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Анализ мировых тенденций развития по
зволяет свести разобщенные точки зрения оте
чественных и зарубежных исследователей по 
вопросу структуры и функций элементов систе
мы социальной защиты в рамки общей нацио
нальной инновационной комплексной модели 
(НИК), НИК-модель системы социальной защи
ты включает следующие четыре элемента: пен
сионное обеспечение, имеющее логику зарабо
танного права; социальное страхование, имею
щее логику оплаченного права; социальная 
помощь, имеющая логику подарка, или дарован
ного права, и социальная политика -  идеологи
ческий элемент, объединяющий элементы сис
темы в единое целое (рис. 1). Такое представ
ление рассматриваемой системы позволяет 
использовать современные механизмы управле
ния социальными рисками и адаптации к изме
няющимся социально-экономическим условиям 
функционирования.

Каждый элемент сиетемы социальной за
щиты имеет сложную внутреннюю структуру с 
соответствующими механизмами и инструмен
тами функционирования. Но, несмотря на раз
личие этих механизмов и инструментов, локаль
ные цели и задачи отдельных элементов должны 
интегрироваться в глобальные цели и задачи си
стемы, определяемые социальной политикой
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Рис.1. Организационная структура 
системы социальной защиты

с помощью нормативно-правовых и организаци
онно-технических мер.

Рассматривая предлагаемую модель с по
зиции управления социальными рисками, отме
тим, что пенсионное обеспечение и социальное 
страхование являются механизмами управления 
только рисками жизненного цикла (болезни, 
утрата трудоспособности по возрасту и др.) и 
экономическими рисками (безработица, утрата 
трудоспособности, профзаболевания и др.). Про- 
гра.ммы социальной помощи -  это механизмы ус
транения последствий воздействия социальных 
рисков всех типов (природных, техногенных, по
литических и т.д.). Это обусловливает их разно
образие. В качестве адекватного инструмента ми
нимизации или устранения последствий воздей
ствия определенного типа социальных рисков 
следует использовать соответствующую конкрет
ную программу.

Рассмотрим детально каждый из элемен
тов системы социальной защиты.

Пенсионное обеспечение

Система пенсионного обеспечения (рис. 2) 
представляет собой многокомпонентную (мно
гоопорную), с точки зрения финансирования, 
модель и включает две составляющие, или две 
категории: обязательное пенсионное обеспече
ние и добровольное.

Обязательное пенсионное обеспечение 
осуществляется в ра.мках установленных законо
дательством условий и обязательно для испол
нения всеми категориями нанимателей, работ
ников. а также категориями самозанятых работ
ников. При его финансировании исходят из 
установленных социальной политикой государ
ства соответствующих социальных нормативов, 
например, минимального размера пенсии, раз
меров пенсионных тарифов, их структуры в 
зависимости от выбранной модели пенсионного 
обеспечения и др. В рамках обязательного
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пенсионного обеспечения возможно формирова
ние специальных дополнительных пенсионных 
схем для отдельных категорий работников (до
полнительное профессиональное пенсионное 
обеспечение), финансируемых за счет средств ра
ботодателя.

Одной из таких схем является доброволь
ное пенсионное обеспечение, которое осуществ
ляется за счет дополнительных пенсионных от
числений работодателя в пользу конкретного 
работника, а также за счет индивидуальных сбе
режений граждан или дополнительных отчисле
ний работников из заработной платы с целью 
накопить пенсионные средства и за счет этих 
накоплений повысить общий размер пенсии по 
старости.

Общим элементом для системы пенсион
ного обеспечения должна стать персонификация 
направляемых в пенсионную систему средств, 
реализуемая на базе учета перечисляемых взно
сов на персональных счетах участников пенси
онных схем.

Возвращаясь к обязательному пенсионно
му обеспечению, отметим принципиальную не
обходимость выделения трех типов пенсий; со
циальные, трудовые и профессиональные.

Социальные пенсии предоставляются 
гражданам на законодательно установленном 
минимальном уровне в случае, если накоплен
ных пенсионных прав в пенсионной системе не
достаточно для начисления пенсии в размере, 
превышающем ее минимальный. Размер соци

альной пенсии (минимальной) относится к ка
тегории социальных нормативов, характеризу
ющих пенсионную систему. Особо отметим, что 
лица, которые не работали и не вносили сред
ства на финансирование пенсионной системы, 
должны быть отнесены не к получателям соци
альной пенсии, поскольку пенсия -- это зарабо
танное право, а к категории получателей соци
альной помощи в соответствии с определенной 
программой. Заметим, что предлагаемый нами 
подход абсолютно логичен и несколько отлича
ется от традиционной практики, сложившейся в 
системе пенсионного обеспечения.

