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Договор страхования – один из наиболее объемных в гражданском праве. Вследствие 

этого он имеет значительное количество специфических терминов, которые, к сожалению, 
не всегда адекватно трактуются законодателями и специалистами в области страхового 
права. Об этом свидетельствует законодательство России, Казахстана и Киргизии, 
употребляющее такие понятия, как «объект страхования» и «страховой интерес». 
Например, ни Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) (Часть вторая 
от 1 марта 1996 года), ни Гражданский кодекс Кыргызской Республики (далее – ГК КР) 
(Часть вторая от 1 марта 1998 года), регулирующие порядок заключения, действия и 
прекращения договора страхования, не содержат определения ни «объекта страхования», 
ни «страхового интереса». Гражданский кодекс Республики Казахстан (далее – ГК РК) 
(Особенная часть от 1 июля 1999 года) в п. 1 ст. 807 определяет, что объектами 
имущественного и личного страхования могут быть любые имущественные интересы 
граждан и юридических лиц. Однако расшифровки понятий «имущественный интерес» 
или «страховой интерес» кодекс тоже не дает. 

В результате таких законодательных недочетов на практике встречаются факты 
неоднозначного толкования указанных категорий, что порой искажает суть договора 
страхования и влечет различные негативные последствия. 

В научной литературе можно встретить утверждения, что объектом страхования 
являются имущество или люди, а страховой интерес исполняет роль юридического факта, 
необходимого для возникновения и существования страхового правоотношения1. С такой 
точкой зрения можно согласиться, если отступить от распространенного в гражданско-
правовой теории деления юридических фактов на события и действия. При этом надо 
признать встречающееся трехчленное деление юридических фактов на события, действия 
и состояния. 

В.К. Райхер в свое время писал, что страхование – это страховая охрана, объектом 
которой являются блага, на которые направлены меры такой охраны2. Критикуя позицию 
данного автора, К.А. Граве и Л.А. Лунц указывали, что с отождествлением объектов 
страховой охраны и объектов страхового правоотношения нельзя согласиться, поскольку 
на объекты страховой охраны не направлены правомочия и обязанность субъектов 
страхового правоотношения (деятельность субъектов)3. Кроме того, в литературе высказы-
валась идея о признании объектом страхового правоотношения страховой выплаты4, хотя 
страховая выплата выдается только при наступлении страхового случая, который происхо-
дит далеко не по каждому договору страхования. То есть получается, что в отсутствии 
страхового случая отсутствует и объект страхования. 

По нашему мнению, объектом страхования является страховой интерес. 

                                                 
1 См.: Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. М., 1960. С. 41. 
2 См.: Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М.- Л., 1947. С. 39. 
3 См.: Граве К.А., Лунц Л.А. Указ. работа. С. 19 
4 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 737. 
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Согласно подпункту 1 пункта 1 ст. 942 ГК РФ и подпункту 1 пункта 1 ст. 935 ГК КР, 
определяющим существенные условия договора имущественного страхования, объектом 
имущественного страхования признается имущество либо иной имущественный интерес. 
Однако непонятно, рассматривается ли законодателями имущество и имущественный 
интерес в качестве различных объектов страхования, либо имущество выступает в 
качестве разновидности имущественного интереса. Тем более что в пункте 2 ст. 929 ГК РФ 
и пункте 2 ст. 923 ГК КР законодатели России и Киргизии, говоря о возможности 
заключения договора имущественного страхования, не выделяют имущество в качестве 
самостоятельного объекта страхования, но упоминают об имущественных интересах. 
Пункт 2 ст. 809 ГК РК, определяя, что может быть застраховано в имущественном 
страховании, говорит об имуществе и связанных с имуществом интересах. 

