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ОБ АВТОРАХ

Настоящий доклад является результатом коллективных усилий специалистов 
сектора развития социального обеспечения Генерального секретариата 
Международной ассоциации социального обеспечения, а также внешних 
экспертов. На них лежала ответственность за подготовку конкретных глав и 
разделов этого содержательного доклада.

Выражаю признательность Марибель Ортис за главы Развитие практики управления 
и Содействие инклюзивному росту и социальной сплочённости, Бернду Трейхелю 
за главу Ответные меры социального обеспечения на пандемию COVID-19, 
Гийому Фильону за главы Удовлетворение потребностей стареющего населения 
и Расширение и сохранение охвата, Полу Мондоа Нгомбе, Дмитрию Карасёву и 
Юкун Чжу за главу Расширение и сохранение охвата, Натали де Вульф за главу 
Удовлетворение потребностей стареющего населения и Энн Бэтен за главу 
Развитие практики управления. Клаудия Амбросио подготовила раздел Факты 
и тенденции. В написании доклада также принял участие сектор Генерального 
секретариата МАСО по обслуживанию стран-членов и развитию.

В ходе подготовки доклада были учтены замечания Марсело Аби-Рамиа Каэтано, 
Йенса Шреммера и других лиц.

Рауль Руггия-Фрик
Директор по вопросам развития социального обеспечения
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) осознаёт смысл своей деятельности, 
черпает силу и активно развивается благодаря глобальному сообществу национальных организаций, 
которые администрируют основные программы социального обеспечения в своих странах. В силу 
этого Ассоциация занимает уникальную, тактически выигрышную позицию, которая позволяет 
ей анализировать ключевые вопросы политики и проблемы, возникающие в сфере социального 
обеспечения, а также находить многие инновационные и творческие пути их решения.

В своей программе и бюджете на 2020-22 годы МАСО определила четыре приоритетных направления 
работы в течение трёхлетия, а именно:

• Будущее администрирования и управления в сфере социального обеспечения.

• Охват социальным обеспечением в меняющемся мире.

• Удовлетворение растущих потребностей стареющего населения.

• Роль социального обеспечения в содействии инклюзивному росту и сплочённости общества.

Вирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, причинил много страданий во всём мире. 
Следующие одна за другой волны инфекции привели к серьёзным социальным и экономическим 
издержкам, нанесли урон здоровью и доходам населения и легли тяжёлым бременем на экономику стран.

Несмотря на это, системы социального обеспечения в европейском регионе сохраняют верность своему 
предназначению – обеспечивать социальную защиту населения. В регионе функционируют одни 
из самых передовых и всеобъемлющих систем социальной защиты в мире, а членские организации 
МАСО оперативно реагируют на вызовы кризиса COVID-19. По состоянию на декабрь 2021 года 
они применили более 500 чрезвычайных мер, важнейшими из которых стали новые пособия для 
работников и иждивенцев, продление срока выплат пособий и дотаций к заработной плате.

Тем не менее кризис напомнил региональным политическим лидерам и руководителям организаций 
социального обеспечения о том, что ещё многое предстоит изменить. Помимо вопросов охраны 
здоровья населения в целом и работников в частности, содействия восстановлению и поощрения 
роста экономической активности системы социального обеспечения должны решать ряд других 
постпандемических задач, связанных с адекватностью пособий, финансовой устойчивостью, 
а в некоторых частях региона – с расширением охвата и покрытием непредвиденных расходов. 
Неформальная занятость, бедность и неравенство по-прежнему омрачают жизнь уязвимых групп 
населения в странах региона, к которым относятся женщины, мигранты, молодёжь и пожилые лица. 
Дополнительные сложности связаны с глобализацией, старением населения, изменением климата, 
развитием технологий и новыми формами организации труда.

Кризис COVID-19 повысил актуальность приоритетных направлений работы МАСО на трёхлетие 
2020-22 годов. В докладе подробно описываются широкомасштабные инновации организаций 
социального обеспечения в Европе, реализованные в рамках экстренного реагирования на кризис 
или, что не менее важно, на давно существующие проблемы, с которыми сталкиваются системы 
социального обеспечения. Благодаря укреплению управленческого потенциала, проектному 
мышлению и гибким бизнес-процессам, цифровым технологиям и межведомственной координации 
организации социального обеспечения в странах Европе удовлетворяют растущие потребности 
общества и оправдывают его ожидания, равно как и собственные внутриорганизационные потребности, 
с тем чтобы обеспечить устойчивость программ социального обеспечения в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.

Доклад является четвёртым в серии региональных докладов, подготовленных Генеральным 
секретариатом МАСО. В нём раскрываются приоритетные задачи на трёхлетний период, учитывающие 
специфику региона, и определяется контекст для проведения Регионального форума социального 
обеспечения МАСО для Европы в 2022 году. Региональные доклады являются одним из ключевых 
направлений деятельности Ассоциации по развитию базы знаний, что способствует информированию 
членов об инновациях, разработках и актуальных тенденциях в сфере социального обеспечения 
в течение каждого трёхлетия.

Имею честь представить Вам этот доклад.

Марсело Аби-Рамиа Каэтано
Генеральный секретарь
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ВВЕДЕНИЕ

Появляются первые признаки восстановления мировой экономики после кризиса COVID-19. В момент 
подготовки настоящего доклада страны Европейского региона предпринимают решительные и важные 
шаги для нормализации ситуации. Спустя почти два года карантинных мер и жёстких санитарных 
протоколов страны смягчают требования к ношению масок, ограничениям в общественных местах, 
необходимиости необходимости иметь при себе сертификат о вакцинации при посещении учреждений 
культуры и заселении гостиницы, а также обязательности ПЦР-теста для международных поездок. 
Несмотря на то, что по-прежнему фиксируются случаи заражения, имеются основания для оптимизма 
в тех странах, в которых достигнут высокий уровень иммунитета, особенно в результате программ 
вакцинирования. Ожидается, что COVID-19 будет классифицирован как эндемическое заболевание, 
для контроля над которым может потребоваться периодическая бустерная вакцинация. Тем не 
менее, вспышки инфекционных заболеваний среди тех, кто прошёл полный курс вакцинации, также 
указывает на риск новых мутаций, которые могут подвергнуть сомнению эффективность вакцины.

Стоит отметить, что национальные правительства и Европейские законодатели работают над 
нормализацией социальной и экономической ситуации. Нормализация в странах региона, как и 
во всём мире, в большой степени зависит от восстановления и роста национальной экономики, 
а также от возобновления мировой торговли и международной деятельности.

Во время пандемии организации социального обеспечения региона выполнили свои обещания 
относительно обеспечения защиты населения. Вооружившись цифровыми технологиями, 
эти организации реорганизовали свою бизнес-среду, реализовав стратегии цифровой трансформации, 
затронувшие как стратегические бизнес-процессы, так и представление услуг. Многие организации 
являются лидерами в применении цифровых технологий, не в последнюю очередь для решения таких 
проблем, как неуплата взносов, уклонение от уплаты взносов и мошенничество. Умение региона 
работать с передовыми аналитическими инструментами, большими данными и искусственным 
интеллектом делает политику социального обеспечения, процесс принятия решений и реализацию 
программ, более прозрачными, автоматизированными, динамичными и более устойчивыми.

В докладе освящаются пять тем, а именно:

• Развитие практик управления

• Расширение и сохранение охвата социальным обеспечением

• Удовлетворение потребностей стареющего населения

• Содействие инклюзивному росту и социальной сплочённости

• Ответные меры социального обеспечения в связи с пандемией COVID-19

Глава 1, Развитие практик управления в Европе 2022, рассматривает лидерство, коммуникацию и 
межведомственное сотрудничество, как мощную движущую силу на пути к более интеллектуальному, 
оперативному и клиентоориентированному социальному обеспечению. Цифровые технологии 
формируют культуру, основанную на статитических данных. Такой подход значительно улучшает 
организационные возможности и процессы принятия решений; содействует реализации мер по 
соблюдению требований и противодействию ошибкам и мошенничеству; и способствует активному 
предоставлению услуг, которые предвосхищают потребности клиентов. Практики администрирования 
служат гарантом того, что автоматизированные решения остаются под непрестанным контролем 
человека, а также принимаются в соответствии с правилами и нормами. Непрерывность бизнес-процессов 
и мероприятия по управлению рисками призваны уменьшить количество сбоев в предоставлении 
услуг, улучшить контроль над техническими и оперативными вопросами, такими как возможные 
сбои в работе сети, (не)стабильность приложений, поддержание работы системы, безопасность и 
конфиденциальность личных данных, а также обеспечить организационную устойчивость.

В Главе 2, Расширение и сохранение охвата социальным обеспечением, подчёркивается высокий 
уровень охвата населения социальной защитой в регионе как в целом, так и в связи с конкретными 
обстоятельствами — в частности, охвата пенсионными пособиями, пособиями на детей, семейными 
пособиями и пособиями по инвалидности. Многие страны выплачивают не основанные на взносах 
денежные пособия, как правило, уязвимым группам населения. Соразмерность пособий — 
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отличительная характеристика охвата и стабильности доходов, но она может быть и индикатором 
существующих проблем, особенно для женщин и групп населения с фрагментарной занятостью. 
Ещё одна возникающая и требующая незамедлительного решения проблема — расширение охвата 
трудовых мигрантов, а также работников в новых формах работы, особенно на цифровых платформах 
и в гиг-экономике. Внедрение последних инноваций направлено на то, чтобы формализовать 
процедуры по охвату беженцев, лиц, осуществляющих уход, иностранных работников и мигрантов 
без официального статуса, а также работников цифровых платформ.

В Главе 3, Удовлетворение потребностей стареющего населения, представлен обзор принятых в 
регионе мер, направленных на удовлетворение потребностей стареющего населения. Европейские 
системы социального обеспечения характеризуются разнообразием моделей, а также адекватностью 
и масштабом предоставляемого охвата. Широко распространённый вызов перед финансовой 
устойчивостью привел к тому, что пенсии в большинстве стран стали менее щедрыми, а пенсионный 
возраст увеличился. Важными вопросами остаются обеспечение долговременного ухода для лиц 
с хроническими заболеваниями и предоставление социальной поддержки в удовлетворении 
повседневных нужд. Ответные меры региона, как правило, фокусируются на трёх направлениях: 
принятие нормативной базы для удовлетворения потребностей в долговременном уходе и 
услугах, реализация программ в поддержку пожилых людей и улучшение качества и устойчивости 
предоставления услуг посредством применения новых технологий.

В Главе 4, Содействие инклюзивному росту и социальной сплочённости в Европе, подчёркивается, 
что расширение экономических возможностей является основополагающим для достижения 
инклюзивного роста и социальной сплочённости. В странах региона со сложившимися системами 
социальной защиты применяется подход, при котором социальное обеспечение предоставляется 
на протяжении всей жизни, защищая людей от различных жизненных рисков. Классические системы 
на основе взносов, учитывающие главным образом риски, с которыми сталкиваются взрослые 
трудоспособного возраста, дополняются программами, направленными на борьбу с бедностью 
во всех её формах и с её первопричинами. Денежные выплаты и программы социальной помощи 
направлены на работу с рисками, возникающими с момента рождения, в детстве, подростковом и 
юношеском возрасте, в начале трудовой жизни, а также в случаях, когда нет работы или трудовая 
деятельность более невозможна. Тем не менее, неформальная занятость, бедность и неравенство 
сохраняются среди уязвимых групп населения региона, включая женщин, мигрантов, молодёжь и 
пожилых людей.

В Главе 5, Ответные меры социального обеспечения в связи с пандемией COVID-19, сообщается о 
быстрых, эффективных и множественных ответных мерах систем социальной защиты региона на кризис 
COVID-19, включая выплаты с целью поддержки дохода, надбавки к заработной плате и временную 
краткосрочную трудовую деятельность с целью сохранения рабочих мест. Так были сокращены 
ставки по взносам, упразднены пени или штрафы и продлены сроки уплаты взносов. Компании 
по страхованию от несчастных случаев на производстве предоставили подробные руководства по 
соблюдению предписаний по безопасности и гигиене труда с целью обеспечить более безопасную 
рабочую среду. Признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников здравоохранения 
облегчило для медицинских работников процедуру подачи заявления на компенсацию. Цифровые 
технологии способствовали созданию межведомственных сетей для совместного наблюдения за 
ходом пандемии COVID-19 и устранения её последствий для занятости, а также для обеспечения 
доступа к услугам социального обеспечения.

Предполагается, что системы социального обеспечения продолжат играть важную роль и после 
окончания пандемии. Правительства и законодательные органы пришли к пониманию необходимости 
максимально содействовать синергии между программами социальной защиты, активными 
политическими мерами в отношении трудоустройства и рынка труда, программами образования и 
профессиональной подготовки, программами перехода от учёбы к трудовой деятельности, а также 
инициативами по стимулированию трудовой деятельности, такими как предпринимательство, 
микрофинансирование и поддержка стартапов. Путь вперёд заключается в том, чтобы восстановить 
образ жизни и источники к существованию, которые были разрушены пандемией; этот процесс должен 
быть быстрым, незамедлительным, и принести лучшие, имеющие ещё больший охват, результаты.
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01 
РАЗВИТИЕ 
ПРАКТИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Организации социального обеспечения в европейском 
регионе повышают уровень институциональной 
зрелости в сфере управления и операционной 
деятельности, активно используя ИКТ для повышения 
качества услуг в рамках своих программ. Цифровые 
технологии способствуют реализации инициатив 
по предоставлению услуг высокого качества, 
существенному повышению эффективности 
операционной деятельности, скорости реагирования, 
согласованности действий и снижению издержек 
систем социального обеспечения. Информационная 
культура и применение информационных технологий 
являются отличительными чертами современного 
администрирования социального обеспечения. 
Цифровизация открывает доступ к информации, 
хранящейся в огромных базах данных систем 
социального обеспечения, делая процесс работы с ней 
более удобным и понятным. Она также способствует 
межведомственному сотрудничеству и позволяет 
вовлекать все органы правительства к предоставлению 
государственных услуг. Пандемия COVID-19 ускорила 
внедрение цифровых технологий, новых методов 
работы, способствовала совершенствованию практики 
управления на операционном и организационном 
уровнях управления и предоставления услуг.

Организации социального обеспечения в странах 
региона – одни из самых гибких и динамичных по 
управленческому потенциалу и практике работы. 
Тем не менее они продолжают сталкиваться с 
вызовами, обусловленными растущими требованиями 
клиентов, старением населения, глобализацией, 
изменением климата, технологическим развитием 
и изменениями на рынках труда. Положительным 
моментом является то, что в регионе осуществляется 
цифровая интеграция, чтобы у клиентов был адресный 
доступ к услугам социального обеспечения в нужное 
время и в нужном месте. Цифровая трансформация 
систем социального обеспечения сопровождается 
повышением квалификации и переподготовкой 
персонала для адаптации к работе в гибридной среде, 
новым функциям и новым методам работы, связанным 
с цифровизацией, аналитике данных и укреплением 
взаимодействия на рабочих местах. Инвестиции в 
кадровый потенциал, новые технологии и методологии 
развития открывают путь к инновациям, опирающимся 
на человеческие и цифровые возможности.
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Развитие практики управления
Рисунок 1. Распределение стран Европы по индексу развития электронного правительства 
(EGDI*), 2016, 2018 и 2020 гг.
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Источник: UNDESA (2020).

Развитие цифровой интеграции
Рисунок 2. Количество стран в Европе, предоставляющих онлайн-услуги уязвимым 
группам, 2016-20 гг.
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Источник: UNDESA (2020).

Доступ к онлайн-сервисам: мобильное и 
домашнее подключение
Рисунок 3. Домохозяйства в Европе с 
домашним доступом к Интернету и число 
лиц, пользующихся Интернетом, 2005-20 гг.
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Рисунок 4. Домохозяйства в Европе с 
доступом к мобильной связи и Интернету, 
2010-21 гг.
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Развитие практики управления в Европе

58%очень 
высоким 

EGDI

высоким &
очень высоким

EGDI

В 2020 году на Европу пришлась 
наибольшая доля стран с очень 
высоким EGDI (58%).

Источник: UNDESA (2020, pp. xxvi, 40).

С 2018 по 2020 год семь стран перешли 
из группы с высоким EGDI в группу с 
очень высоким EGDI (Чехия, Болгария, 
Словакия, Латвия, Хорватия, Венгрия 
и Румыния).

Ни одна страна в Европе не подпадает 
под определение страны с низким или 
средним EGDI.

Цифровая интеграция в Европе

93%

На Европу приходится самая большая 
доля стран (93%), предлагающих 
онлайн-услуги уязвимым 
группам населения.

Источник: UNDESA (2020, p. xxvi).

Почти для всех категорий уязвимого 
населения доступ к онлайн-услугам 
улучшился в период с 2016 по 2018 год. 
В 2020 году было зарегистрировано 
небольшое сокращение числа стран, 
предлагающих онлайн-услуги молодёжи 
и пожилым лицам.

Среди уязвимых групп максимальное 
внимание уделяется инвалидам.

Доступ к онлайн-услугам в Европе

70% 44%

Более 70% стран предоставляют 
доступ как минимум к 20 различным 
онлайн-услугам, в том числе к онлайн-
заявкам на выдачу справок, лицензий, 
удостоверений личности или 
осуществление платежей.

Источник: UNDESA (2020, pp. xxvi and 43).

Онлайн-заявки на получение 
визы предлагаются только в 44% 
европейских стран.

За последние два года наиболее 
заметный рост онлайн-услуг пришёлся на 
регистрацию предприятий, а также подачу 
заявлений на получение свидетельств о 
рождении/браке, водительских прав и 
удостоверений личности.

Мобильное подключение и доступ в Интернет в Европе

87%

В 2020 году на 100 человек в 
Европе приходился 91 активный 
абонент мобильной (беспроводной) 
широкополосной связи по сравнению с 
80 в 2018 году.

Источник: UNDESA (2020).

Число абонентов стационарной 
широкополосной связи в Европе 
продолжает стабильно расти и достигло 
35 абонентов на 100 жителей в 2021 году. 
Начиная с 2020 года число абонентов 
стационарной широкополосной 
связи превысило число абонентов 
стационарной телефонии.

Источник: ITU (2021).

В 2021 году 87% населения пользовались 
Интернетом. В этом отношении в 2020 году 
почти был достигнут гендерный паритет 
(83% женщин и 87% мужчин).

Источник: ITU (2021).
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РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЯ

Повышение организационных 
стандартов качества 
и соблюдение 
нормативных требований

Организации социального обеспечения в странах региона 
всё увереннее выполняют свои обязательства благодаря 
новым, усовершенствованным методам управления. 
Руководством к постоянному совершенствованию 
администрирования социального обеспечения 
на операционном и организационном уровнях 
служат стандарты ИСО, а также Руководство МАСО 
по добросовестному управлению, Руководство МАСО 
по качеству обслуживания и Руководство МАСО по 
информационно-коммуникационным технологиям.

