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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одним из основополагающих положений социальной политики стран 

является обязательное социальное страхование, механизмы которого 

позволяют эффективно накапливать и справедливо распределять финансовые 

ресурсы, обеспечивая медицинскую и социальную помощь работающим и 

членам их семей в случае наступления соответствующих социальных рисков. 

Рассмотрение темы данной курсовой работы необходимо, поскольку она 

имеет огромное значение на современном этапе развития экономики России. 

Актуальность темы данной курсовой работы обусловлена той ролью, 

которую играет социальное страхование в жизни высокоразвитого рыночного 

общества. Для современного менеджера, экономиста, предпринимателя, да и 

просто гражданина необходимо иметь представление о том, какую роль играет 

страхование и каким образом его можно использовать для защиты от 

возможных убытков в процессе хозяйственной деятельности и в личной 

жизни. 

Объектом исследования данной курсовой работы является система 

социальное страхование в Российской Федерации. Предмет исследования – 

особенности системы социального страхования в целом и её 

совершенствование на современном этапе развития страны.  

Целью данной курсовой работы является исследование теоретической и 

практической сторон социального страхования, а также анализ системы 

социального страхования, выявление его проблем и методы их решения в 

современных условиях. 

Поставленная цель определяет следующие задачи курсовой работы: 

 рассмотреть историю развития системы социального страхования в 

Российской Федерации; 

 определить сущность системы социального страхования Российской 

Федерации; 



 проанализировать динамику доходов и расходов Фонда социального 

страхования; 

 выявить проблемы системы социального страхования и найти методы 

её совершенствования. 

При выполнении работы были использованы такие методы, как 

статистический анализ и сравнения. 

Данная курсовая работа включает в себя информационную базу, такую 

как нормативно-правовые документы, работы отечественных учёных и 

Интернет ресурсы. 

Структура данной работы была определена в соответствии с 

необходимостью достижения цели работы и решения поставленных задач. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты системы 

социального страхования Российской Федерации, а также история её развития. 

Во второй главе проводится анализ доходной и расходной частей бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации и методы её 

совершенствования в современном мире. 

  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

 

 

1.1 История развития и значение системы социального страхования 

в РФ 

 

В Российской империи 2 июня 1903 года с высочайшего соизволения 

правителя императора Николая II были установлены «Правила о 

вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и 

служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, 

горной и горнозаводской промышленности». Данный день является 

официальной датой возникновения государственного социального 

страхования в Российской Федерации. 

Первое послереволюционное положение о социальном обеспечении 

трудящихся было введено в 1918 году. Оно обеспечивало предоставление 

абсолютно всех наемных работников независимо от характера труда 

пособиями при временной потере заработка по причине  увечья, болезни, 

беременности и родов. С 1922 года выплата пособий была передана 

непосредственно предприятиям в качестве страховых взносов. 

Государственное социальное страхование приобрело единый бюджет в 

1929 году. А уже с 1931 года за счет средств социального страхования начато 

финансирование санаторно-курортного лечения и отдыха в специальных 

учреждениях (пансионаты, санатории,  дома отдыха), в том числе 

финансирование детских оздоровительных лагерей. В лексиконе 

профсоюзных деятелей возникает понятие «профилактики заболеваемости». 

Начато строительство советской санаторно-курортной «фабрики здоровья». С 

1933 года социальное страхование перешло под управление советских 

профсоюзов. 



С 1 января 1991 года на основании Постановления Совета Министров 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(РСФСР) и Федерации независимых профсоюзов от 25 декабря 1990 года 

600/9-3 «О совершенствовании управления и порядка финансирования 

расходов на социальное страхование трудящихся РСФСР» был создан 

внебюджетный Фонд социального страхования Российской Федерации. С 

1993 года Фонд социального страхования становится финансово-кредитным 

учреждением при Правительстве Российской Федерации. 

Фонд социального страхования Российской Федерации как 

самостоятельная организация был создан с 1 января 1991 года постановлением 

Совета Министров РСФСР и Федерации Независимых Профсоюзов РСФСР 

«О совершенствовании управления и порядка финансирования расходов на 

социальное страхование трудящихся РСФСР» от 25 декабря 1990 года № 

600/9-3. Управление Фондом социального страхования Российской 

Федерации было передано Совету Федерации Независимых Профсоюзов. 

Под руководством профсоюзов в малые сроки была сформирована 

организационная структура управления социальным страхованием, которая 

была построена по такому же территориально-отраслевому принципу, как и 

организационная структура самих профсоюзов. В субъектах Российской 

Федерации были организованы региональные отделения, а при отраслевых 

профсоюзах - отраслевые отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации, которые были подчинены центру. 

Продолжая руководить социальным страхованием, профсоюзы 

снабдили Фонд социального страхования и его исполнительные органы 

высококвалифицированными кадрами, которые до основания Фонда 

социального страхования работали в сфере социального страхования 

профсоюзных органов. Назначение руководящих кадров региональных и 

отраслевых отделений Фонда социально страхования выполнялось Советами 

территориальных профсоюзных объединений и ЦК отраслевых профсоюзов. 

На эти должности в порядке перевода были назначены председатели, 



заместители председателей, а также заведующие отделами социального 

страхования территориальных и отраслевых профсоюзных органов. 

Практически все специалисты по социальному страхованию, работавшие в 

профсоюзах, перешли в центральный аппарат и исполнительные органы 

Фонда социального страхования. 

Но тем не менее уже через полтора года указом Президента Российской 

Федерации Фонд был выведен из-под управления профсоюзов и приобрел 

статус автономного государственного финансово-кредитного учреждения со 

своим бюджетом. 

12 февраля 1994 года постановлением Правительства Российской 

Федерации № 101 было утверждено Положение о Фонде социального 

страхования Российской Федерации - основной нормативный документ, 

который и по сегодняшний день (с соответствующими изменениями и 

дополнениями) определяет организационную структуру Фонда и основные 

направления его деятельности. 

Управление социальным страхованием от профсоюзов перешло к 

Правительству Российской Федерации.  

В связи с расширением функций и увеличением количества работы в 

сфере данного взаимодействия, координацию совместной работы 

осуществлять из центра становилось все сложнее. Поэтому приказом Фонда 

часть функций по координации взаимодействия с аппаратом полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах 

(информационного характера и функции по проведению совместных 

совещаний) были переданы в региональные отделения Фонда, расположенные 

в центрах федеральных округов (г. Новосибирск, г. Екатеринбург и г. Ростов-

на-Дону). 

К началу 2000 годов окончательно сформировалась территориальная 

организационная структура управления социальным страхованием, 

определились основные направления деятельности Фонда, в том числе в сфере 



организационно-кадровой работы. Она стала системной и носит плановый 

характер [5, с. 498]. 

Управление системой обязательного социального страхования 

осуществляется Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

Ныне Фонд представляет собой специализированную структуру, 

обеспечивающую функционирование всей многоуровневой системы 

государственного социального страхования. Фонд финансирует выплату 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при 

рождении ребенка и ежемесячного пособия до достижения ребенком возраста 

полутора лет, а также пособия на погребение умерших. 

Кроме того, Фонд финансирует санаторно-курортное обслуживание 

работающих и членов их семей, детскую летнюю оздоровительную кампанию 

[4, с.65]. 

В 2000 году Фонд социального страхования начал выплаты по 

возмещению вреда пострадавшим на производстве в рамках обеспечения 

нового вида страхования, введенного Федеральным законом РФ от 24 июля 

1998 года 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

С 1 января 2005 года на Фонд возложена задача по реализации 

федерального закона от 22.08.2004 122-ФЗ в части обеспечения граждан 

получателей социальных услуг путевками на санаторно-курортное лечение, а 

также их бесплатного проезда к месту лечения и обратно за счет средств 

федерального бюджета. 

В этом же году в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.12. 2004 года 771 "Об утверждении Правил 

обеспечения в 2005 году инвалидов техническими средствами реабилитации, 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями за счет средств 

федерального бюджета" на Фонд также возложена задача по обеспечению 



инвалидов, отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими 

средствами реабилитации, протезами (кроме зубных) и протезно-

ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета. 

Главным образом социальное страхование подразделяется на 

обязательное и добровольное. Обязательное страхование регулируется с 

помощью Федеральных законов и подзаконных актов, в то время как договор 

о добровольном страховании гражданин заключает по желанию [7, с.463]. 