Ст. 928 ГК РФ и ст. 922 ГК КР запрещают страховать противоправные интересы. Но в 
этих статьях ничего не говорится о недопустимости страхования противоправно нажитого 
имущества. Получается, что законодатели России и Киргизии дают возможность 
страховать, например, контрафактную продукцию или имущество, приобретенное 
преступным путем и т.д. Иначе обстоит дело в Казахстане. Пункт 2 ст. 807 ГК РК 
запрещает страхование противоправных интересов, но, анализируя п. 2 ст. 809, можно 
сделать вывод, что казахстанским кодексом не запрещено страхование противоправного 
имущества. 

Отсюда следует вывод, что имущество не может быть признано самостоятельным 
объектом имущественного страхования. Это можно подтвердить и анализом понятия 
«страховой интерес». 

В экономической теории «страховой интерес» понимается в качестве меры 
материальной заинтересованности в страховании, которая выражается в стоимости 
застрахованного имущества или в гарантии получения страховой суммы в случае 
наступления событий, обусловленных в договоре страхования1. Аналогичное понятие 
страхового интереса дается и в учебнике В.В. Шахова2. 

Пункт 1 ст. 930 ГК РФ и пункт 1 ст. 924 ГК КР, говоря о том, в пользу кого 
(страхователя или выгодоприобретателя) может быть застраховано имущество по договору 
страхования имущества, определяют страховой интерес как основанный на законе, ином 
правовом акте или договоре интерес страхователя в сохранности имущества. Думается, что 
в более широком смысле «страховой интерес» представляет собой заинтересованность 
страхователя или выгодоприобретателя в ненаступлении страхового риска (потери или 
убытка в застрахованном имуществе, возникновение имущественной ответственности, в 
получении ожидаемой прибыли или вреда здоровью). 

Особое значение страховой интерес приобретает в правоотношениях имущественного 
страхования. Пункт 2 ст. 929 ГК РФ и пункт 2 ст. 923 ГК КР определяют (с некоторыми 
вариациями) круг имущественных интересов, которые могут быть застрахованы. В 
частности, возможно страхование имущественных интересов, связанных с: 

– риском утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества; 
– риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц; 
– риском ответственности по договорам (в ГК КР отсутствует); 
– риском убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих 

обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности 
по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск недополучения 
доходов (в ГК КР отсутствует). 

                                                 
1 См.: Александрова Т.Г., Мещерякова О.В. Страхование (справочник). М., 1996. С. 22.  
2 См.: Шахов В.В. Страхование./ Учебник. М., 2000. С. 25 
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Надо отметить, что указанному перечислению предшествует выражение «в 
частности», придающее перечню неисчерпывающий характер. Иначе говоря, стороны 
договора страхования вправе самостоятельно дополнять круг страховых рисков. Такими 
дополнениями могут быть страхование титула собственника, гражданской 
ответственности физических и юридических лиц за экологические ущербы, 
профессиональной ответственности отдельных категорий лиц и другие риски. Зато 
Гражданский кодекс Республики Казахстан в пунктах 2, 5 ст. 809 строго ограничивает, что 
может быть застраховано по договору имущественного страхования, а именно: имущество 
и связанные с ним интересы; гражданско-правовая ответственность по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц; 
гражданско-правовая ответственность по обязательствам, возникающим из договоров. 

Существует мнение, что страховой интерес присущ только имущественному 
страхованию, поскольку при личном страховании страховая сумма подлежит выплате 
безотносительно к тому, связано ли наступление страхового случая с какими-либо 
убытками для страхователя и выгодоприобретателя или нет1. Нам же представляется, что 
наличие страхового интереса является необходимым условием любого договора 
страхования, будь то личное или имущественное. В страховании действует общеизвестный 
принцип «нет интереса – нет страхования». Поэтому говорить, что в личном страховании 
отсутствует страховой интерес, нельзя. Отсутствие страхового интереса в личном 
страховании превратило бы личное страхование в игру или пари. Недаром в ГК РК интерес 
отнесен к личному страхованию (п. 1 ст. 809). Единственное разграничение здесь можно 
делать по отнесению к сфере имущественного страхования понятия «страховой интерес, 
связанный с имущественными интересами», а к сфере личного страхования – понятия 
«страховой интерес, связанный с личными нематериальными благами». Так, ст. 4 закона 
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года 
№4015-I утверждает, что объектами личного страхования могут быть имущественные 
интересы, что, на наш взгляд, не совсем верно. Пункт 1 ст. 807 и пункт 1 ст. 809 ГК РК 
также относят имущественный интерес к сфере личного страхования. 

