья научных дисцип-
лин: например, в сфере огневого страхования,
где превентивная и репрессивная деятельность
требует чисто технических знаний, совершен-
но обосновано появление особой специальной
профессии страхового инженера. Страхование
жизни в его разнообразных комбинациях выз-
вало особую отрасль знаний, известную под
именем страховой медицины. Страховая ста-
тистика, помимо чисто практических целей,
преследует и научные задачи – когда уста-
навливает статистическую закономерность
тех и других массовых явлений для опреде-
ления степени их риска и вместе с тем для
установления научных основ тарификации пре-
мий. Здесь же можно выделить и страховую
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математику, резко обособленную отрасль
страховых знаний, изучающую математичес-
кие основы страхового дела (актуарная наука),
и безусловно, сюда же нужно отнести и стра-
ховое право как обособленную область ци-
вильного права.

Современные тенденции страхового об-
ращения в России, выражающиеся в увели-
чении объема страховых инвестиций, расши-
рении числа участников страхового рынка, в
том числе профессиональных, росте объемов
страховых сделок, к сожалению, сегодня не
имеют адекватного юридического подкрепле-
ния. При этом существует и ряд проблем, но-
сящих глубинный характер, коренящихся в те-
ории страхового и гражданского права, без на-
учной разработки и решения которых совер-
шенствование законодательства, практики его
применения объективно невозможно.

Необходимостью выявления особеннос-
тей страховых правоотношений, специфики в
основаниях их возникновения, изменения и
прекращения (динамики), выделяющих тако-
вые среди гражданских правоотношений по
поводу других финансовых инструментов, то
есть тех самых особенностей и специфики, ко-
торые способствуют не только сохранению,
но и распространению страхования в совре-
менной России, обусловливается и объясня-
ется необходимость рассмотрения и форми-
рования современного страхового права.
Именно это превращает его в одну из самых
необходимых и используемых подотраслей
гражданского права с прицелом на самостоя-
тельность отрасли. Основы страхового права
теперь нужно знать не только юристу, где бы
он ни работал, но и руководителю предприя-
тия, менеджеру, работнику налоговых служб,
и, конечно, иметь хотя бы общее представле-
ние об основах страхового права необходимо
любому активно действующему в сфере эко-
номики гражданину – страхователю. Знать и
глубоко анализировать нормы страхового пра-
ва должен юрист, связывающий свою профес-
сиональную деятельность со страховой ком-
панией. Ведь от его умения и знания во мно-
гом зависит благополучие страховщика. И на-
оборот, ошибки и незнание юриста могут при-
вести к крупным финансовым потерям.

Ознакомление со страховым правом, глу-
бокое его изучение связаны со многими труд-

ностями. Одна из них – наличие огромного
массива нормативно-правовых актов, которые
не всегда публикуются и согласуются друг с
другом. Большинство норм страхового права
требует серьезного осмысления, поскольку
они используют далекие от юриста термины
страхового дела. Многие проблемы правово-
го регулирования страховой деятельности до
сих пор не решены и даже не обсуждаются в
юридической литературе. Кроме того, изуче-
ние страхового права предполагает знание
основных теоретических положений и норм
гражданского и хозяйственного (предпринима-
тельского) и финансового права. Исходя из
вышеизложенного, можно выделить и охарак-
теризовать некоторые глобальные изменения
в экономике России, соотносимые с пробле-
матикой страхового права:

1. Принципиально возрастает роль стра-
ховых договоров, которые осуществляются не
только в силу предписания закона, но и по со-
ображениям собственной экономической и пра-
вовой безопасности хозяйствующих субъектов.

2. Деньги, ценные бумаги еще больше
отделяются от собственника, иного распоря-
жающегося ими лица; они, как правило, не
находятся в физической власти, что меняет
характер риска владения ими (риск кражи за-
меняется риском инфляции, банкротства), что,
несомненно, порождает необходимость стра-
хования подобных рисков.