Страхование гражданином, например, имущества или собственной 

жизни не может быть обязательным за исключением ряда случаев: 

обязательно страхование жизни пассажиров воздушного, железнодорожного, 

морского транспорта (согласно указу президента №750), военнослужащих и 

граждан, прибывших на военные сборы (об этом говорит ФЗ №52) и в других 

случаях [3].  

Однако сам гражданин платить в перечисленных случаях не должен: в 

первой ситуации стоимость страхования автоматически включается в цену 

билета, а во второй оплачивается государством.  

Обязательное социальное страхование также делится на несколько 

составляющих:  

1.Обязательное пенсионное страхование (отчисления в ПФР согласно 

ФЗ №167 должен производит каждый работодатель). Страховщиками в 

данном случае выступают ПФ РФ либо частные пенсионные фонды.  

Страховой взнос – это процент от заработной платы работника, однако, 

существует и верхний предел. Если сумма зарплаты выше, то с той ее части, 

что превышает предел, процент не берется. Расходы на пенсионное 

страхование работник и работодатель распределяют между собой поровну.  

2.Медицинское страхование. Этот вид страхования позволяет получить 

медицинскую помощь гражданам в России, а также компенсацию в случае 

заболевания (по больничному листу).  

Государственное пособие начинает начисляться работнику после 

выхода на больничный с 3 дня, а первые два должна оплатить компания — 



работодатель. Существует верхний предел месячной компенсации – 18720 

руб.  

3.Страхование от несчастных случаев. Взносы по этому виду 

страхования работник платить не должен — их выплачивает работодатель 

исходя из общего фонда заработной платы. Такое страхование позволяет 

работнику рассчитывать на компенсацию, если вред его здоровью — 

следствие несчастного случая, непосредственно связанного с трудовой 

деятельностью.  

Ограничений такое страхование не подразумевает – работнику во время 

лечения выплачиваются все 100% его среднего заработка. 

4.Страхование от безработицы. Если гражданин потеряет работу, он 

имеет право получать пособие по безработице до тех пор, пока не найдет 

новую (максимальный срок получения – 12 месяцев из последних 18). 

Размер пособия будет рассчитываться на основании размера заработной 

платы гражданина за последние 3 месяца до увольнения: с 1-го по 3-ий месяц 

будут выплачиваться 75%, со 4-го по 7-ой – 60%, оставшиеся месяца – 45% [2]. 

Такая система расчета компенсации действительна, если с момента 

увольнения гражданина до момента его обращения в центр занятости прошло 

не более года – иначе компенсация будет равна минимальному размеру оплаты 

труда. Расходы по этому виду страхования работодатель с работником также 

делят поровну. Страхование по безработице также предполагает наличие 

верхнего порога заработной платы. 

Также существует добровольное социальное страхование. 

Добровольное социальное страхование имеет ряд отличий от обязательного: 

1.Оно ограничено по срокам. Договор, который заключается между 

страховщиком и страхователем, подразумевает начало и конец действия, и для 

того, чтобы продлить его, гражданину необходимо обращаться к страховщику 

за перезаключением;  

2.Такое страхование подразумевает покупку страхователем талона 

целым платежом и несколькими частями, которые выплачиваются 



ежемесячно. Если платежи перестают поступать на счет страховщика, договор 

разрывается в одностороннем порядке.  

Добровольное страхование делится на такие основные виды:  

1.Страхование жизни и здоровья. Если страхователь получает травму 

или утрачивает трудоспособность, следует страховая выплата;  

2.Страхование имущества. Страховщик платит, если движимому или 

недвижимому имуществу гражданина наносится ущерб;  

3.Страхование животных. Это вид страхования популярен в 

сельскохозяйственной промышленности, где животные – один из основных 

источников прибыли. Также часто страхуются экзотические животные;  

4.Ипотечное страхование. Если страхователь временно лишен 

возможности вносить ежемесячные платежи, он может приостановить 

выплаты или «сдвинуть» график платежей;  

5.Медицинское страхование. Выплата следует, если у страхователя 

возникает необходимость в непредвиденных расходах для лечения тяжелой 

болезни;  

6.Автострахование (КАСКО). КАСКО позволяет рассчитывать на те 

гарантии, которых не дает ОСАГО. Например, ОСАГО не покрывает ущерб 

автомобилисту в случае угона его автомобиля. Кроме того, КАСКО позволяет 

получить страховую выплату даже виновнику ДТП, в то время как ОСАГО 

покрывает лишь ущерб авто пострадавшего;  

7.Страхование ИП. Любой предприниматель, начиная свой бизнес, 

рискует. Страхование такого рода позволяет обезопасить молодое 

предприятие от непредвиденных расходов, например, от потери имущества и 

прибыли, либо компенсировать хотя бы часть потерь, если убытки окажутся 

слишком крупными [12, с.87]. 

Также место социального страхования в системе социальной защиты 

населения можно представить в виде отдельного звена системы, имеющего 

одинаковые организационно-правовые основы с социальным обеспечением 

(предоставление социальных гарантий населению) и различные 



организационно-экономические основы, поскольку финансовые механизмы 

двух звеньев разнятся.  

Социальное обеспечение опирается на средства государственных 

бюджетов различных уровней и зависит от экономической ситуации в стране 

или регионе: от уровня собираемости налогов и их экономической  

обоснованности, от расходов бюджетов, от демографической ситуации. 

Финансовый механизм социального страхования основан на страховых 

отношениях, условия которых являются всеобщими и обязательными при 

обязательном страховании и добровольными и договорными при 

добровольном социальном страховании [15, с.378]. 

В свете рассмотренных выше функций социального страхования можно 

утверждать, что социальное страхование выполняет не одну, а несколько 

ролей, таких как: 

1.Экономическая роль. Социальное страхование позволяет оперативно 

компенсировать ухудшение материального положения граждан в связи с 

реализацией социальных страховых рисков. Кроме того, социальное 

страхование является материальной основой восстановления 

трудоспособности, мультипликативным фактором, способствующим 

поддержанию платежеспособного спроса населения, имеет большое значение 

при достижении оптимальности перераспределения национального дохода в 

целях выполнения социальных функций государства; 

2.Социальная роль. Социальное страхование позволяет минимизировать 

ухудшение социального положения граждан вследствие наступления 

старости, инвалидности, смерти застрахованного члена семьи, добровольное 

социальное страхование выступает дополнением к обязательному 

пенсионному и медицинскому страхованию. 

3.Инвестиционная роль. Несмотря на подчеркиваемый многими 

авторами некоммерческий характер социального страхования, функция 

сбережения и накопления свидетельствует, что средства специализированных 

фондов страховщиков играют существенную роль в повышении 



инвестиционной активности в стране. Средства страховых фондов по 

добровольному социальному страхованию могут вкладываться не только в 

государственные ценные бумаги, но и в акции предприятий, зависимых 

обществ, недвижимость [6, с.248]. 

И все же главное инвестиционное предназначение денежных средств 

страховых фондов - проведение профилактических и предупредительных 

мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения и 

реализации определенных социальных страховых рисков, таких как трудовое 

увечье и профессиональное заболевание, временная нетрудоспособность и 

инвалидность. Иными словами, средства специализированных фондов 

являются источниками финансирования социальных инвестиций. 

По мере развития экономики и общественного устройства функции, 

место и роль социального страхования расширяются, а значение в системе 

социальной защиты значительно возрастает. Это связано с множеством 

факторов, но в первую очередь с расширением перечня покрываемых 

социальных рисков. Конституционной основой этого процесса является п.1 

ст.39 Конституции РФ, где заложена возможность расширения социальных 

рисков: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом». В этой и других статьях (ст. 7 и 41) 

также указано, что поощряются добровольное социальное страхование, 

создание частных систем здравоохранения, дополнительных форм 

социального обеспечения.  

Кроме основной конституционной предпосылки существуют и другие 

социально-экономические причины развития социального страхования: 

1.Повышение эффективности деятельности страховщиков социального 

страхования. К страховщикам, как уже упоминалось, относятся 

государственные внебюджетные фонды, общественные институты и частные 

организации (страховые медицинские организации, негосударственные 

пенсионные фонды и другие). Поскольку страховщики являются ключевым 



звеном финансового механизма социального страхования, эффективность 

системы социальной защиты во многом зависит от их деятельности. 