Таким образом, объектом имущественного страхования следует признать страховой 
интерес, связанный с имущественными интересами, а объектом личного страхования – 
страховой интерес, связанный с личными нематериальными благами (жизнью, 
здоровьем). 

В условиях рыночных отношений перечень интересов, которые могут быть объектом 
личного страхования, получил значительное расширение (пункт 1 ст. 934 ГК РФ; пункт 1 
ст. 926 ГК КР). В указанных статьях говорится, что помимо страхования жизни и здоровья 
гражданина (застрахованного лица) страхование может распространяться и на иные 
предусмотренные договором события (страховые случаи) в жизни граждан. Другими 
словами, к таким событиям могут относиться дожитие страхователя (застрахованного 
лица) до определенного срока или события. В ГК РК договором личного страхования 
могут быть также застрахованы, кроме жизни, здоровья и трудоспособности, иные 
связанные с личностью гражданина имущественные интересы (пункт 1 ст. 809). 

Для наличия страхового интереса недостаточно желания страхователя сохранить 
застрахованное имущество. В результате наступления страхового случая для получения 
компенсации необходимо, чтобы лицо, в пользу которого осуществляется страхование, 
имело какие-либо права в отношении застрахованного имущества или несло связанные с 
ним обязанности. Таким лицом являются не только собственник имущества, но и его 
наниматель, залогодержатель или комиссионер, которым передана вещь, или, например, 
сам страховщик, заключивший в качестве страхователя договор перестрахования. В 

                                                 
1 См.: Граве К.А., Лунц Л.А. Указ. работа. С. 44 
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частности ст. 9 закона РФ «О залоге» от 29 мая 1992 года предусматривает, что законом 
или договором на залогодержателя может возлагаться обязанность страховать переданное 
в его владение заложенное имущество. Этот же принцип лежит в основе страхования 
гражданской ответственности. Статья 784 ГК РК возлагает на ломбард обязанность 
страховать в пользу поклажедателя принятую на хранение вещь. Статья 576 ГК КР 
предусматривает обязанность арендодателя транспортного средства страховать это 
транспортное средство, а также ответственность за ущерб, который может быть причинен 
им в связи с его эксплуатацией. 

Договор страхования имущества при отсутствии у страхователя или 
выгодоприобретателя страхового интереса недействителен (пункт 2 ст. 930 ГК РФ; пункт 2 
ст. 924 ГК КР; пункт 4 ст. 809 ГК РК). Здесь надо уточнить: по договору страхования 
предпринимательского риска (ст. 933 ГК РФ) может быть застрахован 
предпринимательский риск только самого страхователя и в его пользу. А договор 
страхования предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем и не 
имеющего страхового интереса считается недействительным. 

К страховому интересу в договоре страхования законодательство предусматривает ряд 
требований. Он должен быть: а) правомерным; б) иметь имущественную оценку; в) быть 
юридическим, т.е. основанным на законе, ином правовом акте или договоре страхования. 

Говоря о правомерности интереса, надо отметить, что по действующим гражданским 
кодексам России, Киргизии и Казахстана может быть застрахован любой правомерный 
интерес. Страхование противоправных интересов не допускается (пункт 1 ст. 928 ГК РК; 
пункт 1 ст. 922 ГК КР; пункт 2 ст. 807 ГК РК). Правда, законодательство Российской 
Федерации и Киргизии делают исключение для правомерных интересов, страхование 
которых также недопустимо. Так, не допускается страхование: 

– убытков от участия в играх, лотереях и пари (пункт 2 ст. 928 ГК РФ; пункт 2 ст. 922 
ГК КР); 

– расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 
заложников (пункт 3 ст. 928 ГК РФ; в ГК КР отсутствует). 