3. Продолжает возрастать и расширять-
ся роль институтов, опосредующих денежное
обращение, в осуществление которого внедря-
ются компьютерные технологии, по-новому
ставящие проблему распределения рисков, а
также возникновение новых видов рисков (эко-
логические, космические, крупные катастро-
фические риски, страхование систем ЭВМ).

4. Все более важными становятся «бу-
дущие деньги» как для немедленного, так и
для отложенного использования, что порож-
дает актуальность сберегательных видов
страховой деятельности.

5. Наряду с тремя ветвями власти, а так-
же четвертой (пресса) возникает новая ветвь –
финансовая власть, неотъемлемым элементом
которой является страховая деятельность и
которая по юридической природе не относится
ни к одной из ветвей власти. Эта ветвь приоб-
ретает весьма значимые и существенные для
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жизни всей страны экономические и управлен-
ческие параметры, не считаться с которыми
нельзя, которые развиваются по собственным
закономерностям и государственное воздей-
ствие на которые ограничено.

Под влиянием этих и многих других фак-
торов формируются предпосылки становления
страхового права, которые охватывают как на-
циональную систему законодательства, так и
международную правовую среду, и коренятся
непосредственно в праве и правовом обороте:

1. Повсеместное развитие страхового
права (США, Германия, Канада и другие
страны) неизбежно влечет за собой возник-
новение нового правового механизма и языка,
которым необходимо владеть. Отсутствие со-
ответствующего международным правилам
российского страхового права приведет к про-
игрышу юридических споров, непониманию
при организации взаимодействия, невозмож-
ности включения российских страховых ком-
паний в мировой страховой рынок.

2. Потребности финансового оборота ве-
дут к дифференциации понятий, установлению
различий, выделению критериев для более
четких классификаций, разграничению и упо-
рядочению правового знания, накоплению ма-
териала.

3. Возникают потребности, основанные
на конкуренции, в условиях которой не только
и не столько прибыль предопределяет успех
деятельности. Страховые компании стремят-
ся также обеспечить сравнительно большие:

- безопасность и надежность страховых
договоров и, как следствие, экономичес-
кую выгоду клиенту;

- стабильность, экономический рост страны;
- прозрачность своей деятельности, ее

подконтрольность обществу и клиенту.
Правовая наука вынуждена реагировать

на эти предпосылки пересмотром своих под-
ходов. Эта реакция и приводит к становле-
нию в российском правоведении феномена,
который уже сейчас принято называть стра-
ховым правом.

Термин «страховое право» широко ис-
пользуется в научно-методической литерату-
ре и практике. Нередко одновременно с ним
используется термин «страховое законода-
тельство». При употреблении этих понятий,
как правило, имеются в виду некоторые об-

щеизвестные значения, более или менее близ-
кие. Речь идет о том, что участники комму-
никационного процесса, информационных об-
менов, такие, например, как юристы, эконо-
мисты, финансисты, просто граждане, исполь-
зуя или воспринимая эти термины, понимают,
о чем идет речь, и вкладывают в них то зна-
чение, относительно которого существует не-
которое единство мнений или согласие.

В российской юридической литерату-
ре понятие «страховое право» стало упот-
ребляться довольно широко в связи со ста-
новлением и развитием страховой деятель-
ности в условиях рыночных реформ. До это-
го то, что сейчас именуется страховым пра-
вом, существовало в виде нескольких само-
стоятельных и независимых друг от друга
фрагментов.

Первый фрагмент образовывали гори-
зонтальные правоотношения, складывавши-
еся между страховщиками и страхователя-
ми – юридическими и дееспособными фи-
зическими лицами. Эти правоотношения
традиционно в общих чертах, и только в об-
щих, регулировались нормами гражданско-
го права. Мало того, что такое объедине-
ние производилось и производится весьма
условно, – само регулирование затрагивало
только внешнюю оболочку правоотношений,
не создавая механизмов отражения потреб-
ностей субъектов.