2.Развитие социального риск-менеджмента как нового направления в 

теории и практике управления рисками. Подчеркнем, что социальный риск- 

менеджмент должен развиваться на принципах общеэкономического риск- 

менеджмента, так как страхование является инструментом передачи риска. 

Однако кроме метода передачи риска теория управления рисками выделяет 

еще четыре метода: предупреждения, отказа, снижения и принятия. 

3.Оптимизация системы налогообложения, корреляция изменений в 

социальном налогообложении с демографической и экономической ситуацией 

в стране [10, с.258]. 

Исходя из вышерассмотренной главы можно сделать вывод о том, что 

социальное страхование имеет огромное значение на современном этапе 

развития страны.  Существует множество видов социального страхования: 

страхование имущества, ипотечное страхование, страхование от несчастных 

случаев, медицинское страхование, страхование жизни и здоровья,  

обязательное пенсионное страхование и так далее, все они помогают 

гражданам страны в трудных жизненных ситуациях. Также социальное 

страхование выполняет несколько определённых ролей: экономическая, 

социальная и инвестиционная, данные роли способствуют социальной 

помощи  гражданам страны при наступления случая социального страхования. 

 

 

1.2 Сущность социального страхования 

 

В процессе своей жизнедеятельности каждый участник экономических 

отношений подвергается влиянию различного рода факторов, воздействие 

которых может повлечь за собой как положительные, так и отрицательные 

последствия. Опасности экономического, природного, физического и 

социального характера не могут быть неучтены в хозяйственной деятельности, 



поскольку важнейшим условием нормального процесса воспроизводства в 

экономике является его непрерывность и бесперебойность. С целью 

обеспечения непрерывности процесса производства хозяйствующий субъект 

должен защитить себя от различного рода опасностей, которые угрожают 

здоровью работников и процессу производства. Обществу известны 

различные способы защиты от этих опасностей, и одним из таких способов 

является страхование.  

Экономическая сущность страхования заключается в формировании 

страховых фондов за счет взносов заинтересованных в страховании сторон и 

предназначенных для возмещения ущерба (чаще всего — у лиц, которые 

участвуют в создании этих фондов). Так как возможный ущерб носит 

вероятностный характер (страховой риск), то совершается перераспределение 

страхового фонда как в пространстве, так и во времени. Таким образом, можно 

отметить, что возмещение ущерба у пострадавших лиц совершается за счет 

взносов всех, кто принимал участие в создании этих страховых фондов.  

Убытки раскладываются на многих страхователей, и их вклады 

сравнительно необременительны для каждого из них.  

Таким образом, страхование представляет собой систему 

экономических отношений, которая включает в себя совокупность форм и 

методов формирования целевых фондов денежных средств, применяемых для 

защиты имущественных интересов юридических и физических лиц при 

наступлении определенных событий.  

Формой выражения экономической потребности в страховом покрытии 

является страховой интерес, который может быть общественным, 

коллективным или индивидуальным. Вероятный характер несчастных случаев 

и их последствий порождает определенный разрыв между объективным 

наличием страхового интереса и его осознанием субъектами страховых 

отношений. С этим обстоятельством связаны возникновение и развитие 

различных видов страхования.  



В современном страховании можно выделить два направления 

страховой деятельности: социальное страхование, а также индивидуальное 

страхование физических и юридических лиц. 

 Институт социального страхования появился в следствии 

взаимодействия двух принципов управления рисковыми событиями: 

социального регулирования и страхования. В рамках первого принципа 

устанавливались ключевые социальные ориентиры развития общества, а в 

рамках второго формировался механизм финансового обеспечения 

поставленных целей. 

Социальное страхование – это сумма социальной политики государства 

и страхования его участников.  

Индивидуальное страхование физических и юридических лиц 

осуществляется в основном в добровольной форме страховыми компаниями, 

но в отдельных случаях проводится в обязательном порядке.  

Проанализируем наиболее тчательно экономическую сущность 

социального страхования. Социальное страхование является формой 

социальной защиты экономически активного населения от различных рисков 

социального характера.  

Социальное страхование является системой компенсации социальных 

рисков за счет перераспределения национального дохода среди различных 

групп населения, включая величину социального риска и размер трудового 

вклада в совокупный национальный доход.  

Социальное страхование входит в общую систему страхования, 

включающую в себя также имущественное (транспорт, строения, основные 

фонды и т.д.) и личное страхования (жизни, от несчастных случаев за счет 

предприятий), страхование ответственности (например, профессиональной 

ответственности врачей, юристов).  

Социальное страхование защищает работников и членов их семей, 

объединяет людей. Его институты (законы, правила, фонды и др.) дают 



человеку возможность реализовать свою свободу и ответственность на основе 

социальной справедливости [5, с. 216].  

В Декларации прав человека социальное страхование представлено как 

форма социальной защиты при наступлении случая социального риска и 

потере средств к существованию по независящим от человека причинам.  

Предметом социального страхования выступают социальные риски. 

Риски социального происхождения связаны с природой общественного 

устройства. Нарушение нормального социального положения классов и групп 

населения, ухудшение благосостояния людей, которое является следствием 

реализации социальных рисков, приводят к системным деформациям 

социально-трудовых отношений, разрушению воспроизводственных 

процессов, задерживают развитие всего российского общества.  

Далее мы более подробно рассмотрим социальные риски. Понятие 

социального риска — одно из ключевых понятий социального страхования.  

Категория социального риска подробно и глубоко исследована в 

отечественной науке начала и первой трети XX в. Так, известный в этой 

области специалист Н.А. Вигдорчик писал: «Страхованием называется 

система обеспечения какого-либо риска путем переложения его материальной 

тяжести на большое количество участников... Таким образом, по существу 

своему всякое страхование имеет характер коллективного предприятия, 

основанного на начале взаимности. Организуется ли страхование частным 

лицом, частным обществом, государством или каким-либо органом, 

избираемым самими страхователями,— суть дела остается одна и та же; 

систематическая взаимная поддержка в определенных случаях, или иначе 

говоря организованная взаимопомощь».  

Под социальным страхованием он понимал совокупность и 

взаимозависимость всех его форм и видов, имеющие цель улучшение 

материального обеспечения широких масс населения на случай различных 

социальных рисков. При этом он акцентировал внимание на том, что 

социальным страхованием «обнимается риск потери заработка». Именно этот 



характер риска ученый считал первым признаком социального страхования. 

Второй существенный признак социального страхования, — отмечал он, — 

состоит в том, что оно «обнимает» трудящиеся массы — рабочих, служащих, 

домашнюю прислугу, мелких ремесленников, мелких земледельцев — то есть, 

всех, кто страдает при капиталистическом строе от необеспеченности 

существования. Таким образом, если к страхованию прибегает представитель 

имущих классов, то — хотя бы это страхование и имело целью возмещение 

заработка — оно никакого отношения к социальному страхованию иметь не 

будет.  

Некоторые авторы социальный риск трактовали более широко, то есть 

относили к нему не только риск утраты заработка, который З.Р.Теттенборн 

называла главным, но и случаи «материального отягощения» (рождение 

ребенка, необходимость ухода за ним, смерть члена семьи и др.).  

Развитие теории социального страхования впоследствии привело к тому, 

что к понятию социального риска постепенно стали относить и другие 

события [6, с.658].  

По современным понятиям, социальный риск — это фактор нарушения 

нормального социального положения людей при повреждении здоровья, 

утраты трудоспособности или отсутствия спроса на труд, который 

сопровождается  наступлением материальной необеспеченности в связи с 

утратой заработка населения, дополнительных расходов, которые связанны с 

лечением, а для семьи — источника дохода, в случае потери кормильца.  

Поэтому, грань между обеспеченным и необеспеченным классом при 

формулировке социального страхования постепенно стерлась.  

К социальным рискам относятся массовые виды опасностей, которые 

ухудшают социальное положение больших групп населения (безработица, 

эпидемия и т.д.) независимо от их социального статуса и уровня доходов.  

Целью социального страхования является поддержка индивидуумов в 

случае ухудшения социального положения в связи с отрицательным 

воздействием социальных рисков.  



Задачами социального страхования являются осуществление 

следующих положений:  

 в оказании материальной помощи нетрудоспособным гражданам;  

 возмещении потерянного трудового дохода;  

 предоставлении медицинской помощи;  

 охране детей и материнства;  

 перераспределении   доходов   и   выравнивании   уровня    жизни 

различных групп населения. 