В Испании Национальный институт социального 
обеспечения (Instituto Nacional de la Seguridad Social – 
INSS) восполнил сокращение штатов, автоматизировав 
порядок выплаты пенсий по старости. Автоматизация 
значительно снизила потребность в участии человека 
в этом процессе и способствовала стандартизации 
пенсионных дел на всей территории страны, обеспечивая 
равное обращение со всеми гражданами и эффективно 
перенаправляя персонал на решение других задач. 
Чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований 
работодателями, INSS автоматизировал передачу данных 
о пособиях, получаемых работниками, в частности в 
случае нетрудоспособности.

В Княжестве Монако новым законом были учреждены 
семейные и пренатальные пособия для самозанятых, т.е. 
всего экономически активного населения страны. Фонды 
социального обеспечения (Caisses sociales de Monaco – 
CAMTI) помогли с формированием новой комплексной 
программы так называемого «пути клиента», основанного 
на принципе единого окна, включая вопросы управления 
(мониторинга, управления рисками, межведомственной 
координации и кадровых изменений) и выдачи документов 
новым и бывшим членам с правом на получение новых услуг.

Фонд социального страхования Российской Федерации 
(ФСС РФ) приступил к осуществлению совместного проекта 
с Российскими железными дорогами и Федеральной 
пассажирской компанией, направленный на упрощение 
оформления проездных документов и электронных 
билетов граждан, обладающих правом на бесплатный 
проезд в поездах дальнего следования в обе стороны к 
местам, где им предоставляется курс лечения.

В Италии Национальный институт страхования 
производственного травматизма (Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL) учредил 
рабочую группу, которая стандартизировала процесс 
оценки рисков травмирования верхних конечностей, 
что позволяет сопоставлять и гарантировать точное 
применение стандартизированных методологий оценки 
рисков в соответствии со стандартами ISO 11228-3:2007 
и ISO/TR 12295:2014.

Стремясь улучшить управление рисками в процессе 
устойчивого развития, Национальный профессиональный 
союз занятости в промышленности и торговле 
Франци (Unédic) направляет доходы от социально 
ответственных инвестиций на финансовые рынки для 
повышения доходности, когда выручка не покрывает 
расходы за счёт средств регулярного бюджета и 
проектного финансирования.

КАЧЕСТВО УСЛУГ

Руководствуясь клиентоориентированной моделью 
повышения качества обслуживания в цифровую эпоху, 
организации социального обеспечения в странах региона 
создают инновационную инфраструктуру ИТ и развёртывают 
инновационные решения ИТ внутри информационных 
каналов, призванных облегчить рассмотрение жалоб и 
взаимодействие с другими организациями, тем самым 
повышая качество обслуживания.

В области безопасности и гигиены труда (БГТ) INAIL 
Италии подготовил информационный документ о рисках, 
которым могут подвергаться в разных ситуациях домашние 
работники. Документ стал для правительства страны 
инструментом, обеспечивающим соблюдение норм БГТ 
работниками и улучшающим условия в новых формах 
занятости. INAIL также внедрил инновационные модули 
электронного обучения, включающие интерактивные 
инструменты и практические занятия. Их цель – развитие 
культуры безопасности и гигиены труда и повышение 
осведомлённости о рисках и безопасных приёмах работы. 
Одновременно институт открыл в Южном Тироле проект 
по подготовке молодых работников на производстве в 
соответствии с принципами БГТ.

Ещё одна инициатива БГТ осуществляется в системе 
социального страхования сельского и лесного хозяйства и 
садоводства в Германии (Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau – SVLFG). Она оформлена на многих 
языках как веб-приложение для сезонных работников 
с текстовой, графической и видео информацией по 
актуальным вопросам БГТ.

Адаптация систем, методологий и 
инфраструктуры обслуживания

В рамках национальной программы цифровой экономики 
«Электронная трудовая книжка» как новой и более 
эффективной формы регистрации занятости граждан, 
работодатель может оформлять на каждого работника 
только электронную трудовую книжку для передачи 
данных в ПФР.

Согласно новому законодательству Чехии с 1 января 
2020 года больничные листы выдаются исключительно 
в электронной форме. Департамент социального 
обеспечения (CSSA) открыл электронную больничную 
ведомость, что позволяет отказаться от бумажного 
документооборота между четырьмя субъектами (врачом, 
застрахованным лицом, работодателем и CSSA) в пользу 
нового решения – электронного портала CSSA ePortal, 
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с которым каждый субъект взаимодействует отдельно. 
С началом пандемии COVID-19 эта система успешно 
помогла обеспечить быструю обработку возросшего 
количества уведомлений и исключить очные контакты 
между застрахованными лицами и врачами.

В Ирландии Департамент социальной защиты (DSP) 
реформировал администрирование программы выплат 
малообеспеченным работающим семьям, заменив 
устаревшую систему на стратегическую ИТ-платформу DSP. 
Теперь при предоставлении услуг повторно используются 
уже проверенные и масштабируемые службы обработки 
и базы данных. Кроме того, решения принимаются в 
автоматизированном режиме, когда клиент сам 
предоставляет информацию, подтверждаемую другими 
источниками, что позволяет ускорить предоставление услуг.

Генеральное казначейство социального обеспечения 
Испании (Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS) 
адаптировало концепцию обслуживания и приступило 
к выполнению инициативы «Importass», нацеленную на 
развитие цифрового обслуживания с расширением охвата и 
повышением удобства для пользователей. Насчитывающая 
в общей сложности 40 услуг и предоставляющая гражданам 
доступ к личному кабинету для просмотра учётных 
записей социального обеспечения, эта инициатива 
направлена на реализацию стратегии «цифровые услуги по 
умолчанию» как предпочтительного канала коммуникаций 
между гражданами и организацией. TGSS применило 
инновационные методологии, в том числе фокус-группы, 
социальные исследования и тестирование удобства 
пользования, чтобы оценить, насколько новые услуги 
соответствуют потребностям целевых групп населения.

В Израиле Институт национального страхования (NII) 
выступил с законодательными инициативами и изменил 
стратегию систем социального обеспечения во время 
пандемии COVID-19, а также осуществил организационные 
антикризисные корректировки для предоставления 
застрахованным лицам услуг оптимального качества. 
Эти изменения включают новые онлайн-формы на веб-
сайте, где подаются заявления на пособия по безработице 
и старости, модернизацию внутренних систем в целях 
совершенствования делопроизводства и использование 
роботов для обработки заявлений на получение пособий 
по безработице. Все эти меры улучшили качество услуг 
и расширили применение новых цифровых решений.

Цифровизация 
обслуживания клиентов

Цифровая трансформация позволяет диверсифицировать 
организационные каналы обслуживания. Её цель 
заключается в том, чтобы обеспечить более качественное 
и беспрепятственное обслуживание клиентов, повысить 
уровень их удовлетворённости, а также уменьшить 
потребность в очных контактах и услугах в условиях 
пандемии; в этой свяхи в социальном обеспечении 
расширяется применение виртуальных помощников.

Центр пенсионного обеспечения Финляндии (FCP) 
разработал онлайн-сервис, предоставляющий 
информацию об обязательных взносах организаций на 
социальное страхование трансграничных работников. 

Это значительно упрощает административную работу для 
работодателей и облегчает деятельность компаний на 
международных рынках. Кроме того, Институт социального 
страхования Финляндии (KELA) недавно создал два чат-
бота в поддержку клиентов для самостоятельного ведения 
персональных дел и, в частности, для помощи в поиске 
и интерпретации информации и заполнении заявлений 
на получение пособий.

В 2020 году в Бельгии Национальное бюро занятости 
(Office national de l’emploi – ONEM) создало чат-
бот, помогающий гражданам подавать налоговые 
декларации. Он быстро и существенно развивается и 
в настоящее время помогает гражданам со сложными 
поисковыми запросами, в частности, о перерывах в стаже 
и временной безработице. Чат-бот также предлагает 
пользователям «e-Box» – виртуальный почтовый ящик, 
где граждане могут найти решение своих вопросов перед 
государственными учреждениями.

В Турции Организация социального обеспечения (SSI) 
создала систему онлайн-приложений в различных каналах 
связи, таких как Интернет и мобильные устройства, которые 
помогают пенсионерам разобраться с законными вычетами 
из ежемесячных пенсий. Она позволяет избежать очных 
контактов с сотрудниками SSI.

Во Франции Центральное агентство органов социального 
обеспечения (Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale – ACOSS) открыло специализированный веб-
сайт для новых работодателей с межфункциональным 
и динамичным доступом к ключевой информации 
о правовых, налоговых, социальных и практических 
вопросах, а также с калькулятором взносов на социальное 
обеспечение и общих расходов на планируемые 
работодателями проекты. Впоследствии значительный 
прогресс был достигнут в упрощении налогового режима 
и социального обеспечения самозанятых работников, 
для которых был создан полноценный цифровой сервис. 
Бесплатная услуга предоставляется в удобном мобильном 
приложении и упрощает составление, редактирование 
и подачу декларации.

ФСС РФ открыл мобильное приложение «Социальный 
навигатор» с информацией об организациях и учреждениях 
социального обслуживания. Оно служит хранилищем 
документов, необходимых для подачи заявления на 
получение пособий. Пользователи могут предварительно 
рассчитать сумму определённых видов пособий, отследить 
все платежи и подать заявление на получение новых 
пособий. Личный кабинет «Социального навигатора» 
интегрирован с порталом государственных услуг 
Российской Федерации.

Чтобы помочь лицам пенсионного или предпенсионного 
возраста, Пенсионное агентство Швеции (SPA) создало 
приложение «Пенсионный планировщик» в виде 
простой, защищённой платформы, позволяющей 
получать информацию о пенсиях и знакомиться с 
вариантами выхода на пенсию. Оно было создано в 
тесном сотрудничестве со пенсионными организациями 
страны и служит примером успешного сотрудничества 
частного и государственного секторов.

В Латвии Государственное агентство социального 
страхования (SSIA) поддержало цифровизацию 
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государственных услуг, создав электронного помощника на 
портале государственных услуг. Электронный помощник 
развивает у клиентов цифровые навыки и снижает 
административную нагрузку при обработке заявлений 
местных центров обслуживания.

Для оценки степени удовлетворённости услугами 
социального обеспечения в Азербайджане Агентство 
устойчивого и оперативного социального обеспечения 
(DOST) при Министерстве труда и социальной защиты 
населения инвестировало средства в автоматизацию и 
цифровизацию опросов касательно удовлетворённости 
клиентов, анализа данных и процессов управления. Чтобы 
обеспечить переход от аналоговых процессов обработки 
и анализа данных к цифровым, результаты опроса 
использовались для создания электронной оценочной 
системы «Q-net» и системы электронного мониторинга 
и регистрации жалоб граждан «DOST Survey».

НА ПУТИ К СОЦИАЛЬНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ

Организации социального обеспечения в странах региона 
всё шире признают значение деятельности на основе 
данных. Они стали применять информационные панели, 
большие данные, углублённую аналитику и искусственный 
интеллект в поддержку стратегических и операционных 
решений в сфере управления (ISSA, 2019).

INAIL создал методологию статистического анализа 
«эффекта-реакции» на основе кристаллов кремнезёма 
в своей базе данных. Она позволяет анализировать 
воздействие на различные производства, оптимизировать 
практику в важнейших отраслях и контролировать риски 
на рабочих местах. Её рассматривают как часть поддержки 
эпидемиологических и токсикологических исследований.

В Бельгии ONEM разработало платформу с открытыми 
данными для инновационного решения задач по 
обновлению статистической стратегии. Она позволяет 
решить проблему рассеивания данных во множестве 
баз данных и формировать общую картину в виде 
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подробных и максимально информативных ежемесячных 
таблиц с данными. Платформа упрощает извлечение 
статистических данных, устраняет лишние запросы на 
серверах и уменьшает одновременно входящие запросы. 
Для сотрудников отделов статистики и исследований 
было организовано специальное обучение по обработке 
и созданию запросов и отчётов. С помощью онлайн-
платформы данных ONEM повышает доступность и 
улучшает интерпретацию данных, соблюдая правила 
конфиденциальности и бюджетные ограничения.

Для повышения эффективности информационной 
политики и развития информационных ресурсов 
Управление социального страхования Польши (ZUS) 
создало статистический портал. На нём размещаются 
публикации, результаты исследований и аналитические 
выкладки, широкий набор статистических данных, 
полученных в результате нормативной деятельности ZUS. 
Благодаря широкому кругу полномочий эта инициатива 
позволяет проводить многочисленные статистические 
исследования с перекрёстным анализом динамики на 
основе данных о социальном страховании внутренних 
и внешних пользователей, таких как исследовательские 
организации и министерства Польши. Ещё одна новая 
инициатива, интерактивная платформа данных, позволит 
дополнительно проводить независимый статистический 
анализ (извлечение данных, создание внешними 
пользователями корреляционных таблиц) и визуализацию 
данных (составление карт, диаграмм) на основе данных ZUS.

Общество социального страхования от несчастных случаев 
Германии (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – DGUV) 
использует комплексный подход к повышению качества 
ухода за пациентами с психическими расстройствами 
после несчастного случая на производстве. Частью проекта 
является алгоритмическая диагностика, позволяющая 
обобщать и оценивать клиническую информацию 
для целей оперативного и достоверного диагноза и 
назначения соответствующей терапии. Каждый случай 
теперь обрабатывается быстрее, что позволяет раньше 
поставить работника на ноги. Соответственно, повысилось 
качество лечения в целом.

В Турции Организация социального обеспечения (SSI) 
приступила к реализации проекта борьбы с мошенничеством 
на основе аналитической модели с формулами и 
параметрами риска, которая позволяет выявлять 
случаи мошенничества в отношении предоставления 
организациям социального обеспечения данных 
предприятий о рабочих местах. Результаты оцениваются и 
передаются в налоговые органы для перекрёстной сверки 
с данными о налоговых обязательствах. Цель проекта 
– создание эффективной системы предотвращения и 
предупреждения мошенничества путём раннего выявления 
возможных нарушений.

ИНВЕСТИЦИИ В 
КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цифровые технологии открывают широкие возможности 
для управления кадровыми ресурсами. Организации 
социального обеспечения в странах региона 
предпринимают различные инициативы инновационного 
кадрового управления и укрепления кадрового потенциала 
в целях повышения эффективности своей деятельности.

В Литве правление Фонда государственного социального 
страхования при Министерстве социальной защиты 
и труда Литовской Республики (SODRA) разработало 
стратегию повышения квалификации лучших профильных 
специалистов. Её цель заключается в том, чтобы обеспечить 
достаточный уровень качества всего программного 
обеспечения, необходимого для обслуживания всех 
сторон. Для повышения компетентности в области ИТ в 
государственном секторе в стране проводится углублённая 
подготовка компетентных ИТ-специалистов, которых в 
настоящее время не хватает.

В Бельгии пандемия COVID-19 ускорила полномасштабную 
цифровизацию процессов найма и обучения в ONEM. 
Эта стратегия помогла стабилизировать предложение 
рабочей силы и минимизировать сбои в операционных 
процессах при сохранении стандартов качества 
обслуживания в условиях кризиса.

В Польше ZUS помогло преобразовать Департамент 
по делам сотрудников в Департамент управления 
кадровыми ресурсами, что позволило новой структуре 
перейти от управления кадрами к стратегическому 
принятию деловых решений. ZUS также способствует 
развитию компетенций персонала, в том числе 
посредством периодической аттестации сотрудников 
в целях выявления кадрового потенциала и развития 
учебного процесса, который позволит удовлетворять 
потребности в профессиональной подготовке. Кроме 
того, проводится политика недопущения преследования 
на рабочем месте, дискриминации и нежелательных 
проявлений в межличностных отношениях; создан институт 
посредничества для разрешения конфликтных ситуаций 
и построения позитивных взаимоотношений между 
сотрудниками организации.
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ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА

Стратегии цифровой трансформации

Стремясь адаптироваться к меняющимся потребностям населения и собственных сотрудников, 
организации социального обеспечения пользуются возможностями цифровых технологий 
для повышения эффективности, производительности и качества обслуживания. Ясное 
представление о путях перехода на цифровые технологии является залогом успеха в деле 
цифровизации операционной деятельности, предоставления государственных услуг и 
обеспечения исполнения сотрудниками своих функций.

За трёхлетний период Агентство DOST Азербайджана осуществило эффективный и 
всеобъемлющий перевод всех процессов прежней системы управления со сложной и 
ригидной структурой на цифровые технологии. Им был разработан стратегический план, 
направленный на обеспечение беспрепятственного доступа населения к государственным 
службам социальной защиты, устранение бюрократических препон и повышение степени 
удовлетворённости клиентов. Агентство поощряет развитие передовых технологий и 
методологий для создания и расширения инфраструктуры социального обслуживания. 
Этот процесс сопровождается последовательным укреплением кадрового потенциала, 
повышением эффектности корпоративного управления, совершенствованием инфраструктуры 
ИКТ и использованием ресурсов ИКТ для создания эффективного механизма государственного 
управления на основе электронных систем и качественных цифровых услуг.

Федеральный фонд пенсионного страхования Германии (Deutsche Rentenversicherung Bund – 
DRV) находится в процессе всеобъемлющей цифровой трансформации. Он назначил директора 
по цифровым технологиям и создал отдельное подразделение по цифровой стратегии и 
цифровой трансформации. На цифровизацию DRV нацелена отдельная цифровая стратегия. 
Она строится на принципах и стратегических целях цифровизации основных бизнес-процессов 
DRV, касающихся членства, кадрового состава, производительности, будущего курса/инноваций 
и роли организации в обществе/политике, а также решения соответствующих операционных 
задач в сфере цифровизации.

Источники: ISSA (2022).

Повышение качества обслуживания путём 
автоматизации и контроля

Государственная служба занятости Швеции (PES) прилагает значительные усилия по повышению 
согласованности, эффективности и законности своих процессов, позволяющих удостовериться 
в том, что лица активно заняты поиском работы и что они соответствуют критериям получения 
пособий по безработице. Внедрив новые регламенты и продолжив цифровизацию и 
автоматизацию ряда этапов процесса, PES внесла существенные изменения в методику 
подтверждения поисков работы. Она сосредоточила эти проверки в централизованном 
подразделении, которое занимается исключительно проверкой тех, кто находится в поиске 
работы. Специализированное обучение методам подтверждения поисков работы и оказанных 
услуг позволяет сотрудникам действовать верно, согласованно и эффективно. Работа 
централизованных подразделений проверки контролируется группой по оценке соответствия 
нормативным требованиям.

Ещё одним шагом к повышению эффективности работы PES стала автоматизация функции 
контроля лиц, ищущих работу. Автоматический обзор отчётов на основе оценки и сортирования 
рисков по степени остроты позволяет PES действовать на основании подтверждённых отчётов. 
В случае низких рисков эти отчёты автоматически помечаются как проверенные, а в случае 
высоких рисков отчёты выделяются для контрольной проверки. Это решение усиливает 
контроль рабочего процесса и повышает экономическую эффективность.

Источники: ISSA (2022).
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• Инновации в практике управления социальным обеспечением 
отражают возможности организационного управления, 
основывающиеся на лидерстве, коммуникациях, стратегическом 
планировании и управлении рисками, а также на межведомственном 
сотрудничестве, в целях создания более продуманного, прозрачного 
и отзывчивого социального обеспечения.

