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Современная рыночная экономика создает адекватную систему социальной защиты
населения, важнейшим звеном которой является социальное страхование.

Уникальность института социального страхования, выполняющего
«государственно-публичные» функции социальной защиты, заключается, в том
числе, и в его позитивном влиянии на формирование сбалансированного
«социально-рыночного» менталитета населения. Обусловлено это тем, что оно
сочетает в себе, казалось бы, полярные и несовместимые позиции: персональную
ответственность личности за свое материальное благополучие и коллективную
(солидарную) взаимопомощь, либеральные и социал-демократические установки.
Социальное страхование защищает работников и членов их семей, при этом оно
объединяет (а не разобщает) людей; его институты предоставляют человеку
возможность реализовать свою ответственность и свободу на основе социальной
справедливости .

Становление новой модели социальной защиты должно обеспечивать
преемственность в социальной политике и соблюдение принципов общественной
солидарности и социальной справедливости.

К задачам социального страхования относятся: формирование денежных фондов,
из которых покрываются затраты, связанные с содержанием нетрудоспособных или
лиц, не участвующих в трудовом процессе; сокращение разрыва в уровне
материального обеспечения неработающих и работающих членов общества.

Учитывая особую важность социального страхования, его влияние на
общественные процессы, государство во многих странах создает системы
обязательного государственного социального страхования, дающие возможность
значительной концентрации ресурсов в единых фондах и тем самым обеспечение
надежной социальной защиты населения страны.

В России обязательное государственное социальное страхование представлено
тремя внебюджетными фондами:

• пенсионным;

• обязательного медицинского страхования;

https://www.evkova.org/#evkova


• социального страхования.

В формировании и использовании этих фондов есть свои особенности. Задуманные
как страховые, они не всегда соответствуют принципам формирования и
использования страховых фондов. В их деятельности очевидны черты бюджетного
подхода: обязательность и нормативность отчислений, плановое расходование
средств, отсутствие персонификации накоплений и др. По экономической сущности
эти фонды не являются страховыми, по форме они относятся к внебюджетным
фондам.

Сущность социального страхования

Поворот в истории развития нашей страны от социалистического хозяйствования к
рыночному потребовал глубоких реформ не только в экономической сфере, но и в
социальной политике. Глубокие, исключительно трудные, во многом
противоречивые, но исторически неизбежные преобразования в данной области
происходили в соответствии с новыми принципами формирования социально
ориентированной рыночной экономики, сформулированными Президентом и
Правительством России и нашедшими отражение в Конституции Российской
Федерации от 1 декабря 1993 года, которая провозгласила, что «Российская
Федерация является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека (статья 7). В соответствии со ст.39 Конституции РФ каждому гражданину
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом. Законом устанавливаются государственные пенсии и
социальные пенсии. Поощряется добровольное социальное страхование, создание
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность».

Признавая право каждого гражданина на социальное обеспечение, Конституция РФ
одновременно возлагает на государство обязанность создавать все необходимые
условия для осуществления этого права. Конституция провозгласила Российскую
Федерацию демократическим, правовым и социальным государством. Это
означает, что социальные права граждан являются наивысшей ценностью и
государство обязано защищать эти права. Социальная поддержка, социальная
защита людей, в целом социальная работа определяется «социальной политикой
государства как определенной ориентацией и системой мер по оптимизации
социального развития общества, отношений между социальными и другими
группами, созданию тех или иных условий для удовлетворения жизненных



потребностей их представителей».

Особенности социального страхования

Обязательное социальное страхование — часть государственной системы
социальной защиты населения, осуществляемой в форме страхования работающих
граждан от возможного изменения материального и социального положения, в том
числе по не зависящим от них обстоятельствам. Обязательное социальное
страхование образует систему создаваемых государством правовых,
экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или
минимизацию последствий изменения материального и социального положения
работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством, - других
категорий граждан вследствие признания их безработными, трудового увечья или
профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, беременности и
родов, потери кормильца, а также наступления старости, необходимости
получения медицинской помощи, санитарно-курортного лечения и наступления
других установленных законодательством социальных страховых рисков,
подлежащих обязательному социальному страхованию.

К основным принципам обязательного социального страхования относятся:

-устойчивость обязательного социального страхования, поддерживаемая на основе
эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов;

-всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для
застрахованных лиц реализации страховых гарантий;

-государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от
социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному
социальному страхованию независимо от финансового положения страховщика;

-государственное регулирование системы обязательного социального страхования;

-паритетность участия представителей субъекта обязательного социального
страхования в органах управления системы обязательного социального
страхования;

обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюджеты фондов
конкретных видов обязательного социального страхования;



-ответственность за целевое использование средств обязательного социального
страхования;

-обеспечение надзора и общественного контроля;

-автономность финансовой системы обязательного социального страхования.

Субъектами обязательного социального страхования являются страхователи -
работодатели, страховщики, застрахованные лица.

Страхователи - организации любой организационно-правовой формы, а также
граждане, которые должны в соответствии с федеральными законами конкретных
видах обязательного социального страхования уплачивать страховые взносы,
являющиеся обязательными платежами. Страхователями выступают также органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления, обязанные уплачивать
страховые взносы.

