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Аннотация: В настоящее время привлечение прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) приобретает все большую значимость, поскольку они 

являются одним из основных факторов устойчивого, качественного и 

сбалансированного развития страны.  

Прямые иностранные инвестиции стимулируют экономическое развитие 

путем технологической модернизации, трансферта технологий, 

совершенствования системы и качества управления, обеспечения рабочих мест 

и т. д.  
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Annotation: At present, attracting foreign direct investment (FDI) is becoming 

increasingly important, as they are one of the main factors of sustainable, high-

quality and balanced development of the country. 

Foreign direct investment stimulates economic development through 

technological modernization, technology transfer, improving the system and quality 

of management, providing jobs, etc. 
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Проблема определения основных институциональных факторов, 

влияющих на приток прямых иностранных инвестиций, имеет большое 

значение, особенно для развивающихся стран, где, как правило, 

институциональное развитие находится на относительно низком уровне [2]. 

Кроме того, выявление основных институциональных факторов, оказывающих 

влияние на объемы притоков прямых иностранных инвестиций, дает 

возможность разработать рекомендации по совершенствованию 

государственной политики в области институционального развития. 

Исследование основано на том, что размер принимающей страны и 

страны происхождения ПИИ положительно влияет на объем межстрановых 

потоков прямых иностранных инвестиций, а расстояние между ними –  

отрицательно [9]. 

Исследование было проведено на основе данных о ежегодных 

межстрановых потоках прямых иностранных инвестиций по 62 странам –  

получателям ПИИ и 112 странам –  экспортерам ПИИ с 2001 по 2017 год. 

Источником данных по ПИИ является база данных Мирового валютного фонда. 

В качестве источников данных использовались базы Всемирного банка и PRS-

Group [3]. 

В нашем исследовании используются шесть институциональных 

показателей, оцененных PRS-Group. Индекс «Право голоса и ответственность» 

(VA) отражает уровень демократической ответственности и применение 

военных сил в политике. «Политическая стабильность и отсутствие насилия» 

(PV) отражает стабильность политического режима, количество внутренних и 

внешних конфликтов и этническую напряженность [8]. «Эффективность 

правительства» (GE) отражает качество бюрократии, а «Качество 

регулирования» (RO) указывает на качество внешней политики. Последние два 

индекса – «Верховенство закона» (RL) и «Контроль за коррупцией» (CC) 

отражают качество системы законодательства в стране [4]. 

Все индексы принимают значения от 0 до 1, где 0 –  низкое качество 

института, а 1 –  высокое. 



Основная гипотеза исследования заключается в том, что 

институциональные факторы оказывают положительное и существенное 

влияние на межстрановые потоки ПИИ, однако степень их значимости 

значительно различается по группам стран. 

Стоит также учесть, что институциональные показатели тесно связаны 

друг с другом, что также наблюдается в наших данных. Таким образом, 

включение всех институциональных показателей в одну регрессию может 

привести к смещению получаемых оценок. Однако, если включать их по 

отдельности, возникает вероятность упустить совокупный эффект. Для 

решения отмеченной проблемы мы попарно объединяем институты и 

формируем три новых показателя: «Политическая стабильность», которая 

включает в себя два первых индекса; «Государственное регулирование», к 

которому мы добавляем качество регулирования, и «Система 

законодательства», включающая в себя показатели законодательных 

институтов [1]. 

Наша вторая тестируемая гипотеза заключается в том, что влияние 

институтов различается для развитых и развивающихся стран. Поскольку в 

развитых странах институты находятся на более высоком уровне развития, они 

привлекают большее количество ПИИ. В то время как в развивающихся 

странах институциональные структуры не могут гарантировать инвесторам 

защиту их прав в достаточном объеме. Таким образом, мы разделяем нашу базу 

данных на две группы импортеров ПИИ: развитые и развивающиеся страны и 

получаем по 31 стране в каждой группе [5]. 

Следующим этапом стал анализ двух групп импортеров ПИИ. Для этого 

мы разделим страны по уровню развития в соответствии с классификацией 

ЮНКТАД. В результате получаем группу развитых стран (31 страна –  

импортер ПИИ) и группу развивающихся стран (31 страна). 

Результаты для развитых стран представлены в таблице 1 [10]. 

 

Таблица 1 – Результаты моделирования для развитых стран 



Показатели Балл влияния (0 –  

низкое качество 

института, а 1 –  высокое) ВВП импортера ПИИ 0,9 

ВВП экспортера ПИИ 0,9 

Отдаленность импортера 0,8 

Отдаленность экспортера 0,8 

Инфляция 0,9 

Право голоса и подотчетность 1 

Политическая стабильность и отсутствие насилия 0,1 

Эффективность государственного управления 0,4 

Качество регулирования 0,5 

Верховенство закона 

 
Страхование как одна из фина нсовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной финансовой и правовой системой,  которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых проду ктов, страховых посредник ов, оценщик ов рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент 