Разумность подобных исключений очевидна. В противном случае у страхователей 
(выгодоприобретателей) может возникнуть ощущение вседозволенности и уверенности в 
том, что они могут действовать противозаконно, но при этом получить страховое 
возмещение. 

Закон не раскрывает перечня противоправных интересов, в связи с чем на практике 
возникают проблемы. Например, непонятно, возможно ли страхование имущества, не 
зарегистрированного в установленном порядке; страхование машины, которая 
приобреталась собственником с намерением совершить преступление; квартиры (жилого 
помещения), которая используется для производственных целей. 

Что же следует отнести к противоправным интересам? В правовой теории данный 
вопрос решен однозначно. Противоправность приравнивается к правонарушению. По 
мнению В.В. Лазарева, «правонарушением нарушаются нормы права. Это деяние, 
запрещенное нормами права, противоправное»1. 

Интерес может считаться противоправным в случае, во-первых, если обстоятельства, в 
которых находится заинтересованное лицо, возникли противоправно (например, нельзя 
застраховать оружие на случай кражи, поскольку лицо владеет им незаконно). Во-вторых, 
если противоправным является получение заинтересованным лицом выгод и преимуществ 
(в частности, нельзя застраховать упущенную выгоду от незаконной деятельности)2. 

                                                 
1 Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2004. 
С. 477. 
2 См.: Комментарий к ГК КР, части второй (постатейный). В 4 т. – Т. III. – Б.: Академия, 2005. С. 318  
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Кроме того, не подлежит страхованию имущество, изъятое из гражданского оборота; 
используемое для совершения преступления; добытое преступным путем или являющееся 
результатом преступных действий. Не должны страховаться имущественные интересы, 
связанные с возможным результатом умышленных противоправных действий, 
направленных на причинение вреда третьим лицам. Не следует страховать 
предпринимательскую деятельность, если она осуществляется лицом без 
соответствующего разрешения (лицензии). 

Для оптимального решения вопроса правомерности необходимо законодательно 
закрепить определенные критерии. Выработка четких критериев противоправности 
интересов, страхование которых не допускается, позволит сократить случаи страхового 
мошенничества, покрытия убытков, понесенных лицами при осуществлении преступной 
деятельности. Такие критерии будут способствовать уменьшению количества случаев 
необоснованного отказа со стороны страховщиков в представлении страховой защиты, а 
также укреплению правопорядка в государстве1. 

Большое теоретическое и практическое значение имеет вопрос, заслуживает или не 
заслуживает внимания тот или иной интерес. Если это будет определять страховщик, то 
могут пострадать интересы страхователя. Поэтому, думается, решение данного вопроса 
должно быть предоставлено последнему. 

Имущественная оценка страхового интереса выражается в определении стоимости 
страхуемого имущества. Установление в договоре стоимости, превышающей 
действительную стоимость страхового интереса, влечет такое серьезное последствие, как 
недействительность договора страхования в завышенной части страховой стоимости. В 
пункте 1 ст. 951 ГК РФ, пункте 1 ст. 944 ГК КР и пункте 3 ст. 819 ГК РК, 
предусматривающих последствия страхования сверх страхового интереса, этот термин не 
упоминается, а используется выражение «страховая стоимость», хотя имеющийся 
страховой интерес фактически всегда конкретизируется в страховой сумме. 

Подводя некоторый итог сказанному, можно согласиться с мнением И. Брота, что 
основными компонентами страхового интереса являются: наличие у лица 
заинтересованности (интереса, побуждения); характер этой заинтересованности (защита 
своих материальных интересов); способ реализации заинтересованности (путем 
страхования); необходимое условие (или ограничение) реализации этой 
заинтересованности (то, что она основана на субъективном праве лица)2. 

По образному выражению В.И. Серебровского, страховой риск – это категория, 
«цементирующее все здание страхования»3. Профессор В.И. Серебровский различал три 
значения понятия «страховой риск»: «...или возможность наступления события, или само 
событие, или необходимость нести невыгодные последствия этого события...»4. 