Страховщики - некоммерческие организации, создаваемые для обеспечения прав
застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при наступлении
страховых случаев.

Застрахованные лица — граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам и лица,
самостоятельно обеспечивающие себя работой, или другие категории граждан, у
которых возникают отношения по обязательному социальному страхованию.

Различают следующие виды социальных страховых рисков:

необходимость получения медицинской помощи;

временная нетрудоспособность;

трудовое увечье и профессиональное заболевание:

материнство;

инвалидность;

наступление старости;

потеря кормильца;

признание безработным;



смерть застрахованного лица или нетрудоспособность членов его семьи,
находящихся на его иждивении.

Отношения по обязательному социальному страхованию возникают:

-у страхователя-работодателя — по всем ведам обязательного социального
страхования с момента заключения с работником трудового договора; у других
страхователей с момента их регистрации страховщиком;

-у страховщика — с момента регистрации страхователя;

-у застрахованных лиц — по всем видам обязательного социального страхования с
момента заключения трудового договора с работодателем;

-у лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, и иных категорий граждан с
момента уплаты ими или за них страховых взносов.

Рассмотрим процесс управления системой обязательного социального страхования.

Обязательное социальное страхование проводят страховщики, создаваемые
Правительством РФ, в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования. Средства обязательного социального
страхования являются федеральной государственной собственностью.
Страховщики осуществляют оперативное управление средствами обязательного
социального страхования. Бюджеты фондов конкретных видов обязательного
социального страхования на очередной финансовый год утверждаются
федеральными законами. Они не входят в состав федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Средства бюджетов фондов
обязательного социального страхования изъятию не подлежат.

Источники поступлений денежных средств в бюджеты обязательного социального
страхования:

страховые взносы:

дотации, другие средства федерального бюджета, а также средства других
бюджетов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

штрафные санкции и пени;

денежные средства, возмещаемые страховщикам в результате регрессных
требований к ответственным за причинение вреда застрахованным лицам;



доходы от размещения временно свободных денежных средств обязательного
социального страхования;

другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Взносы во внебюджетные государственные социальные фонды начисляют по
страховым тарифам, размеры которых установлены федеральным законом. В
настоящее время они составляют:

в Фонд социального страхования к оплате труда, начисленной по всем основаниям
- 4%;

в Фонд обязательного медицинского страхования -3,6%

в Пенсионный фонд - 28%

Ставка единого социального налога равна 35,6 %

Расчетной базой для начисления страховых взносов являются выплаты заработной
платы. Страхователи начисляют страховые взносы на оплату труда, начисленную
по всем основаниям, и на другие источники доходов, установленные
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования. Виды выплат, на которые не начисляются страховые взносы,
определяются Правительством РФ. Основанием для назначения и выплаты
страхового обеспечения застрахованному лицу является наступление
документально подтвержденного страхового случая. Государственной гарантией
устойчивости обязательного социального страхования является система дотаций
из федерального бюджета. В частности, при нехватке денежных средств для
обеспечения выплат пенсий и пособий, оплаты медицинской помощи, санаторно-
курортного лечения и других расходов предусматриваются дотации из
федерального бюджета в размерах, позволяющих обеспечить установленные
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования выплаты по обязательному социальному страхованию. Вложение
временно свободных денежных средств обязательного социального страхования
осуществляется только под обязательства Правительства РФ.

Пути формирования института социального страхования.

Система социального страхования органически связана с системой заработной
платы, налоговой системой, политикой и состоянием на рынке труда,



демографическим положением в настоящем и его прогнозным положением в
будущем. Пока формирование системы социального страхования не увязано с
указанными выше факторами, которые во многом определяют качественные ее
характеристики – уровень пенсий и других страховых выплат, качество и объем
услуг по лечению и оздоровлению трудящихся, построить эффективную систему
социальной защиты в стране не удастся.

В этой связи необходимо разработать среднесрочную программу мер с целью
завершения в ближайшие 5-8 лет формирования системы социального страхования
в России, в увязке ее с реформами в системе заработной платы и налоговой
системе. Такая программа мер позволит обеспечить преемственность и
последовательность в работе правительства, министерства, ведомств, сообщества
субъектов социального страхования (представителей работников, работодателей и
страховщиков).

Необходимым и определяющим условием формирования институтов социального
страхования является узаконение основных экономических механизмов (по сбору,
распределению и перераспределению финансовых ресурсов). Центральный вопрос
заключается в определении оптимальных для настоящего этапа пропорций между
личным вкладом работника в отдельные государственные фонды социального
страхования, увязанным с размером и объемом выплачиваемых пособий (принцип
самоответственности), и долей средств, направляемой на перераспределение в
пользу лиц с более низкими доходами и периодами страховых взносов.