• Цифровые решения в сфере социального обеспечения 
расширяют возможности для повышения качества услуг. 
Клиентоориентированное обслуживание означает, что участники 
и получатели пособий всегда находятся в центре всех инноваций. 
Внедрение решений, опирающихся на человеческие и цифровые 
возможности, требует предвидения и глубокого понимания нужд 
пользователей. Понимание цифровых возможностей клиентов или 
их отсутствия позволяет оптимально обслуживать всех клиентов 
без исключения.

• Переход к цифровой среде требует чёткого видения целей, которые 
необходимо достичь. Лидерство, стратегическое планирование и 
общеорганизационный подход являются ключевыми факторами, 
обеспечивающими успешную цифровизацию. Управление 
изменениями и наращивание кадрового потенциала имеют ключевое 
значение для обеспечения согласованности и заинтересованности 
всех сторон.

• Применение решений ИКТ является одним из факторов успеха 
в условиях новых рисков и вызовов, таких как потенциальные 
сетевые сбои, (не)стабильность приложений, обслуживание систем, 
безопасность и конфиденциальность персональных данных. Всё это 
требует разработки планов обеспечения непрерывной деятельности 
и управления рисками на техническом и операционном уровнях, 
чтобы минимизировать сбои в сфере обслуживания и обеспечить 
устойчивую деятельность организаций.

• Цифровые технологии позволяют осуществить переход к 
социальному обеспечению, основанному на данных. Анализ 
данных, машинное обучение и искусственный интеллект могут 
значительно улучшить операционную деятельность организаций, 
повысить информационную основу решений, гарантировать 
выполнение нормативных требований и предотвращать ошибки 
и мошенничество. Для управления на основе данных требуется 
всеобъемлющая стратегия управления данными.

• Аналитические мощности цифровых технологий должны 
поддерживаться и приводиться в соответствие с качественными 
данными, чёткими и актуальными нормативными регламентами 
принятия решений и контролем со стороны человека. 
Автоматизированные решения всегда нуждаются в человеческом 
контроле и ответственности за результат.
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02 
РАСШИРЕНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ 
ОХВАТА 
СОЦИАЛЬНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

В Европейском регионе действуют одни из наиболее 
всеобъемлющих национальных программ социального 
обеспечения в мире. Как правило, программы 
социального обеспечения в регионе включают в себя 
как основанные на взносах, так и финансируемые за 
счёт налогов пособия и услуги; они сопровождаются 
инвестициями в здравоохранение, образование и 
социальную инфраструктуру, а также проведением 
активной политики на рынке труда в целях 
обеспечения социальной защиты на протяжении 
всей жизни граждан.

Тем не менее, регион по-прежнему сталкивается с 
проблемами в расширении охвата. Развитие экономики 
цифровых платформ приводит к появлению новых 
форм занятости, при которых правовой статус многих 
работников непрерывно меняется. Одними из наиболее 
спорных вопросов являются такие, как следует ли 
классифицировать работников экономики цифровых 
платформ как самозанятых или наёмных работников, 
и что является полной занятостью для работников с 
гибким графиком и чьи услуги предоставляются по 
заказу. В более общем плане постоянной проблемой 
остаётся расширение права на охват системами 
социального обеспечения трудовых мигрантов, 
вынужденных переселенцев и уязвимых групп.

Ввиду универсальности права человека на социальное 
обеспечение, правительства стран обязаны принимать 
меры. Это означает распространение охвата на всё 
население, а также поддержание качества защиты 
на достаточном уровне и его повышение. В общих 
условиях демографического старения, изменения 
климата, технологического развития и изменений 
на рынке труда, а также такой проблемы в сфере 
общественного здравоохранения, как пандемия, 
возникает потребность в более высоких уровнях 
расходов на социальное обеспечение. Чтобы ответить 
на этот вызов, директивные органы должны учитывать 
ограниченность налоговых поступлений, снижение 
уровней взносов на социальное обеспечение и 
сохраняющийся уровень неформальной экономической 
деятельности. В ближайшей перспективе ещё одним 
приоритетом является содействие восстановлению 
экономики после пандемии COVID-19. Достижение 
всеобъемлющего социального обеспечения занимает 
как никогда важное место в повестке дня директивных 
органов региона.
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Фактический охват
Рисунок 1. Предусмотренный законодательством доступ к социальной защите, количество 
программ в Европе
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Источники: ISSA and SSA (2018a, 2018b).

Рисунок 2. Охват по группам населения (%) в Европе
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Источник: ILO (2021f, p. 20).

Рисунок 3. Население трудоспособного возраста, имеющее законодательно закреплённый 
доступ к всеобъемлющим системами социального обеспечения по данным за 2020 или 
последний год с данными.
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Источник: ILO (2021f, p. 56).

Рисунок 4. Процент населения, охваченного программами социального здравоохранения 
в Европе, 2020 г. 
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Источник: ILO (2021f).
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Фактический и законодательно закреплённый охват 
социальным обеспечением в Европе

83,9% 96,7% 52,7%

В Европе 83,9% населения охвачено 
как минимум одной программой 
денежных пособий системы 
социального обеспечения, что почти 
вдвое выше среднемирового 
показателя (46,9%).

Источник: ILO (2021f, p. 20).

Самым доступным видом 
социальной защиты является 
пенсия по старости, которую 
получают 96,7% лиц пенсионного 
возраста. Пособия по безработице 
менее доступны: их получают всего 
51,3% безработных.

В Европе 52,7% трудоспособного 
населения по закону имеет 
право на получение пособий в 
рамках всеобъемлющих систем 
социального обеспечения; при этом 
охват ýже среди женщин (49,7%), 
чем среди мужчин (55%).

Социальное здравоохранение в Европе

98,1%

1 in 8

В 2020 году 98,1% населения 
Европы было охвачено 
программами социального 
здравоохранения, в то время 
как среднемировой показатель 
составил 66%.

Источник: ILO (2021f, p. 20).

В Европе от 1% до 9% домохозяйств 
оказываются за чертой бедности 
или становятся ещё беднее из-
за необходимости оплачивать 
медицинские услуги за свой счёт.

Источник: Thomson, Cylus and Evetovits (2019).

Катастрофические расходы на 
здравоохранение (когда медицинские 
расходы превышают 40% дохода 
домашнего хозяйства) в основном 
приходятся на медикаменты, 
стационарное лечение и 
стоматологическую помощь.

Источник: WHO (2019, p. 46).

Государственные расходы на социальное обеспечение

LTC
accounts

17,4%  
ВВП

В Европе государственные расходы 
на социальное обеспечение 
составляют 17,4% ВВП, в то время 
как среднемировой показатель – 
12,9% ВВП.

Источник: ILO (2021f, p. 59).

В Европе из общего объёма 
государственных расходов на 
социальное обеспечение 1,5% 
приходится на финансирование 
пособий на детей, 7,7% на пособия 
для населения трудоспособного 
возраста и 10,7% на пенсии 
по старости.

Источник: ILO (2021a).

В 2019 году на программы обязательного 
медицинского страхования было 
израсходовано три четверти и больше 
общих расходов на здравоохранение в 
Люксембурге (80,3%), Франции (78,2%), 
Германии (78,1%), Словакии (77,4%), 
Хорватии (76,7%) и Нидерландах (76,2%), 
но менее 5,0% в Испании, Португалии, 
Ирландии и Италии. На государственные 
программы пришлось свыше четырёх 
пятых расходов на здравоохранение в 
Швеции (84,9%) и Дании (83,3%), а также 
от 65% до 75% в Ирландии, Италии 
и Испании.

Источник: EUROSTAT (2021a).
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УСТРАНЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА В 
ДОСТУПЕ И ДИСПРОПОРЦИЙ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В глобальном масштабе в Европейском регионе 
сохраняются очень высокие показатели охвата социальным 
обеспечением; по оценкам, 83,9% населения региона 
имеют фактический доступ по крайней мере к одной форме 
пособий социальной защиты (ILO, 2021f). Тем не менее, 
странам региона ещё предстоит достичь фактической 
всеобщей социальной защиты во всех отраслях социального 
обеспечения для своего населения на протяжении всех 
жизненных циклов.

В то время как охват пожилого населения по крайней мере 
одной формой пенсионного обеспечения относительно 
высок и оценивается в 96,7%, население трудоспособного 
возраста защищено в меньшей степени. По оценкам, 
только 83,6% матерей с новорождёнными детьми имеют 
доступ к программам по охране материнства, в то время 
как уровень охвата работников защитой от несчастных 
случаев на производстве и безработицы составляет 75% 
и 51,3% соответственно (ILO, 2021f).

С учётом того, что выплаты пособий по уходу за детьми 
в некоторых странах зависят от наличия формальной 
занятости, эти сравнительно более низкие показатели 
охвата населения трудоспособного возраста означают, 
что, по разным оценкам, пособия по социальной защите 
получают 82,3% детей, а также 86,0% лиц с тяжёлыми 
формами инвалидности. Почти две трети (64,4%) уязвимых 
лиц охвачены программами социальной помощи. 
Существует множество целевых программ по борьбе с 
нищетой, направленных на удовлетворение потребностей 
растущего числа уязвимых лиц, не имеющих доступа к 
надлежащей социальной защите, основанной на взносах.

Высокоразвитые промышленные экономики 
региона, ориентированные на благосостояние 
работников и подкреплённые эффективным трудовым 
законодательством, предоставляют возможности 
для всеобъемлющей и качественной социальной 
защиты формально занятых работников. Тем не 
менее, стремительные социальные преобразования, 
быстрые технологические и экономические переходы, 
а также растущие миграционные потоки и вынужденное 
переселение увеличивают численность и усугубляют 
уязвимость людей, работающих за рамками формальных 
отношений между работодателем и работником.

Отсутствие действительно всеобщей социальной 
защиты объясняется неравенством в доступе и 
диспропорциональным предоставлением социального 
обеспечения. Эти диспропорции возникают как из-за 
ограниченности охвата целевых мер, так и из-за исключения 
определённых групп населения из существующих программ 
социального обеспечения.

Соответственно, для соблюдения прав человека на 
социальное обеспечение ключевое значение имеют 
экстренные меры реагирования на кризисы и чрезвычайные 

ситуации, такие как медицинские и социоэкономические 
последствия пандемии COVID-19. Вопрос заключается в 
том, могут ли эти временные меры привести к внедрению 
устойчивых и постоянно действующих программ защиты 
уязвимых групп. Задача правительственных органов 
состоит в том, чтобы постепенно находить необходимые 
дополнительные бюджетные ресурсы, а также продолжать 
финансировать социальную защиту уязвимых групп 
населения, особенно во время кризисов, вызванных 
будущими потрясениями и чрезвычайными ситуациями. 
Для этого требуются более высокий уровень продуктивной 
занятости, увеличение объёма инвестиций в борьбу с 
бедностью, а также принятие мер социальной помощи 
для удовлетворения потребностей в социальной защите 
лиц, занятость которых носит фрагментарный характер 
или которые остаются в маргинальном положении на 
формальных рынках труда.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 
ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Увеличение числа мобильных работников в регионе, 
как и во всём мире, обьясняет растущую необходимость 
в заключении международных соглашений о социальном 
обеспечении для передачи и сохранения приобретённых 
прав на социальное обеспечение работников, находящихся 
за границей (ILO, 2021c). Первое в регионе двустороннее 
соглашение о социальном обеспечении было заключено 
между Францией и Италией в 1904 году.

Aктивное развитие во второй половине прошлого века в 
Европе региональных торгово-экономических союзов, среди 
которых Европейский союз (ЕС), Европейская ассоциация 
свободной торговли (ЕАСТ), Содружество Независимых 
Государств (СНГ) и Евразийский Экономический союз (ЕАЭС), 
придало дополнительный стимул росту трудовой миграции 
в регионе. Эта тенденция привела к необходимости 
разработать региональные механизмы координации, 
направленные на удовлетворение потребностей 
трудовых мигрантов.

Эта необходимость становится очевидной, если учесть, 
что в 2020 г. на рынке труда ЕС было занято 8,6 миллиона 
граждан из стран, не входящих в ЕС. Согласно статистике 
Европейской комиссии по миграционным потокам, 
из общего числа в 189,1 млн человек в возрасте от 20 до 
64 лет это соответствует доле в 4,6% работников.

В настоящее время регламенты ЕС по координации 
социального обеспечения основаны на следующих 
фундаментальных принципах: равенство обращения 
независимо от гражданства, определение применимого 
законодательства, сохранение приобретённых прав, 
суммирование страховых периодов, экспорт пособий 
внутри границ ЕС и административное взаимодействие 
между организациями социального обеспечения. Таким 
образом, Регламент ЕС № 883/2004 стал крупнейшим 
многосторонним соглашением о социальном обеспечении 
в регионе, применимым к 31 стране, а именно к 27 
государствам-членам ЕС и государствам-членам 
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Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — 
Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии (Iha, 
2022 г.). Данный регламент охватывает стандартные риски 
социального обеспечения в соответствии с Конвенцией 
МОТ о минимальных нормах социального обеспечения 
1952 г. (№ 102).

Евразийская часть региона, в которую входят бывшие 
республики Советского Союза, добилась прогресса в 
обеспечении прав трудовых мигрантов. Важным этапом 
работы стало многостороннее соглашение о пенсионном 
обеспечении работников государств-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), вступившее в силу в январе 
2021 г. Данное соглашение гарантирует пенсионную защиту 
трудовых мигрантов из пяти государств-членов ЕАЭС: 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Российской 
Федерации. В отличие от Соглашения о гарантиях прав 
граждан государств в области пенсионного обеспечения от 
13 марта 1992 г., новое соглашение основано на принципе 
пропорциональности, предполагающем выплату пособий 
в соответствии с законодательством страны, резидентом 
которой является застрахованное лицо, причём выплата 
производится именно этой страной. Соглашение 1992 г., 
в основе которого лежит принцип территориальности, 
обладает более широким географическим охватом и 
включает в себя граждан Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, 
Узбекистана и Российской Федерации.

Двусторонние и многосторонние соглашения о 
социальном обеспечении являются эффективным 
средством защиты прав трудовых мигрантов в разных 
странах. В мире было заключено более 500 двусторонних 
соглашений о социальном обеспечении, и большинство 
из них — при участии европейских стран. До 1965 г. 
двусторонние соглашения о социальном обеспечении 
были в основном внутрирегиональными. К 2019 г. 38% 
двусторонних соглашений, подписанных европейскими 
странами, были заключены с другой европейской стороной. 
Для двусторонних соглашений с участием стран Европы 
и стран Азии и Тихого океана, Америки и Африки эти 
показатели составили 26%, 24% и 12% соответственно. 
Распределение стран-партнёров различается по странам. 
К примеру, Франция заключила 40% своих двусторонних 
соглашений о социальном обеспечении со странами 
Африки, в то время как более половины соглашений 
Испании заключено со странами Америки (Iha, 2022).

Недавние изменения включают в себя заключение 
инновационных соглашений с Молдовой, откуда, 
по оценкам, свыше миллиона молдаван мигрировали на 
работу в другие страны Европы и за её пределы. Являясь 
крупным источником трудовых мигрантов, Молдова 
добилась значительного прогресса в защите своих граждан 
за рубежом, в частности, благодаря заключению ряда 
двусторонних соглашений, в том числе более чем десяти 
соглашений со странами ЕС.

Международные соглашения постоянно обновляются 
с учётом различных геополитических изменений. Так, 
11 февраля 2021 г. Федеральный совет Швейцарии 
утвердил новое соглашение о социальном обеспечении 
между Швейцарией и Великобританией вследствие выхода 
последней из ЕС. Для обеих стран новое соглашение о 
социальном обеспечении гарантирует застрахованным 
лицам равное обращение, облегчает выплату пособий 

социального обеспечения, позволяет избежать двойной 
уплаты взносов и пробелов в стаже уплаты взносов, а также 
облегчает временное трудоустройство работников.

Важным инструментом для получения доступа к охвату 
системами здравоохранения в ЕС является Европейская 
карта медицинского страхования. Она предоставляет 
застрахованным лицам доступ к необходимому 
медицинскому обслуживанию, предоставляемому 
государством на тех же условиях и по той же цене, что и 
в их родной стране в периоды временного пребывания в 
любом из 27 государств-членов ЕС или четырёх государств-
членов ЕАСТ.

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 
ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Работа с цифровыми платформами подразумевает 
использование онлайн-платформ, позволяющих 
организациям или частным лицам находить друг друга 
и решать определённые проблемы или предоставлять 
определённые услуги в обмен на оплату (Eurofound, 
2021a). Цифровые платформы предоставляют растущей 
клиентской базе доступ к услугам, тем самым повышая спрос 
и способствуя росту и конкурентоспособности (La Salle and 
Cartoceti, 2019). Они открывают новые возможности для 
трудоустройства и позволяют сопоставлять информацию 
о спросе и предложении на рабочую силу в режиме 
реального времени. Тем не менее работа на цифровых 
платформах может ограничивать трудовые права 
и социальную защиту причастных к ней работников, 
что вызывает обеспокоенность, в том числе и в отношении 
соблюдения их права на социальное обеспечение и 
достойный труд. Примечательно, что работники 
платформ, независимости от характера их работы, часто 
считаются самозанятыми, которые должны сами нести 
все расходы на социальную защиту. Обычно они имеют 
ограниченный доступ или исключены из таких программ, 
как страхование от несчастных случаев на производстве 
и защита от безработицы.

В ЕС более 28 миллионов человек работают на более 
чем 500 активных цифровых платформах. По прогнозам, 
в ближайшие несколько лет численность этой рабочей 
силы достигнет 43 миллионов человек. Пандемия COVID-19 
ускорила развитие экономики цифровых платформ. 
В Восточной Европе внедрение цифровых технологий 
для поиска работы и доступа к ней оказалось более 
существенным по сравнению с остальной Европой. 
В 2013–2017 гг. Украина и Российская Федерация 
занимали четвёртое и пятое место в мире соответственно 
по размеру финансовых потоков и количеству задач, 
выполняемых работниками на веб-платформах. В 2018 
г. Сербия и Македония оказались в числе ведущих стран 
мира по доле цифровой рабочей силы по отношению к 
общей численности населения и рабочей силы страны 
(Aleksynska, 2021).

Инициативы по обеспечению достаточной социальной 
защиты работников цифровых платформ неравномерны. 
Бельгия исключает работников из системы социальной 
защиты, если их деятельность, осуществляемая через 
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цифровые платформы, не приносит минимального уровня 
дохода. Подход Франции заключается в повышении 
доступа к программам частного страхования, особенно 
от несчастных случаев на производстве. Другой подход 
заключается в том, чтобы включить этих работников в 
режим социального обеспечения для наёмных работников 
либо путём применения правовой презумпции, 
либо путем ассимиляции, как это происходит в Испании 
в отношении велокурьеров. В Дании подход заключается 
в соблюдении строгого нейтралитета, в результате чего 
решение вопросов вмешательства или оспаривания 
коллективного соглашения остаётся за социальными 
партнёрами или национальными (или европейскими) 
компетентными органами (Daugareilh, 2021). В Восточной 
Европе и странах бывшего Советского Союза реакция 
трудового законодательства была умеренной. К примеру, 
в Украине три четверти цифровых работников сообщают, 
что работают на неформальной основе (Aleksynska, 2021).