Далее рассмотрим функции социального страхования. Социальное 

страхование выполняет четыре основные функции:  

 гарантийная — предоставление страховой защиты лицам при 

возникновении социального риска;  

 аккумулирующая — концентрация финансовых ресурсов для 

осуществления страховой защиты;  

 инвестиционная — обеспечение накопления средств страхового фонда 

путем получения инвестиционного дохода; 

 регулирующая — перераспределение совокупного трудового дохода 

при наступлении определенных социальных рисков [3. с.57].   

Выделяют две основные формы социального страхования — 

обязательное и добровольное.  

Обязательное социальное страхование — часть государственной 

системы социальной защиты населения, специализирующийся на 

страхованиях работающих граждан от возможного изменения материального 

и (или) социального положения, включая независящие от них обстоятельства. 

Обязательное социальное страхование распространяется также на лиц, 

которые самостоятельно обеспечивают себя работой, и другие категории 

граждан при условии уплаты страховых взносов на обязательное социальное 

страхование. Обязательное страхование регулируется федеральным 

законодательством. 



В статье 1 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 

11.07.2011) «Об основах обязательного социального страхования» 

указывается, что обязательное социальное страхование представляет собой 

систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, которые направлены на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального 

положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, других категорий граждан 

вследствие достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, 

потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения 

ребенка (детей), ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и иных событий, 

установленных законодательством Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании.  

Система социального страхования предполагает для всех граждан 

обязательство уплаты страховых взносов с целью формирования 

экономической основы социальной защиты — целевых фондов денежных 

средств для возмещения ущерба при различных непредвиденных 

неблагоприятных явлениях, наступлении страховых случаев.  

Основными видами социального страхования являются: страхование 

потери трудоспособности по различным причинам; страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

медицинское страхование; пенсионное страхование.  

В условиях рыночной экономики ни одно государство не может 

обеспечить высокий уровень социальной защиты населения и компенсировать 

все возможные последствия социальных рисков, о чём свидетельствует 

практика.  Недостаточный уровень государственных гарантий в системе 

обязательного социального страхования объективно обусловливает 

добровольное социальное страхование как дополнение к обязательному.  



В основе реализации обязательного социального страхования лежат 

следующие принципы:  

 стабильность финансовой системы обязательного социального 

страхования, которая обеспечивается на основе эквивалентности страхового 

обеспечения средствами обязательного социального страхования;  

 всеобщий обязательный характер социального страхования, 

доступность обеспечения  социальных гарантий для застрахованных лиц;  

 государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на 

защиту от социальных страховых рисков и исполнение обязательств по 

обязательному социальному страхованию вне зависимости от финансового 

положения страховщика;  

 государственное регулирование системы обязательного социального 

страхования;  

 равноправие участия представителей субъектов обязательного 

социального страхования в органах управления системы обязательного 

социального страхования;  

 обязательность уплаты страховых взносов страхователями;  

 ответственность за целевое использование средств обязательного 

социального страхования;  

 обеспечение надзора и общественного контроля;  

 независимость финансовой системы обязательного социального 

страхования [4, с. 38].  

Добровольное социальное страхование базируется на добровольных 

отношениях между страховщиком и страхователем по вопросам защиты 

интересов граждан с целью обеспечения их материального благосостояния 

при наступлении страховых случаев. В большинстве случаев оно отражает 

социальное партнерство работодателей и наемных работников, личную 

заинтересованность работников в потреблении качественных социальных 

услуг.  



Добровольное социальное страхование может быть как коллективным 

(или корпоративным), так и индивидуальным. При коллективном социальном 

страховании страхователем выступает работодатель, который заключает 

договор страхования в пользу своих работников.  

Индивидуальное социальное страхование направлено на защиту 

имущественных интересов страхователя — физического лица за счет 

собственных средств.  

Принципиальные моменты, отличающие социальное страхование от 

других форм социальной защиты (социальной помощи или личного 

страхования) базируются в следующем:  

 застрахованные защищаются от утраты заработной платы, т.е. размер 

страховых взносов и компенсационных выплат увязан именно с заработной 

платой;  

 получателями страховых выплат могут быть только застрахованные 

лица, которые своими личными страховыми взносами и взносами в их пользу 

работодателей приобрели право на данный вид социальной защиты. При этом 

размер выплат учитывает наличие у них иждивенцев — членов семьи. 

Социальное страхование реализуется на другой финансово-

экономической основе, нежели социальная помощь или социальное 

обеспечение, которые осуществляются  за счет средств налогоплательщиков. 

В связи с этим, социальное страхование населения выступает в качестве 

экономического метода воспроизводства рабочей силы при наступлении 

страхового случая. Безусловно, что в данных условиях и страховые выплаты 

не могут не отражать этого его содержания. В частности, они представляют 

собой выплаты не свыше оплаты труда, а вместо оплаты труда.  

Исторический опыт человечества отобрал наиболее универсальный 

механизм защиты от социальных рисков в форме обязательного социального 

страхования. Только институт обязательного социального страхования в связи 

со своими возможностями позволяет снимать объективное, постоянно 

возникающее противоречие между двумя общественными явлениями:  



 объективной необходимостью непрерывного, бесперебойного 

функционирования рабочей силы в процессе общественного производства 

(что, в свою очередь, обеспечивает возможность ее воспроизводства как 

таковой);  

 объективной заданностью случаев наступления социальных рисков, 

обусловленных условиями жизнедеятельности людей (старением, болезнями, 

несчастными случаями, смертью), что проявляется в формах материальной 

необеспеченности, потребностями лечения и реабилитации. 

Характерной особенностью социального страхования является то, что 

оно представляет особую форму коллективной самозащиты работников от 

социальных и профессиональных рисков, которые носят массовый характер.  

Коллективный характер защиты предполагает необходимость 

объединения работников в страховые союзы (объединения, ассоциации и т.д.); 

формирования за счет их взносов необходимых финансовых ресурсов для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности каждого из участников 

страхового союза при наступлении страхового случая. Создание таких союзов 

страховой защиты на определенных этапах развития социального страхования 

происходило стихийно, по инициативе, прежде всего, самих работников, а 

затем с участием работодателей, профсоюзов.  

Предварительная аккумуляция страховых взносов получила свое 

развитие в создании страхового фонда. Страховой фонд — это материальная 

основа, с помощью которой проводится социальное страхование.  

Специфическими чертами страхового фонда являются:  

 трехсторонние отношения по формированию фонда социального 

страхования — работодателя, работника и государства;  

 действие принципа ограниченной эквивалентности между взносами и 

выплатами в соответствии с общественно установленными гарантиями;  

 строгое соответствие взносов и выплат нормам законодательства;  

 обязательная подотчетность и подконтрольность органам 

государственной власти [5, с.68].  



Социальное страхование всегда подразумевает создание и 

использование страхового фонда. Фонд социального страхования должен 

носить целевой характер, основываться на вероятности и случайности 

использования средств после наступления страхового случая, а также 

обеспечивать возвратность средств в пользу пострадавших застрахованных 

лиц.  

В системе социального страхования исходя из его природы каждый 

субъект экономических и социальных отношений осуществляет свой интерес:  

 работники (и члены их семей) могут рассчитывать на солидарную 

страховую защиту при наступлении случаев утраты доходов (старости, 

болезни, несчастного случая на производстве или безработицы);  

 работодатели, которые вносят страховые взносы (как разновидность и 

часть оплаты труда), защищают себя от сбоев в функционировании рабочей 

силы и считают себя ответственными за возникновение социального мира;  

 государство, делегируя (через законы) права за создание обществ 

взаимного страхования социальным субъектам, снимает с себя функции 

организатора социальной защиты и сводит свою ответственность за 

социальный мир к роли контролера и арбитра [6. с.58].  

Таким образом, при социальном страховании и социальной помощи 

обеспечивается реализация разных экономических интересов всех субъектов 

рынка.  

В связи с зависимостью от соблюдения принципов страхования и 

обеспечения адекватных им источников финансирования можно выделить три 

модели организации социального страхования.  