Во-первых, рассмотрим ситуацию, когда 
разница между минимальной пенсией (государ
ственная гарантия минимального уровня пенси
онного обеспечения) и трудовой (размером за
работанных прав и суммы возможных трансфер
тов из системы социального страхования) 
покрывается за счет средств государственного 
бюджета. В этом случае финансирование соци
альных (минимальных) пенсий может осуществ
ляться из трех источников; за счет средств пен
сионного фонда в части заработанных пенсион
ных прав; за счет средств системы социального 
страхования в части пожизненной компенсации 
за возможные случаи утраты трудоспособности; 
за счет средств государственного бюджета (об
щих налогов) в части недостающей для выпла
ты минимальной (социальной) пенсии.

Объем средств государственного бюджета, 
необходимых для финансирования социальных
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Рис. 2. Структура системы пенсионного обеспечения
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пенсий, т.е. пенсионные трансферты, определит
ся по следующей формуле:

= К р , - ^ і р „ „ п - р ' (1)
/-І

где -  сумма пенсионного трансферта;
-  количество пенсионеров, имеющих ми

нимальный размер пенсии;
-  законодательно установленный размер 

социальной (минимальной) пенсии;
-  размер пенсии /-го пенсионера в соот

ветствии с накопленными им пенсионными пра
вами;

5̂. -  размер возможного трансферта из системы 
социального страхования /-го пенсионера, полу
чающего социальную (минимальную) пенсию;

Кр1 -  коэффициент индексирования бюджет
ной части социальных пенсий (например по ин
дексу цен).

Использование различных правил индек
сирования бюджетной и заработанной части со
циальной пенсии позволяет решить вопрос о 
социальной справедливости в части размеров 
получаемых пенсий и их увязки с вкладом в пен
сионную систему.

При этом текущий размер социальной пен
сии / -Г 0  пенсионера (/>;'“ ) опреде.ляется по фор
муле:

р Г  =  ( В [ ^ - К р , )  +  ( р ; ^ - К , ^ ) ,  (2)

где -  коэффициент индексации заработан
ной части социальной пенсии;

5.^^- часть пенсионного трансферта для /-го 
пенсионера.

Как видно из (2), использование при индек
сировании заработанной части социальной пенсии, 
например индексации по уровню заработной пла
ты, ведет к тому, что с течением времени размеры 
реально получаемых пенсий будут различаться. При 
назначении социальной пенсии они будут одина
ковы для всех пенсионеров этой категории. Одна
ко с течением времени суммарный размер пенсии 
у лиц, имеющих больший трудовой вклад в струк
туре минимальной, будет выше и станет расти бы
стрее, чем у лиц с меньшим участием в финанси
ровании пенсионной системы.

Во-вторых, исследуем положение, когда 
финансирование социальных (минимальных) 
пенсий осуществляется за счет средств пенси

онной системы или, точнее, за счет ее структур
ной организации и разделения единого пенси
онного взноса на компоненты.

Например, возможна организация обязатель
ного пенсионного обеспечения на базе двух состав
ляющих, реализующих различные модели -  тради
ционную PAYG и накопительную. В этом случае 
/ПУС-компонента может играть роль формирова
ния базовой, социальной пенсии, гарантированной 
всем участникам пенсионной системы. Источник 
финансирования -  часть пенсионного тарифа (пен
сионного взноса), направляемого в солидарную 
компоненту. Доля средств, идущая в солидарную 
систему, рассчитывается из размера социального 
норматива для социальной (минимальной) пенсии 
на основе актуарных расчетов.

Трудовые пенсии предоставляются работ
никам, достигшим пенсионного возраста, в раз
мерах и на условиях, оговоренных действующим 
законодательством, а также в прямом соответ
ствии с заработанными правами на пенсию или 
накопленными пенсионными суммами (реальны
ми или условными). Работники с достаточным 
трудовым стажем, но в силу низкой заработной 
платы имеющие размер пенсии не выше уровня 
минимальной, относятся к категории получате
лей социальной пенсии.

