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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ 
 

Аннотация 

Предмет. Данная статья посвящена обзору финансовых инструментов, 

выступающих в качестве защиты от природных катастроф. 

Рассматривается международная и российская практика. 

Цель и задачи. Целью статья является выявление проблем применения 

финансовых инструментов, минимизирующих последствия природных 

катастроф, на российском страховом рынке. Для реализации данной цели 

раскрывается понятие природной катастрофы, систематизируются 

финансовых инструментов, минимизирующих их последствия, а также 

анализируются особенности применения облигаций катастроф как способа 

защиты от природных катастроф в России. 

Методология. Методология исследования включает метод сравнительного 

анализа, расчет мультипликатора затрат, статистический анализ, 

системный подход. 

Результаты. Рассмотрены понятия катастрофы, определен перечень 

соответствующих финансовых инструментов, рассмотрены их ключевые 

характеристики. В качестве примера проанализированы облигации 

катастроф, рассмотрены существующие проблемы внедрения данного 

инструмента в российский страховой рынок. 

Вывод. В России необходимо эффективное решение проблемы убытков от 

стихийных бедствий, учитывая тенденции последнего десятилетия. 

Облигации катастроф представляют собой эффективное решение этой 

проблемы, а также предлагают инвесторам, как в России, так и за ее 

пределами, полезные и разнообразные инвестиционные возможности. 

Ключевые слова: природные катастрофы, финансовые инструменты, 

облигации катастроф. 
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Annotation 

Subject/Topic This article is devoted to an overview of financial instruments 

that act as protection against natural disasters. International and Russian practice 

is considered. 

Goals/Objectives The purpose of the article is to identify the problems of using 

financial instruments that minimize the consequences of natural disasters in the 

Russian insurance market. To achieve this goal, the concept of a natural disaster 

is revealed, financial instruments that minimize their consequences are 

systematized, and the features of the use of catastrophe bonds as a way to protect 

against natural disasters in Russia are analyzed. 

Methodology The research methodology includes the method of comparative 

analysis, calculation of the cost multiplier, statistical analysis, and a systematic 

approach. 

Results The concept of a catastrophe is considered, a list of relevant financial 

instruments is determined, and their key characteristics are considered. As an 

example, catastrophe bonds are analyzed, the existing problems of introducing 

this instrument into the Russian insurance market are considered. 

Conclusions and Relevance Russia needs an effective solution to the problem 

of losses from natural disasters, taking into account the trends of the last decade. 

Catastrophe bonds represent an effective solution to this problem, and also offer 

investors, both in Russia and abroad, useful and diverse investment 

opportunities. 

Key words: natural disasters, financial instruments, disaster bonds. 
 

Введение 

Вопреки тенденции развития научных знаний и инновационных 

технологий, статистические данные свидетельствуют о ежегодном росте 

числа пострадавших от стихийных бедствий на 6%. Последние несколько 

десятилетий в результате катастроф различных типов в мире пострадало 

800 млн человек [1]. Все больше государств в мире ставят в приоритет 

задачу по повышению безопасности населения и минимизации последствий 

стихийных бедствий. В связи с этим актуальным становится поиск 

эффективных и доступных инструментов защиты от природных катастроф, 

способных обеспечить выполнение поставленных задач. 

Природные катастрофы и система финансовых инструментов, 

минимизирующих их последствия 

Понятие катастрофы имеет различные трактовки в современной 

литературе. В соответствии с определением ООН, катастрофа представляет 

собой любой сбой функционировании общества, с вызовами и 

последствиями которого данное общество не способно самостоятельно 

справиться [2]. Организация экономического сотрудничества и развития 

дает следующее понятие катастрофы: катастрофа – это ситуация, 

возникающая в результате одного или более серьезных и/или чрезвычайно 

разрушительных событий в результате естественного происхождения или 

деятельности человека, которые приводят к таким повреждениям, которые 

превышают способность реагирования пострадавшего сообщества.  

Согласно российским исследователям, катастрофа – любое внезапное 

бедствие, сопровождающееся серьезными негативными последствия [3]. К 



 

подобным последствиям относятся смерти, урон здоровью, экологический 

вред и др. 

Чтобы минимизировать степень влияния природных катастроф, 

правительства стран мира используют определенные инструменты для 

привлечения финансирования. Данные инструменты мы можем разделить 

на две группы: ex-post и ex-ante.  

Ex-post инструменты включают займы, бюджетные ассигнования и 

перераспределение бюджетных средств, привлечение средств доноров 

через наднациональные институты (например, Всемирный банк), 

налоговые инструменты. Использование данных инструментов не требует 

предварительного планирования со стороны регуляторов. 

