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4. СУБРОГАЦИЯ В СТРАХОВОМ ПРАВЕ 
Основная функция суброгации заключается в том, что суброгация в страховании позволяет стра-

ховщику возместить выплаченное страховое возмещение и тем самым обеспечивает снижение убы-
точности деятельности страховых организаций. Применение суброгации, а не регресса в страховых 
правоотношениях, представляется более оптимальным, так как заметно упрощает отношения сторон, 
а также выступает препятствием к неосновательному обогащению на стороне страхователя. 

Применение суброгации в страховании возможно только в договорах имущественного страхова-
ния и страхования ответственности, возможность применения суброгации в договорах личного стра-
хования исключена. Это обусловлено, во-первых, тем, что при суброгации имеет место правопреем-
ство, а в ст. 354 ГК переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, не 
допускается [5]. Следовательно, при заключении договора личного страхования у страховщика от-
сутствуют правовые основания для взыскания выплаченного страхователю (выгодоприобретателю) 
страхового обеспечения в порядке суброгации. Во-вторых, это противоречило бы сущности личного 
страхования, так как применение суброгации в данном случае препятствует реализации права застра-
хованного лица на полное возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. Данное обстоятельст-
во исключает обращение страховщика с требованием о возмещении выплаченного страхового воз-
мещения к лицу, ответственному за вред, причиненный жизни или здоровью страхователя. Соответ-
ственно, в личном страховании исключается применение не только суброгации, но и регресса. В свя-
зи с этим предлагаем исключить п. 325 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 в части требо-
вания страховщика к лицу ответственному за наступление страхового случая. Исключение данной 
нормы будет способствовать более справедливому распределению ответственности между субъекта-
ми социально-трудовых отношений. 

Вопрос о применении суброгации в договорах страхования ответственности также носит дискус-
сионный характер, так как ответственным за вред может быть и сам причинитель вреда, что исключа-
ет применение суброгации, и абсолютно оправданной является позиция законодателя в формулиров-
ке нормы в части суброгации как диспозитивной, предоставляя сторонам право исключить или огра-
ничить ее применение.  

Что касается установления сумм страховых выплат, то, согласно норме п. 1 ст. 855 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, в порядке суброгации к страховщику переходит требование в размере 
выплаченной суммы страхового возмещения [5]. Все остальные убытки страховщика могут быть 
компенсированы в общем порядке, предусмотренном гражданским законодательством для возмеще-
ния убытков, которые могут быть только следствием нарушенного права. 

Таким образом, суброгация остается полностью неисследованным институтом гражданского пра-
ва в связи с применением его только в страховых отношениях. Однако ряд вопросов суброгации не-
верно трактуется и в страховом праве: вопросы сроков исковой давности, размера выплат, примене-
ния в отдельных видах страхования, которые частично представлены в данном материале, а также 
будут являться темой дальнейших научных исследований. 
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В статье анализируются результаты исследования влияния субклинических признаков («Темная Триада») мате-
ри на характеристики личности молодежи (в возрасте 17–19 лет). Было обнаружено, что у респондентов , независимо 
от его пола, макиавеллианство матери способствует развитию психопатии 
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Введение. Субклинические черты, или компоненты так называемой «Темной триады» (макиавел-
лизм, психопатия, нарциссизм), рассматриваются как негативно оцениваемые социумом свойства 
личности. Макиавеллизм – склонность индивида к использованию манипуляций в межличностной 
сфере для достижения своих целей [2]. Нарциссизм – свойство характера, которое заключается в 
чрезмерной самовлюбленности и завышенной самооценке, абсолютно не соответствующей действи-
тельности. Под психопатией понимается:1) конкретное психическое расстройство, связанное с асоци-
альным поведением; 2) целый ряд расстройств личности, способствующих социальной дезадаптации 
[1]. Общей характеристикой субклинических черт является то, что они формируются под влиянием 
нарушения взаимоотношений ребенка со значимыми другими, в первую очередь с матерью.  

Цель исследования: выявить характер влияния субклинических черт матери на личностные осо-
бенности индивидов юношеского возраста (черты «Темной триады»). Гипотезы исследования: 1) ос-
новная: субклинические черты матери оказывают влияние на черты «Темной триады» в юношеском 
возрасте. 2) дополнительная: субклинические черты матери взаимосвязаны с чертами «Темной триа-
ды» в юношеском возрасте. В качестве эмпирических методов использовался метод опроса. Приме-
нялся опросник «Темная Дюжина» [1]; который предлагался респондентам дважды: для диагностики 
собственных субклинических черт и для оценки  их представлений о субклинических чертах матери 
(с этой целью в опроснике слово «я» было заменено на словосочетание «моя мама») Методы обра-
ботки данных: коэффициент ранговой корреляции Спирмена и множественный регрессионный ана-
лиз. В исследовании приняли участие 100 человек (50 девушек и 50 юношей), студенты Полоцкого 
государственного университета в возрасте от 17 до 19 лет.  

Установлено, что общими для выборки в целом являются: 1) положительная умеренная корреля-
ционная связь макиавеллизма матери и психопатии респондента (р<0,05), 2) влияние макиавеллизма 
матери на психопатию респондента (р<0,05). Это означает, что манипулятивное поведение матери, ее 
пренебрежение чувствами ребенка, а в ряде случае намеренное провоцирование у него негативных 
эмоций (вины, стыда, недовольства собой) способствуют формированию у индивида особого меха-
низма защиты – «аффективной тупости» [3], которая проявляется в алекситимических нарушениях, 
эмоциональной холодности, снижении эмпатии. Таким образом, основная и дополнительная гипоте-
зы исследования подтвердились частично. 
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Предпринята попытка разрешения научных, законодательных и правоприменительных проблем, связанных с 
регламентацией видов соучастников преступления по Уголовному кодексу Республики Беларусь. Выявлены про-
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Установление ответственности за соучастие в преступлении с выделением отдельных видов со-

участников социально обусловлено, что подтверждается стремлением законодателя на конкретных 
периодах развития государства дифференцировать уголовную ответственность за совершение пре-
ступления в соответствии с выполняемой ролью лица.  

Сформулированное в ст. 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) определение 
понятия соучастия, является наиболее оптимальным и точным, включающим в себя, присущим имен-
но ему, обязательных объективных и субъективных признаков. Вместе с тем возможности указанного 
уголовно-правового института в части регламентации видов соучастников, не исчерпаны, что под-
тверждается множеством теоретических и практических и законодательных проблем. 

Правильное установление всех ролей соучастников позволяет определить форму соучастия, а, 
следовательно, и норму уголовного закона, подлежащую применению при квалификации их деяний. 