В первой модели страховые начала не развиты. Также в ней объём 

выдаваемых социальных пособий и выплачиваемых пенсий находится в 

зависимости от ряда второстепенных внешних факторов, таких как занятости 

в «той или иной отрасли, служебного положения» (персональные пенсии) и 

т.д.; нехватка денежных средств возмещается учредителями, финансовая 

несостоятельность не угрожает данной организационной форме до тех пор, 



пока учредители не отказываются от взятых обязательств; независимые, 

обособленные виды (отрасли) социального страхования отсутствуют; 

отсутствует разнообразие организационных форм; преобладает тяготение к 

централизации. Именно в таком виде до недавнего времени (до 1991 г.) 

существовала система социального страхования и обеспечения в нашей 

стране.  

Аналогичная система лишена перспектив развития, она способна только 

обеспечить невысокие уровни защиты и может существовать только в 

условиях бездефицитного государственного бюджета.  

Во второй модели застрахованные и страхователи осуществляют 

взносы, но тем не менее расчеты с ними не учитывают степени вероятности 

наступления того или иного страхового события, т.е. социального риска. 

Страхование осуществляется фактически в пользу третьих лиц, и увеличение 

финансовых средств не связано с ростом обязательств. То есть 

непосредственно таким образом было организовано пенсионное обеспечение 

граждан в нашей стране вплоть до 2002 г. В основном оно направлено на 

уплату непосредственно только текущих расходов по пенсионному 

обеспечению, не учитывая отдаленных будущих затрат. Это приводит к тому, 

что изыскание необходимых денежных средств, в основном, начинается 

накануне или же вскоре после повышения пенсий. Так же организована и 

выплата различных пособий по социальному страхованию.  

Третья модель отталкивается от страхования социальных рисков. Размер 

накопленных средств в каждый конкретный момент времени соответствует 

взятым страхователями обязательствам. Выплаты не могут превышать 

установленного соотношения между выдаваемыми пособиями и 

поступлениями. Теория страхования социальных рисков и правила, которые 

устанавливаются на ее основе дают возможность с достаточной точностью 

определять, какие единовременные пособия или периодические выплаты 

могут быть произведены.  



Данная модель социального страхования как правило предусматривает 

способы возмещения дефицита средств методом образования запасных 

фондов, перестрахования рисков и т.д. Данная форма организации 

социального страхования довольно эластичная: не появляются технические 

трудности как при объединении нескольких видов страхования, так и при их 

разделении, при выходе из фондов страхования группы участников или при 

привлечении новых.  

Подобная система социального страхования была ликвидирована в 

нашей стране после 1917 г., хотя именно она наиболее органично учитывает 

интересы как застрахованных, так и страхователей, благодаря чему механизм 

социальной защиты работников надежный и стабильный. Кроме того, данная 

система способна к совершенствованию, например, путем применения личных 

(персональных) счетов при страховании пенсий по старости. Каждый 

страхуемый в этом случае точно знает о величине накопленных страховых 

взносов, направляемых на будущее пенсионное обеспечение, и заинтересован 

в их увеличении.  

Вместе с тем последовательное применение страхового принципа 

избавляет застрахованных от идеализированных представлений о 

неограниченных возможностях государства по реализации разнообразных 

социальных программ. Общество должно осознать, что «бесплатных» 

социальных услуг и социальной помощи в «природе» не бывает, финансовые 

средства для их оказания должны быть предварительно аккумулированы. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что социальное страхование является формой социальной 

защиты экономически активного населения от различных рисков, связанных с 

потерей работы, трудоспособности и доходов, возмещения ущерба на основе 

коллективной солидарности и рассмотренные в данном пункте функции, 

задачи, виды и модели социального страхования регулируют данную систему 

и способствуют её эффективному развитию и функционированию. 

  



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТЕЙ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

 

2.1 Динамика и структура доходов и расходов Фонда социального  

страхования 

 

Бюджет Фонда и отчет о его исполнении утверждаются федеральным 

законом, а бюджеты региональных и центральных отраслевых отделений 

Фонда и отчеты об их исполнении после рассмотрения правлением Фонда 

утверждаются председателем Фонда. В бюджет Фонда социального 

страхования подлежат зачислению следующие доходы. 

Налоговые доходы, которые включают в себя следующие элементы: 

 единый социальный налог - по ставке, установленной налоговым 

кодексом Российской Федерации в части, зачисляемой в Фонд социального 

страхования РФ; 

 доходы, которые распределяют органы Федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, поступающие 

от уплаты следующих налогов, которые предусмотрены специальными 

налоговыми режимами: налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 5%; налога, который 

взимается в виде стоимости патента, включая применение упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 5%; минимального налога, который 

взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по 

нормативу 20%; единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности - по нормативу 5%; единого сельскохозяйственного налога - по 

нормативу 6,4%. 

Неналоговые доходы, которые включают в себя следующие 

компоненты: 



 страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 недоимки, пени, штрафы по взносам в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 доходы от размещения временно свободных средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

 штрафы, санкции, суммы, которые поступают в результате 

возмещения ущерба; 

 безвозмездные поступления; 

 межбюджетные трансферты из федерального бюджета, которые 

передаются Фонду социального страхования Российской Федерации; 

 прочие поступления. 

Расходы бюджета Фонда социального страхования осуществляются 

исключительно на цели, которые определило законодательство Российской 

Федерации, включая законодательство о конкретных видах обязательного 

социального страхования (пенсионного, социального, медицинского), в 

соответствии с бюджетами указанных фондов, утвержденными федеральными 

законами субъектов Российской Федерации. 

Далее рассмотрим динамику доходов и расходов Фонда социального 

страхования, которая  представлена на рисунке 1.  

 

  



 

Источник: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2016, с 93 

 

Рис.1. Динамика доходов и расходов Фонда социального страхования РФ  

за 2011-2015 гг. ( млн. руб.) 

 

По данным рисунка 1 видно, что доходы и расходы Фонда социального  

страхования на 2011 год составляют 2204,2 млн. рублей и 2396,7 млн. рублей 

соответственно. Из данных расчётов можно сделать вывод о дефиците 

бюджета в 192,5 млн. рублей. Также данный рисунок показывает бюджет 

Фонда за 2012 год, доходы которого составляют 2334,6 млн. рублей, а расходы 

2475,9 млн. рублей, исходя из данных цифр можно сделать вывод о дефиците 

бюджета в 141,3 млн. рублей. А бюджет Фонда за 2013 год находится в 

профиците (35,4 млн. руб.), так как его доходы составляют 2564,5 млн. рублей, 

а расходы составляют 2529,1 млн. рублей. Также доходы и расходы Фонда за 

2014 год составляют соответственно 2754,1 млн. рублей и 2727,0 млн. рублей, 

что свидетельствует о профиците бюджета на 27,1 млн. рублей. Из данного 

рисунка видно, что доходы Фонда за 2015 год составляют 2921,0 млн. рублей, 

а его расходы составляют 3037,6 млн. рублей, исходя из этого можно сделать 

вывод о дефиците бюджета в 116,6 млн. рублей. 
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Фактическое исполнение бюджета Фонда социального страхования 

за 2015 год по доходам составило 541,3 миллиарда рублей (104,2% к плану) в  

том  числе  55,0  млрд. рублей возврат в Федеральный бюджет, по расходам — 

612,1 миллиарда рублей (101,6%). В 2014 году бюджет фонда был исполнен 

по доходам на 100,8%, по расходам — на 96,7%. Бюджет фонда в 2015 году 

исполнен с дефицитом в объеме 70,8 миллиарда рублей, в том числе с учётом 

возврата 55,0 млрд. рублей в Федеральный бюджет, который покрывался 

за счет внутренних источников финансирования. 

Исполнение бюджета по доходам от страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством за 2014год и за 2015 год в 

соответствии с планом и фактически представлены на рисунке 2. 

 

Источник: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2016, с 78 

 

Рис.2. Сравнительная характеристика исполнения бюджета по 

доходам от страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством за 2014-2015 гг.  (млрд. руб.) 
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Данные рисунка 2 показывают, что страховые взносы по социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на 2015 год составили 435 382 972,8 тыс. рублей, или 98,6 % от 

прогнозного показателя (в 2014 году – 416 061 113,4 тыс. рублей, или 98,6 % 

от прогнозного показателя). 

В абсолютной величине по сравнению с 2014 годом поступления 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством увеличились на 19 

321 859,4 тыс. рублей, или 4,6 %, что связано с повышением предельной базы 

для начисления страховых взносов с 624,0 тыс. рублей в 2014 году до 670, 0 

тыс. рублей в 2015 году, о чём свидетельствует рисунок 2. 