Ex-ante инструменты включают резервы на случай природных бедствий, 

непредвиденные бюджетные траты, механизм условного долга, 

страхование (в том числе параметрическое, в рамках которого ряд 

параметров, например, скорость ветра урагана, влияют на величину 

страховых выплат), альтернативные инструменты управления риском 

(например, облигации катастроф). Подобные инструменты требует 

предварительного планирования ресурсов со стороны регуляторов, а также 

достаточно высокий уровень развития страхового рынка. 

Основное преимущество инструментов ex-ante заключается в том, что 

они защищены до наступления бедствия и, таким образом, позволяют 

быстро выплачивать денежные средства. Напротив, для мобилизации 

инструментов ex-post может потребоваться некоторое время. При 

использовании различных финансовых инструментов правительствам 

необходимо учитывать их стоимость. В таблице ниже представлены 

ориентировочные множители затрат в сравнении со скоростью, с которой 

средства могут быть мобилизованы из каждого источника финансирования, 

описанных ранее.  

Необходимо отметить, что мультипликатор затрат рассчитывается как 

отношение стоимости определенной финансовой услуги к величине 

ожидаемых выплат по ней. Множитель стоимости можно рассматривать 

как оценочную стоимость ресурсов, которая зависит от ожидаемых 

убытков объекта. 

Исходя из представленных данных, мы можем сделать вывод, что 

грантовое финансирование от доноров является наиболее доступным 

инструментом финансирования в случае природных бедствий, т.к. многие 

доноры имеют хорошо отлаженные гуманитарные программы и могут 

быстро реагировать, особенно при осуществлении операций по оказанию 

первой помощи. Однако нельзя не упомянуть, что донорское 

финансирование имеет ряд ограничений. К ним относятся оперативность 

освещения в СМИ, особенности процесса мобилизации средств и принятия 

решений по их выплате, строгий приоритет при выборе государственных 

программ восстановления и др. Ввиду перечисленных ограничений 

правительствам развивающихся стран рекомендуется не полагаться 

исключительно на своих партнеров-доноров. 



 

 

Таблица 1. Стоимость финансовых инструментов / The cost of 

financial instruments 
 

Инструмент 
Мультипликатор 

затрат 

Выплаты 

(месяцы) 

Доступная сумма 

финансирования 

Донорская поддержка 

(компенсация) 
0-1 1-6 Неопределенная 

Донорская поддержка 

(восстановление и 

реконструкция) 

0-2 4-9 Неопределенная 

Бюджетные средства на 

покрытие 

непредвиденных 

расходов 

1-2 0-9 Незначительная 

Резервные средства 1-2 0-1 Незначительная 

Перераспределенные 

бюджетные 

ассигнования 

1-2 0-1 Незначительная 

Условные долговые 

инструменты 

(например, отсроченное 

кредитование) 

1-2 0-1 Средняя 

Внутреннее 

кредитование (выпуск 

облигаций) 

1-2 3-9 Средняя 

Внешнее кредитование 

(срочные ссуды) 
1-2 3-6 Значительная 

Параметрическое 

страхование 
2 и более 1-2 Значительная 

Альтернативные 

инструменты передачи 

рисков (облигации 

катастроф, погодные 

деривативы) 

2 и более 1-2 Значительная 

Традиционные 

инструменты 

страхования (на основе 

возмещения) 

2 и более 2-6 Значительная 

Источник: составлено автором на основе литературы [4] 
 

Важно также рассмотреть инструменты финансового рынка. Так, 

традиционное финансирование является широко распространенным 

инструментом при управлении различными активами. Мультипликатор 

затрат по данному инструменту является одним из наиболее высоких из 

рассматриваемых. В то же время доступная сумма финансирования обычно 

превосходит аналогичный показатель по другим инструментам. 

Необходимо отметить, что параметры инструментом могут существенно 

зависеть от конкретной ситуации. Так, поддержка доноров определяется 

решениями специальных институтов, внутри которых могут быть 

различные подходы и мнения. Использование резервов правительствами во 

многом ограничено текущей политической повесткой. Предоставление 

условного кредита ограничивается заемными возможностями 

правительства. 



 

Облигации катастроф как способ защиты от природных катастроф 

в России 

Россия, будучи самой большой страной в мире, также неизбежно 

подвержена стихийным бедствиям. Хотя природные катастрофы на ее 

территории могут быть не так известны, как ураганы в Северной Атлантике 

или японские землетрясения, они регулярно причиняют физический и 

экономический ущерб. Наводнения и лесные пожары, а также 

тихоокеанские тайфуны на Дальнем Востоке страны являются наиболее 

частыми явлениями. Более того, в условиях развивающегося 

сельскохозяйственного сектора некоторые внезапные пиковые 

климатические явления, такие как град или необычный мороз, могут 

привести к значительным экономическим потерям. 