На региональном уровне ЕС на повестку дня выходит 
обеспечение социальной защиты работников цифровых 
платформ. Основные стратегические инициативы включают 
в себя Европейскую повестку дня в области совместной 
экономики 2016 г., принятую Европейской комиссией, 
и Директиву 2019/1152 о прозрачных и предсказуемых 
условиях труда (которая также распространяется на 
работников цифровых платформ) в рамках Европейского 
компонента социальных прав.

В соответствии с планом действий по реализации 
Европейского компонента социальных прав, принятым 
в марте 2021 г., в декабре 2021 г. Европейская комиссия 
предложила законопроект об улучшении рабочих условий 
на цифровых платформах и поддержке устойчивого роста 
цифровых трудовых платформ в ЕС (European Commission, 
2021a). Согласно новым правилам, людям, работающим 
на цифровых трудовых платформах, гарантируется защита 
их трудовых прав и получение ими социальных пособий. 
Пакет документации, предложенный Комиссией, включает 
в себя Директиву по улучшению условий труда на цифровых 
платформах (Eurofound, 2021a).

Директива, предложенная ЕС, направлена на то, чтобы 
«людям, работающим через цифровые трудовые платформы, 
был предоставлен статус легально трудоустроенных, 

что соответствует их фактическим рабочим условиям». 
В ней содержится список контрольных критериев, 
позволяющих определить, является ли платформа 
работодателем (European Commission, 2021b). Согласно 
предложенной Директиве, 5,5 млн из 28 млн человек, 
работающих на цифровых платформах в ЕС, в настоящее 
время вероятно, неправильно классифицированы, а от 
1,7 до 4,1 млн человек можно реклассифицировать как 
работников. Другие могут быть объявлены самозанятыми 
в результате того, что некоторые платформы изменят 
свои бизнес-модели (European Commission, 2021c). После 
принятия Директивы Европейским парламентом и Советом 
Европейского союза у государств-членов будет два года на 
то, чтобы перевести её в национальное законодательство.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОКОВ ДОХОДОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕЙ 
СОРАЗМЕРНОСТИ ДОХОДОВ

Перед каждой программой социального обеспечения 
стоит задача сбалансировать соразмерность пособий 
с долгосрочной финансовой устойчивостью. Кроме 
того, необходимо учитывать взаимозависимость между 
отраслями социального обеспечения и взаимодействие 
между системой социального обеспечения, налоговой 
системой, экономикой и обществом в целом.

В Европе индексация пособий социального обеспечения 
с учётом инфляции или других показателей стоимости 
жизни помогает сохранить их покупательную способность. 
Краткосрочные пособия, такие как пособия по болезни, 
беременности и родам или временной нетрудоспособности, 
могут быть проиндексированы с учётом роста заработной 
платы в соответствии с текущими расходами и 
условиями рынка. Таким образом, вопрос улучшения 
соразмерности пособий предполагает рассмотрение и 
соразмерности заработных плат, и установленных законом 
коэффициентов замещения.

Устойчивый рост потоков чистых доходов программы 
социального обеспечения позволяет увеличивать размер 
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пособий и улучшать их соразмерность. Расширение 
доходов может быть достигнуто за счёт взносов (с 
помощью роста базы плательщиков взносов, с помощью 
роста заработной платы лиц, охватываемых системами 
социального обеспечения, или посредством обоих 
источников), увеличения инвестиционного дохода, 
а также сведения к минимуму случаев мошенничества и 
несоблюдения нормативных требований. Параллельно 
отток доходов можно контролировать путём уменьшения 
количества или отсрочки страховых случаев, а также 
сведения операционных расходов и мошенничества 
к минимуму.

Для оптимизации притока доходов крайне важно 
расширение охвата, так как это увеличит базу плательщиков 
взносов. Расширение может произойти благодаря 
более высокому уровню формальной занятости и росту 
заработных плат застрахованных работников. Другие 
направления включают в себя упрощение доступа 
неформальных работников к программам, основанным 
на взносах, и помощь в переходе этих работников в 
формальную экономику. Таким образом, решение 
проблем, вызванных развитием экономики цифровых 
платформ, открывает значительные возможности 
для расширения охвата социального обеспечения и, 
в свою очередь, повышения финансовой устойчивости 
программ. Инвестиции в человеческий капитал, в том 
числе в уход за детьми и семейные пособия, могут повысить 
производительность труда, заработную плату и показатели 
участия в рабочей силе, особенно женщин, что, в свою 
очередь, поспособствует росту базы плательщиков взносов.

Меры по сокращению и уменьшению расходов также 
положительно влияют на доходы программ социального 
обеспечения. К примеру, инвестиции в профилактические 
мероприятия, а также в безопасность и гигиену труда могут 
снизить количество несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, тем самым сократив 
расходы на пособия. Аналогичные преимущества можно 
получить путём содействия устойчивой занятости, 
что напрямую приведёт к минимизации расходов на 
пособия по безработице. Чем выше уровни формальной 
застрахованной занятости, тем больше взносы.

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОБЛЕМ ОХВАТА

Для большей формализации занятости и расширения 
охвата системой социального обеспечения, чтобы 
обеспечить устойчивое финансирование программ 
социального обеспечения (ILO, 2021f) разрабатываются 
различные подходы.

Во Франции на охват уязвимых и труднодоступных 
групп населения направлено несколько инициатив. 
В частности, Центральное агентство органов социального 
обеспечения (Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale — ACOSS) реализовало программу, направленную 
на формализацию труда работников, занятых в секторе 
оказания домашних услуг, осуществляющих уход и 
другие бытовые услуги. ACOSS запустило онлайн-

сервисы Pajemploi+ и Cesu+, упрощающие оформление 
вышеуказанных видов деятельности. В свою очередь, 
самозанятые работники, зарегистрированные как 
«самостоятельные предприниматели», получили 
право на получение социальных пособий благодаря 
упрощённым административным процедурам 
и фиксированным взносам. Кроме того, ACOSS 
разработала услугу для формализации экономической 
деятельности цифровых платформ, в частности, 
деятельности по сдаче недвижимости с мебелью на 
условиях краткосрочной аренды. Регистрируя этот вид 
деятельности, работники остаются в той же программе 
социального обеспечения, что и раньше, и получить 
больший объём социальных услуг.

В свою очередь, Французский национальный фонд 
семейных пособий (Caisse nationale d’allocations familiales 
– CNAF) разработал информационные мероприятия, 
призванные облегчить интеграцию семей беженцев 
и продемонстрировать им наличие доступа к услугам 
с помощью серии видеороликов. Схожим образом, 
Генеральное казначейство социального обеспечения 
(Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS) Испании 
сосредоточилось на охвате домашних работников, 
реализуя проект Importass, способствующий формализации 
их статуса. Фонды социального обеспечения Монако 
(Caisses sociales de Monaco) увеличили охват и улучшили 
социальную защиту самозанятых работников, разработав 
для них программу семейных пособий. Выдаваемые 
по программе пособия аналогичны пособиям для 
наёмных работников.

В Турции в условиях реагирования на кризис с беженцами 
из Сирии Организация социального обеспечения 
осуществила Программу перехода к формальному 
трудоустройству, целью которой является формализация 
трудовой деятельности и улучшение доступа «сирийцев, 
находящихся под временной защитой» к достойным 
условиям труда. Для обеспечения полной выплаты 
взносов в различных странах также разрабатываются 
методы перекрёстной проверки данных посредством 
уникальной идентификации личности. В настоящее 
время Национальный фонд социальной защиты при 
Министерстве труда и социальной защиты населения 
Азербайджана осуществляет централизацию данных 
по социальному обеспечению охваченного населения.

В области здравоохранения Французская национальная 
школа социального обеспечения (Ecole nationale superieure 
de sécurité sociale – EN3S) и Национальный фонд страхования 
на случай болезни (Caisse nationale de l’assurance maladie – 
CNAM) усовершенствовали свой методологический подход 
к регулированию охвата услугами здравоохранения. 
Новая методология включает в себя рекомендации по 
проведению политики, а также соответствующие планы 
действий по повышению устойчивости, эффективности, 
доступности и качества медицинского страхования.

Наконец, для того, чтобы упростить применение 
международных соглашений о социальном обеспечении, 
Финский центр пенсионного обеспечения разработал 
услугу, помогающую работодателям определять, какие 
взносы они должны платить за работников, прибывающих 
в Финляндию, и финнов, работающих за границей.
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ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА

Оптимизация процесса формализации трудоустройства и расширение 
социальной защиты уязвимых групп в Турции

Организация социального обеспечения (SSI) Турции разработала ряд инициатив по улучшению охвата различных 
групп населения.

Программа EDU-CARE направлена на содействие формальному трудоустройству женщин, занимающихся уходом за 
детьми на дому, упрощая для них регистрацию и предоставляя им финансовую поддержку. Общая цель состоит в том, 
чтобы создать более благоприятный и привлекательный рынок труда для женщин за счёт улучшения организационной 
структуры, а также соблюдения правовых норм. Более глобальная цель заключается в улучшении условий работы на 
турецком рынке труда. К концу 2021 г. в рамках данной программы 5025 лиц, осуществляющих уход, были переведены на 
формальную основу; 4086 матерей зарегистрировались для участия в программе поддержки работающих матерей (при 
том, что планировалось охватить 3700); и от работающих матерей было получено 18572 заявления на получение пособий.

Ещё одна инициатива была принята с целью поддержать формализацию трудоустройства домашних работников. 
SSI предлагает онлайн-сервис Simple Employership Application, упрощающий процесс регистрации, в том числе для 
налоговых процедур. Успех данного проекта измеряется количеством работодателей, нанимающих домашних работников 
и регистрирующихся через приложение. Статистика демонстрирует тенденцию к увеличению числа регистраций.

Источник: ISSA (2022).

Всеобъемлющий подход к расширению пенсионного обеспечения 
в Казахстане

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) решает задачи по расширению пенсионного обеспечения 
за счёт всеобъемлющего подхода, включающего в себя разнообразные каналы качественного обслуживания, 
цифровизацию и мероприятия по информированию общественности. Несмотря на обязательное членство в программе, 
её эффективному охвату препятствовали такие факторы, как неформальная экономика, низкий доход и недостаточная 
финансовая грамотность застрахованного населения и некоторые нормативные ограничения. Одно из таких ограничений 
заключается в том, что обязательное членство распространяется только на работников, занятых полный рабочий день.

В качестве ответной меры ЕНПФ стремился к упрощению процесса регистрации и развитию многоканальных услуг (т.е. 
веб-сайты, мобильные приложения, колл-центры и т. д.). Кроме того, для охвата удалённых географических районов 
ЕНПФ ввёл Мобильные офисы и Группы мобильных агентов, одновременно заключив партнёрское соглашение с 
Национальной почтовой службой на предмет использования её сети. В ЕНПФ были оцифрованы ключевые процессы, 
позволяющие подавать различные формы в режиме онлайн. Теперь клиенты смогут подавать свои заявки в электронном 
виде, используя официальные цифровые подписи, выданные государственными органами.

Кроме того, ЕНПФ тесно сотрудничает со СМИ и экспертами в области коммуникаций и организует презентации для 
работодателей, работников, студентов и других лиц в целях информирования общественности. В соответствии со 
Стратегией развития ЕНПФ на 2017–2021 гг. количество филиалов ЕНПФ увеличилось на 19% по сравнению с 2016 
г. Услуги ЕНПФ теперь доступны в круглосуточном режиме без выходных для всех клиентов, что наряду с другими 
нововведениями позволило ЕНПФ обеспечить непрерывность обслуживания во время кризиса COVID-19.

Источник: ISSA (2022).
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• В глобальном масштабе показатели охвата системами социального 
обеспечения в Европейском регионе очень высоки. Что касается 
населения региона, то 83,9% населения охвачены как минимум 
одним пособием по социальному обеспечению (среднемировой 
показатель составляет 46,9%); 98,1% охвачены программами 
социального здравоохранения; 75% защищены от несчастных 
случаев на производстве, а 51,3% — от безработицы.

• Основные проблемы охвата связаны с новыми формами 
трудоустройства и работой на цифровых платформах. Ключевым 
вопросом является определение статуса занятости всех работников. 
Почти каждый пятый работник цифровых платформ в ЕС может быть 
ошибочно отнесён к самозанятым. Эти работники рискуют оказаться 
в плохих условиях труда и не получить достаточного доступа к 
социальной защите. Страны региона апробируют новаторские 
подходы, чтобы улучшить социальную защиту работников 
цифровых платформ.

• Недавние инициативы ЕС могут проложить путь к обеспечению 
надлежащей и соразмерной социальной защиты для работников 
цифровых платформ. Эти инициативы могут положительно повлиять 
на ситуацию и в других регионах. В дополнение к вопросу определения 
статуса занятости, улучшению охвата будут способствовать связанная 
с этим вопросом необходимость в укреплении коллективных 
переговоров и социального диалога в этой отрасли экономики.

• Охват социальным обеспечением трудовых мигрантов 
преимущественно осуществляется в рамках международных 
двусторонних и многосторонних соглашений о социальном 
обеспечении. Страны региона подписали более 500 двусторонних 
соглашений, заключённых между странами по всему миру. В число 
заключённых многосторонних соглашений входят Регламент ЕС № 
883/2004, в котором участвует 31 страна, а также многостороннее 
соглашение, подписанное пятью государствами-членами 
Евразийского экономического союза.

• Успех в расширении и сохранении надлежащего охвата 
системами социального обеспечения зависит от процветания 
рынков труда, эффективного государственного и налогового 
администрирования, правовых изменений, а также от творческого 
потенциала и компетентности организаций. Организации-члены 
МАСО особенно активно разрабатывают инновационные меры по 
улучшению социальной защиты уязвимых групп, в том числе лиц, 
осуществляющих уход, не имеющих постоянного статуса мигрантов, 
беженцев, работников цифровых платформ и самозанятых.
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03 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
СТАРЕЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ

Европейский регион характеризуется разнообразием, 
масштабом и охватом национальных систем 
социального обеспечения. Тем не менее все они 
сталкиваются с вызовами, связанными со старением 
населения. Страны региона находятся на разных этапах 
демографического перехода. Некоторые из них, в том 
числе Чехия, Германия, Венгрия, Италия и Испания, 
находятся на высоком уровне перехода. Характеристики 
их населения показывают, что они относятся к странам 
с самым возрастным населением в мире. Напротив, 
характеристики других стран, таких как Франция и 
Ирландия, а также некоторых регионов Российской 
Федерации, указывают на относительно молодое 
население. Существующие системы здравоохранения 
и пенсионного обеспечения должны адаптироваться к 
процессам старения населения, чтобы удовлетворять 
его растущие потребности.

Для обеспечения стабильности доходов в старости 
страны региона, как правило, используют пенсионные 
системы социального страхования и финансируют 
пенсии за счёт налогов; при этом они отводят 
большую или меньшую роль обязательным или 
добровольным частным пенсионным накоплениям. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе всем 
странам потребуется увеличить расходы в целях 
эффективного реагирования на старение населения. 
Хотя старение населения является глобальным 
явлением, европейский регион имеет свои 
особенности. В большинстве стран старение населения 
происходит уже в течение длительного времени и 
зашло далеко. В других странах процесс начался позже, 
хотя может протекать стремительнее. Независимо от 
национальной организационной модели ответные 
меры стран должны включать реформирование 
существующих систем, обеспечивающих стабильность 
доходов в старости, предупреждающих факторы риска 
для здоровья и формирующих новые стратегии для 
удовлетворения потребностей пожилого населения. 
Перед лицом этих вызовов, связанных со старением 
населения, организации-члены МАСО разрабатывают 
инновационные стратегии, в том числе принимают 
конкретные меры по созданию профессиональных услуг 
поддержки лиц, утративших часть самостоятельности, 
а также по разработке решений для самых возрастных 
и уязвимых слоёв населения.
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Старение и пенсии
Рисунок 1. Рост численности населения в возрасте 65–80+ лет, 2020-50 гг. (в % от общей 
численности населения)
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Источник: UNDESA (2019).

Рисунок 2. Охват трудоспособного населения законодательно закреплёнными программами 
пенсионного обеспечения
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Источники: ILO (2021f), ISSA and SSA (2018a, 2018b).

Рисунок 3. Получатели услуг долговременного ухода в возрасте 65+ в учреждениях 
(за исключением больниц), % от общей численности населения
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Источник: OECD (2020a).
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Демографическая картина

возрасте
65+

+62%

К 2050 году население в возрасте 
65+ в Европе увеличится с 
нынешних 19% до 28% в общей 
численности населения.

Источник: UNDESA (2019).

В 2020 году доля лиц в возрасте 
65 лет и старше составляла 20,6% 
населения Европейского союза, 
что на 0,4% больше, чем в 2019 году. 
Наибольшая доля лиц в возрасте 65+ 
от общей численности населения 
проживает в Италии (23,2%), 
Греции и Финляндии (по 22,3%) и 
Португалии (22,1%).

Источник: Eurostat (2021b).

Доля иждивенцев пожилого 
возраста в Европейском союзе 
в 2020 году составила 32%; 
при этом на каждое лицо в 
возрасте 65+ приходилось чуть 
более трёх лиц трудоспособного 
возраста. Согласно прогнозам это 
соотношение возрастёт до 52% в 
2050 году, т. е. более чем на 62%.

Источники: Eurostat (2021b) and European 
Commission (2021d).

Фактический и законодательно закреплённый охват

57%

1 in 8

51,1% 84,3%

57% населения Европы старше 
установленного законом 
пенсионного возраста получают 
пенсию по старости, основанную 
на взносах (всемирный показатель 
– 49,6%), а 58,9% получают не 
основанную на взносах пенсию по 
старости (всемирный показатель 
– 44,5%).

Источник: ILO (2021f).

51,1% женщин получают 
основанную на взносах пенсию 
(всемирный показатель – 42,5%), 
а 59,6% получают пенсию, 
не основанную на взносах 
(всемирный показатель – 44,5%).

84,3% работников (в возрасте 15+) 
перечисляют взносы в пенсионные 
программы и накапливают права 
на пенсии, основанные на взносах.

Долговременный уход (ДУ)

ДУ
% ВВП

LTC
accounts

На ДУ приходится малый 
процент бюджетов организаций, 
варьирующийся примерно от 0,5% 
ВВП (Венгрия, Латвия и Польша) 
до 3,5% ВВП (Дания, Норвегия 
и Швеция).

Источник: OECD (2020b).

Ожидается, что число иждивенцев 
в Европейском союзе увеличится 
с 30,8 млн человек в 2019 году до 
33,7 млн в 2030 году и 38,1 млн в 
2050 году.

Источник: European Commission (2021e).