В качестве обеспечивающей трудовые пен
сии может быть выбрана одна из распространен
ных в мире моделей пенсионной системы, адап
тируемая к демографическим тенденциям и га
рантирующая жесткую привязку размера пенсии 
к сумме средств, внесенных в пенсионную сис
тему на протяжении трудовой деятельности. Это 
может быть: чисто накопительная модель, как, 
например, в Чили или Казахстане; условно-на
копительная, как в Польше или Швеции; пенси
онная система, основанная на системе пенсион
ных баллов, как в Германии и Хорватии, и др. 
Размер пенсии в обязательной составляющей 
пенсионного обеспечения (рД при использова
нии двухкомпонентной модели последнего будет 
определяться по формуле:

Го=Рт. „+Ги- (3)
где индивидуальный размер пенсии, опреде
ляемый как заработанное право исходя из объема 
средств, перечисленных в пенсионную систему.
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Для упорядочения системы пенсионных 
ЛЬГОТ, связанных с повышением размеров пен
сий или досрочным выходом на пенсию работ
ников с тяжелыми условиями труда, необходимо 
предусмотреть профессиональные пенсионные 
схемы, финансируемые за счет средств работо
дателя. Реализация профессиональных пенсион
ных схем, как правило, происходит в рамках обя
зательного пенсионного обеспечения. Условия и 
формы ее осуществления должны быть оговоре
ны в разработанной социальной политике и зак
реплены законодательно.

Профессиональные пенсии в государствах 
с переходной экономикой, осуществляющих ре
формирование систем социальной защиты, по 
нащему мнению, должны в рамках обязательного 
пенсионного обеспечения являться дополнитель
ными выплатами для лиц определенных профес
сий. Расщирение практики профессиональных 
пенсионных схем возможно, но по договоренно
сти социальных партнеров и в рамках доброволь
ного пенсионного обеспечения. При этом госу
дарство должно играть стимулирующую роль в 
развитии различных форм повыщения уровня 
социальной защищенности работников.

Развитие дополнительного и добровольно
го пенсионного обеспечения также является, с 
одной стороны, инструментом повыщения уров
ня социальной защищенности населения, а с дру
гой -  мощным стимулом повыщения эффектив
ности производственной сферы и сферы услуг, 
поскольку работодатели перечисляют дополни

тельные средства на персональные пенсионные 
счета только тех работников, которые вносят 
ощутимый вклад в развитие предприятия.

В данном случае следует отметить разли
чие источников финансирования взносов; если 
финансирование обязательной и дополнительной 
составляющих пенсионного обеспечения отно
сится на затраты по производству товаров и ус
луг, то расходы по добровольному -  на прибыль.

Финансирование как обязательной компо
ненты пенсионного обеспечения, так и добро
вольной осуществляется за счет отчислений от 
заработной платы. Источником могут быть и на
копления работников, переданные в пенсионные 
фонды для увеличения персональных пенсион
ных активов, а также взносы третьих лиц в 
пользу владельца пенсионного счета.

Структура пенсионных взносов по обяза
тельному пенсионному обеспечению также мо
жет быть различной: они могут уплачиваться 
только работодателем или только работником (см. 
таблицу).

По нащему мнению, участие в финанси
ровании обязательного компонента системы пен
сионного обеспечения должно носить паритет
ный характер: 50% пенсионного тарифа уплачи
вает работодатель и 50% -  работник.

Финансирование профессиональных пен
сионных схем должно относиться на счет нани
мателей, что будет стимулировать разработку и 
реализацию мероприятий по улучшению усло
вий труда.

Пенсионный тариф как доля фонда оплаты труда и его распределение 
между работником и работодателем, в %

Таблица

Работодатель Работник Всего
Словения 15,50 8,85 24,35
Латвия 23,58 9,0 32,58
Болгария 34,7 1,0 35,7
Словакия 21,6 5,9 27,5
Хорватия - 20,0 20,0
Чехия 19,5 6,5 26,0
Эстония 20,0 - 20,0
Литва 22,5 2,5 25,0
Россия 28,0 - 28,0
Венгрия 22,0 8,0 30,0
Казахстан 35,5 - 35,5
Беларусь 28,2 1,0 29,2
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Дополнительное пенсионное обеспечение, 
финансируемое за счет прибыли предприятия, 
относится к компетенции работодателя и явля
ется одним из инструментов реализации его про
изводственной и кадровой политики.