Страховой риск – это предполагаемое событие, на случай наступления которого 
производится страхование5. Подобное толкование совпадает с определением «страховой 
риск», даваемого в ст. 9 закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и в ст. 2 закона Кыргызской Республики «Об организации страхового дела в 
Кыргызской Республике» от 30 декабря 1998 года №160. Но вот ГК РФ и ГК КР не 
содержат определения риска. ГК РК также не имеет отдельной статьи, посвященной 
понятию «риск». Однако из содержания пункта 1 ст. 832 видно, что к страховому риску 
законодатель (кроме предполагаемого страхового случая) относит и возможные убытки от 

                                                 
1 См.: Дедиков С. Правомерность страхового интереса // Хозяйство и право. 2006, №6. С. 66.  
2 Брот И. Некоторые проблемы выбора рисков при страховании гражданской ответственности лиц, осу-
ществляющих свою деятельность по договорам с клиентами // Страховое право. 1998, №2. С. 3-7.  
3 Серебровский В.И. Страховой риск: Проблемы современного права. Харьков, 1927. С. 192  
4 Серебровский В.И. Страхование. М., 1927. С. 85. 
5 См.: Юридический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. М., 2007. С. 891. 
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его наступления, что, на наш взгляд, является не совсем точным описанием такого риска. 
Можно вспомнить В.Р. Идельсона, который писал: «Существование риска есть 
необходимое условие страхования, страхование есть, прежде всего, обеспечение, а не будь 
риска, не от чего было бы обеспечивать. Договор страхования есть договор передачи риска 
по интересу и, следовательно, ничтожен, если этого риска нет»1. 

Кроме того, надо иметь в виду, что событие, рассматриваемое в качестве страхового 
риска, должно обладать признаками случайности и вероятности его наступления. Риск не 
зависит от воли сторон договора страхования. Страховой риск – это та предполагаемая и 
вероятностная опасность или угроза в будущем, которой вызвано страхование, и 
которая не зависит от воли участников договора. 

Поскольку риск – предполагаемое явление, он может иметь различные степени 
вероятности наступления и влечь за собой различные по размеру убытки, которые 
позволяют оценивать риск. Недаром гражданское законодательство всех бывших союзных 
республик содержит специальные статьи о праве страховщика на оценку страхового риска 
(ст. 945 ГК РФ; ст. 938 ГК КР; ст. 833 ГК РК). В частности, он может произвести осмотр 
страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу для установления его 
стоимости. В личном страховании он имеет право произвести обследование страхуемого 
лица для оценки фактического состояния его здоровья.5).щества справедливо отнести 
договор имущественного страхования к числу рисковых (алеаторных) договоров. ормами 
законаияентви 

Оценка риска страховщиком не является обязательной для страхователя и он может с 
ней не согласиться (пункт 3 ст. 945 ГК РФ; пункт 3 ст. 938 ГК КР; пункт 3 ст. 833 ГК РК). 
Однако если заключается договор личного страхования, то страховщик не может отказать 
страхователю в заключении с ним договора на том основании, что страхователя не 
устраивает оценка риска и определяемая при этом страховая сумма, в силу публичного 
характера договора личного страхования. Публичный характер личного страхования 
законодательно определен только в ГК РФ (пункт 1 ст. 927). Окончательный размер 
страхового риска устанавливается в договоре страхования по соглашению сторон. Но если 
договор страхования уже заключен, то страховщик впоследствии не вправе требовать 
признания недействительным договора на том основании, что он ошибся в оценке риска. 