В 2019 году в Европейском союзе 36,9% 
женщин в возрасте 65+ нуждались в 
ДУ по сравнению с 22,7% мужчин той 
же возрастной группы. На уровне стран 
этот показатель варьировался от 62,7% 
пожилых женщин и 47,4% пожилых 
мужчин в Румынии до 13,2% пожилых 
женщин и 9,6% пожилых мужчин 
в Люксембурге.

Источник: European Commission (2021d).

MACO – Приоритеты социального обеспечения – Европa

3333

https://population.un.org/wpp/Download/SpecialAggregates/EconomicTrading/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_817572.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/Spending-on-long-term-care-Brief-November-2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396


ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В Мадридском международном плане действий, принятым 
на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения 
в апреле 2002 года, старение признаётся глобальным 
явлением. Этот вызов стал предметом части Целей в 
области устойчивого развития Организации Объединённых 
Наций, направленных на создание инклюзивного общества 
для людей всех возрастов. Все страны предоставляют 
ежегодные доклады об успехах, достигнутых в реализации 
Целей в области устойчивого развития, таких как 
сокращение бедности и неравенства и охрана здоровья 
(UN, 2020). На Всемирной ассамблее здравоохранения в 
мае 2016 года 194 страны, в том числе почти все государства 
региона, признали необходимость создания национальной 
системы долговременного ухода. На субрегиональном 
уровне Европейский союз отслеживает процессы старения 
населения в государствах-членах и контролирует 
бюджетные отклонения на своей территории (European 
Commission, 2020).

В глобальном масштабе старение населения более 
заметно в промышленно развитых странах, а в 
европейском регионе особенно характерно для Южной, 
Центральной и Восточной Европы. Адекватный уровень 
экономического и организационного развития является 
важной предпосылкой эффективного решения проблемы 
старения. К 2050 году Европа станет регионом с самой 
высокой долей пожилых граждан в мире. В настоящее 
время 20% населения региона составляют лица 65 лет 
и старше, а к 2070 году их будет насчитываться 30%. В то 
же время ожидается, что к 2070 году доля лиц в возрасте 
80 лет и старше более чем удвоится и достигнет 13% от 
общей численности населения.

Старение населения повлияет и на показатели 
заболеваемости: инфекционные болезни идут на убыль, 
но при этом увеличивается число долговременных 
неинфекционных поражений, таких как сердечно-
сосудистые заболевания, респираторные синдромы, 
гипергликемия, гиперхолестеринемия и рак. Рост числа 
хронических заболеваний повышает уязвимость к 
эпидемиям, таким как текущая пандемия COVID-19, которая 
особенно опасна для лиц в возрасте 65 лет и старше.

В долгосрочной перспективе с учётом того, что в такой 
ситуации гарантировать демографическое обновление 
невозможно, ожидается сокращение численности 
населения региона на 5% с одновременным ростом 
доли лиц в возрасте 65 лет и старше. В результате 
коэффициент демографической нагрузки (отношение 
числа иждивенцев к числу лиц трудоспособного возраста) 
должен возрасти с 35% до 60%. За средними значениями 
скрываются значительные различия внутри Европы: к 2070 
году этот коэффициент может колебаться от менее чем 
30% в ряде регионов Российской Федерации до 90% в 
Польше; тем не менее указанные различия иллюстрируют 
широкий масштаб этого явления (Gietel-Basten et al., 2017). 
В результате, по прогнозам, к 2070 году численность 
рабочей силы в регионе сократится в среднем на 16%.

В ближайшей перспективе падение рождаемости, 
особенно ярко выраженное на юге и востоке Европы, 
и увеличение продолжительности жизни ввергнут многие 
страны Европы в период «явного старения», когда доля 
иждивенцев (детей и неработающих пожилых граждан) 
будет расти быстрее, чем доля экономически активного 
(занятого) населения.

РАЗЛИЧИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ОТРАЖЁННЫЕ 
В РАЗНЫХ ПОДХОДАХ К УХОДУ

В регионе существуют различные модели 
финансирования социальной защиты пожилых лиц. 
Преобладающей пенсионной моделью в регионе 
являются распределительные пенсионные системы. 
Их пенсии финансируются за счёт взносов на социальное 
обеспечение, составляющих в среднем около 21% от 
заработной платы, и обычно подкрепляются всеобщими 
пособиями, финансируемыми за счёт налогов. Такие 
системы существуют, к примеру, в Бельгии и Франции. 
Дания, Нидерланды и Соединённое Королевство 
оперируют системами всеобщих пенсий с правом на 
пенсионное обеспечение, основанным на критериях 
минимального срока проживания, и дополняются 
системой капитализации зачастую с использованием 
модели финансирования с установленными размерами 
взносов. Одни страны, такие как Польша, Швеция и в 
меньшей степени Германия, инициировали переход 
к общим пенсионным системам с установленными 
размерами взносов (условными или индивидуальными), 
как правило, частично накопительными. Другие 
страны Европы, особенно на юго-востоке, применяют 
альтернативный подход, который сочетает в себе всеобщую 
государственную систему с накопительным фондом, 
позволяющим выплачивать единовременные пособия 
в разные периоды жизни. Такая типология пенсионного 
обеспечения ещё не стабилизировалась, поскольку многие 
страны региона в 2010-х годах перераспределили бремя 
расходов между двумя «уровнями» в пользу первого. 
В ряде стран были приняты перераспределительные 
меры, призванные хотя бы частично компенсировать 
недостатки частных программ пенсионных накоплений, 
связанные с широтой охвата или соразмерностью. Яркими 
примерами в этом отношении служат Венгрия, Польша 
и Российская Федерация.

Независимо от национальных особенностей, 
меры, принимаемые для обеспечения общей 
устойчивости пенсионных систем, можно свести 
к четырём основным подходам (Dumont, 2020) – 
i) уменьшению или сокращению размеров пенсий, 
ii) увеличению отчислений со стороны работников 
(повышению размера взносов на распределительные пенсии 
либо снижению процентов и дивидендов, перечисляемых 
на частные накопительные счета), iii) увеличению 
численности активного трудоспособного населения, iv) 
государственным займам для финансирования пенсий, 
которые увеличивают финансовое бремя для будущих 
поколений работников и налогоплательщиков. Страны 
региона столкнулись с необходимостью обеспечить 
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финансовое равновесие пенсионных систем. В этой связи 
им необходимо учитывать такие прогнозы, как будущее 
число пенсионеров, среднее количество лет жизни на 
пенсии, а также число лиц, создающих материальные блага. 
Страны региона пользуются всеми доступными средствами, 
чтобы увеличить размеры взносов, переложить часть 
ответственности за обеспечение стабильных доходов в 
пожилом возрасте на частных лиц, повысить уровень 
активности пожилого населения и отсрочить фактический 
пенсионный возраст. Стратегия, поощряющая активное 
старение, принесла плоды: уровень активности лиц в 
возрасте от 55 до 65 лет, особенно женщин, вырос на 
10 пунктов, а средний возраст фактического выхода на 
пенсию повысился после 1990 года на два года (хотя 
его необходимо поднять ещё на четыре года к 2070 
году). Тем не менее этих изменений будет недостаточно, 
чтобы компенсировать чистое сокращение численности 

работающего населения. Следует отметить исключение в 
лице Российской Федерации (Nadirova, 2018), где показатель 
активности пожилых лиц является одним из самых высоких 
в регионе, хотя и не проводились реформы, направленные 
на повышение их активности (Galina et al., 2018).

В целом прогнозируется, что к 2070 году чистые расходы, 
вызванные старением населения, увеличатся на 1-2% 
ВВП региона. Это произойдёт несмотря на ужесточение 
правил начисления пенсий. Примечательно, что такое 
увеличение преимущественно связано с ростом расходов 
на охрану здоровья возрастных групп населения.

Все системы здравоохранения вынуждены нести 
повышенные расходы. Проще говоря, увеличение 
продолжительности жизни без какого-либо 
соответствующего изменения других демографических 
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характеристик вызовет повсеместный рост расходов 
на протяжении жизни человека, в том числе на 
здравоохранение (Breyer, Costa-Font and Felder, 2010). 
Расходы также возрастут ввиду затрат на модернизацию 
медицинского обслуживания и в силу потребности в 
подготовке высококвалифицированных специалистов: 
эта статья расходов оценивается в 50% прироста расходов 
на здравоохранение начиная с 1980 года (Willemé and 
Dumont, 2015). Как отмечалось выше, в будущем ожидается, 
что число активных плательщиков взносов уменьшится. 
В свою очередь, проблема финансирования будет 
усугубляться по мере снижения значения личных расходов 
на здравоохранение в пользу коллективного медицинского 
страхования: в странах Европы с формирующейся 
рыночной экономикой индивидуальные расходы на 
здравоохранение по-прежнему составляют в среднем 30% 
от общих расходов на здравоохранение по сравнению с 
10% в странах Западной Европы и Скандинавии. Кроме 
того, за последние три десятилетия многие страны региона 
создали системы всеобщего охвата.

Перед лицом предстоящих вызовов, связанных с 
неформальной экономикой, их преодоление является 
ключевой задачей для обеспечения финансирования 
соответствующих программ организаций. Это особенно 
актуально в отношении выплат долговременных 
пенсионных пособий, а также осуществления мер, 
призванных помочь пожилым лицам вести самостоятельную 
жизнь; для решения обеих задач необходимо обеспечить 
стабильное и регулярное финансирование. Хотя ситуация 
варьируется от одной страны к другой, масштаб 
неформальной экономики создаёт перед организациями 
дополнительное препятствие; им приходится принимать 
должные меры по решению проблем старения населения. 
В этой связи большое значение имеет гендерный 
аспект. Озабоченность по поводу неэффективного или 
недостаточного сбора взносов особенно выражена в 
странах, где стабильность доходов пожилого населения в 
основном обеспечивается всеобщими государственными 
пенсионными системами. На практике значительную 
часть ответственности за решение проблемы старения 
населения в конечном итоге несут базовые всеобщие 
пенсионные системы, финансируемые за счёт налогов, в то 
время как пособия, финансируемые за счёт пенсионных 
накоплений и нередко субсидируемые за счёт налогов, 
остаются привилегией более обеспеченного меньшинства.

Поляризация пенсионных доходов как явление 
наблюдается во всех странах, в том числе в тех, 
где пенсионные взносы были повышены в целях 
обеспечения финансовой устойчивости пенсионных 
систем. К примеру, в Швеции средний работник может 
рассчитывать на валовый коэффициент замещения в 
размере 55% от среднего дохода за всю трудовую жизнь, 
а работник с заработной платой, вдвое превышающей 
среднюю, может рассчитывать на коэффициент замещения 
почти в 140%. Пенсия у последнего будет почти в шесть 
раз больше, чем у работника с медианной заработной 
платой (OECD, 2021a). Подобное явление наблюдается и 
в тех странах, где более значимую роль в национальных 
пенсионных системах играют частные пенсионные фонды, 
таких как Соединённое Королевство, Дания и Нидерланды.

Пенсионным и медицинским системам приходится 
удовлетворять новые потребности, возникающие в 
результате «явного старения». Одна из трудностей 

состоит в том, что сложно провести грань различия между 
услугами по уходу, финансируемыми за счёт медицинского 
страхования, и социальной поддержкой. В качестве одного 
из ключевых оценочных показателей потребности в 
уходе, с одной стороны, и в услугах поддержки, с другой 
стороны, является способность выполнять рутинные 
жизненные функции (принимать пищу и мыться, одеваться, 
приводить себя в порядок, двигаться и контролировать 
мочеиспускание и дефекацию). Вполне возможны 
ситуации, когда для осуществления всех этих функций 
необходимы услуги поддержки, а не уход. Уровень 
квалификации, необходимый для их оказания (а также 
себестоимость каждой услуги), ниже, чем для услуг по 
уходу, которые требуют участия квалифицированного 
медицинского персонала.

Несколько стран региона внедрили систему страхования 
долговременного ухода, помогающую людям оплачивать 
регулярный уход на дому или в стационарных условиях. 
При этом оказалось сложным обеспечивать равенство 
доступа и прав. К примеру, в 1995 году в Германии для 
обеспечения равных прав пожилых лиц долговременный 
уход стал финансироваться посредством механизма 
социального страхования. В Бельгии широкий круг 
услуг долговременного ухода преимущественно 
обеспечивается на региональном и муниципальном 
уровне со значительными различиями между регионами. 
Во Франция так называемый «пятый социальный страховой 
риск» покрывается единообразно с участием местных 
властей при поддержке национального компенсационного 
фонда, что позволяет обеспечить равенство возможностей 
долговременного ухода на всей территории страны.

Чтобы закрыть пробелы в планах оказания услуг по 
уходу и избежать ненужной госпитализации, необходимо 
обеспечивать согласование услуг медпомощи и ухода, 
чтобы пожилые лица могли оставаться дома как 
можно дольше. В последние годы несколько стран 
реализуют более комплексный подход к обеспечению 
долговременного ухода и услуг для пожилого населения, 
продвигая модели «старения в домашних условиях». 
В 2009 году в Нидерландах было создано инновационное 
учреждение по уходу за пожилыми лицами с деменцией «De 
Hogeweyk», которое уделяет основное внимание решению 
задачи старения в домашних условиях и обеспечения 
качественного долговременного ухода. Оно именуется 
«деревней», а не «больницей», а его подопечные – 
«жителями», а не «пациентами». Активное развитие 
таких инновационных решений требует дополнительных 
финансовых вложений. Непрофессиональные работники, 
осуществляющие уход (или лица без профессиональной 
квалификации), могут иногда получать денежную 
компенсацию в виде поощрительного вознаграждения 
с меньшими издержками, например, в Соединённом 
Королевстве, Ирландии, Италии и Дании. Тем самым 
признаётся важная роль «лиц, осуществляющих уход на 
неформальной основе» в надлежащем функционировании 
систем долговременного ухода в Европе. Однако в 
стареющих обществах также имеет смысл создавать 
профессиональный штат работников ухода, которые могли 
бы брать отпуск и проходить обучение по специальности; 
судя по всему, эта отрасль в значительной степени будет 
зависеть от трудовых мигрантов (Bornia et al., 2011).

Для оказания оптимальной помощи пожилым лицам 
применяются новые ИКТ. В Германии исследования в 
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области амбулаторного, неформального и межотраслевого 
ухода включают изучение потенциала цифровых 
технологий для повышения самостоятельности лиц, 
нуждающихся в уходе, и снижения нагрузки на лиц, 
осуществляющих уход на формальной и неформальной 
основе. В Австрии проводится политика обучения пожилых 
лиц навыкам использования Интернета (Firgo and Famira-
Mühlberger, 2020).

Независимо от организационной структуры системы 
пенсионного обеспечения и системы здравоохранения 
ключевыми элементами мер для решения финансовых 
проблем, связанных со старением населения, являются 
организация профессиональной подготовки и обучения 
и формализация моделей деятельности в поддержку 
пожилого населения. Это особенно верно в отношении 
финансирования политики, направленной на поддержание 
самостоятельности пожилых лиц, которая станет одной 
из ключевых статей бюджетных расходов в ближайшие 
годы (Safonov and Shkrebelo, 2021). Помимо содействия 
формализации занятости и профессиональной подготовки 
лиц, осуществляющих уход, необходимо оказывать 
организационную поддержку тем, кто предоставляет 
услуги по уходу на неформальной основе (Muir, 
2017), например, членам семей и местным жителям, 
участие которых оказалось важным в обеспечении 
благосостояния и самостоятельной жизни пожилых 
лиц (Varlamova et al., 2020). Большое значение имеет 
утверждение профессиональных стандартов по уходу за 
нуждающимися в помощи, что позволит избежать любых 
форм ненадлежащего обращения с пожилыми лицами.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ 
РЕАГИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В рамках трёх основных стратегических целей были 
приняты различные операционные решения для 
устранения проблем, связанных со старением населения.

Во-первых, существует необходимость в развёртывании 
услуг для стареющего населения. Осуществляется целый 
ряд инициатив, призванных повысить качество услуг 
для работников предпенсионного возраста, а также 
пенсионеров и пожилых лиц, особенно нуждающихся в 
уходе на дому или в стационаре. Пенсионное агентство 
Швеции (SPA) разработало инструмент планирования 
выхода на пенсию («Uttagsplaneraren»), которым граждане 
пользуются для оценки того, как выбранный ими возраст 
выхода на пенсию повлияет на их пенсионный доход. 
Чтобы удовлетворить потребности пожилых лиц и помочь 
им сохранить самостоятельность, в разных странах 
реализуется ряд стратегий. К примеру, в Азербайджане 
Агентство устойчивого и оперативного социального 
обеспечения (DOST) проводит политику, направленную 
на оказание помощи одиноким пожилым лицам в 
повседневной жизни. Для предоставления более 
эффективной поддержки семьям, находящимся с 

трудной жизненной ситуации, Управление социального 
страхования Польши (ZUS) в рамках так называемой 
программы «антикризисного щита» оказывает пожилым 
лицам целый ряд специализированных услуг.

Во-вторых, крайне важно гарантировать устойчивость 
услуг, оказываемых пожилым лицам, даже во время 
политических, социальных и санитарных кризисов. 
Ряд решений уже разработан для обеспечения устойчивости 
этих специализированных услуг. Специальные протоколы, 
в которых широко используются ИКТ, были одобрены в 
целях поддержания качества услуг, на которые пандемия 
COVID-19 оказала крайне неблагоприятное воздействие. 
Например, Институт социального страхования Финляндии 
(KELA) создал два чат-бота («Kela-Kelpo» и «FPA-Folke») в 
помощь застрахованным лицам, особенно нуждающимся 
в поддержке в условиях пандемии. Ещё одним примером 
подобных решений стали виртуальные визиты и встречи 
с консультантами по видеосвязи, организуемые ZUS в 
Польше и учреждениями других стран. Многочисленные 
дистанционные сервисы обеспечивают персональные 
консультации застрахованным лицам независимо от 
времени и места. Широкое распространение получили 
цифровые инструменты бесконтактного доступа ко всем 
предлагаемым услугам. Так, масштабную цифровую 
стратегию реализует Федеральный фонд пенсионного 
страхования Германии (DRV). Для этого ему потребовалось 
развернуть услуги поддержки и обучения пользованию 
новыми инструментами, главным образом для пожилых 
лиц, которые могут быть менее подготовленными к 
использованию новых технологий. При участии единой 
службы поддержки клиентов на местном уровне 
Государственное агентство социального страхования 
Латвии (SSIA) внедрило «компьютерных инструкторов» 
(электронных помощников) для ознакомления 
пользователей с онлайн-услугами.