Размер пенсий, назначаемых по случаю 
утраты кормильца (вдовый человек является ча
стным случаем в данном рассмотрении), по на
шему мнению, следует определять следующей 
формулой:

/ л
Ps = Р 1 +  п ,

(4)
где р, -  размер пенсии по случаю потери кор
мильца;

-  размер заработанных пенсионных прав 
или размер назначенной пенсии;

и. -  текущее количество иждивенцев.
Как видно из (4), предлагаемый нами 

подход определения размеров пенсий по случаю 
утраты кормильца позволяет автоматически адап
тироваться к количеству иждивенцев и изменя
ется в пределах от 100% (в случае большого ко
личества иждивенцев) до 50% -  в случае одного.

Рассматривая приведенную структуру пен
сионного обеспечения с позиции управления 
социальными рисками, отметим, что данный 
подход способен обеспечить как диверсифика
цию финансовых рисков по компонентам пен
сионной системы, так и управ.ление рисками со
циальной пенсии. Инструментом последнего яв
ляется дифференциация принципов индексации 
двух компонентов социальной пенсии.

Кроме того, предлагаемый нами подход 
минимизирует воздействие социальных рисков 
путем постепенного снижения размера пенсии 
и предоставлшшя времени для поиска дополни
тельного источника дохода, в том числе и для 
интеграции в рынок труда.

Социальное страхование
Социальное страхование можно рассматри

вать в узком смысле, акцентируя внимание только 
на рисках работников, связанных с выполнением 
профессиональных обязанностей. Можно расши
рить это понятие до уровня рисков, связанных с 
потерей источника дохода индивида, рисков стра
хования жизни, включив производственные рис
ки, а также риски утраты как личного имущества, 
так и производственного оборудования, т.е. источ
ника дохода многих индивидов.

В данном контексте для упрощения мы ог
раничимся рассмотрением системы социального 
страхования в узком смысле этого понятия, не ак
центируя внимания на особенностях различных ее 
инструментов и не нарушая общности подходов к 
модели системы социальной защиты в целом.

Обратим внимание на то, что социальное 
страхование включает в себя страховые принци
пы, механизмы и инструменты, направленные на 
минимизацию социальных рисков снижения 
уровня доходов и защиту источников их получе
ния с целью предотвращения бедности.

Структура системы социального страхова
ния приведена на рис. 3.

Социальное страхование

Страхование
государственных

служащих

Обязательное

Программы
страхования
работников

Программы 
страхования для 

частных лиц

Добровольное

Программы
страхования для частнь'х лиц

Рис. 3. Структура системы социального страхования
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В ней, как и в системе пенсионного обес
печения, выделяются две категории: обязатель
ное социальное страхование и добровольное.

Обязательное социа.льное страхование рас
пространяется на все категории нанимателей, а 
также на категории самозанятых работников. 
Кроме того, ему подлежат некоторые другие ка
тегории населения государства. При этом отме
тим, что государство также обязано осуществ
лять страхование лиц, по отношению к которым 
оно выступает в роли работодателя.

Финансирование взносов в систему соци
ального страхования осуществляется исходя из 
соответствующих социальных нормативов, раз
меры которых определяются с помощью актуар
ных расчетов.

Его источниками являются:
• средства государственного бюджета в 

части уплаты взносов за работников, 
подлежащих государственному социаль
ному страхованию;

• средства нанимателей и самозанятых ка
тегорий работников, перечисляемые на 
цели социального страхования, которые 
включаются в состав затрат на произ
водство товаров и услуг;

• личные средства, сбережения, а также 
отчисления от заработной платы граж
дан, если они попадают в категорию 
лиц, подлежащих обязательному соци
альному страхованию.

Добровольное социальное страхование 
осуществляется за счет добровольных страховых 
взносов частных лиц в соответствии с заклю
ченными договорами личного или имуществен
ного страхования. Источниками финансирования 
в этом случае могут являться отчисления от за
работной платы, сбережения граждан, а также 
взносы третьих лиц, уплачиваемые в установ
ленном законодательством порядке.

По аналогии с добровольным пенсион
ным обеспечением добровольное социальное 
страхование направлено на уменьшение сте
пени риска индивида или повышение уровня 
его социальной защищенности по отношению 
к уровню, обеспеченному по обязательному 
страхованию, и зависит от желания и возмож
ностей индивида.