В период действия договора страхования риск может изменяться в сторону как 
уменьшения, так и увеличения. Изменение размера риска в период действия договора 
страхования влечет различные последствия. Так, если по договору страхования 
значительно изменились обстоятельства, как указанные, так и не указанные в договоре 
страхования, которые могут повлечь существенное увеличение страхового риска, 
страхователь обязан известить страховщика, а страховщик в этом случае может 
потребовать изменения условий договора, в частности уплаты дополнительной страховой 
премии соразмерно увеличению страхового риска. Значительными признаются изменения, 
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю 
правилах страхования. Если страхователь или выгодоприобретатель не исполнил эту свою 
обязанность, страховщик вправе потребовать расторжения договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

Право страховщика потребовать увеличения страхового взноса или расторжения 
договора в имущественном страховании действует независимо от содержания договора и 
установлено ст. 959 ГК РФ, ст. 953 ГК КР, ст. 834 ГК РК. В личном страховании 
страховщик может воспользоваться правом расторжения договора, только если это право 
определено в договоре. 

                                                 
1 Идельсон В.Р. Страховое право. М., 1992. С. 37 
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Надо отметить, что на практике и в теории термин «страховой риск» зачастую заменя-
заменяют понятием «страховой случай». Например, Л.И. Рейтман, определяя «страховой 
риск», считает, что это «конкретный страховой случай, т.е. определенная опасность, от 
которой производится страхование»1. Такое толкование свидетельствует о том, что поня-
тия «страховой риск» и «страховой случай» автор не разграничивает. О.В. Ли в своей ра-
боте, посвященной договору страхования, определяет понятие «страховой случай» как 
«событие, которое еще не наступило (Т.е. налицо определение страхового риска. – Прим. 
автора), но результатом наступления которого может быть причинение вреда и на случай 
наступления которого производится страхование»2. 

Страховой случай – это всегда наступившее и свершившееся событие, при котором 
возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату. Наступление 
обстоятельства, определенного в качестве страхового риска, означает его превращение в 
страховой случай. Именно так этот вопрос толкует казахстанский законодатель. ГК РК в 
пункте 1 ст. 817 определяет, что страховой случай – это событие, с наступлением которого 
договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты. Другие 
законодатели обошли своим вниманием рассматриваемую проблему. Поэтому ГК РФ и ГК 
КР не содержат определения страхового случая. 

На практике страховым случаем обычно признается лишь такое событие, которое в 
момент возникновения страхового правоотношения либо еще не произошло, либо, если 
это предусмотрено договором, хотя уже и произошло, но страхователю об этом не было и 
не могло быть известно. Заметим, что неопределенность наступления страхового случая не 
делает договор страхования условным. Условной признается сделка, при которой 
включение того или иного условия зависит только от воли сторон сделки, и 
действительность сделки не зависит от включения в нее данного условия. Договор 
страхования не может быть признан условной сделкой, так как возникновение тех или 
иных прав и обязанностей сторон, а также условие о наступлении страхового случая не 
зависят от воли сторон договора. 

Страхователь и (или) выгодоприобретатель, которым стало известно о наступлении 
страхового случая, обязаны незамедлительно сообщить об этом страховщику. 
Неисполнение этой обязанности влечет за собой право страховщика отказаться от выплаты 
страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик несвоевременно узнал о 
наступлении страхового случая или что отсутствие сведений о наступлении страхового 
случая не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. В пункте 
1 ст. 961 ГК РФ, пункте 1 ст. 955 ГК КР и пункте 1 ст. 835 ГК РК говорится об обязанности 
страхователя незамедлительно уведомлять страховщика о наступлении страхового случая, 
однако что понимается под «незамедлительным уведомлением», кодексы не разъясняют. 

По нашему мнению, срок уведомления в обязательном порядке должен быть оговорен 
в договоре или правилах страхования. При этом уведомление о страховом случае для 
предотвращения возможных разногласий между страховщиком и страхователем 
(выгодоприобретателем) должно быть сделано только в письменной форме. Потому 
необходимость письменной формы уведомления желательно отразить в ст. 961 ГК РФ, ст. 
955 ГК КР и ст. 835 ГК РК путем внесения в них соответствующих дополнений. Такое 
уведомление может быть отправлено как страховщику, так и страховому агенту. Думается, 
в нем не требуется указывать точную сумму ущерба, поскольку определение последней 
требует времени и усилий. Достаточно лишь сообщить о факте наступления страхового 
случая и его характере. 