По мере роста экономики России необходимость защиты от таких 

бедствий становится все более актуальной и важной. Россия имеет 

прекрасные возможности для того, чтобы воспользоваться целым спектром 

решений, которые разрабатывались на протяжении нескольких десятилетий 

на Западе и теперь представляют собой проверенные зрелые инструменты, 

доступные на сложном рынке.  

Одним из очевидных решений является страхование. В России уровень 

проникновения страхования составляет лишь небольшую часть (1,3–1,4%) 

[5], что практически неисчислимо там, где размер ущерба достигает 

федерального или даже регионального уровня. Несмотря на очевидные 

преимущества данного механизма защиты от катастроф, такие 

ограничивающие факторы, как задержки выплат и некоторые юридические 

или конституционные обязательства государства по оказанию помощи в 

восстановлении, вынуждают правительства использовать более 

эффективные финансовые инструменты [6]. К примеру, облигации 

катастроф, механизм действия которых нивелирует недостатки 

традиционных инструментов страхования. 

Следует упомянуть два подхода к данному понятию. Согласно первому 

подходу, облигации катастроф рассматриваются как механизм 

компенсации в экономических условиях [7], согласно второму –  как 

установленный класс некоррелированных активов для инвесторов, которые 

уже активно работают с таким рынком, или тех, кто может быть 

заинтересован на основе предыдущего положительного опыта работы на 

рынке капитала [8]. 

Облигация катастроф с определенным параметром не требует 

страхового интереса или подтверждения убытков. Средства удерживаются 

и становятся доступными немедленно в случае, если определенные 

параметры, связанные с погодой, превышают соответствующий порог [9]. 

Такой тип передачи риска активно поддерживается и разрабатывается 

не только правительствами или соответствующими органами, но и 

Всемирным банком, поскольку он позволяет найти эффективное решение 

для всей экономики в случае крупных бедствий. Это вдвойне важно для 

развивающихся стран с небольшим проникновением на рынок общего 



 

страхования, в том числе и для России. В числе покрываемых опасностей 

присутствуют как ураганы и землетрясения, так и пандемия, а также 

воздействие нескольких катастроф. 

Правильно структурированное решение о выпуске облигаций катастроф 

может дать российскому правительству возможность получить 

немедленный доступ к деньгам для оказания неотложной помощи при 

стихийных бедствиях, а также предоставить средства, которые могут быть 

использованы для восстановления экономики пострадавшего региона после 

разрушения, для принятия превентивных мер, исключающих или 

уменьшающих вероятность повторения катастрофы. Это также позволит 

правительству сделать регионы страны устойчивыми к катастрофам и 

ускорить экономический рост. 

Положительным аспектом является характерная для инвесторов 

тенденция, выраженная в их склонности приобретать ценные бумаги, 

связанные со страхованием по определенным параметрам. Прозрачность, 

отсутствие морального риска и объективность такого механизма 

составляют убедительный пакет преимуществ в инвестиционной среде, где 

большинство транзакций обусловлены механизмом возмещения [10].  

Российские облигации могут также повысить профиль диверсификации 

фондов инвесторов. Поскольку инвесторы стремятся диверсифицировать 

свои портфели, каждая «непиковая» эмиссия, не имеющая или почти не 

имеющая корреляции с остальной частью рынка страхования, может 

значительно улучшить профиль диверсификации портфеля. С 

аналитической точки зрения это будет способствовать повышению 

доходности с поправкой на риск и улучшенным метрикам «хвостового» 

риска. В отношении моделирования и ценообразования по данному 

финансовому инструменту стоит отметить, что параметрические 

транзакции обычно выигрывают от уменьшения неопределенности модели 

и, следовательно, повышения точности ценообразования. 

Наконец, вопрос социально ответственного инвестирования становится 

все более важным для таких институциональных инвесторов, как 

пенсионные и целевые фонды. В частности, инвесторов беспокоят 

этические соображения, а также соответствие между конкретными 

сделками и их влиянием на общество. Практически по наставлению 

правительства, спонсирующие облигации катастроф инвесторы делают это 

для того, чтобы поддерживать стабильность и устойчивость своей 

финансовой системы, и уровень жизни своих граждан.  

Таки образом, финансовые инструменты, выступающие в качестве 

защиты от природных катастроф в России, ориентируют на необходимость 

поиска эффективного решения проблем, связанных с убытками от 

стихийных бедствий. Облигации катастроф представляют собой 

эффективное решение этой проблемы, а также предлагают инвесторам, как 

в России, так и за ее пределами, полезные и разнообразные 

инвестиционные возможности. 
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