В-третьих, необходимо усилить формализацию рынка 
труда и расширить охват систем социальной защиты. 
Упрощение доступа к формальной занятости, что позволит 
увеличить взносы и расширить налоговую базу, укрепит 
государственное финансирование услуг и поддержки 
пожилых лиц (ILO, 2021b). В этом отношении в регионе 
разрабатываются самые разные подходы. Информирование 
общественности о роли социального обеспечения помогает 
гражданам осознать важность формализации занятости. 
Примером служит коммуникационная стратегия Единого 
накопительного пенсионного фонда Казахстана. Кроме 
того, всё шире распространяется практика упрощённого 
порядка уплаты взносов самыми мелкими предприятиями. 
Два примера показывает Турция – программу «упрощённых 
заявлений о приёме на работу» и упрощение уплаты 
пенсионных взносов второго уровня. Упрощение 
процедур также может применяться к профессиональным 
стандартам оказания немедицинских услуг, призванных 
помочь пожилым лицам в самостоятельной повседневной 
жизни. Центральное агентство органов социального 
обеспечения Франции (Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale – ACOSS) создало службы, призванные 
упростить формализацию этой деятельности, а также 
предоставить налоговые льготы формально занятым 
лицам, осуществляющим уход.
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ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА

Франция: поддержка формализации 
персональных услуг

Центральное агентство органов социального обеспечения Франции (Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS), которое руководит Союзами 
социального обеспечения и сбора семейных пособий (Union de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – URSSAF), реализует 
стратегию формализации и профессионализации персональных услуг. Её цель 
состоит в профессионализации и формализации услуг по уходу на дому, 
особенно работников, оказывающих помощь пожилым лицам в организации 
самостоятельной жизни.

С помощью «дематериализованного универсального ваучера трудоустройства» 
(CESU+) был упрощён процесс формализации помощи, получаемой на дому, 
и уменьшения налоговых сборов. На практике это позволяет создать упрощённую 
систему онлайн-регистрации с поддержкой в форме политики налоговых 
расходов, согласно которой государство берёт на себя оплату половины затрат 
по найму лица, осуществляющего уход. Цель состоит в том, чтобы обеспечить 
профессионализацию услуг по уходу на дому и предоставить лицам, работающим 
в этой сфере, формальный статус работников с соответствующими правами 
на профессиональную подготовку. Самозанятые лица, осуществляющие уход, 
могут платить взносы, дающие им право на полный объём социальной защиты, 
что позволяет им формально регистрироваться как микропредприятия с 
одним работником.

Источник: ISSA (2022).

Азербайджан: политика социальной поддержки 
лиц в возрасте 65 лет и старше

Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения Азербайджана 
(DOST) предоставляет одиноким пожилым лицам без близких родственников или 
законных представителей социальные услуги на дому. Социальные работники 
помогают им с ведением домашнего хозяйства, уборкой, покупкой продуктов 
питания и лекарств, осуществлением платежей и решением других задач.

Кроме того, Агентство разработало инициативы по улучшению социального 
обеспечения пожилых лиц, в том числе в целях повышения качества их жизни 
и поощрения их активного участия в жизни общества. Агентство назначено 
исполнительным органом третьего уровня совместного проекта по «активному 
старению» Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской 
Республики и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). В рамках проекта 
Агентство ведёт работу по нескольким направлениям, таким как обмен опытом 
пожилых лиц с молодым поколением, обучение пожилых лиц новым знаниям и 
навыкам в области информационных технологий, а также организация их досуга.

Кроме того, Агентство учредило программу «Серебряный DOST», в рамках которой 
пенсионеры нанимаются в качестве волонтёров на срок не менее двух месяцев. 
Программа позволяет представителям разных слоёв общества стать на время 
социальными работниками и помогать гражданам в центрах обслуживания DOST.

Источник: ISSA (2022).
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• Европейский регион характеризуется разнообразием и 
многочисленностью организационных режимов и демографических 
характеристик, в которых, несмотря на различия, выделяются 
тенденции старения населения.

• Старение населения происходит во всём регионе, однако наиболее 
ярко проявляется в более экономически развитых странах. Темпы 
старения выше в менее развитых странах региона, которые могут 
располагать ограниченными бюджетными ресурсами для решения 
этой стратегической задачи.

• Предпринимаемые усилия по обеспечению финансовой устойчивости 
пенсионных систем в условиях старения населения приводят в 
большинстве стран к уменьшению размера пенсий и ограничению 
в правах. Фактический возраст выхода на пенсию увеличился 
в среднем на два года по сравнению с 90-ми годами прошлого 
столетия, и прогнозируется, что к 2070 году возраст выхода на пенсию 
будет вынужденно повышен ещё на четыре года. Ограничение 
прав и увеличение размеров взносов в результате реформ могут 
усиливать поляризацию доходов среди пожилых лиц.

• Несмотря на повышение уровня активности, численность активного 
населения региона сократится, особенно если уровень чистой 
миграции снизится. Общая численность населения уменьшится, 
особенно после 2035 года, при этом число лиц в возрасте 65 лет и 
старше, а также в возрасте 80 лет и старше, значительно возрастёт. 
Это станет причиной снижения доходов и увеличения расходов 
систем, особенно на здравоохранение.

• Старение населения требует развития системы формализованного 
долговременного ухода и соответствующих услуг. Ключевое значение 
имеет профессионализация этих услуг.

• Реагируя на старение населения, членские организации МАСО в 
регионе i) разработали и укрепили стратегии по формализации 
ухода с целью обеспечить жизнеспособность необходимых услуг 
и мобилизовать все доступные ресурсы, ii) реализовали решения, 
призванные удовлетворять потребности пожилых лиц и iii) повысили 
устойчивость предоставляемых услуг, в частности в условиях 
пандемии, зачастую за счёт внедрения новых технологий.
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04 
СОДЕЙСТВИЕ 
ИНКЛЮЗИВНОМУ 
РОСТУ И 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СПЛОЧЁННОСТИ

Системы социального обеспечения европейского 
региона накопили определённый опыт в содействии 
инклюзивному росту и социальной сплочённости. 
В дополнение к социальному страхованию 
работников системы социального обеспечения, 
как правило, уделяют внимание проблемам бедности, 
обусловленной низким уровнем доходов, и устраняют 
её первопричины благодаря финансированию 
денежных выплат и социальной помощи за счёт 
налоговых поступлений. Подход к социальной защите, 
в котором учитываются условия на протяжении 
всей жизни, является приоритетным, особенно для 
всеобъемлющих систем в странах региона. Как правило, 
социальная защита в Европе не только смягчает риски, 
возникающие с момента рождения до вступления на 
рынок труда, но и в периоды трудовой деятельности, 
безработицы и нетрудоспособности, а также в периоды, 
когда работать больше нет возможности.

Большинство программ в странах региона, основанных 
на взносах и не предусматривающих уплату 
взносов, доказало свою надёжность. До пандемии 
COVID-19 социальные расходы в странах региона 
(за исключением здравоохранения) в пересчёте на 
ВВП составляли в среднем 16,5% (ILO, 2017). Меры, 
принятые в ответ на пандемию, в том числе новые 

пособия для работников, иждивенцев и уязвимых 
групп, а также субсидирование заработной платы и 
повышение размера пособий, привели к увеличению 
расходов (ILO, 2021a).

Перед системами социального обеспечения в 
странах региона стоят сложные задачи, в том числе 
как оптимально повысить соразмерность пособий, 
финансовую устойчивость, масштаб и охвата систем. 
Неформальная занятость, бедность и усугубляющееся 
неравенство, равно как и потребности всех уязвимых 
групп, требуют адресных мер реагирования.

Медицинские и социально-экономические последствия 
пандемии осложняют проведение последовательной 
политики в условиях глобализации, старения населения, 
изменения климата, развития технологий и изменений 
на рынках труда. Будучи надёжными партнёрами 
государственных органов, содействующими 
экономическому развитию и восстановлению, 
организации социального обеспечения в странах 
региона успешно справляются с задачей обеспечения 
инклюзивного роста и социальной сплочённости.
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Показатели роста и неравенства

Рисунок 1. Рост ВВП на душу населения, сравнение Европы и стран-членов ОЭСР в мире, 
2005-19 гг.
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Источник: World Bank (2021).

Рисунок 2. Неформальная занятость по возрастным группам, данные 2019 или последнего 
года с данными
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Источник: ILO (2021g).

Рисунок 3. Уровень безработицы по полу в % от численности рабочей силы, отдельные 
страны ОЭСР, 2020 г.
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Уровни безработицы и бедности

12,045
млн 51,3% 96,5

млн

В октябре 2021 года 
12,045 млн мужчин и 
женщин в еврозоне 
были безработными. 
По сравнению с 
октябрём 2020 года 
численность безработных 
в еврозоне снизилась на 
1,564 млн человек.

Источник: Eurostat (2021c).

В Европе 51,3% 
безработных 
получают пособия 
по безработице (в 
том числе пособия, 
не обусловленные 
взносами).

Источник: ILO (2021f, 
Fig. 4.29).

В Европе отмечались 
наименьшие потери рабочего 
времени по сравнению с 
другими регионами во время 
пандемии COVID-19, чем до неё 
(2,5%); при этом высокие уровни 
наблюдались в Австрии (7,7%), 
Греции (8,2%) и Словакии (8,7%).

Источник: ILO (2021h, 2021g).

В 2020 году 96,5 млн человек 
в Европейском союзе (ЕС) 
столкнулись с риском бедности 
или социальной изоляции, 
т.е. 21,9% населения стран ЕС. 
Риск бедности или социальной 
изоляции в ЕС был выше среди 
женщин, чем среди мужчин 
(22,9% по сравнению с 20,9%).

Источник: Eurostat (2021d).

Уровни неформальной занятости

19
млн

15,4%

17,9%
32,9%

В Европе почти 19 млн работников 
заняты в неформальной экономике 
(25,1% с учётом сельского хозяйства и 
20,9% без учёта сельского хозяйства).

Источник: ILO (2018).

Уровень неформальной занятости в 
Европейском союзе ниже среди женщин, 
чем среди мужчин: 15,4% женщин (из 
них 11,3% и 4,2% заняты, соответственно, 
в неформальной и формальной 
экономике) по сравнению с 17,9% 
мужчин (из которых 13,7% и 4,2% заняты, 
соответственно, в неформальной и 
формальной экономике).

Источник: ILO (2020a).

В 2020 году уровень неформальной 
занятости молодёжи в Европе 
достиг 32,9%.

Источник: ILO (2020b).

Уязвимые группы: женщины, работники отраслей с 
высоким экономическим риском и учащиеся

-2,5% 20% 92%

В Европе женщины потеряли 2,5% 
рабочих мест вследствие пандемии, 
и ожидается, что в 2021 году из 
них вернут рабочие места только 
0,6%. В 2021 году занятость женщин 
оставалась на уровне около 46,0%, 
а уровень занятости мужчин – 60,8%.

Источник: ILO (2021i).

В начале 2021 года 20% работников в 
регионе Европы проживали в странах, 
где экономика полностью закрылась 
для всех, кроме работников жизненно 
важных профессий (больше, чем в 
любом другом регионе мира).

Источник: ILO (2021e).

Более 92% профессионально-
технических училищ и учебных центров 
закрылись по профилактическим 
соображениям во время 
пандемии COVID-19.

Источник: ILO, UNESCO and World Bank (2020).
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ И 
СПЛОЧЁННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Эффективность социального обеспечения как 
политического инструмента экономического развития 
и инклюзивного роста основывается на его особой 
способности воздействовать на обе стороны экономики. 
С одной стороны, воздействие на спрос происходит 
мгновенно в результате мультипликационного эффекта на 
доходы населения, вызываемого расходами на социальное 
обеспечение. Со стороны предложения эффект может 
быть не столь очевидным, поскольку он, в сущности, 
является отдачей от инвестиций страны в развитие людских 
ресурсов. Так, социальные инвестиции, направленные 
на преодоление бедности посредством образования и 
наращивания профессионального потенциала населения, 
могут окупиться не сразу, хотя их результаты могут быть 
более устойчивыми, так как приобретённые навыки, 
скорее всего, повысят стабильность доходов и социальную 
мобильность в будущем. Таким образом, социальное 
обеспечение расширяет права и возможности населения, 
будь то со стороны спроса или со стороны предложения.

Расширение экономических прав и возможностей, т.е. 
укрепление способности людей самим удовлетворять свои 
потребности и заботиться о собственном благополучии, 
является фундаментальной концепций в любом 
определении инклюзивности и социальной сплочённости. 
Лицам, лишённым экономических прав и возможностей, 
трудно чувствовать себя частью общества. Забота, создание 
условий и поддержка производительного потенциала 
людей на протяжении всей жизни – это инвестиция в их 
экономические права и возможности, которые, в свою 
очередь, открывают широкие пути к инклюзивности и 
социальной сплочённости.

Выстраивая деятельность на традиционных, основанных 
на взносах программах, которые являются главным 
источником финансирования социального обеспечения 
и регулируют отношения между работодателем и 
работником, организации социального обеспечения 
также осуществляют освобождённые от взносов 
программы, направленные на устранение бедности 
и её коренных причин. Хотя программы социальной 
помощи для борьбы с бедностью уже давно признаны 
важной частью многокомпонентных систем социального 
обеспечения, современные парадигмы развития также 
подчёркивают их роль как инструмента, позволяющего 
преодолевать бедность, предотвращать возвращение 
в состояние бедности и, со временем, искоренять 
межпоколенческую бедность.

Со сдвигом парадигмы мы вынуждены признать, в том числе, 
и то, что неблагоприятные условия, в которых рождаются 
дети, как правило, усугубляются на протяжении жизни. 
Поэтому проблемы неравенства и уязвимости необходимо 
решать с самого раннего возраста. Всеобъемлющие системы 
социальной защиты в странах региона отражают подход, 
в котором учитываются условия на протяжении всей жизни, 
и, как таковые, они направлены на устранение известных 
рисков на разных этапах жизни, а именно до рождения, 

в младенчестве, детстве, подростковом, юношеском, 
взрослом (трудоспособном) и пожилом возрасте.

Несмотря на то что в регионе можно наблюдать 
значительные различия в охвате социальной защитой, 
фактический охват таких программ (за исключением 
здравоохранения) в регионе достигает высокого уровня: 
83% населения имеют право как минимум на одно 
социальное пособие. Системами социальной помощи 
охвачены две трети уязвимых лиц, в число которых входят 
все дети, все взрослые, не участвующие в основанных на 
взносах программах, а также лица, достигшие пенсионного 
возраста, которые не участвуют в предусматривающих 
уплату взносов пенсионных программах (ILO, 2017, 
pp. 158-163).

Как будет отмечено ниже, ряд инноваций в области 
социального обеспечения помогает повышать 
инклюзивность европейского региона для детей, молодёжи, 
трудовых мигрантов, неформальных работников и 
трудоспособных взрослых.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ В 
УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ

Чтобы покончить с межпоколенческой бедностью, 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) рекомендует странам разрабатывать 
и развивать стратегии, приоритетами которых являются 
удовлетворение потребностей детей, находящихся 
в уязвимом положении, и помощь в преодолении 
трудностей на раннем этапе жизни. Уязвимость детей 
объясняется множеством коренных причин, некоторые 
из которых можно отнести к индивидуальным факторам 
(инвалидности, психическому нездоровью, иммиграции, 
дурному обращению, нестабильной домашней обстановке), 
семейным факторам (материальным лишениям, 
недостаточному уровню родительских навыков воспитания 
и образования детей, семейному стрессу и насилию) и 
общественным факторам, связанным с условиями в школе 
и по месту жительства (OECD, 2019, pp. 19–22). По оценкам 
ОЭСР, если не устранить эти неблагоприятные условия, 
может понадобиться от четырёх до пяти поколений, 
или до 150 лет, прежде чем дети, рождающиеся в семьях с 
низким уровнем доходов, смогут поднять свои заработки 
до среднего уровня доходов в стране (OECD, 2018).

Развитие образования и улучшение его результатов 
является залогом расширения экономических 
возможностей малозащищённых детей (OECD, 2019). 
Одним из примеров служит Шотландия, где с 2014 года 
дети из неблагополучных семей в возрасте от 2 до 4 лет 
имеют право на бесплатное воспитание и уход по 16 
часов в неделю (600 часов в год), т.е. выше бесплатной 
нормы (около 12 часов в неделю). В Нидерландах для 
детей из неблагополучных семей в возрасте 3–4 лет 
открыты целевые программы в детских садах и игровых 
группах. В Норвегии приём детей младшего возраста в 
учебные заведения и детские сады расширился после 
того, как неблагополучным семьям был предоставлен 
ряд стимулов, в том числе ограничение ежегодной платы 
не выше 6% семейного дохода (OECD, 2019).
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Во Франции Национальный фонд семейных пособий 
(Caisse nationale d’allocations familiales – CNAF) помогает 
семьям беженцев интегрироваться в общество и 
преодолевать культурные барьеры, предоставляя им 
доступ к детским дошкольным заведениям, внешкольным 
образовательным учреждениям, социально-культурным 
центрам и программам поддержки родителей (France, 
CNAF, 2019). Кроме того, CNAF недавно создал новый 
веб-сайт «Birth pathway» с полным объёмом информации 
о доступных услугах и льготах, на которые имеют 
право будущие родители начиная с третьего месяца 
беременности до трёх лет после рождения ребёнка 
(France, CNAF, 2020). Для упрощения административных 
процедур веб-сайт сопряжён со всеми партнёрскими 
организациями социальной защиты во Франции, включая 
Фонд семейных пособий (Caisse d’allocations familiales – 
CAF), Фонд первичного медицинского страхования (Caisse 
primaire d’assurance maladie – CPAM) и Центр занятости 
(Pôle emploi).

Государственный фонд социального страхования 
Казахстана использует государственную программу 
«Цифровой Казахстан», призванную проактивно (а не 
реактивно) информировать участников об услугах по уходу 
за детьми, пособиях по беременности и родам, пособиях 
на усыновление новорождённых и уходу за ребёнком 
до одного года (Kazakhstan, SSIF, 2018). Согласно новому 
законодательству Монако самозанятым работникам 
начиная с 2020 года предоставляется право на получение 
тех же семейных пособий, которыми пользуются наёмные 
работники (Monaco, SSF, 2020). В 2019 году Организация 
социального обеспечения Турция развернула программы 
EDU-CARE (Turkey, SSI, 2019a) и INST-CARE (Turkey, SSI, 2019b), 
которые предусматривают воспитание и уход за детьми 
младшего возраста, позволяя женщинам с малолетними 
детьми продолжать трудовую деятельность.

ПЕРЕХОД ОТ УЧЁБЫ К 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение нескольких лет уровни безработицы и занятости 
среди молодёжи (молодых работников в возрасте от 15 до 
24 лет) являются причиной беспокойства.

В одном из опросов о переходе от школьной учёбы к 
трудовой деятельности молодые работники в возрасте от 
15 до 29 лет определили пять основных причин трудных 
поисков работы – i) отсутствие доступных вакансий на местах, 
ii) незнание того, как и где искать работу, iii) невозможность 
найти подходящую работу, iv) безуспешные поиски работы 
и v) слишком юный возраст, чтобы быть принятым на 
работу (Elder and Kring, 2021).

Результаты опроса подчёркивают, какую важную роль 
играют службы занятости. Их деятельность должна быть 
согласованной и взаимосвязанной с политикой в области 
образования и занятости, а также с системами социального 
обеспечения. Последние должны содействовать 
образованию и профессиональной подготовке, а также 
обеспечивать социальную защиту работников.