Естественно, в масштабах гражданско-
го права невозможно полное решение вопро-
са об адекватных, юридически обусловленных
формах заключения договоров, поскольку
складывающиеся в этой сфере правоотноше-
ния не вполне соответствуют принципам граж-
данского права. Вряд ли можно сколько-ни-
будь обоснованно говорить о фактическом
равенстве страховой компании и страховате-
ля, страховщика и контролирующего его дея-
тельность органа. Не находит должного при-
менения в страховых правоотношениях и хо-
рошо известный принцип диспозитивности.
Техника же правового регулирования в этом
случае сопровождается бесконечными ссыл-
ками на специальные страховые нормативные
акты или правила страхования. Сами же под-
законные нормативные акты чаще всего ни в
какой степени не увязываются с законодатель-
ными требованиями и ввиду своей реальной
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применимости становятся более значимыми,
чем требования закона.

Другая часть страховых правоотноше-
ний, связанная с организацией и деятельнос-
тью государственных страховых компаний и
Федеральной службы по надзору за страхо-
вой деятельностью, рассматривалась в сис-
теме финансового права. Это вполне объяс-
нимо, поскольку до 1990 г. все денежные сред-
ства, с которыми работали страховщики, были
государственными. Сама же страховая дея-
тельность не соответствовала своей природе,
она представляла собой, скорее, кассовую
работу, а складывающиеся в ходе ее осуще-
ствления правоотношения можно было, без
сомнения, считать публичными. Советские
специалисты в этой отрасли полагали, что
страховое право является подотраслью финан-
сового права и что большая часть правоотно-
шений с участием банка носит чисто финан-
сово-правовой характер. При этом Е.А. Ровин-
ский, например, рассматривал понятия финан-
совых органов и кредитных учреждений как
тождественные [3, с. 161].

Характерно, что и в том, и в другом слу-
чае термин «страховое право» не употреблял-
ся, соответственно, использовалось понятие
государственного страхования.

В юридической литературе последних
пяти-семи лет термин «страховое право»,
или «страховое законодательство», употреб-
ляется все чаще и не вызывает возражений.
Так, В.И. Серебровский пишет: «Элимини-
руя или ослабляя момент риска, страхова-
ние тем самым дает носителю хозяйствен-
ной деятельности – человеку возможность
с уверенностью взирать на будущее. Таким
образом, страхование имеет и моральное
значение: оно стимулирует активность че-
ловека» [4, с. 434]. По мнению Ю. Фогельсо-
на, «страхование – это форма защиты интере-
сов людей и организаций от воздействия вне-
шних неблагоприятных факторов путем вып-
латы денежной суммы» [5, с. 2]. М.И. Брагин-
ский видит смысл страхования в «разделе-
нии ответственности» [1, с. 5].

Законодатель дает следующее опреде-
ление: страхование – отношения по защите
интересов физических и юридических лиц, РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований
при наступлении определенных страховых слу-

чаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых пре-
мий (страховых взносов), а также за счет иных
средств страховщиков [2].

В Постановлении Правительства РФ от
1 октября 1998 г. № 1139 «Об Основных на-
правлениях развития национальной системы
страхования в Российской Федерации в 1998–
2000 гг.» подчеркивается, что страхование как
система защиты имущественных интересов
граждан, организаций и государства является
необходимым элементом социально-экономи-
ческой системы общества.

Страхование предоставляет гарантии
восстановления нарушенных имущественных
интересов в случае непредвиденных природ-
ных, техногенных и иных явлений, оказывает
позитивное влияние на укрепление финансов
государства. Оно не только освобождает бюд-
жет от расходов на возмещение убытков при
наступлении страховых случаев, но и являет-
ся одним из наиболее стабильных источни-
ков долгосрочных инвестиций.

Главной целью страхования является
создание эффективной системы страховой
защиты имущественных интересов граждан
и юридических лиц в РФ, обеспечивающей:

- реальную компенсацию убытков (ущер-
ба, вреда), причиняемых в результате
непредвиденных природных явлений,
техногенных аварий и катастроф и не-
гативных социальных обстоятельств,
за счет резервов страховых организа-
ций при снижении нагрузки на бюджет;

- формирование необходимой для экономи-
ческого роста надежной и устойчивой хо-
зяйственной среды;

- максимальное использование страхова-
ния как источника инвестиционных ре-
сурсов.
Под страховой деятельностью подра-

зумевается сфера деятельности страховщи-
ков по страхованию, перестрахованию, вза-
имному страхованию, а также страховых
брокеров, страховых актуариев по оказанию
услуг, связанных со страхованием и пере-
страхованием.