Поступление страховых взносов на 1,4 % меньше прогнозируемого 

объема (441 769 836,8 тыс. рублей) обусловлено снижением фонда заработной 

платы, на который начисляются страховые взносы, на 2 % от прогнозного 

(фактический фонд – 15 567,86 млрд. рублей, прогнозный – 15 892,5 млрд. 

рублей). В бюджет ФСС по данной причине недополучены доходы в сумме 3 

958 700,0 тыс. рублей. 

Задолженности Фонда социального страхования за 2013-2016 года перед 

страхователями по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством представлены на 

рисунке 3. 



 

Источник: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2016, с 53 

 

Рис. 3. Динамика задолженности Фонда перед страхователями по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  

с материнством за 2013-1016 гг. (млрд. руб.) 
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производстве и профессиональных заболеваниях за 2014 год и за 2015 год в 

соответствии с планом и фактически представлены на рисунке 4. 

 

Источник: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2016, с 37 

 

Рис.4. Сравнительная характеристика исполнения бюджета по доходам 

от страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях  

за 2014-2015 гг. (млрд. руб.) 
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размер страхового тарифа, который составил 0,51 % при плановом значении 

0,50 % (в 2014 году – 0,50 %). 

Задолженности Фонда социального страхования за 2013-2016 года перед 

страхователями по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний представлены на 

рисунке 5. 

 

Источник: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2016, с. 46 

 

Рис. 5. Динамика задолженности Фонда перед страхователями по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний за 2013-1016 гг.  

(млрд. руб.) 
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расчётов можно сделать вывод о росте задолженности Фонда социального 

страхования перед страхователями с 2014 года по 2016 год. Результаты 

расчетов представлены на рисунке 5. 

7 ноября 2016 года Коллегия Счетной палаты Российской Федерации 

утвердила проект федерального закона «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017-

2019 годов», его основные положения касательно доходов бюджета Фонда 

социального страхования представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Проект федерального закона «О бюджете Фонда социального  

страхования Российской Федерации на 2016 год  

и на плановый период 2017-2019 годов», тыс. руб. 

Наименование: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы: 614 

493531,6 

642 204 008,0 674 012  157,6 704 709 003,1 

по обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

471 

391047,8 

489 689 518,7 517 860 272,5 544 716 557,3 

по обязательному 

социальному страхованию 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

103 

483369,9 

106 598 853,6 110 445 101,1 114 662 273,3 

 межбюджетные 

трансферты на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий из 

федерального бюджета 

20 865 

102,9 

 42 974 238,7 42 183 713,0 29 169 548,5 

из бюджета Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования  

18 754 

011,0 

18 081 397,0 18 163 071,0 17 410 624,0 

Источник: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2016, с. 93 

 

По данным таблицы 1 общий объем доходов за 2016 год бюджета Фонда  

в сумме 614 493 531,6 тыс. рублей, в том числе по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 



материнством в сумме 471 391 047,8 тыс. рублей, по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в сумме 103 483 369,9 тыс. рублей, 

межбюджетные трансферты на исполнение отдельных государственных 

полномочий из федерального бюджета в сумме 20 865 102,9 тыс. рублей и из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

сумме 18 754 011,0 тыс. рублей. 

Также в проекте федерального закона «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017-

2019 годов» присутствует статья расходов, данные которой представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Проект федерального закона «О бюджете Фонда социального  

страхования Российской Федерации на 2016 год  

и на плановый период 2017-2019 годов», тыс. руб. 

Расходы: 647 978 

476,6 

683 405 426,0 715 125 101,7 741 122 006,0 

по обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

516 892 

621,4 

543 000 456,9 570 665 863,5 592 465 415,0 

по обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний  

91 466 741,3 94 489 333,4 98 752 454,2 103 326 418,5 

Источник: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2016, с. 87 

 

Продолжение таблицы 2 

Наименование: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 



за счет межбюджетных 

трансфертов на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий из 

федерального бюджета и 

бюджета Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

39 619 113,9 27 834 238,7 27 543 713,0 27 919 548,5 

Дефицит/ профицит: - 33 484 

945,0 

-41 201 418,0 -41 112 944,1 -36 413 002,9 

обязательного 

социального страхования 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

-45 501 573,6 -53 310 938,2 -52 805 591,0 -47 748 857,7 

обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

12 016 628,6 12 109 520,2 11 692 646,9 11 335 854,8 

Источник: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2016, с. 87 

 

Данная таблица 2 показывает общий объем расходов бюджета Фонда в 

сумме 647 978 476,6 тыс. рублей, в том числе по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в сумме 516 892 621,4 тыс. рублей, по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в сумме 91 466 741,3 тыс. рублей, за счет 

межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных государственных 

полномочий из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 39 619 113,9 тыс. рублей. 

В таблице 2 прослеживается объем дефицита бюджета Фонда в сумме 33 

484 945,0 тыс. рублей, включая объем дефицита бюджета Фонда в части 

обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 45 501 573,6 тыс. 

рублей и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального 



страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в сумме 12 016 628,6 тыс. рублей. 

Общий объем прогнозируемых доходов на 2017 год установлен в объеме 

642 204 008,0 тыс. рублей (на 2018 год – 674 012 157,6 тыс. рублей, на 2019 год 

–704 709 003,1 тыс. рублей), из них доходы по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в сумме 489 689 518,7 тыс. рублей (на 2018 год – 517 860 272,5 

тыс. рублей, на 2019 год – 544 716 557,3 тыс. рублей) и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в сумме106 598 853,6 тыс. рублей (на 2018 год 

–110 445 101,1 тыс. рублей, на 2019 год – 114 662 273,3тыс. рублей),  в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального 

бюджета, в сумме42 974 238,7 тыс. рублей (на 2018 год – 42 183 713,0 тыс. 

рублей, на 2019 год – 29 169 548,5 тыс. рублей) и из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 081 397,0 тыс. 

рублей (на 2018 год – 18 163 071,0 тыс. рублей, на 2019 год – 17 410 624,0 тыс. 

рублей), о чём свидетельствует таблица 1. 

Общий объем расходов бюджета Фонда на 2017 – 2019 годы определен 

с соблюдением норм, установленных статьями 145 и 147 Бюджетного кодекса 

РФ. На 2017 год в объеме 683 405 426,0 тыс. рублей (105,5 % к показателю 

бюджета 2016 года), в том числе по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 543 000 

456,9 тыс. рублей (105,1% к 2016 году) и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – 94 489 333,4 тыс. рублей (103,3% к 2016 году). На 2018 год – 

715 125 101,7 тыс. рублей (104,6% к 2017 году), в том числе по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством – 570 665 863,5 тыс. рублей (105,1% к 2017 году) и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 98 752 454,2 тыс. рублей 



(104,5% к 2017 году). На 2019 год – 741 122 006,0 тыс. рублей (103,6% к 2018 

году), в том числе по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 592 465 415,0 тыс. 

рублей (103,8% к 2018 году) и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

103 326 418,5 тыс. рублей (104,6% к 2018 году). 

Из таблицы 2 видно, что объем объём дефицита бюджета Фонда 

установленный на 2017 год составит в сумме 41 201 418,0 тыс. рублей (на 

2018 год – 41 112 944,1 тыс. рублей, на 2019 год – 36 413 002,9 тыс. рублей), 

включая объем дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на 2017 год в сумме 53 310 938,2 тыс. рублей (на 2018 год – 

52 805 591,0 тыс. рублей, на 2019 год – 47 748 857,7 тыс. рублей) и объем 

профицита в части обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 

12 109 520,2  тыс. рублей (на 2018 год – 11 692 646,9тыс. рублей, на 2019 год 

– 11 335 854,8 тыс. рублей). 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать 

вывод о том, что бюджеты Фонда социального страхования Российской 

Федерации за 2011-2016 года различны, но большинство из них находятся в 

дефиците, это связано с экономическим кризисом  в стране. Но тем не менее в 

2013-2014 годы бюджеты Фонда социального страхования Российской 

Федерации профицитны, что свидетельствует о колебаниях экономического 

состояния страны. Но также необходимо отметить, что прогнозные данные за 

2017-2019 года показывают, что бюджеты Фонда социального страхования 

России находятся  в  дефиците.  