рынка страхования. Под страховой организацией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организа ции страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособле но. Страхов ые компа нии заключают  и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимоде йствие между  различными организациями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и 

страхования ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реа лизацией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального развития и функционирования рынка страхования необходимы с пециально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации финансовых  отноше ний по созданию  и 

дальнейшему  использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимост и страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных от ношений.Выделяют нес колько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защит ы заинтересованным лицам в в иде возме щения убытков при 

возник новении негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функ ция - распределительная, с ее помощью  реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых перв ых вариантов защит ы общества от негативных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно в ыде лить следующие условия возникнове ния страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возник новения негативных событий, не 

подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от не гативных  последствий.Страхование в виде способа защиты человека формируется, когда  созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно . Еще вавилонские купцы исполь зовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи,  I тысячелетие до н.э.) Сирийск ие и палестинские паломники  формировали совместную кассу  и за этих счет средств 

покупали нов ых живот ных в замен умерших или украденных. В Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работникам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древней Греции различные союзы выделяли де ньги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие  страхования в дальне йшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях и гильдиях торговли. О дна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дож итии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам 

погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней, в случае их обнаружения участнику  необходимо было в ыплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него нападение , и убийца не будет пойма н, то платит за не го 80 гривен та округа, где найден убитый. Если же убит простой человек, то округа  платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько 

лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались на основа нии взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения не гативных последствий. И значально такой вид вза имопомощи носил однократный характер в торгов ых отношениях . Соглашения заключались непосредственно торгов цами от носительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных с ил природы и другого .Уже в XIII в отдельные признаки и элеме нты страхования можно проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики,  например, заключенные в 

1260 г. договоры о  путевом риске между  немецкими городами и Н овгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в  данной области отношения еще не имели должного  оформления в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития.  О бъединения, занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих  целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления огра ничений в применении взаимного  страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено 

еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие проце нтные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и пов ыше нной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрыв ала убытки, если ссуда не была возвращена. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Т ретий этап страхова ния в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового мореплавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II  был 

создан и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями.  Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было главной особеннос тью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ре нту , а 

также осуществляли операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было  учреждено в 1827 г.  Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт- Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное созда ние страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых ак ционерных обществ принимается закон, ставший началом городского в заимного страхования. Так им взаимным 

страховым обществам был предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было созда но 170 страховых обществ. Большое внимание  в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и доброволь ной. П остепенно доля такого  страхования достигает 20%.В 1834 г. в России вперв ые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло создано Русс кое общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы, а так же денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , 

четвертому  этапу  страхования было  положено в конце XIX в., когда уже были сформированы основ ные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работ ы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформировались нормативно- правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании денежных фондов за счет взносов заинтересованных в страховании участников и предназначенных для 

возмещения ущерба лицам, участвующим в формировании эт их фондов.Страхование как одна из финансовых  отраслей объединяет в себе  значительное количество субъектов гражданских правоотношений. О но является единственной финансовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредник ов, оце нщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка 

страхования. Под страховой организа цией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организа ции страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено. Страхов ые компании заключают и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимодействие между  различными организациями происходит на ос новании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, к оторое  заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования 

ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализа цией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального  развития  и функционирования рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщик и убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации финансов ых отношений по созданию и дальнейшему  

использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих разл ичные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возмож ность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных  отноше ний.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функ ция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возник новении 

негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых перв ых вариантов за щиты общества от нега тивных последствий при возник новении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно в ыделить следующие  условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие 

предотвращению  на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от негативных последствий.Страхование в в иде способа защиты человека формируется, когда созданных за пасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защиты их интересов возникла достаточно давно. Еще вавилонские купцы использовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (за коны Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийск ие и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых 

животных взаме н умерших или украденных. В Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы вза имопомощи для выплаты денег работ никам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древ ней Греции различные союзы выделяли день ги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в дальнейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях  и гильдиях торговли. Одна из самых боль ших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дож итии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые 

гильдии составляли перечень болезней, в случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Р усской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто у бьет княжеского мужа, совершив на него  нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где на йден убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" в ыплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. 

отношения в области страхования формировались на основании взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возник новения негативных пос ледствий. Изначально такой вид взаимопомощи носил однократный характер в торговых  отноше ниях. Согла шения заключались непосредственно торговцами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных сил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признак и и элементы страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области вне шней полит ики, например, заключе нные в 1260 г. договоры о 

путевом риске между  немецкими городами и Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но воз никаю щие в данной области отношения еще не имели должного оформле ния в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития . Объединения, занимаю щиеся страхованием, заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования к оммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограничений в применении взаимного страхования,  начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической 

деятельностью, когда наиболее высокие процентные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повыше нной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки рассчит ывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть боль ше или даже меньше стандартных расценок.Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и с трахования торгового море плавания. Для этого в 1781  г. Екатериной II был создан и утвержден 

"Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными к омпаниями. Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было  главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ренту , а также осуществляли 

операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было  учреждено в 1827 г.  Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт- Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное создание страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных обществ принимается закон, ставший началом городского взаимного страхования. Таким в заимным страховым обществам был 

предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было создано 170 страховых обществ. Большое внимание в этот период  уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и доброволь ной. П остепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России вперв ые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные рас ходы, а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования 

было положено в к онце XIX в., когда уже были сформированы основные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформирова лись нормативно-правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании денежных  фондов за счет взносов за интересованных  в страховании участников и предназначенных для возмещения ущерба лицам, 

участвующим в формировании эт их фондов.Страхование как одна из финансовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. О но является единственной финансовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событ ий.Рынок страхования - это слож ная, постоянно изме няющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, ст раховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка страхования. Под страховой 

организацией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организации страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособле но. Страхов ые компании заключают и обслуживают договоры с физиче скими и юридическими лицами. Взаимоде йствие между  различны ми организация ми происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования . Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования ответственности. Размер 

обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализа цией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредник и: страховые агент ы и брокеры. Для нормального разв ития и функционирования рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страхов ым рынком можно понимать способ организации фина нсовых отношений по созданию и дальнейшему  использованию фонда страхования, 

чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организа ций, оказывающих  различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, к оторые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных отношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компе нсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возникновении негативных последствий. Вторая функ ция - 

сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. П оследняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых первых  вариантов защиты общества от нега тивных последствий при возник новении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно в ыделить следующие условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество 

должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от негатив ных последствий.Страхование в виде способа защит ы человека формируется, когда созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно.  Еще вавилонские купцы исполь зовали пропорциональное распределение у щерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломник и формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых ж ивотных взамен умерших или украденных . В 

Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работникам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древней Греции различные союзы в ыделяли де ньги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Р азвитие страхования в дальнейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объедине ниях и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных небла гоприятных ситуациях, при дожитии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней, в 

случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X -XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто у бьет княжеского мужа, совершив на него нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где найде н убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались 

на основании взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возник новения негативных последствий. Изначально такой вид  взаимопомощи носил однократный ха рактер в торговых отношениях. Соглашения заключались непосредственно торгов цами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных  сил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элементы страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политик и, например, заключенные в 1260 г. договоры о путевом риске между  немецкими городами и 

Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникаю щие в данной области отношения еще не имели должного оформле ния в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития. Объединения, за нимаю щиеся страхованием,  заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограниче ний в применении вза имного страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие 

процент ные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и пов ышенной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвращена. Величина надбавк и рассчитывалась индив идуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Третий эта п страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового море плавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был создан и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. 

создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было главной особен ностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества  страховали здания и товары, ре нту , а также осуществляли операцию страхования на дож итие. В 

начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было учреждено в 1827 г. Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное создание страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных  обществ принимается закон, ставший началом городского в заимного страхования. Таким вза имным страховым обществам был предоставлен ряд льгот, благодаря чему  

к 1914 г. было создано  170 страховых обществ. Большое внимание в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обя зательной и доброволь ной.  Постепенно до ля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России в первые начинают осуществляться операции по страхованию жизни.  Было создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы,  а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования было положено в конце XIX в., когда уже 

были сформированы основ ные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформировались нормативно-правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании де нежных фондов за счет взносов за интересованных в страховании участников и предназначенных для возмещения ущерба лицам, участвующим в формировании этих 

фондов.Страхование как одна из  финансовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. О но является единственной фина нсовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего боль шинства негативных событий.Рынок  страхования - это сложная, постоянно изменяю щаяся система, которая состоит из страховых орга низаций,  страхователей, страховых продуктов, ст раховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщик ов и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка страхования. Под страховой организацией понимается экономически 

самостоятельная часть страхового рынка, способ орга низации страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено.  Страховые компании заключают и обслуживают договоры с физическими и ю ридическими лицами. Взаимодействие между  различными орга низа циями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заклю чает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет 

потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализацией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредник и: страховые агенты и брокеры. Для нормального разв ития и функ ционирова ния рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрве йеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ орга низации финансовых отноше ний по созданию и даль нейшему  использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  

заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как  на основе партнерства, как и в условиях конкурентных отношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возник новении негатив ных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволя ющая накопить 

страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой за щиты.О дним из самых первых вариантов защит ы общества от негативных последствий при возник новении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно в ыделить следующие условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возник новения негативных событий, не подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость 

соединения различных  вариантов защиты от негатив ных последствий.Страхование в виде способа защит ы человека формируется, когда созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно.  Еще вавилонские купцы использовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали сов местную кассу  и за этих счет средств покупали новых  животных взамен умерших или украденных. В Е гипте каменщик и в 970-930 гг. до н.э.  

создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работ никам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древ ней Греции различные союзы выделяли день ги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в даль нейшем можно проследить в эпоху  Сред невековья в религиозных объединениях и гильдиях торговли. Одна из самых боль ших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дожит ии до  преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и по мощь женам погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней,  в случае их обнаружения участнику  

необходимо было в ыплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого  убийцы: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него нападе ние, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гриве н та округа, где найден убит ый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались на основании в заимопомощи, то 

есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения негативных последствий. Изначально такой в ид взаимопомощи нос ил однократный характер в торговых отношениях. Соглашения заключались непос редственно торгов цами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных с ил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элеме нты страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики,  например, заключенные в 1260  г. договоры о путевом риске между  немецкими городами и Нов городом.На первом этапе уже 

использовались отдельные принципы страхование, но возникаю щие в данной области отноше ния еще не имели должного оформления в правовой форме, оно  возникает только на следующем этапе развития. Объединения, занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах в заимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограничений в примене нии взаимного  страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие процентные  ставки существовали для 

заемщиков, за нимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повышенной процент ным и ставками была вознаграждением за понесенные риски и пок рывала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки расс читывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть боль ше или даже меньше стандартных расценок .Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового мореплавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был созда н и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая 

контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится  угрозы пожара, поэтому  начинают активно  заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Н о необходимо было создать и систему  национального  страхования. Для этого Екатериной II был издан Указ о введении страхования как государственной монополии.  Это было главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются госуда рственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ренту , а также осуществляли операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия 

на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было учреждено в 1827 г. О но имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное созда ние страховых акционерных  обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных обществ принимается закон, ставший началом городского вза имного с трахования. Таким взаимным ст раховым обществам был  предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было создано 170  страховых 

обществ. Большое внима ние в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г.  земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и добровольной. Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834  г. в России вперв ые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло созда но Русское общество, которое страховало пожизне нные и иные срочные расходы, а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Нача ло последнему , четвертому  этапу  страхования было положено в конце XIX в., когда уже были сформированы основные черты 

и характеристики страхования, как оно  существует в современном виде:  

Страхование как одна из фина нсовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. Оно является единственной финансовой и правовой системой,  которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, ст раховых посредник ов, оценщик ов рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент 

рынка страхования. Под страховой организацией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организа ции страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено. Страхов ые компа нии заключают  и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимоде йствие между  различными организациями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования  и 

страхования ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распрос транением и реа лизацией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального развития и функционирования рынка страхования необходимы с пециально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации финансовых  отноше ний по созданию  и 

дальнейшему  использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимост и страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных от ношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защит ы заинтересованным лицам в в иде возме щения убытков при 

возник новении негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функ ция - распределительная, с ее помощью  реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых перв ых вариантов защит ы общества от негативных последствий при возникновении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно в ыде лить следующие условия возникнове ния страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возник новения негативных событий, не 

подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от не гативных  последствий.Страхование в виде способа защиты человека формируется, когда созданных запасов не хватает  для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно . Еще вавилонские купцы исполь зовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи,  I тысячелетие до н.э.) Сирийск ие и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств 

покупали нов ых живот ных в замен умерших или украденных. В Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работникам или их родственникам в случае смерти или инвалиднос ти. В Древней Греции различные союзы выделяли де ньги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в дальне йшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях и гильдиях торговли. О дна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дож итии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам 

погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней, в случае их обнаружения участнику  необходимо было в ыплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько  принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него нападение, и убийца не будет пойма н, т о платит за не го 80 гривен та округа, где найден убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). " Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько 

лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались на основа нии взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от  возникновения не гативных последствий. И значально такой вид вза имопомощи носил однократный характер в торгов ых отношениях . Соглашения заключались непосредственно торгов цами от носительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных с ил природы и другого .Уже в XIII в отдельные признаки и элеме нты страхования можно проследить в государственных меро приятиях, проводимых в области внешней политики,  например, заключенные в 

1260 г. договоры о  путевом риске между  немецкими городами и Н овгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникающие в данной области отношения еще  не имели должного  оформления в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития. О бъединения, занимающиеся ст рахованием, заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих  целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления огра ничений в применении взаимного  страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено 

еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие проце нтные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и пов ыше нной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрыв ала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Т ретий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового мореплавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был 

создан и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями.  Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II  был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было главной особенностью страховых отношений в Росс ии. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ре нту , а 

также осуществляли операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было  учреждено в 1827 г.  Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт- Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет  вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное созда ние страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых ак ционерных обществ принимается закон, ставший началом городского в заимного страхования. Так им взаимным 

страховым обществам был предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было созда но 170 страховых обществ. Большое внимание  в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право ос уществлять страховые операции в двух формах: обязательной и доброволь ной. П остепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России вперв ые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы, а так же денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , 

четвертому  этапу  страхования было  положено в конце XIX в., когда уже были сформированы основ ные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работ ы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформировались нормативно- правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании денежных фондов за счет взносов заинтересованных в страховании участников и предназначенных для 