Меры, способствующие переходу от учёбы к трудовой 
деятельности, могут включать обучение профессии или 
сочетание занятий в классе и практического обучения, 
а также поддержку молодёжного предпринимательства 
и самозанятости.

Системы ученичества

На рынках труда Австрии, Германии и Швейцарии 
прочно укоренились традиции программ ученичества. 
Они позволяют молодым работникам и работодателям 
из частного и государственного сектора найти друг 
друга, а стажа ученичества, как правило, достаточно для 
приобретения учащимся профессиональных навыков.

Что касается участия организаций социального 
обеспечения, Национальный институт страхования от 
производственного травматизма Италии (Istituto Nazionale 
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL) 
оказывает поддержку участникам программ ученичества, 
предоставляя им доступ к платформе электронного 
обучения «Studiare il Lavoro». Используя примеры из 
практики, интерактивные видеоигры и анимационные 
ролики, учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет изучают 
важные вопросы, касающиеся безопасности и гигиены 
труда (Italy, INAIL, 2018)

Молодёжное 
предпринимательство 
и самозанятость

Ещё один вариант для молодых людей заняться 
приносящей доход деятельностью – это открытие бизнеса 
в качестве предпринимателя или самозанятого работника. 
Поддержка на уровне мер в сфере политики включает 
доступ к финансовым услугам и обучению на протяжении 
всей жизни для усвоения необходимых навыков, в том 
числе технических и профессиональных (Weidenkaff 
and Witte, 2021). Цель состоит в том, чтобы предоставить 
стартапам доступ к профессиональным компетенциям, 
знаниям, финансам, рынкам и сетям, что, в свою очередь, 
позволит им создавать рабочие места для молодых 
работников – своих сверстников.

Всё больше молодых людей обращаются к цифровым 
платформам, часто из-за ограниченных возможностей 
найти достойно оплачиваемую работу по найму. По данным 
опроса 2016-17 годов, в среднем 4,9% молодых работников 
в Австрии, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, 
Швейцарии и Соединённом Королевстве были заняты 
на цифровых платформах (Pinedo Caro, O’Higgins, 
and Berg, 2021).

Во всех странах региона статус работников на рынке 
труда в экономике цифровых платформ складывается 
из сложной совокупности юридических вопросов. 
Типичная юридическая проблема связана с определением 
того, являются ли работники цифровых платформ 
самозанятыми или наёмными. Это различие имеет 
большое значение, так как статус занятости определяет 
права работников, в том числе доступ к социальному 
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обеспечению. Хотя растущая экономика цифровых 
платформ предоставляет новые возможности занятости, 
работа на них остаётся нестабильной, заработная плата 
низкой и негарантированной, а доступ работников к 
услугам в области безопасности и гигиены труда (БГТ) и 
социальной защите ограниченным.

В преддверии выхода из кризиса COVID-19 одной 
из первостепенных задач является повышение 
согласованности мер, нацеленных на укрепление рынка 
труда и прав на социальную защиту работников экономики 
цифровых платформ (ILO, 2021b).

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

По оценкам, в мире насчитывается 169 млн международных 
трудовых мигрантов, из которых 63,8 млн человек, 
или 37,7%, работают в регионе Европы (ILO, 2021c).

Двусторонние и многосторонние соглашения о социальном 
обеспечении являются одним из наиболее эффективных 
средств распространения социальной защиты на трудовых 
мигрантов. Регламент ЕС № 883/2004 является крупнейшим 
многосторонним соглашением о социальном обеспечении 
в регионе и применяется в 31 стране – в 27 странах ЕС, 
в трёх странах Европейской экономической зоны и в 
Швейцарии (ISSA, 2022).

Многие страны Европы распространяют социальную 
защиту на трудовых мигрантов, не имеющих постоянного 
статуса (ILO, 2021d, pp. 165–168). Согласно определению 
Международной конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей мигранты, 
не имеющие постоянного статуса, – это лица, которые 
не «получили разрешение на въезд, пребывание и 
оплачиваемую деятельность в государстве работы по найму 
в соответствии с законодательством этого государства и 
международными соглашениями, участником которых 
это государство является».

В список стран, предпринявших в этом отношении 
односторонние действия, входят:

• Бельгия, где мигранты, не имеющие постоянного статуса, 
имеют право на неотложную медицинскую помощь, 
если они проживают на территории, обслуживаемой 
государственным центром социальной помощи, и/
или не имеют собственных финансовых средств для 
оплаты медицинских услуг.

• Кипр, где инспекторы труда в случае обнаружения 
незарегистрированных или не имеющих постоянного 
статуса работников требуют от работодателей 
зарегистрировать их в программе социального 
страхования, которая распространяется на всех, 
кто работает по найму в стране.

• Франция, где трудовые мигранты, не имеющие 
постоянного статуса, имеют право на получение 
государственной медицинской помощи (Aide médicale 
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d’Etat – AME) вплоть до покрытия 100% их расходов 
на медицинское обслуживание при условии, что они 
непрерывно проживали во Франции не менее трёх 
месяцев и что их денежные доходы ниже определённого 
порогового значения.

• Германия, где для трудовых мигрантов, не имеющих 
постоянного статуса, доступна неотложная медицинская 
помощь, и где они могут ходатайствовать о возмещении 
расходов, не опасаясь выдачи миграционным 
службам или депортации, так как эта процедура 
является конфиденциальной.

• Португалия, где мигранты, не имеющие постоянного 
статуса и не способные подтвердить факт проживания 
в Португалии в течение более 90 дней, тем не менее 
имеют право на бесплатное получение определённых 
медицинских услуг, включая неотложную медицинскую 
помощь, сопровождение беременности и родов, услуги 
педиатра, лечение ряда инфекционных заболеваний, 
таких как ВИЧ/СПИД и туберкулёз, а также иммунизацию.

• Швеция, где законодательство о здравоохранении и 
медицинском обслуживании лиц без необходимого 
разрешения предоставляет им право на 
медицинское обслуживание.

• Швейцария, где охват трудовых мигрантов основывается 
не на их юридическом статусе, а на обязательстве встать 
на учёт в системе социального страхования.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И 
ТРУДОСПОСОБНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

Неформальная занятость

В регионе в значительной степени развита неформальная 
экономика. По оценкам, четверть (25,1%) занятого 
населения в странах региона работает в неформальном 
секторе. Без учёта сельскохозяйственного сектора их число 
сокращается до одной пятой (20,9%). При этом присутствуют 
значительные различия по субрегионам. В северной, 
южной и западной частях Европы на неформальную 
экономику приходится 14,3% работающего населения, 
в Восточной Европе 31,5% и в Центральной и Западной 
Азии 43,4%. Доля неформальной занятости выше всего в 
Таджикистане (74,8%), Албании (61%) и Армении (52,1%), 
в то время как в странах Северной Европы, а также в 
Эстонии, Люксембурге, Мальте и Словении этот показатель 
выражается однозначным числом (ILO, 2018).

Зависимость от пособий

Органы, ответственные за денежные выплаты и программы, 
не основанные на взносах, часто обращают внимание на 
риск возникновения зависимости от пособий, особенно 

социальных выплат. С такой проблемой столкнулось 
Министерство по делам семьи, защите прав ребёнка и 
социальной солидарности Мальты. При разработке мер в 
области политики высказывалось опасение, что программы 
социальной помощи в стране поощряют иждивенчество 
от системы социального обеспечения, препятствуют 
трудоустройству и создают так называемую «ловушку 
из пособий».

В 2014 году правительство Мальты в рамках программы 
«Making work pay» приступило к реализации целого ряда 
мер активной политики на рынка труда, направленных 
на повышение квалификации участников программы в 
течение трёх лет, предоставление им работы и поощрение 
их возвращения на рынок труда при поддержке 
работодателей частного сектора. Программа помогла 
Мальте успешно сократить зависимость от пособий, 
расширить занятость, уменьшить уровень бедности и 
повысить инклюзивность.

Поддержка занятости 
трудоспособных взрослых

Мировой финансовый кризис 2007-08 годов и 
последовавший за ним экономический спад вызвали рост 
безработицы в Ирландии в период с 2008 по 2012 год на 
300%. Службы социальной защиты и занятости находились 
в ведении трёх отдельных крупных организаций, 
что приводило к фрагментации обслуживания. Решением 
проблемы стала централизация административной 
ответственности в Министерстве социальной защиты 
(Department of Social Protection – DSP), под эгидой которого 
стали действовать две другие организации. Социальное 
обеспечение и услуги по трудоустройству предоставлялись 
через общедоступные службы одного окна в центре «Intreo» 
(Ireland, DSP, 2012). Время обработки операций сократилось 
с трёх недель примерно до трёх дней. Срок предоставления 
услуг службами занятости сократился как минимум с трёх 
месяцев примерно до двух недель. Показатель перехода от 
кратковременной к длительной безработице сократился 
с 35% до 26%. Показатель прекращения выплат пособий 
по длительной безработице увеличился с 25% до 44%.

Объединение системы социальной защиты и службы 
занятости позволило лучше увязать выплату пособий 
безработным с важной задачей оказания им помощи в 
поисках работы и использовании других экономических 
возможностей. Таким образом, транзакционные услуги, 
первоначально предоставляемые тремя организациями 
(обработка заявок и платежи), были преобразованы в более 
проактивное и эффективное управление индивидуальными 
счетами. Повышение эффективности, достигнутое благодаря 
централизации обслуживания в DSP, показывает, чтó может 
быть достигнуто благодаря согласованию организациями 
своих программ и мер в области политики. Выявление и 
реализация синергий – в данном случае между системой 
социальной защиты и службами занятости – улучшает и 
максимально повышает результаты деятельности систем 
социального обеспечения.
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ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА

Мальта: программа Making work pay

В 2014 году правительство Мальты развернуло программу «Making work pay», с тем чтобы 
снизить зависимость населения от социального обеспечения, увеличить число застрахованных 
работников и стимулировать рост экономики. На рынке труда проводится последовательная 
активная политика, стимулирующая возвращение к трудовой деятельности экономически 
неактивных и безработных лиц; в рамках программы выплачиваются пособия по месту работы, 
обеспечивается бесплатный уход за детьми работающих и учащихся родителей, а также 
уход за учениками начальных классов до и после занятий. Особенно важно то, что размер 
пособий постепенно сокращается в течение трёх лет, чтобы бенефициары программы могли 
постепенно избавиться от зависимости в виде социальной помощи. Кроме того:

• Чтобы стимулировать второго родителя (обычно мать) к трудоустройству , семьям с двумя 
кормильцами предоставляется пособие в большем размере, чем семьям с одним кормильцем.

• Бесплатные услуги детских садов и внешкольного ухода за малолетними детьми призваны 
помочь матерям работать полный рабочий день.

• Министерство по делам семьи, правам ребёнка и социальной солидарности координирует 
свои действия с работодателями частного сектора, обеспечивая приём на работу 
участников программы.

• Социальные пособия постепенно уменьшаются в течение трёх лет с 65% до 45% и затем 
до 25%. Идея состоит в том, чтобы мотивировать участников программы.

• В течение трёх лет работодателям частного сектора предоставляется 25% социальные 
пособия, чтобы помочь им с профессиональным обучением участников программы.

• В течение этого периода министерство последовательно накапливает средства, эквивалентные 
10%, 30%, а затем и 50% расходов на социальную помощь, которые затем перенаправляются 
службам занятости, программам профессиональной подготовки и другим программам 
по борьбе с бедностью.

Источники: ISSA (2022).

Турция: реализация программы Transition to Formality

Кризис сирийских беженцев, который был спровоцирован конфликтом, начавшимся в 2011 
году, изначально рассматривался как чрезвычайная гуманитарная ситуация. С тех пор массовая 
миграция сирийцев в соседние страны создала новые вызовы с точки зрения их интеграции 
и обустройства, а также разделения ответственности за предоставление им помощи. В связи 
с этим в Турции была инициирована программа Transition to Formality (TFP).

Её цель состоит в том, чтобы способствовать формальной занятости так называемых 
«сирийцев, находящихся под временной защитой» (Syrians Under Temporary Protection – SUTP), 
которые бежали в Турцию от конфликта в Сирии, и предоставлять им достойную работу в 
принимающих сообществах. Программа открыта и для граждан Турции. На практике в её 
рамках финансовая поддержка оказывается работодателям, нанимающим беженцев SUTP и 
граждан Турции. Работодатели от имени беженцев обращаются за разрешениями на работу в 
Турции. Программа TFP предусматривает возмещение работодателям сборов на разрешения 
на работу и взносов на социальное обеспечение бенефициаров TFP в течение шести месяцев 
после подтверждения факта их трудоустройства Организацией социального обеспечения.

Программа TFP содействует развитию культуры формальной занятости и поощряет работодателей 
исполнять свои обязательства по социальному обеспечению. Она поэтапно вводится в 
провинциях Турции начиная с 2019 года.

Источники: ISSA (2022).
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• Расширение экономических прав и возможностей, т.е. укрепление 
способности людей самим удовлетворять свои потребности и 
заботиться о собственном благополучии, является фундаментальной 
концепцией в любом определении инклюзивности и социальной 
сплочённости. Именно благодаря расширению экономических прав 
и возможностей социальное обеспечение открывает широкие пути 
к инклюзивному росту и социальной сплочённости. Воздействие 
социального обеспечения на спрос и предложение проявляется в 
расширении экономических возможностей населения.

• Социальное обеспечение является одним из ключевых инструментов 
политики, позволяющих осуществлять более широкую стратегию 
обеспечения инклюзивности и социальной сплочённости. В этом 
отношении важна синергия мер, принимаемых в сфере политики. 
Примеры таких стран, как Мальта и Ирландия, демонстрируют 
результативность эффективной координации и интеграции между 
организациями и социальными партнёрами.

• Подход к социальному обеспечению, учитывающий условия на 
протяжении всей жизни, помогает людям постоянно открывать 
для себя новые возможности для укрепления финансовой 
стабильности и повышения социальной мобильности. Чтобы 
разорвать путы межпоколенческой бедности, необходимо устранить 
факторы уязвимости, которые начинаются ещё в младенчестве и 
продолжаются в детском, юношеском и трудоспособном возрасте 
вплоть до старости.

• Молодёжь сталкивается с множеством проблем во время перехода 
от учёбы к трудовой деятельности. Экономический спад, вызванный 
пандемией, усугубил нехватку рабочих мест. Активная политика на 
рынке труда и в сфере занятости является ключом к тому, чтобы 
помочь молодым людям в успешном трудоустройстве и получении 
достойной работы.

• Возможности занятости молодых работников в экономике 
цифровых платформ расширились. Тем не менее споры, касающиеся 
юридического статуса занятости многих работников экономики 
цифровых платформ, подчёркивают наличие проблемы, когда 
работников могут лишать полноценных прав на охрану труда и 
социальное обеспечение.

• Международные соглашения о социальном обеспечении помогают 
защитить права трудовых мигрантов и их семей. Некоторые страны 
региона предприняли односторонние действия для защиты прав 
трудовых мигрантов, не имеющих постоянного статуса. Подобная 
деятельность должна сопровождаться коммуникационно-
информационными кампаниями, чтобы мигранты не боялись 
обращаться за помощью и чтобы добиться признания и поддержки 
со стороны местного населения.
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1 марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения объявила вспышку COVID-19 
пандемией (WHO, 2020). С тех пор европейский регион 
столкнулся уже с несколькими волнами инфекции 
и сменяющими друг друга штаммами вируса. 
Общие меры борьбы с распространением вируса 
включали прививочные программы и кампании, 
превентивные меры социального дистанцирования, 
ограничение размера собраний внутри помещений 
и на открытом воздухе, ограничения в отношении 
определённых видов экономической деятельности, 
переход на дистанционный режим работы, объявление 
комендантского часа и режима самоизоляции. 
Хотя карантинные меры помогли замедлить 
распространение инфекции, они негативно повлияли 
на большинство видов экономической деятельности. 
Согласно последним оценкам Международной 
организации труда (ILO, 2021e), в 2020 году было 
потеряно 255 млн рабочих мест на условиях полной 
занятости, а потери рабочего времени в четыре раза 
превысили показатели мирового финансового кризиса 
2009 года.

Страны региона делали всё возможное, чтобы 
поддержать экономику в рабочем состоянии, 
не в последнюю очередь для того, чтобы сохранить 
экономическую активность занятого населения и 
свести к минимуму потерю рабочих мест. Ввиду 
неопределённости в отношении возможной 
продолжительности санитарного кризиса и его 
негативных последствий для экономики правительства 
начали оценивать эффективность пособий и мер 
в области социального обеспечения, некоторые из 
которых стали частью чрезвычайного реагирования 
на пандемию.

Организации социального обеспечения и поставщики 
медицинских услуг сыграли решающую роль 
в корректировке и назначении новых пособий и 
мер в сфере здравоохранения. Особенно важно, 
что организации смогли сохранить непрерывность 
обслуживания клиентов при том, что очные контакты 
с ними были ограничены. Достигнуть этих целей 
помогло использование цифровых каналов и 
телемедицины, что также позволило организациям 
укрепить свои административные ресурсы и повысить 
свою устойчивость.

05 
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА 
ПАНДЕМИЮ COVID-19 В 
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 
ПРОГРАММНЫЕ МЕРЫ

Поддержка занятости и 
защита безработных
Негативные экономические последствия пандемии 
выразились в потере рабочих мест и повышении уровня 
безработицы. По прогнозам Европейского центра по 
развитию профессионального образования, в Европейском 
союзе (ЕС) в условиях пандемии 2019-22 годов будут 
потеряны или не будут созданы в общей сложности почти 
7 млн рабочих мест (CEDEFOP, 2021). Наиболее пострадали 
гостиничный бизнес и пищевая промышленность, искусство 
и культура, розничная торговля и строительные услуги. 
С другой стороны, новые рабочие места появились в 
секторах услуг, требующих высокой квалификации, таких 
как информатика и связь, финансы и страхование.

Чтобы предотвратить рост безработицы, правительства 
стран приняли стратегические меры, призванные 
сохранить рабочие места. К ним относятся, в том числе, 
i) программы кратковременной занятости, также известные 
как программы частичной безработицы, которые 
обычно предусматривают поддержку работодателей 
путём предоставления дотаций на выплату заработной 
платы, ii) временные увольнения, также известные 
как неоплачиваемые отпуска (например, в Дании и 
Соединённом Королевстве), iii) дальнейшие меры, в том 
числе экстренные денежные выплаты, стимулирование 
профессионального обучения, дополнительные субсидии 
для некоторых секторов экономики, а также гибкость в 
применении определённых правил назначения пособий.

Программы частичной безработицы как эффективная мера, 
позволившая работодателям сохранить штаты работников, 
были приняты в целом ряде стран. В Бельгии программа 
кратковременной безработицы существовала ещё до 
кризиса COVID-19; в её рамках пособия назначались в случае 
форс-мажора или по экономическим причинам. С началом 
кризиса определение форс-мажора было расширено на 
все заявления, подаваемые в связи с пандемией COVID-19, 
и стали менее строгими условия получения пособий. С учётом 
прогнозов на улучшение санитарной ситуации и падение 
темпов распространения инфекции экономика должна 
начать восстанавливаться, и поэтому необходимость в 
программе отпадёт, хотя в определённых случаях сохранится 
специальная переходная программа. Аналогичные 
механизмы, предусматривающие постепенный переход 
от форс-мажорных пособий к программам, рассчитанным 
на преодоление повседневных экономических трудностей, 
существуют в Люксембурге и Швейцарии.