Отметим, что по своей природе механиз
мы страхования являются перераспределитель
ными в рамках социальных групп населения, 
определенных по признаку соответствующей 
категории социального риска и используемого 
инструмента его минимизации. Перераспределе
ние средств осуществляется от всех лиц, объе
диненных в социальную группу по признаку 
объекта страхования, к лицам, попавшим под 
воздействие социальных рисков, т.е. по отноше
нию к которым наступил страховой случай.

В рамках реализации государственной про
граммы социального страхования, когда в каче
стве страховщика выступает государственная 
страховая организация, можно говорить о соли
дарном принципе распределения социальных 
рисков внутри группы застрахованных граждан.

Реализация программ социального страхо
вания также предполагает наличие персонифи
цированного учета по всем застрахованным ли
цам с целью персонификации страховых выплат 
и соотнесения уровня дохода индивида с соци
альными нормативами.

Размер страхового возмещения в случае 
наступления страхового случая оговорен в стра
ховом полюсе (договоре) и не зависит от суммы 
средств, уплаченных в качестве страховых взно
сов до наступления страхового случая, что име
ет логику оплаченного права.

Социальная помощь

Если пенсионное обеспечение характе
ризуется как заработанное право индивида, со
циальное страхование -  как оплаченное пра
во, то социальная помощь имеет характер по
дарка, или дарованного права. В случае утраты 
индивидом источников доходов или способно
сти самостоятельно позаботиться о себе госу
дарство принимает на себя обязанность ока
зать безвозмездную помощь индивиду для со
здания жизненно необходимых условий с целью 
его интеграции или реинтеграции в рынок тру
да, восстановления источника дохода или обес
печения приемлемых условий жизни в случае 
устойчивой утраты трудоспособности и невоз
можности восстановить или создать новый 
источник дохода.
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Организационной основой системы соци
альной помощи, структура которой приведена 
на рис. 4, являются социальные программы как 
инструмент минимизации последствий воздей
ствия социальных рисков.

Государство обязано участвовать в устра
нении последствий воздействия на индивида 
социальных рисков всех типов, т.е. оказывать 
помощь индивиду, минимизируя последствия 
ухудшения жизненных условий. Однако подчер
кнем, что эта помощь возможна в случае, когда 
исчерпаны возможности рыночных и личных 
ресурсов, т.е. система социальной помощи яв
ляется буферным элементом, смягчающим по
следствия социальных шоков, однако этот эле
мент должен являться активным по своему ха
рактеру, его первоочередная задача -  оказание 
содействия по реинтеграции и первичной интег
рации индивида в рынок труда.

Можно выделить 9 основных категорий 
программ социальной помощи:

• программы с прямыми денежными вып
латами — социальных пенсий, пособий 
малолетним детям, пособий на погре
бение и Т.Д.;

• программы неденежных видов пособий 
(предоставление продуктов, бесплатно
го питания, детского питания, одежды, 
спецтранспорта и т.д.);

• программы медицинского и санаторно
го обслуживания: бесплатного получе

ния лекарств, оздоровительных путе
вок, протезирования и т.д.;

• программы социальных услуг: по обслу
живанию пенсионеров, инвалидов, про
граммы призрения пожилых людей, до
родового и послеродового обслуживания 
и Т.Д.;

• программы доступа к образованию для 
малообеспеченных семей (различные 
стипендии, курсы по профессионально
му образованию, стажировки и т.д.);

• программы социальной реабилитации и 
реинтеграции в рынок труда: перепод
готовки утративших работу, подготов
ки и обучения инвалидов, миграцион
ные и др.;

• жилищные программы, связанные с пре
доставлением или оплатой жилья, про
граммы переезда (миграции) и др.;

• программы общественных работ для по
вышения уровня занятости и создания 
рабочих мест;

• благотворительные программы.
Кроме того, по уровню управления соци

альные программы могут классифицироваться 
как государственные, межрегиональные, регио
нальные, а по периоду действия относиться к 
следующим категориям: постоянные, временные 
и разовые.

Предложенная нами классификация пред
ставляет собой трехмерную матрицу, состоящую

Социальная помощь

Обязательная

Государственные программы оказания 
материальной помощи и социального 

обслуживания населения по устранению 
последствий воздействия социальных 

рисков или их минимизации

Дополнительная

Прграммы оказания помощи, базирующиеся 
на деятельности общественных 

организаций и благотворительных фондов, 
благотворительных взносов юридических 
и физических лиц, а также гуманитарная 

помощь

Рис. 4. Структура социальной помощи
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ИЗ 81 элемента, которые однозначно определяют 
конкретный тип социальной программы. Учиты
вая возможную множественную структуру соци
альных программ в рамках выделенных общих 
категорий социальных рисков, можно говорить 
о том, что их суммарное количество способно 
превысить одну тысячу.