возмещения ущерба лицам, участвующим в формировании эт их фондов.Страхование как одна из финансовых  отраслей объединяет в себе  значительное количество субъектов гражданских правоотношений. О но является единственной финансовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего  большинства негативных событий.Рынок страхования - это сложная, постоянно изменяющаяся система, которая состоит из страховых орган изаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредник ов, оце нщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка 

страхования. Под страховой организа цией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организа ции страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено. Страхов ые компании заключают и обслуживают договоры с физическими и юридическими лицами. Взаимодействие между  различными организациями происходит на ос новании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, к оторое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования 

ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализа цией страховых продуктов на рынке страхования  занимаются различные страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Для нормального  развития и функционирования рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщик и убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ организации финансов ых отношений по созданию и дальнейшему  

использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, которые  будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возмож ность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных  отноше ний.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функ ция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возник новении 

негативных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых перв ых вариантов за щиты общества от негативных последствий при возник новении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно в ыделить следующие  условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие 

предотвращению  на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от негативных последствий.Страхование в в иде способа защиты человека формируется, когда созданных за пасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея рас пределения ущерба между  несколькими лицами для защиты их интересов возникла достаточно давно. Еще вавилонские купцы использовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие  до н.э.) Сирийск ие и палестинские паломники формировали совместную кассу  и за этих счет средств покупали новых 

животных взаме н умерших или украденных. В Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы вза имопомощи для выплаты денег работ никам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древ ней Греции различные союзы выделяли день ги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в дальнейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях  и гильдиях торговли. Одна из самых боль ших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дож итии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые 

гильдии составляли перечень болезней, в случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X -XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто убьет княжеского мужа, совершив на него  нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где на йден убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" в ыплачивалась заинтересованными членами несколько лет .В X-XVIII вв. 

отношения в области страхования формировались на основании взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возник новения негативных последствий. Изначально такой ви д взаимопомощи носил однократный характер в торговых  отноше ниях. Согла шения заключались непосредственно торговцами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных сил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признак и и элементы страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области вне шней полит ики, например, заключе нные в 1260 г. договоры о 

путевом риске между  немецкими городами и Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но воз никаю щие в данной области отношения еще не имели должного оформле ния в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития . Объединения, занимаю щиеся страхованием, заключают договоры на началах взаимного страхования  без преследования к оммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограничений в применении взаимного страхования,  начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической 

деятельностью, когда наиболее высокие процентные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повыше нной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть боль ше или даже меньше ст андартных расценок.Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового море плавания. Для этого в 1781  г. Екатериной II был создан и утвержден 

"Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными к омпаниями. Но необходимо было с оздать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было  главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ренту , а также осуществляли 

операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было  учреждено в 1827 г.  Оно имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное создание страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных о бществ принимается закон, ставший началом городского взаимного страхования. Таким в заимным страховым обществам был 

предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было создано 170 страховых обществ. Большое внимание в этот период  уделялось  и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и доброволь ной. П остепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834 г. в России вперв ые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы, а также денежный капита л. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования 

было положено в к онце XIX в., когда уже были сформированы основные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформирова лись нормативно-правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность ст рахования состоит в создании денежных  фондов за счет взносов за интересованных  в страховании участников и предназначенных для возмещения ущерба лицам, 

участвующим в формировании эт их фондов.Страхование как одна из финансовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. О но является единственной финансовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего большинства негативных событий.Рынок страхования - это слож ная, постоянно изме няющаяся система, которая состоит из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посре дников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщиков и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка страхования. Под страховой 

организацией понимается экономически самостоятельная часть страхового рынка, способ организации страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособле но. Страхов ые компании заключают и обслуживают договоры с физиче скими и юридическими лицами. Взаимоде йствие между  различными организация ми происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть фи зическое или юридическое лицо, которое заключает договор на страхование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования ответственности. Размер 

обеспечения страховой защиты составляет потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализа цией страховых продуктов на рынке страхования занимаются различные страховые посредник и: страховые агент ы и брокеры. Для нормального разв ития и функционирования рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страхов ым рынком можно понимать способ организации фина нсовых отношений по созданию и дальнейшему  использованию фонда страхования, 

чтобы обеспечивать страховую защиту  заинтересованных лиц, а также систему  страховых организа ций, оказывающих  различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, к оторые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных отношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компе нсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возникновении негативных последствий. Вторая функ ция - 

сберегательная, позволяющая накопить страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. П оследняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой защиты.Одним из самых первых  вариантов защиты общества от нега тивных последствий при возник новении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно в ыделить следующие условия возникновения страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возникновения негативных событий, не подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество 

должно осознавать необходимость соединения различных вариантов защиты от негатив ных последствий.Страхование в виде способа защит ы человека формируется, когда созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интерес ов возникла достаточно давно.  Еще вавилонские купцы исполь зовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелетие до н.э.) Сирийские и палестинские паломник и формировали совмест ную кассу  и за этих счет средств покупали новых ж ивотных взамен умерших или украденных . В 