Формирование системы обязательного социального страхования в стране требует
концептуального и законодательного решения ряда крупных задач национального
масштаба. Важнейшие среди них:

разработка доктрины системы социального страхования для России (философии
социального страхования и его места в системе социальной защиты населения,
роли социальных субъектов в вопросах финансирования и управления);

разработка методологических основ для формирования собственного правового
поля социального страхования, имеющего четкие законодательные рамки,
фиксирующие и недопускающие ему смешиваться с правовыми полями личного
страхования, с одной стороны, и социальной помощью, с другой;

разграничение функций и полномочий по организации и управлению системой и
отдельными видами социального страхования основных социальных субъектов
(работодателей, работников и государства), с ролевых их позиций страхователей,



застрахованных, организующих и контролирующих органов;

определение форм, уровней и механизмов реализации социальных гарантий,
обеспечиваемых различными видами социального страхования;

определение 4-5 правовых институтов социального страхования, которые бы
включали все возможные виды страховых случаев и обеспечение координации их
деятельности с целью плотного правового структурирования всех форм и видов
защиты;

определение финансовых механизмов видов социального страхования с учетом
формирования оптимальной нагрузки субъектов страхования, увязанной с
политикой заработной платы, доходов и налоговой политики в стране;

определение инструментария и инфраструктуры управления социальным
страхованием – модель актуарных расчетов, информационной базы, статуса
актуарных центров и контрольных органов, медико-реабилитационных служб.

Заключение

Социальное страхование является формой социальной защиты экономически
активного населения от различных рисков, связанных с потерей работы,
трудоспособности и доходов, на основе коллективной солидарности возмещения
ущерба.

Государственное социальное страхование осуществляется за счет специальных
фондов, образуемых из обязательных взносов работодателей и, в некоторых
случаях работников, а также дотаций из федерального бюджета на материальное
обеспечение работников и членов их семей. Государственное социальное
страхование находится в ведении органов законодательной и исполнительной
власти, формирующих государственный бюджет и его расходную часть. Пособия и
льготы, поступающие населению через эту систему, устанавливаются
законодательными и нормативными актами. Они распределяются по принципу
солидарности, который означает, что выплаты не зависят от уплачиваемых
гражданином налогов и страховых взносов и определяются только степенью
нуждаемости.

Действующая в России система социального страхования сохраняет черты, в
большей степени характерные для социальной помощи, чем страхования. При



достаточно высокой страховой нагрузке на работодателей (почти 40% от фонда
оплаты труда) уровень большинства социальных выплат явно недостаточен и не
увязан с объемом страховых средств. Правовое поле данного института
социальной защиты только формируется. Отсутствует реальное разделение
системы социального страхования и социальной помощи. Термины принципы и
инструментарий организации финансовых институтов и систем социальных
гарантий, эквивалентность страховых взносов и выплат увязка уровней социальных
рисков и страховых тарифов – эти и другие классические элементы, и механизмы
данных систем – все еще представляются отвлеченными категориями, а не
жизненно важными регуляторами социальной защиты населения.

Это во многом объясняет массовую незаинтересованность трудозанятого
населения в своевременной уплате в полном объеме страховых взносов
(работниками и работодателями) в государственные внебюджетные социальные
фонды.

Приходится констатировать серьезное отставание в создании экономических
условий и институциональной базы для формирования новых механизмов
социальной защиты в форме сбалансированных между собой экономических
отношений и института социального страхования. Так, существующее правовое
положение (статус) внебюджетных социальных фондов зауживает их роль и
функции, сводит их, в основном, к финансовым учреждениям («сборщиков взносов»
и «распределителей средств»). Мировой опыт свидетельствует, что основные виды
социального страхования (пенсионного, от несчастных случаев на производстве и
т.д.), финансовых задач по компенсации утраты заработков (в связи с временной и
постоянной утратой трудоспособности или места работы), выполняют целый ряд
других функций: оздоровление трудящихся и членов их семей, организацию
лечения, проведение крупномасштабных национальных программ по реабилитации
инвалидов (медицинской, профессиональной и социальной).

Недостатки, препятствующие институционализации социального страхования:

наличие высокой и все расширяющейся сферы теневого рынка труда и доходов –
нерегистрируемые формы занятости, неофициальные и неучитываемые выплаты
заработной платы, что в итоге снижает уровень социальных гарантий для занятых
в этой сфере работников и существенно сужает (до 25-30%) экономические
возможности для финансирования государственных внебюджетных социальных
фондов;



сохранение архаичных положений социального законодательства,
консервирующих нестраховые механизмы приобретения прав на пенсионное и
другие виды социального страхования, что порождает нездоровые стимулы
уклонения работниками работодателями от законодательно установленных
процедур оформления трудовых отношений и уплаты в полном объеме налогов и
страховых взносов;

наличие крайне высокой и неоправданной дифференциации в системе заработной
платы и доходов населения в различных секторах экономики и регионах страны,
которая при этом не увязана с системой страховых отчислений и всей системой
социальной защиты, является тормозом развития системы социального
страхования;

сохранение устарелых механизмов исчисления размеров пенсий и пособий на
основе минимальной заработной платы, размеры которой лишают какой-либо
смысловой нагрузки всю процедуру увязки уровня социальной защиты с объемом
социальных выплат;

отсутствие концептуально выверенной системы управления социальным
страхованием в форме демократических механизмов участия во всех важнейших
процедурах принятия решений основных социальных субъектов – полномочных
представителей работников и работодателей.
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