К этому добавим, что один индивид мо
жет принимать участие в нескольких програм
мах. Например, молодой человек из малообеспе
ченной семьи может получать: денежные вып
латы как пособие многодетной семье; учебники 
и учебные пособия как неденежную помощь; 
стипендию как помощь в получении доступа к 
образованию; доплату за аренду жилья и т.д.

Финансирование программ социальной 
помощи осуществляется из двух источников: 
за счет средств государственного бюджета в 
части обязательной социальной помощи; за 
счет средств благотворительной деятельности, 
пожертвований юридических и физических 
лиц в части дополнительной (добровольной) 
помощи.

Базовые принципы 
функционирования НИК-модели

системы социальной защиты

Рассмотрим базовые принципы функцио
нирования инновационной модели системы со
циальной защиты, общая структура которой при
ведена на рис. 5.

Заметим, что ключевым отличием иннова
ционной модели системы социальной защиты от 
действующей является то, что ее финансирова
ние в большей степени обеспечивается за счет 
не государственного бюджета, а субъектов хозяй
ствования. При этом в обязанности государства 
входят формирование государственной социаль
ной политики и осуществление контроля за ее 
реализацией.

Методологической базой для эффективного 
управления функционированием системы соци
альной защиты с позиции необходимости, дос
таточности и социальной справедливости явля
ются три принципа: персонификации системы; 
аддитивности социальной защиты; соответствия 
социальным нормативам.

Персонификация в системе социальной 
зашиты. С 1 января 2003 г. в Республике Бела
русь начата персонификация системы государ
ственного пенсионного обеспечения [1; 2]. В 
системе дополнительного пенсионного обеспе
чения персональный учет пенсионных взносов 
граждан осуществляется с 1995 г. [3].

Персонификация пенсионных взносов вве
дена с целью упорядочения системы пенсион
ного обеспечения и увязки размеров назначае
мых пенсий с размерами финансовых средств, 
внесенных в пенсионную систему, т.е. позволя
ет реализовать принцип социальной справедли
вости при назначении пенсий: индивид, упла
тивший больший объем средств в пенсионную 
систему, должен получить большую по размеру 
пенсию.

Каждый работник при начале трудовой 
деятельности обязан зарегистрироваться в фон
де социальной защиты, иными словами, полу
чить свой персональный учетный номер -  инди
видуальный пенсионный счет. Персонификация 
пенсионных взносов, базирующаяся на учете 
пенсионных взносов на индивидуальных пенси
онных счетах, позволяет учесть суммарное ко
личество финансовых средств, перечисленных 
работником в пенсионную систему на протяже
нии всего трудового периода. При изменении 
места работы пенсионные средства автоматичес
ки учитываются на пенсионном счете работни
ка, поскольку новый работодатель при уплате 
социального налога обязан указывать реквизи
ты, в системе персонификации однозначно иден
тифицирующие конкретного работника.

Таким образом, в виде записей на пер
сональных счетах осуществляется накопление 
пенсионных прав работника в течение его тру
довой деятельности, и при выходе на пенсию 
размер ее может быть рассчитан автоматичес
ки без предоставления каких-то подтверждаю
щих документов.

Внедрение системы персонификации пен
сионных взносов является крупным шагом в раз
витии инструментария пенсионных технологий 
и позволяет однозначно идентифицировать ин
дивида только в одном элементе системы соци
альной защиты. Современные же подходы к ее 
развитию требуют однозначной идентификации
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индивида не только в системе пенсионного обес
печения, но и в области социального страхова
ния, а также социальной помощи, т.е. в системе 
социальной защиты в целом.

Для рещения этой задачи необходимо:
• персонификацию населения и регистра

цию в органе системы социальной за
щиты проводить начиная с рождения че
ловека. Это означает, что регистрация 
новорожденного должна соответство
вать его регистрации в органах социаль
ной защиты и открытию на его имя пер
сонального (базового) счета в системе 
социальной защиты;

• в каждом из элементов системы соци
альной защиты автоматически для но
ворожденного открывать субсчета, фик
сирующие информацию о взаимодей
ствии индивида с соответствующими 
элементами социальной защиты;

• формировать единую базу системы со
циальной защиты, которая будет одно
значно идентифицировать человека и со
провождать его в течение жизни в раз
личных жизненных ситуациях.