Египте каменщики в 970-930 гг. до н. э. создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работникам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древней Грец ии различные союзы в ыделяли де ньги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Р азвитие страхования в дальнейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объедине ниях и гильдиях торговли. Одна из самых больших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных небла гоприятных ситуациях, при дожитии до преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней, в 

случае их обнаружения участнику  необходимо было выплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого убийцы: "Если кто у бьет княжеского мужа, совершив на него нападение, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гривен та округа, где найде н убитый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3) . "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами несколько лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались 

на основании взаимопомощи, то есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возник новения негативных последствий. Изначально такой вид  взаимопомощи носил однократный характер в торговых отношен иях. Соглашения заключались непосредственно торгов цами относительно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных  сил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элементы страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политик и, например, заключенные в 1260 г. договоры о путевом риске между  немецкими городами и 

Новгородом.На первом этапе уже использовались отдельные принципы страхование, но возникаю щие в данной области отношения еще не имели должного оформле ния в правовой форме, оно возникает только на следующем этапе развития. Объединения, за нимаю щиес я страхованием,  заключают договоры на началах взаимного страхования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограниче ний в применении вза имного страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие 

процент ные ставки существовали для заемщиков, занимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и пов ышенной процентными ставками была вознаграждением за понесенные риски и покрывала убытки, если ссуда не была возвращена. Величина надбавк и рассчитывалась индив идуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть больше или даже меньше стандартных расценок.Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового море плавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был создан и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. 

создается первая Торговая страховая контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится угрозы пожара, поэтому  начинают активно заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Но необходимо было создать и систему  национального страхования. Для этого Екатериной II был изда н Указ о введении страхования как государственной монополии. Это было главной особенностью страховых отношений в Р оссии. Далее создаются государственные страховые общества при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ре нту , а также осуществляли операцию страхования на дож итие. В 

начале XIX в. государственная монополия на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операции по страхованию от огня, было учреждено в 1827 г. Оно имело статус  монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное создание страховых акционерных обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерных  обществ принимается закон, ставший началом городского в заимного страхования. Таким вза имным страховым обществам был предоставлен ряд льгот, благодаря чему  

к 1914 г. было создано  170 страховых обществ. Большое внимание в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г. земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обя зательной и доброволь ной.  Постепенно доля такого страхования достигае т 20%.В 1834 г. в России в первые начинают осуществляться операции по страхованию жизни.  Было создано Русское общество, которое страховало пожизненные и иные срочные расходы,  а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования было положено в конце XIX в., когда уже 

были сформированы основ ные черты и характеристики страхования, как оно существует в современном виде:1.Проведены работы по разработке научного аппарата риска (актуарная математика, теория вероятностей, статистика).2.Сформировались нормативно-правовая база, система отношений между  страховщиками и страхователями.3.Сложилась сама система страхования, представляющая собой связанные между  собой субъекты страхования.4.интересов.Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в создании де нежных фондов за счет взнос ов за интересованных в страховании участников и предназначенных для возмещения ущерба лицам, участвующим в формировании этих 

фондов. Страхование как одна из  финансовых отраслей объединяет в себе значительное количество субъектов гражданских правоотношений. О но является единственной фина нсовой и правовой системой, которая полностью осуществляет обеспечение интересов общества от подавляющего боль шинства негативных событий.Рынок  страхования - это сложная, постоянно изменяю щаяся система, которая состоит из страховых орга низаций,  страхователей, страховых продуктов, ст раховых посредников, оценщиков рисков страхования и убытков, объединения страховщик ов и страхователей.Страховая организация - главный элемент рынка страхования. Под страховой организацией понимается экономически 

самостоятельная часть страхового рынка, способ орга низации страхового фонда. Страховая деятельность и иные виды деятельности осуществляются независимо и обособлено.  Страховые компании заключают и обслуживают договоры с физическими и ю ридическими лицами. Взаимодействие между  различными орга низа циями происходит на основании сострахования и перестрахования.Страхователь порождает спрос на продукты страхования. Страхователем может быть физическое или юридическое лицо, которое заклю чает договор на стра хование имущества, принадлежащему  ему , или договор личного страхования и страхования ответственности. Размер обеспечения страховой защиты составляет 

потребительскую стоимость страхового продукта, которая состоит из затрат на страховые возмещение и обеспечение, расходов на ведение дела и прибыли страховой организации. Распространением и реализацией страховых продуктов на рынке страхова ния занимаются различные страховые посредник и: страховые агенты и брокеры. Для нормального разв ития и функ ционирова ния рынка страхования необходимы специально подготовленные оценщики убытков и рисков, так называемые сюрвейеры и аджастеры.Под страховым рынком можно понимать способ орга низации финансовых отноше ний по созданию и даль нейшему  использованию фонда страхования, чтобы обеспечивать страховую защиту  