                                                 
1 Страховое дело/ Учебник. Под ред. Л.И. Рейтмана. М., 1992. С. 30. 
2 Ли О.В. Договор страхования: Дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 19 
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В договоре имущественного страхования к обязанности страхователя при наступлении 
страхового случая относится также принятие разумных и доступных в сложившихся 
обстоятельствах мер в целях уменьшения возможных убытков (пункт 1 ст. 962 ГК РФ; 
пункт ст. 954 ГК КР; пункт 1 ст. 829 ГК РК). Принимая такие меры, страхователь 
действует по своему усмотрению сообразно сложившейся ситуации. Однако он должен 
следовать указаниям страховщика, если они ему сообщены. Тем самым гражданское 
законодательство стимулирует страхователя к исполнению обязанности по уменьшению 
убытков, предусматривая для страхователя возмещение произведенных им расходов для 
минимизации убытков. При этом возмещение таких расходов должно быть произведено 
независимо от результативности принятых мер, а также независимо от того, что вместе с 
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. Страховщик 
освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения 
страхователем этой его обязанности. 

Если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя 
(выгодоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, а 
аналогичные нормы ст. 963 ГК РФ и ст. 958 ГК КР допускают возможность 
распространения этого правила специальным законом и на случаи грубой небрежности 
страхователя или выгодоприобретателя. 

Пункт 1 ст. 839 ГК РК предусматривает, что в случае умышленных действий 
страхователя и (или) выгодоприобретателя, если только такие действия признаны в 
установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями или 
административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым 
случаем, страховщик вправе отказать страхователю в страховой выплате не в полном 
объеме, а частично. 

В договорах страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни 
или здоровью страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, если 
вред причинен по вине ответственного за него лица. Данная норма является императивной, 
следовательно, при заключении договора страхования гражданской ответственности 
стороны не вправе исключить даже умышленное причинение вреда жизни или здоровью 
из числа застрахованных рисков. 

Гражданское законодательство России, Казахстана и Киргизии устанавливает перечень 
причин, вызвавших наступление страхового случая, при которых страховщик 
освобождается от страховой выплаты, если иное не предусмотрено законом или договором 
страхования. К таким случаям относятся: ядерный взрыв, радиация, радиоактивное 
заражение; военные действия, маневры или иные военные мероприятия; гражданская 
война, народные волнения всякого рода или забастовки; изъятие, конфискация, 
реквизиция, арест или уничтожение застрахованного имущества по распоряжению 
государственного органа. Кроме того, ГК РК (пункт 4 ст. 839) расширил перечень 
оснований отказа страховщиком в выплате страхового возмещения страхователю. Он 
предусматривает, что основаниями для отказа могут также быть: сообщение страхователем 
страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, 
страховом случае и его последствиях; умышленное непринятие страхователем мер по 
уменьшению убытков от страхового случая; получение страхователем соответствующего 
возмещения убытка по имущественному страхованию от лица, виновного в причинении 
убытка; воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании обстоятельств 
наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка; не 
уведомление страховщика о наступлении страхового случая; отказ страхователя от своего 
права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ 
передать страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права 
требования (если страховое возмещение уже было выплачено, страховщик вправе 
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требовать его возврата полностью или частично). Более того, возможны и другие случаи 
отказа, предусмотренные законодательными актами. Другими словами, казахстанский 
законодатель оставляет данный перечень открытым. 

Законодательное определение причин отказа вызвано тем, что возможные убытки от 
страховых случаев, наступивших вследствие перечисленных обстоятельств, могут 
оказаться значительными, и страховые компании будут не в состоянии их покрыть. 

В правила отдельных страховых компаний могут включаться иные условия, при 
которых страховщик отказывает страхователю в страховой выплате. Например, при 
управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
(наркотического, токсиманического) опьянения; при использовании различных 
механизмов при наличии неисправностей, при которых их эксплуатация запрещена; при 
управлении транспортным средством лицом, не имеющим разрешения к управлению; при 
осуществлении профессиональной деятельности без специального разрешения (лицензии) 
или по истечении срока его (ее) действия; вследствие умысла страхователя. 