 

 

 

2.2 Совершенствование системы социального страхования в РФ 



 

Проблемы социального обеспечения граждан занимают особое место в 

условиях рыночных преобразований. Социальное обеспечение связано с 

защитой со стороны общества в лице государства от рисков потери кормильца, 

потери трудоспособности и безработицы. Социальное страхование 

представляет из себя один из способов такой защиты. Преобразование в сфере 

социального обеспечения, и социального страхования в том числе, следует 

направить на улучшение социальной защищенности населения от 

возрастающих рисков в условиях рынка. Также, необходимо принимать во 

внимание, что вышеизложенная цель не должна противоречить 

стимулированию деловой активности и устойчивости государственных 

финансов. 

На данный момент Российская Федерация находится в стадии выхода из 

кризиса. В связи с этим, имеются некоторые проблемы с уплатой налогов и 

взносов. И в данной взаимосвязи присутствует проблема: каким образом 

уравновесить доходы и расходы системы внебюджетных социальных фондов. 

Когда Департамента Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации приступал к подготовке предложений по 

совершенствованию социального страхования, включая и вопросы 

сбалансированности бюджетов государственных социальных фондов, было 

принято решение, что их несбалансированность и присутствие дефицита с 

кризисом никак не связаны. Обусловлены они иными факторами. 

Недостаток бюджета Фонда социального страхования обладает 

системным характером, проявившимся сразу, как только начали отказываться 

от прямого ограничения размеров пособий. Его причина состоит в наличии 

специальных налоговых режимов, которые были установлены в свое время в 

связи с поддержкой определённого ряда страхователей, включая 

сельхозтоваропроизводителей, представителей малого бизнеса. Суть данных 

режимов состоит в том, что страхователь реализует платежи в Фонд 

социального страхования не от фонда оплаты труда, а в форме составной части 



специального налога – единого сельхозналога, единого налога на вмененный 

доход и так далее. 

Выплаты из Фонда социального страхования, которые застрахованы из 

этих организаций приобретают в полном объеме в связи с соответствующими 

нормами законодательства Российской Федерации, но гарантированы данные 

выплаты платежами самих организаций менее чем на 50%. Также необходимо 

выделить, что в тот момент, когда вводились  нормы о льготном обложении 

данных категорий плательщиков, планировалось, что речь будет идти о 3–5 

миллионах человек, которые заняты на малых предприятиях. Однако в 

настоящее время в аналогичных организациях, нередко сформированных 

вычленением отдельных участков крупных предприятий, занято значительно 

больше – 13 миллионов человек, и каждый год увеличивается почти на 

миллион. Но тем не менее количество рабочих мест в стране не возросло, всё 

также в экономике занято около 62 миллионов работников среднесписочного 

состава. По этой причине чем дольше данная ситуация сохранялась бы, тем 

дольше сохранялся бы и увеличивался дисбаланс бюджета Фонда социального 

страхования. 

С принятием нового законодательства о страховых взносах законодатель 

уравнял организации, которые прежде применяли специальные налоговые 

режимы, с остальными плательщиками и установил переходный период с 

целью осуществления данной нормы. Уже с 2011 года, то есть с того момента, 

когда норма начала вводиться в функционирование, положение с 

поступлением доходов в бюджет Фонда социального страхования начала 

изменяться к лучшему. А к 2015 году в связи с тем, что норма используется в 

полном объеме, проблемы несбалансированности его бюджета в данной части 

исчезли. 

Одно из значимых направлений социального страхования, как известно, 

– страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Согласно этому виду социального страхования доходов для 

исполнения обязательств государства в принципе хватает.  



Официально причин для беспокойства в связи с тарификацией вроде бы 

нет – так как бюджет в данной области сбалансирован и реализуется даже с 

определённым профицитом. Но на деле без изменения целей и задач 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, без преобразований тарифной политики не 

обойтись. 

Изменения тут необходимы, и главное в них – переориентирование 

тарифной политики  на  положительные  задачи.  На сегодняшний день   целью  

данного  вида  страхования как и прежде остается обеспечение страховых 

выплат в возмещение вреда в связи с появившимися случаями причинения 

вреда жизни и здоровью работника. Данная задача ставилась при передаче 

таких выплат от предприятий фонду. А в перспективе целью страховщика 

кроме того обязаны также являться профилактика и предотвращение 

возникновения страховых случаев, в особенности если речь идет о 

профессиональных заболеваниях, а кроме того о восстановлении 

пострадавших, то есть их возвращение к трудовой деятельности и активной 

жизни. 

Обязана поменяться и классификация и систематизация рисков, а также 

способы их оценки. На сегодняшний день анализ выполняется согласно  двум 

показателям – размеру  выплат в связи с существующими страховыми 

случаями и масштабам Фонда оплаты труда в связи с видом экономической 

деятельности. Чем масштабнее Фонд оплаты труда, тем незначительнее и 

ниже «риски», чем меньше, – тем выше. Согласно данным принципам 

осуществляются классификация рисков и установление страховых тарифов. 

Но Фонд оплаты труда на деле никак не связан с условиями труда и их 

влиянием на жизнь и здоровье работника. 

Другими словами, целью совершенствования тарифной политики в 

данной сфере социального страхования должны стать ее конкретизация и 

адресность. 



Принципы тарификации в данном виде страхования необходимо 

пересмотреть – вплоть до того, чтобы устанавливать свои тарифы для каждого 

определённого предприятия, в связи с тем, какие вредные условия 

производства существуют на данном производстве и что совершается для того, 

чтобы данные требования не наносили непоправимый вред здоровью 

работников. Тем самым это стимулирует работодателя к усовершенствованию 

технологии, уменьшению вредности производства. При неосуществимости 

подобных решений – к своевременному выводу работников с вредных 

производств. 

Дефекты имеются кроме того и в Законе о Бюджете Фонда социального 

страхования,      также      Законом    не    учтены    бюджетные   ассигнования   

на: 

 детский оздоровительный отдых и на оплату полной стоимости 

путевок, которые предоставляются застрахованным гражданам с целью 

долечивания в санаторно-курортных учреждениях собственно после 

стационарного лечения; 

 затраты по проведению углубленных медицинских осмотров 

работников, которые заняты на работах с опасными и (или) вредными 

производственными факторами;  

 реализация мероприятий по обучению по охране труда отдельных 

категорий застрахованных и ассигнования для реализации научно-

исследовательских работ по вопросам охраны труда. 

Счетная палата Российской Федерации в своем заключении на проект 

Федерального Закона «О Бюджете Фонда социального страхования 

Российской   Федерации»   предлагает   сосредоточить   внимание   на   

значимость  рассмотрения и решения в ближайшее время следующих 

вопросов: 

1. Рекомендовать Минздравсоцразвития Российской Федерации как 

координатору деятельности государственных внебюджетных фондов создать 

методику модернизирования размеров поступлений в Фонд страховых взносов 



по обязательному социальному страхованию в случае временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

2. С целью наиболее аргументированного подхода к образованию 

показателей по размеру поступлений страховых взносов на очередной 

финансовый год предлагать Фонду как главному администратору 

поступлений страховых взносов в связи с представляемых страхователями 

расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам создать форму 

отчетности о базе с целью начислений по страховым взносам, которая 

содержит в себе, включая, информацию по распределению начисленной 

облагаемой базы согласно категориям плательщиков, а кроме того размеру 

выплат, которые не облагаются страховыми взносами. 

С целью улучшения процесса управления средствами бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации подразумевается 

целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», которые позволят Фонду 

социального страхования финансировать расходы на разработку и 

гарантирование осуществления системы мероприятий по уменьшению 

профессионального риска застрахованного по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и оптимизации страховых тарифов за счет средств обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Кроме того в связи с осуществлением положений статьи восемь 

Федерального закона «Об основах обязательного социального страхования», 

которые предусматривают страховое обеспечение по виду обязательного 

социального страхования «Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников и членов их семей», необходимо обнаружить 

возможность реализации финансирования санаторно-курортного лечения 

работников. Кроме того утвердить в целях законодательного обеспечения прав 



граждан в области санаторно-курортного лечения соответствующий 

федеральный закон. 

Значимым аспектом улучшения управления средствами бюджета Фонда 

социального страхования считаются возможности изменения налогового 

законодательства в связи с освобождением от обложения налогом на доходы 

физических лиц пособий по временной нетрудоспособности. 

Помимо этого, следует принять меры по разработке федерального 

закона, который определяет статус Фонда в связи с учётом современного 

состояния системы социального страхования и перспектив ее развития. 