заинтересованных лиц, а также систему  страховых организаций, оказывающих различные страховые услуги.Страховой рынок имеет возможность существовать только при наличии необходимости страховых услуг и при наличии страховщиков, которые будут удовлетворять данные потребности.Страховой рынок имеет возможность функционировать как на основе партнерства, как и в условиях конкурентных отношений.Выделяют несколько функция страхового рынка. Главная функция - компенсационная, состоящая в гарантии страховой защиты заинтересованным лицам в виде возмещения убытков при возник новении негатив ных последствий. Вторая функция - сберегательная, позволя ющая накопить 

страховую сумму  при заключении договора страхования жизни. Последняя функция - распределительная, с ее помощью реализуется механизм страховой за щиты.О дним из самых первых вариантов защит ы общества от нега тивных последствий при возник новении природных катастроф, травм, воровства и т.д. стало страхование. Историю развития данного института можно разделить на 4 этапа.Первые задатки страхования формировались на первом этапе. Можно в ыделить следующие условия возникновения  страхования:-вероятность нанесения ущерба ввиду  возник новения негативных событий, не подлежащие предотвращению на этом этапе развития;-общество должно осознавать необходимость 

соединения различных  вариантов защиты от негатив ных последствий.Страхование в виде способа защит ы человека формируется, когда созданных запасов не хватает для того, чтобы общество продолжало развиваться. Идея распределения ущерба между  несколькими лицами для защит ы их интересов возникла достаточно давно.  Еще вавилонские купцы использовали пропорциональное распределение ущерба, нанесенного воровством и разбоем караванам, на всех лиц (законы Хаммурапи, I тысячелет ие до н.э.) Сирийские и палестинские паломники формировали сов местную кассу  и за этих счет средств покупали новых  животных взамен умерших или украденных. В Е гипте каменщик и в 970-930 гг. до н.э.  

создавали кассы взаимопомощи для выплаты денег работ никам или их родственникам в случае смерти или инвалидности. В Древ ней Греции различные союзы выделяли день ги на погребение своих членов и на помощь родственникам погибших.Развитие страхования в даль нейшем можно проследить в эпоху  Средневековья в религиозных объединениях и гильдиях торговли. Одна из самых боль ших Средневековья (Ганза) помогала участникам при различных неблагоприятных ситуациях, при дожит ии до  преклонного возраста, расстройствах здоровья, выделяла деньги на похороны и помощь женам погибших. Некоторые гильдии составляли перечень болезней,  в случае их обнаружения участнику  

необходимо было в ыплатить денежную помощь. В период Средневековья возникают предварительные сборы в фонды страхования.Несколько принципов страхования описаны в "Русской Правде" в X-XI вв. В них предусматривалась "дикая вира", которую выплачивали, если человек погибал от рук незнакомого  убийцы: "Если кто у бьет княжеского мужа, совершив на него нападе ние, и убийца не будет пойман, то платит за него 80 гриве н та округа, где найден убит ый. Если же убит простой человек, то округа платит 40 гривен" (ст. 3). "Дикая вира" выплачивалась заинтересованными членами нес колько лет.В X-XVIII вв. отношения в области страхования формировались на основании в заимопомощи, то 

есть заинтересованные в страховании лица не стремились получить дополнительный доход, а страховали себя от возникновения негативных последствий. Изначально такой в ид взаимопомощи нос ил однократный характер в торговых отношениях. Соглашения заключались непосредственно торгов цами относите льно перевозимого груза и средств передвижения в целях защиты от разбоев, стихийных с ил природы и другого.Уже в XIII в отдельные признаки и элеме нты страхования мож но проследить в государственных мероприятиях, проводимых в области внешней политики,  например, заключенные в 1260  г. договоры о путевом риске между  немецкими городами и Нов городом.На первом этапе уже 

использовались отдельные принципы страхование, но возникаю щие в данной области отноше ния еще не имели должного оформления в правовой форме, оно  возникает только на следующем этапе развития. Объединения, занимающиеся страхованием, заключают договоры на началах в заимного ст рахования без преследования коммерческих целей.На втором этапе в XIII-XVIII вв. начались активные поиски путей и способов преодоления ограничений в примене нии взаимного  страхования, начинает практиковаться продажа риска заинтересованным участникам рынка. Начало такой практике было положено еще ростовщической деятельностью, когда наиболее высокие процентные ставки существовали для 

заемщиков, за нимавшихся наиболее рисковой деятельностью. Эта разница между  обычной и повышенной процент ными ставками была вознаграждением за понесенные риски и пок рывала убытки, если ссуда не была возвраще на. Величина надбавки рассчитывалась индивидуально в ка ждом конкретном случае в зависимости от степени риска, таким образом, тарифы для разных заемщиков могли быть боль ше или даже меньше стандартных расценок .Третий этап страхования в России берет свое начало со страхования от огня и страхования торгового мореплавания. Для этого в 1781 г. Екатериной II был созда н и утвержден "Устав купеческого мореходства", в 1800 г. создается первая Торговая страховая 