Предлагаемый нами подход позволяет со
здать систему, которая будет в любой момент от
слеживать, например, поступление пенсионных 
взносов в пенсионную систему, уплату страхо
вых взносов по системе социального страхова
ния, участие индивида в программах социаль
ной помощи.

Принцип аддитивности уфовня социаль
ной защищенности. Рассматривая структуру со
циальных рисков, мы отмечали, что каждый из эле
ментов системы социальной защиты покрывает 
один или несколько их типов. Исходя из необходи
мости минимизации социальных рисков, вытекает 
принцип аддитивности уровня социальной защи
щенности индивида, заключающийся в том, что 
этот уровень в системе социальной защиты равен 
сумме уровней социальной защищенности в каж
дом ее элементе, что можно представить в виде:

N М L 

/ = 1  у = 1  к =\

где -  общий уровень социальной защищен
ности;

р. -  уровень социальной защищенности в г-м 
элементе системы пенсионного обеспечения;

S. -  уровень социальной защищенности в j -м 
элементе систе.мы социального страхования;

-  уровень социальной защищенности по 
Л'-й'программе в системе социальной помощи;

N,M,L -  параметры, определяющие количе
ство элементов (программ) в каждом из компо
нентов системы социальной защиты -  пенсион
ном обеспечении, социальном страховании, со
циальной помощи соответственно.

Выражение (5) означает, что в случае ут
раты индивидом всех источников дохода он впра
ве рассчитывать на его получение из системы 
пенсионного обеспечения, системы социально
го страхования и системы социальной помощи 
одновременно, или из одного из этих источни
ков, или их комбинации.

Принцип соответствия социальным нор
мативам. Социальные нормативы* определяют
ся как критерии соответствия уровня социаль
ной защищенности индивида от определенных 
социальных рисков или групп социальных рис
ков, установленные исходя из уровня социаль
но-экономического развития государства. С по
мощью данных нормативов производится каче
ственная и количественная оценка уровня 
развития системы социальной защиты в целом, 
а также уровня социальной защищенности ин
дивида.

Определяя минимальный уровень норма
тива социальной защищенности как прин
цип соответствия социальным нормативам мож
но записать в следующем виде:

N М L

(6)(=1 ;=1 
Д’ Л/ /.

,=| J=l і=|
Это означает, что суммарный уровень со

циальной защищенности индивида (Р’) не мо-

‘ Вопросы формирования и размерности социальных 
нормативов не являются пред.метом рассмотрения в насто
ящей работе.
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жет быть ниже уровня минимального социаль
ного норматива (5').

Другими словами, если норматив социаль
ной защищенности, например, имеет смысл ми
нимального уровня дохода, определенного зако
нодательством, то при данных социально-эконо
мических условиях развития общества доход 
индивида не может быть меньше величины это
го норматива. А при отсутствии у индивида прав, 
заработанных в системе пенсионного обеспече
ния, и прав, оплаченных в системе социального 
страхования, вся нагрузка по финансированию 
удовлетворения его минимальных жизненных 
потребностей будет относиться на расходы госу
дарственного бюджета.

Чем выше уровень социально-экономичес
кого развития государства, тем выше значение 
социального норматива и уровень обеспечен
ности минимальных потребностей индивида. 
Одновременно следует отметить, что активная 
позиция последнего по минимизации соци
альных рисков позволяет ему значительно повы
сить уровень социальной защищенности по срав
нению с уровнем минимальных потребностей. 
Это возможно осуществить за счет увеличения 
доходов от поступлений из двух других уровней 
системы социальной защиты; системы пенсион
ного обеспечения и системы социального стра
хования. Система социальной помощи играет 
роль последнего рубежа, а государство -  после
дней инстанции, оказывающей безвозмездную 
помощь нуждающимся.

Таким образом, нами рассмотрена органи
зационная структура НИК-модели системы со
циальной защиты и источников ее финансиро
вания, обеспечивающая структуризацию про
грамм социальной защиты по элементам системы 
и реализацию алгоритмов управления соци
альными рисками за счет участия индивида в 
одной или нескольких программах. Рассмотре
ны механизмы и пред.ложены возможные алго
ритмы функционирования элементов системы, 
позволяющие адаптироваться к изменяющимся 
внешним условиям.
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