Непосредственно в следствии того, что, как уже сказано было ранее, 

недостаток полноценной законодательной базы отрицательно влияет на 

функционировании системы государственного социального страхования в 

целом. 

Для увеличения эффективности системы социального страхования 

Правительством Российской Федерации утверждена Программа социально-

экономического развития Российской Федерации. Данная программа в 

качестве одного из важнейших приоритетов определяет задачу по увеличению 

уровня и качества жизни населения, что в свою очередь требует 

осуществления целого ряда мер, которые направлены на увеличения доходов 

населения, эффективности социальных услуг, которые предоставляет 

государство, повышение чёткой направленности мер социальной помощи и 

увеличение эффективности функционирования системы обязательного 

социального страхования.  

Позиция Министерства труда Российской Федерации в данной  связи 

заключалась в том, что в рамках реформирования системы обязательного 

социального страхования следует решить ряд следующих задач:  

 завершить формирование законодательной базы;  

 улучшить  соотношения  уровня обязательств и финансовых ресурсов;  

 увеличить результативность администрирования расходов в системе 

обязательного социального страхования;  



 сформировать условия для долговременного равновесия доходов и 

расходов государственных социальных внебюджетных фондов. 

Основным направлением совершенствования системы социального 

страхования считается её переориентация с уравнительных принципов 

начисления пособий на страховые, то есть учитывающие накапливаемые 

индивидуальные страховые права и финансовые ресурсы застрахованного 

лица в отдельных фондах социального страхования. Международный и 

отечественный опыт доказывает о целесообразности образования финансовой 

системы социального страхования за пределами системы государственного 

бюджета, что предоставляет возможность достигать автономности 

финансовых ресурсов и устранить нецелевое их применение на нестраховые 

цели. 

Вышерассмотренные меры дают возможность предоставлять тесную 

увязку страховых взносов и выплат, и тем самым побуждают работников и 

работодателей к легализации и увеличению уровня заработной платы. 

Перспективными для этого могли бы служить следующие подходы: 

 минимальные размеры страховых пенсий и пособий должны 

постепенно увеличиваться, для того, чтобы в ближайшей перспективе (5-7 лет) 

их размер уровнялся с прожиточным минимумом пенсионера и получателей 

пособий; 

 средние размеры пенсий и пособий должны быть увеличены за данный 

период до уровня 140-150% прожиточного минимума; 

 предельные размеры выплат по страхованию должны быть 

соизмеримы с коэффициентом замещения не ниже 50-60% предыдущего 

заработка. 

В связи с этим будут сформированы предпосылки с целью образования 

механизмов социального страхования, которые позволяют значительно 

увеличить уровень пенсий и выплат, а соответственно и улучшить качество 

жизни населения. 



Позицию Министерства труда Российской Федерации разделяют 

специалисты Российского объединения социальных технологий (РОСТ), 

предлагающие разработать и принять федеральный закон об основах 

социального страхования в Российской Федерации. Главной целью данного 

закона должно быть установление правил деятельности всех участников 

системы социального страхования, формирование принципов социального 

страхования в Российской Федерации. Также, в данном законе должны быть 

четко сформулированы ключевые виды социального страхования и конкретно 

перечислены участники системы социального страхования: страховщики 

(государственные и негосударственные фонды, страховые компании), 

страхователи (работодатели и сами застрахованные лица) и застрахованные 

лица (работники). Участником системы социального страхования непременно 

должно быть определено государство, как главный гарант прав 

застрахованных лиц. Также в данном законе должны быть установлены 

основные условия доступа на рынок социального страхования 

негосударственных структур, таких как частные страховые компании и 

негосударственные пенсионные фонды.  

После принятия данного закона в обязательном порядке должны быть 

внесены установленные изменения в уже действующие законы, включая  закон 

о негосударственных пенсионных фондах. Кроме определенного ранее 

федерального закона следует  разработать и принять комплекс федеральных 

законов по определённым видам социального страхования.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система социального 

страхования на данном этапе развития страны совершенствуется, 

разрабатываются новые законы, которые улучшают социальное состояние 

различных слоёв трудоспособного населения. В конечном итоге 

взаимоувязанная и непротиворечивая система законов в области социального 

страхования позволит построить в стране эффективную и гибкую систему 

социального страхования от всех социальных рисков. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система социального страхования – это ряд законодательных актов, 

которые регулируют перераспределение денежных активов между разными 

слоями трудоспособного населения.  

Система социального страхования на данном этапе развития страны в 

первую очередь осуществляется для достижения двух наиболее важных целей: 

1.Стабилизация бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

2.Выявление проблем системы социального страхования Российской 

Федерации и нахождение методов её совершенствования. 

Немаловажную роль в достижении данных поставленных целей играет 

Фонд социального страхования Российской Федерации, который выполняет 

ряд функций, таких как: 

 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 

 страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Эти и другие функции Фонда социального страхования Российской 

Федерации позволяют ему совершенствовать систему социального 

страхования. 

Также по данным курсовой работы можно сделать вывод о том, что 

бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации находился в 

дефиците с 2011 года по 2012 год, показатели которого соответственно 

составили 192,5 млн. рублей и 141,3 млн. рублей. Также по данным видно, что 

бюджет Фонда социального страхования профицитен в 2013 году и в 2014 

году, показатели которых соответственно составили 35,4 млн. рублей и 27,1 

млн. рублей, а уже в 2015 году расходы бюджета Фонда социального 

страхования снова превысили доходы на 1166 млн. рублей. 



Также данная курсовая работа свидетельствует о прогнозе дефицита 

бюджета Фонда социального страхования за 2016 год (33 484 945 тыс. рублей), 

за 2017 год – 41 201 418 тыс. рублей, за 2018 год 41 112 944,1 тыс. рублей и за 

2019 год (36 413 002,9 тыс. рублей). 

Также немаловажную роль в регулировании системы социального 

страхования играет Счетная палата Российской Федерации, которая  

утвердила проект федерального закона «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017-

2019 годов». Данный федеральный закон позволяет прогнозировать бюджет 

Фонда социального страхования РФ, а, соответственно, он помогает 

регулировать экономическое состояние страны в целом. 

Подводя итог всему вышерассмотренному, можно сделать вывод, о том 

что  приоритетными направлениями деятельности Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2016-2019 гг. являются: снижение 

дефицита средств бюджета данного Фонда и совершенствование социальной 

помощи гражданам Российской Федерации. В свою очередь, система 

социального страхования Российской Федерации в целом позволяет 

определить проблемы и найти методы их решения на современном этапе 

развития страны. 
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Приложение А 

Таблица 1 

Проект федерального закона «О бюджете Фонда социального  

страхования Российской Федерации на 2016 год  

и на плановый период 2017-2019 годов» 

тыс. руб. 

Наименование: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы: 614 493 

531,6 

642 204 008,0 674 012  

157,6 

704 709 003,1 

по обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

471 391 

047,8 

489 689 518,7 517 860 272,5 544 716 557,3 

по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

103 483 

369,9 

106 598 853,6 110 445 101,1 114 662 273,3 

 межбюджетные трансферты 

на исполнение отдельных 

государственных 

полномочий из федерального 

бюджета 

20 865 

102,9 

 42 974 238,7 42 183 713,0 29 169 548,5 

из бюджета Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования  

18 754 

011,0 

18 081 397,0 18 163 071,0 17 410 624,0 

Расходы: 647 978 

476,6 

683 405 426,0 715 125 101,7 741 122 006,0 

по обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

516 892 

621,4 

543 000 456,9 570 665 863,5 592 465 415,0 

по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний  

91 466 

741,3 

94 489 333,4 98 752 454,2 103 326 418,5 

за счет межбюджетных 

трансфертов на исполнение 

отдельных государственных 

полномочий из федерального 

бюджета и бюджета 

Федерального фонда 

39 619 

113,9 

27 834 238,7 27 543 713,0 27 919 548,5 



обязательного медицинского 

страхования 

Дефицит/ профицит: - 33 484 

945,0 

-41 201 418,0 -41 112 944,1 -36 413 002,9 

обязательного социального 

страхования на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

-45 501 

573,6 

-53 310 938,2 -52 805 591,0 -47 748 857,7 

Наименование: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

обязательного социального 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

12 016 

628,6 

12 109 520,2 11 692 646,9 11 335 854,8 

 

 