контора, в 1844 г. учреждается Общество пароходства и страхование по рекам Волге и Каме.Главное угрозой для России становится  угрозы пожара, поэтому  начинают активно  заключаться договоры с различными иностранными компаниями. Н о необходимо было создать и систему  национального  страхования. Для этого Екатериной II был издан Указ о введении страхования как государственной монополии.  Это было главной особенностью страховых отношений в России. Далее создаются государственные страховые общества  при двух главных банках. Эти общества страховали здания и товары, ренту , а также осуществляли операцию страхования на дожитие. В начале XIX в. государственная монополия 

на страхование практически исчезла.Первое российское страховое общество, совершавшее операци и по страхованию от огня, было учреждено в 1827 г. О но имело статус монополиста на рынке в течение 20 лет в Москве, Санкт - Петербурге и Одессе. В 1835 г. создаётся второе такое общество, а спустя 9 лет вводится страхование от огня для государственных крестьян. В середине XIX в. идет активное созда ние страховых акционерных  обществ.В 1861 г. наряду  с созданием страховых акционерны х обществ принимается закон, ставший началом городского вза имного с трахования. Таким взаимным страховым обществам был  предоставлен ряд льгот, благодаря чему  к 1914 г. было создано 170  страховых 

обществ. Большое внима ние в этот период уделялось и земскому  страхованию. Законом от 7 апреля 1864 г.  земствам было предоставлено право осуществлять страховые операции в двух формах: обязательной и добровольной. Постепенно доля такого страхования достигает 20%.В 1834  г. в России вперв ые начинают осуществляться операции по страхованию жизни. Б ыло созда но Русское общество, которое страховало пожизне нные и иные срочные расходы, а также денежный капитал. Спустя некоторое время общество начинает предлагать страхование от несчастного случая.Начало последнему , четвертому  этапу  страхования было положено в конце XIX в., когда уже были сформированы основные черты 

и характеристики страхования, как оно  существует в современном виде:  

 

0,5 

Контроль за коррупцией 0,5 

Политическая стабильность 1 

Государственное регулирование 0,6 

Законодательная система 0,7 

 

Согласно результатам оценки все институциональные показатели, за 

исключением политической стабильности и отсутствия насилия, оказывают 

положительное и существенное влияние на притоки прямых иностранных 

инвестиций. 

Аналогичный анализ был проведен для группы развивающихся стран 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 – Результаты моделирования для развивающихся стран 

Показатели Балл влияния (0 –  

низкое качество 

института, а 1 –  высокое) ВВП импортера ПИИ 0,5 

ВВП экспортера ПИИ 0,5 

Отдаленность импортера 0,2 

Отдаленность экспортера 0,2 

Инфляция 0,5 

Право голоса и подотчетность 0,1 



Политическая стабильность и отсутствие насилия 0,2 

Эффективность государственного управления 0,1 

Качество регулирования 0,2 

Верховенство закона 0,2 

Контроль за коррупцией 0,1 

Политическая стабильность 0,3 

Государственное регулирование 0,3 

Законодательная система 0,4 

 

Анализ зависимых переменных ПИИ показал, что показатели «Право 

голоса и подотчетность», «Эффективность государственного управления» и 

«Контроль за коррупцией» не являются значимыми показателями для 

развивающихся стран. 

Таким образом, результаты подтверждают нашу вторую гипотезу –  о 

том, что институциональные факторы в развитых странах более значимы, чем в 

развивающихся [7]. Это можно объяснить низким уровнем развития институтов 

в развивающихся странах, что позволяет предположить, что потоки прямых 

иностранных инвестиций могут быть объяснены за счет других 

макроэкономических факторов, например, за счет «преимуществ размещения» 

в виде относительно недорогой рабочей силы, наличия значительных объемов 

природных ресурсов, емкости рынка. 

Однако при этом все институциональные переменные оказывают 

положительное по знаку влияния (не всегда статистически значимое) на 

притоки прямых иностранных инвестиций, из чего можно сделать вывод о том, 

что улучшение институциональной среды в развивающихся странах в целом 

также может привлечь большие объемы ПИИ [6]. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, 

подтверждают, что рассмотренные нами институциональные факторы 

оказывают положительное влияние на притоки прямых иностранных 

инвестиций [5]. Однако их значимость различна для развитых и развивающихся 

стран. Согласно полученным нами результатам, институты в развивающихся 



странах оказывают положительное, но менее значимое влияние, нежели в 

развитых странах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование институтов 

способно привести к увеличению притока прямых иностранных инвестиций. 

Предположения гравитационной модели были подтверждены в проведенном 

нами эмпирическом исследовании, размер экономик оказывает положительное 

влияние на привлечение прямых иностранных инвестиций, а расстояние между 

ними отрицательно влияет на приток ПИИ. Кроме того, такие показатели, как 

открытость и отдаленность импортера, оказали более существенное 

статистическое влияние на притоки ПИИ в развивающиеся страны. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы при разработке 

рекомендаций по совершенствованию государственной политики 

институционального развития для привлечения ПИИ в странах с различными 

уровнями экономического развития [11]. 
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