Хотелось бы подчеркнуть важное положение ГК РК о том, что решение об отказе в 
страховой выплате принимается страховщиком и сообщается страхователю в письменной 
форме с мотивированным обоснованием причин отказа. Тем самым могут сниматься 
возможные разногласия между сторонами договора страхования. 

Обобщая все вышесказанное о понятиях «страховой риск» и «страховой случай», 
необходимо еще раз отметить, что страховой риск – это предположительно предвидимый, 
возможный в будущем, но еще не наступивший (а если это предусмотрено договором, то 
может быть уже и наступивший, но не неизвестный страхователю) страховой случай. 
Страховой случай – это уже реализовавшийся, в действительности осуществившийся 
страховой риск. 

 
Түйін 

Сақтандыру шартын бекіту тəртібін, іс - əрекетін жəне оны тоқтатуды реттеп 
отыратын отандық азаматтық заңнама «сақтандыру объектісі», «сақтандыру мүддесі», 
«сақтандыру тəуекелдігі», «сақтандыру жағдайы» секілді шарттың базалық түсініктерін 
қарастырмайды. Осы себептен оларға анықтама берген кезде, бір-бірімен шатастырады. 

Əдебиетте сақтандыру объектісіне адамдарды, мүліктерді, балалықты сондай – ақ толенген 
сақтандыру төлемін жатқызу туралы тұжырым кездеседі. Автордың пікірінше, сақтандыру 
мүддесі сақтандырушының (пайда табушының) мүліктік мүддесімен байланысты туындаса ғана, 
ол сөзсіз сақтандыру объектісі бола алады, ал материалдың емес жеке байлықпен (өмір сүру, 
денсаулыққа) байланысты сақтандыру мүддесі өзін сақтандыру объектісіне жатады. 

Мақалада құқыққа сəйкестік; мүлікті бағалау; құқықтық актіде немесе сақтандыру 
шартында көрсетілген мүдду тəрізді сақтандыру критершілер жеке көрініс табады. 

Автор «Сақтандыру тəуекелдігі» мен «сақтандыру жағыдайын» қарастыра отырып, 
сақтандыру тəуекелдігі мен сақтандыру жағдайына анықтама береді. Оның ойынша, 
сақтандыру тəуекелдігі шартқақатысты адамдардың еркінен тыс, болашақта ұшырауы мүмкін 
қауіп – қатерден сақтандыру болып табылады; ал сақтандыружағдайы жүзеге асырылған 
сақтандыру тəуекелдігі. 

Мақалада тəуекелдікті бағалау тəртібі жəне тəуекелдіктің көлемін көбейту, не азайту 
кезінде туындаған сақтандыру шартының тараптары үшін кедергі келтіретін жəйіттер 
қарастырылады. 

 
Annotation 

Domestic civil legislation regulating the order of making, validity and stopping the insurance agree-
ment doesn’t contain the definition of such basic notions of agreement as «object of insurance», «insurance 
interest», «insurance risk» and «insurance case» that results in their various interpretations and substitu-
tion of one notion by another. There are statements in literature that the objects of insurance can be people, 
things, boon as well as insurance interest with the clause that the object of property insurance is the insur-
ance interest connected with the property interests of the insurer (profit gainer), and the object of personal 
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insurance is the insurance interest connected with personal immaterial boon (life, health). The criteria in-
surance interest – lawfully, property evaluation, interest based on law, other legal act of insurance agree-
ment have been shown in the article. Concerning the notion correlation «insurance risk» and «insurance 
case» the author considers that the insurance risk is the supposed and probabilistic danger or threat in 
future caused by insurance which doesn’t depend on the agreement participators’ desire, and the insurance 
case is the realized insurance risk. The order of risk evaluation as well as consequences for both parties of 
the insurance agreement with the increase and decrease of risk volume have been considered in the article. 