Многогранность термина «страховое пра-
во» подчеркивают и зарубежные специалис-
ты, трактуя его довольно широко. Они отме-
чают, что страховое право включает в себя
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не только общие принципы организации и дея-
тельности страховых компаний, но и совокуп-
ность норм, регулирующих порядок оказания
страховых и связанных с ними услуг.

Результаты анализа научной и научно-
практической литературы показывают, что
страховое право имеет в формулировках раз-
личных авторов, с одной стороны, как бы
устойчивое ядро значений, то есть нечто об-
щее, константное, а с другой – определен-
ную зону разногласий, более или менее зна-
чимых.

Можно также сформулировать вывод о
том, что возникновение и становление само-
го понятия «страховое право» в России имеет
экономико-управленческие основания, или ус-
ловия формирования, к которым можно отне-
сти следующие:

1. Создание новых или коммерциали-
зация действующих страховых организа-
ций, то есть организаций, действующих на
свой риск с целью извлечения прибыли пу-
тем заключения и исполнения договоров
страхования.

2. Становление и развитие страховых
рынков, предполагающих самостоятельность
субъектов рыночных отношений, их равно-
правное партнерство по поводу купли-прода-
жи страховой услуги, обладающих необходи-
мой степенью самостоятельности, деятель-
ность которых при этом можно регулировать
только с помощью права.

3. Развитие денежного рынка и рынка
финансовых услуг. Развитие рыночных отно-
шений, уничтожающих территориальные пре-
грады на пути общественно-экономического
прогресса, которое ведет к усилению интег-
рационных процессов и включению нацио-
нальных страховых рынков в мировой.

Анализ литературных источников позво-
ляет сделать вывод о том, что, по господ-
ствующему мнению юристов, страховое пра-
во – это совокупность норм права, содержа-
щих предписания, относящиеся к страховой
деятельности, то есть устанавливающих пра-
вовое положение самих страховых компаний
и иных организаций, регулирующих публич-
ные отношения страховщиков, а также част-
но-правовые отношения страховых организа-
ций со страхователями, то есть норм, в той

или иной степени соотносимых со страховой
деятельностью.

Таким образом, для организаций, зани-
мающихся страховой деятельностью (стра-
ховщиков), страхование является определен-
ным видом предпринимательской деятельно-
сти, позволяющим за счет поступающих
взносов формировать фонды для страховых
выплат. Однако поскольку наступление стра-
ховых событий, влекущих выплаты, происхо-
дит не всегда, страховые компании имеют в
своем распоряжении значительные денежные
средства, которые они вправе в установлен-
ном порядке пускать в оборот, инвестировать
в другие сферы экономики, получая соответ-
ствующую прибыль. Следует отметить, что
на практике ряд страховщиков предлагают
псевдостраховые финансовые варианты, спо-
собствующие страхователям уходить от на-
логообложения и осуществления обязатель-
ных платежей в государственные внебюд-
жетные фонды.

Страхование занимает важное поло-
жение во всех странах с рыночной эконо-
микой, так как оно гарантирует восстанов-
ление нарушенных имущественных интере-
сов в случае непредвиденных природных,
техногенных и иных явлений, оказывает
позитивное влияние на укрепление финан-
сов государства. Страхование, во-первых,
освобождает бюджет от расходов на воз-
мещение убытков при наступлении страхо-
вых случаев. Во-вторых, является одним
из наиболее стабильных источников долго-
срочных инвестиций.
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TO WARDS SUBJECT, SYSTEM AND POSSIBILITIES OF INSURANCE LAW
I.A. Volkova

The article focuses on revealing certain problems relating to the formation of representations of
subject, system and possibilities of insurance law as an element of law macrosystem. Furthermore,
changes in the economy of Russia, associated with the problematic of insurance law, are marked out,
which allow after all to define major prerequisites of insurance law.
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