Франция ввела в действие специальную программу 
кратковременной занятости ещё на ранних этапах кризиса. 
В её рамках работодатель был обязан выплачивать 70% 
заработной платы с последующим возмещением всей 
суммы через программы страхования от безработицы. 
Поскольку в этот период взносы не уплачивались, 
коэффициент замещения доходов работников составил 
84%. Пандемия продолжилась, и коэффициент замещения 
доходов был снижен до 60% с тем, чтобы повысить 
финансовую устойчивость программы.

В некоторых странах, особенно во второй половине 2020 
года, был увеличен размер пособий по безработице. Кроме 
того, доступ к временным пособиям по безработице был 
упрощён после снижения порога потерянного дохода, 
благодаря чему больше безработных смогли рассчитывать 
на получение экстренных пособий. Чтобы помочь 
работникам адаптироваться к продолжающемуся кризису, 
был запущен ряд других программ, в том числе в области 
профессиональной переподготовки и в целях повышения 
пособий тем, кто долгое время работает на кратковременной 
основе; кроме того, кратковременно занятым работникам, 
получавшим пособия, была предоставлена возможность 
работать на другого работодателя.

В Ирландии программа выплат по безработице в 
связи с пандемией (Pandemic Unemployment Payment), 
администрируемая Министерством социальной защиты, 
обеспечивает доходы лиц, вынужденных бросить работу 
из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. 
Она обеспечивает доходы значительной части рабочей 
силы страны. За несколько недель выплаты получили 
около 600 000 человек, т.е. около 25% всех работающих. 
Программа рассматривается как один из ключевых 
инструментов поддержки служб здравоохранения в их 
реагировании на пандемию.

Когда на Мальте были приняты меры реагирования на 
пандемию COVID-19, в частном секторе были уволены тысячи 
работников, занятых на условиях полного и неполного 
рабочего дня, а число безработных увеличилось примерно 
на 3000 человек (т.е. на 185%). При этом работникам 
с ослабленным здоровьем, инвалидам и беременным 
женщинам по профилактическим соображениям было 
предписано оставаться дома. После закрытия школ 
многим работающим родителям пришлось сидеть дома, 
заботясь о детях моложе 16 лет. Работникам Мальты был 
предоставлен пакет мер поддержки, включавший выплату 
ежемесячной надбавки к заработной плате в размере 1200 
евро для работников наиболее пострадавших предприятий, 
занятых на условиях полной занятости. Работники, занятые 
неполное время, получали по 500 евро в месяц. Надбавка 
к заработной плате, которая выплачивалась в течение 
всего 2021 года и составила в общей сумме 500 млн евро, 
обеспечила занятость почти 100 000 работников, или почти 
40% рабочей силы Мальты.

Принятая в Нидерландах специальная программа 
частичной безработицы в условиях пандемии 
COVID-19 была нацелена на удовлетворение потребностей 
населения в долговременных пособиях и недопущение 
увольнений. Кроме того, были установлены новые 
критерии, в том числе выделена финансовая поддержка; 
при этом перед работниками открылись возможности 
для профессиональной подготовки.

В Австрии первоначальная программа экстренной 
помощи безработным (Notstandhilfe)  была 
продлена до декабря 2020 года и повторно до 
марта 2021 года. Пособие было увеличено до 
92-95% от размера обычного пособия по безработице, 
что составляет 55% чистого дохода застрахованных лиц. 
Около 200 000 человек получали ежемесячное экстренное 
пособие в увеличенном размере. Кроме того, безработным 
были выплачены два единовременных пособия по 450 евро.

В Испании в первой половине 2020 года была запущена 
программа экстренной помощи по безработице 
для самозанятых. Наряду с продлением программы 
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экстренной помощи пороговое значение снижения дохода 
самозанятых, необходимое для обретения права на участие 
в программе, был снижен с 75% до 50%. Кроме того, взносы 
на социальное обеспечение оплачиваются государством.

В Исландии в течение трёх месяцев 2019 года 
самозанятым предоставлялась субсидия в размере до 
80% среднемесячного дохода. В Бельгии было назначено 
фиксированное пособие для самозанятых, которые 
закрыли свои предприятия из-за кризиса COVID-19.

Поддержка семей во время 
пандемии COVID-19
Группы населения, особенно пострадавшие от кризиса 
COVID-19, включают семьи с детьми, многие из которых 
столкнулись со значительным уменьшением семейного 
дохода вследствие экономических ограничений. После 
закрытия школ и детских садов серьёзной проблемой стала 
организация ухода за детьми. Кризис особенно больно 
ударил по малозащищённым детям и семьям, в том числе 
семьям с одним родителем, а также тем, что находились 
в состоянии или на грани бедности. В ответ на кризис 
правительства стран приняли ряд важных мер в сфере 
социального обеспечения.

В Норвегии родители были освобождены от оплаты 
услуг учреждений дошкольного воспитания на время 
их закрытия, а правительство взяло на себя связанные с 
этим расходы. Это исключение также распространяется 
на родителей, занятых в профессиях, которые считаются 
критически важными для реагирования на пандемию; 
для их детей учреждения дошкольного воспитания 
оставались открытыми. Более того, правительство 
Норвегии продлило пособие по уходу за детьми, удвоив 
обычный срок с 20 до 40 дней на одного родителя на одного 
ребёнка в семье. Право на пособие также имеют родители, 
которые не могут работать в силу обязанностей по уходу за 
детьми в связи с закрытием детских садов и школ. В течение 
2021 года родители могли запросить дополнительные 
сверхнормативные дни в случае продления режима 
изоляции или в ситуации, когда ребёнок должен был 
оставаться дома из-за явных проблем со здоровьем, 
подтверждённых врачом.

Что касается мер по укреплению существующих программ 
семейных и детских пособий, то в 2020 году детские пособия 
были увеличены в Исландии. В Албании детские пособия 
были удвоены, а в Румынии был введён временный 
оплачиваемый отпуск для одного из родителей, если он 
должен был присматривать за детьми в возрасте до 12 лет 
в условиях, когда оставались закрытыми школы и детские 
сады. Такие же оплачиваемые отпуска по уходу за ребёнком 
были учреждены в Австрии, Бельгии, на Кипре, во Франции, 
Германии, Италии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и 
в Португалии. Кроме того, Польша уделила внимание 
особым потребностям родителей детей-инвалидов и 
продлила для них срок выплаты пособий.

Гибкость и временное 
освобождение от уплаты взносов
В условиях резкого снижения экономической активности 
многие правительства и организации социального 

обеспечения приняли ряд мер, призванных помочь 
предприятиям пережить кризис и тем самым обеспечить 
непрерывную занятость. До настоящего времени эти меры 
основывались на трёх главных стратегиях – i) снижении 
размеров взносов, ii) временном освобождении от 
обязательств по уплате взносов и iii) продлении срока 
выплат. Изменения в обязательствах по уплате взносов 
были одобрены во многих европейских странах, в том 
числе в Бельгии, Франции, Германии, Люксембурге, 
Португалии и Испании.

Эти меры, рассматриваемые Европейской комиссией 
как важные элементы общей стратегии, отражают те же 
меры, что принимались в периоды прошлых кризисов 
для стимулирования создания новых предприятий или 
сокращения безработицы, например, программа ACCRE 
(Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises) 
во Франции. В текущих условиях пандемии COVID-19 
правительства значительно расширяют и переосмысляют 
эти меры, охватывая ими целые секторы экономики и 
предусматривая специальные программы восстановления 
для малых и средних предприятий и самозанятых 
работников. Для финансирования этих мер некоторые 
страны сократили размер пособий, перенаправив 
средства в наиболее пострадавшие секторы; они также 
инициировали процесс перехода к более упорядоченным 
программам пособий.

Взносы на социальное обеспечение трансграничных 
работников в Европе обычно получает страна, в которой 
они физически проводят не менее 25% рабочего времени. 
Однако когда трансграничные работники вынужденно 
переводятся на дистанционный режим, они не могут 
въехать в соседние страны, где располагаются офисы их 
работодателей и места работы. Соответственно, взносы 
должны собирать организации в странах проживания 
работников. Для устранения этого административного 
пробела Бельгия инициировала диалог, который позволил 
Административной комиссии ЕС по координации систем 
социальной защиты разработать новые руководства, 
в которых рекомендуется, чтобы изменения в режимах 
работы, вызванные ограничениями на передвижение в 
связи с пандемией COVID-19, не приводили к передаче 
ответственности за социальное обеспечение от одной 
страны к другой. Люксембург и соседние страны – Бельгия, 
Франция, Германия и Нидерланды – согласились следовать 
этим рекомендациям, сохраняя неизменным статус 
социального обеспечения трансграничных работников, 
которые были переведены на дистанционный режим в 
период пандемии (Vandenbossche and De Mesmaeker, 2021).

Охрана здоровья работников на 
рабочих местах

Всем 27 государствам-членам ЕС пришлось оценивать 
производственные риски, связанные с пандемией 
COVID-19, и 17 стран ЕС официально признали COVID-19 
профессиональным заболеванием (Болгария, Кипр, 
Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия и Швеция) (Eurostat, 2021e). Хотя разные 
страны приняли различные решения, заражение COVID-19 
рассматривается как несчастный случай на производстве 
либо, с учётом других национальных критериев, 
как профессиональное заболевание (Австрия, Бельгия, 
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Дания, Германия, Финляндия, Италия, Ирландия, Словения 
и Испания) либо как потеря трудоспособности по причине 
занятия той или иной профессией (Греция и Ирландия).

Кроме того, в Бельгии COVID-19 был внесён в перечень 
биологических агентов в национальном Кодексе 
благополучия на рабочем месте. Как следствие, 
от работодателя требуется оценивать риск заражения 
работника SARS-CoV-2 на рабочем месте; если в результате 
будет установлено, что работник подвержен этому риску, 
работодатель обязан предоставить ему возможность 
вакцинироваться. Таким образом, работодатели несут 
ответственность за контроль и оценку рисков для здоровья 
и за принятие необходимых мер. При этом помощь в 
проведении профилактических мероприятий оказывает 
прикомандированный к предприятию консультант 
по вопросам профилактики/врач-специалист по 
производственной гигиене.

Во многих европейских странах опубликованы 
общие руководства, раскрывающие меры борьбы 
с распространением COVID-19 на рабочем месте. 
Они рассмотрены и одобрены социальными партнёрами, 
сотрудничающими с министерствами, ответственными 
за безопасность и гигиену труда. В руководствах от 
работодателей требуется разработать план предприятия по 
обеспечению готовности и реагированию на инфекционные 
заболевания, который должен предусматривать 
предоставление средств индивидуальной защиты и 
инструкции по их использованию либо описывать процесс 
перехода на дистанционный режим работы. В Грузии в таких 
планах также должны оцениваться разные уровни риска 
на разных рабочих местах. Чтобы помочь работодателям 
в составлении, утверждении и реализации подобных 
планов, страховщики несчастных случаев на производстве 
публикуют собственные инструкции и руководства для 
всех секторов экономической деятельности и предлагают 
своим клиентам специальные услуги по оценке рисков.

В Греции работники учреждений по уходу за престарелыми (к 
середине августа 2021 года) и учреждений здравоохранения 
(к середине сентября 2021 года) были обязаны записаться 
на прививки от COVID-19; в противном случае им грозило 
отстранение от работы начиная с 1 сентября 2021 года. 
Схожий подход применялся в Дании, где в феврале 
2021 года был принят законопроект, обязывающий 
работодателей удостовериться, что их работники прошли 
ПЦР-тестирование на COVID-19 после въезда в Данию.

В Казахстане всем подрядчикам стала вменяться 
обязанность обеспечить безопасные условия труда 
путём принятия санитарно-эпидемиологических мер: 
по возможности все предприятия –государственные и 
частные – должны были перейти на дистанционный режим 
работы во время вспышки COVID-19. Чтобы упростить 
использование оплачиваемых отпусков, работникам 
было разрешено получать временные справки о 
нетрудоспособности на период домашнего карантина 
без посещения врача.

ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕРЫ: 
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РАЗВЁРТЫВАНИЕ ПРОГРАММ

Предоставление 
государственных услуг

Результатом пандемии в точки зрения предоставления 
услуг стало расширенное использованием онлайн-средств 
в качестве основных инструментов взаимодействия с 
клиентами. Эти средства варьируются от недавно 
разработанных многоязычных чат-ботов (Финляндия, KELA) 
до создания новых онлайн-сервисов и информационных 
порталов (Испания, Tesorería General de la Seguridad Social).

Цифровые каналы и 
цифровизация услуг

Организации социального обеспечения всё чаще 
используют имеющиеся в их распоряжении цифровые 
данные для прогнозирования и координации мер 
реагирования на кризис COVID-19.

В Бельгии была создана межведомственная сеть (Working 
Group Social Impact COVID-19 — WGSIC), где эксперты 
всех профильных организаций активно участвуют 
в поиске решений возможных проблем, связанных с 
COVID-19. С помощью информационной панели, 
содержащей ряд ключевых данных, WGSIC тщательно 
отслеживает социальные последствия кризиса и оценивает 
эффективность принимаемых мер, что помогает 
директивным органам страны в принятии решений.

В других странах цифровые инициативы включают 
внедрение системы электронных посещений в Польше 
(ZUS), электронных помощников в Латвии и электронных 
заявлений о регистрации места работы и статусе долга 
по социальному обеспечению в Турции.

Управление социального обеспечения Чехии (Czech 
Social Security Administration – CSSA) разработало новую 
электронную систему отпусков по болезни, которая 
объединяет 22 000 поставщиков медицинских услуг и 
почти 300 000 работодателей. За первый год работы 
системы CSSA отправила работодателям более 5 млн 
уведомлений. Возможностью подключиться к базам данным 
работодателей также воспользовался Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР), который в январе 2020 года 
приступил к реализации проекта «Электронная трудовая 
книжка». Все работодатели обязаны вести электронную 
ведомость на каждого работника и предоставлять данные 
в ПФР для более точного расчёта пенсии и повышения 
качества услуг .

Организации социального обеспечения также начали 
пользоваться возможностями видеоконференций в 
целях обучения и найма новых сотрудников. Например, 
Национальное бюро занятости Бельгии (Office national 
de l’emploi – ONEM) наняло 317 новых сотрудников 
и подготовило их к работе с помощью недавно 
разработанного учебного онлайн-курса.
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Дистанционная работа

Во время пандемии дистанционная работа стала 
стандартным методом борьбы с распространением 
COVID-19 и обеспечения непрерывности работы 
предприятий. Согласно недавнему опросу (Eurofound, 
2021b), летом 2020 года на дому работали 34% опрошенных 
сотрудников, а весной 2021 года их осталось всего 24%. 
Хотя общее количество часов, отработанных дома, 
сократилось, на протяжении пандемии работники всё 
больше предпочитали дистанционную работу.

Знаковым событием для социальной защиты работников 
на производстве стало постановление суда Германии о 
том, что работник, повредивший позвоночник из-за того, 
что поскользнулся, пройдя несколько метров из спальни 
до «домашнего офиса», вправе заявить о страховом случае 
на производстве. Программа обязательного страхования 
от несчастных случаев в Германии покрывает несчастные 
случаи, происходящие при ежедневных поездках на работу. 
Согласно решению суда, работник технически находился 
в пути к рабочему месту (Holmes, 2021).

Смягчение воздействия пандемии 
на здоровье населения

Организации социального обеспечения быстро 
адаптировались к новым условиям, чтобы полнее 
удовлетворять потребности охваченного ими населения, 
особенно в предоставлении экстренной финансовой 
помощи. В частности, в Дании, Ирландии и Швеции 
период ожидания выплат денежных пособий по болезни 
был отменён для лиц, инфицированных COVID-19 
или нуждающихся в самоизоляции по предписанию 
врача. Во время первой волны Испания приняла 
особые меры помощи для самозанятых, призванные 
компенсировать потерю доходов в случае заражения 
или обязательного карантина.

Национальный фонд медицинского страхования Франции 
(Caisse nationale de l’assurance maladie – CNAM) создал 
онлайн-систему подачи заявлений на получение пособий 
по болезни. Впоследствии он расширил доступ к своим 
услугам с помощью службы чат-ботов. CNAM также 
упростил ряд процессов, чтобы облегчить доступ к отпускам 
по болезни и уходу за ребёнком. В последнее время во 
всём регионе Европы прилагались непрерывные усилия 
по улучшению информационных онлайн-систем и каналов 
связи, в частности, медицинских обследований по телефону 
или в Интернете в Германии, Италии и Норвегии.

По всей Европе предпринимались срочные меры, 
обеспечивающие трансграничную координацию 
доступа к имеющимся больничным койкам в периоды 
массовой госпитализации пациентов с COVID-19, а также 
гарантирующие непрерывное оказание необходимой и 
неотложной медицинской помощи для остальных пациентов.

В рамках профилактического подхода к охране здоровья 
работников органы обязательного страхования от 
несчастных случаев в Германии разработали стратегии 
здравоохранения во время пандемии, ориентированные 
на конкретные отрасли, включая гостиничный 
бизнес, культурно-бытовое обслуживание и пищевую 

промышленность, а также разработали новую систему 
контроля безопасности и гигиены труда для подразделений 
наземного обслуживания в аэропортах.

Организации социального обеспечения также приняли 
профилактические меры для защиты собственных 
работников во время пандемии. Примерами могут служить 
программы повышения благосостояния и кампании 
в области здравоохранения в Бельгии, проводимые 
Национальным бюро занятости (ONEM).

ВЫВОДЫ

Европейские системы социального обеспечения быстро и 
эффективно среагировали на кризис COVID-19, сыграв в 
некоторых случаях ключевую роль на национальном уровне 
и выйдя за рамки своих обычных полномочий. Были приняты 
самые разные меры в области политики и разработаны 
различные программы по обеспечению соразмерной и 
доступной социальной защиты безработных, самозанятых, 
семей с детьми и других уязвимых групп. Эти экстренные 
меры чаще всего принимали форму временных денежных 
пособий, в частности выплат в поддержку дохода и надбавок 
к заработной плате, а также временных субсидий на 
цели кратковременной занятости и аналогичных мер, 
направленных на сохранение рабочих мест.

Работодателям в европейском регионе была оказана 
помощь в противостоянии кризису в форме снижения 
размеров взносов, временного освобождения от 
обязательств по уплате взносов, а также продления сроков 
уплаты взносов на социальное обеспечение. Компании 
по страхованию от несчастных случаев на производстве 
предоставили работодателям подробные руководства 
по вопросам общественного здравоохранения и оценке 
рисков, чтобы они могли обеспечить более безопасную 
и здоровую производственную среду. Во многих странах 
COVID-19 был признан профессиональным заболеванием 
медицинских работников; при этом было снято требование 
предоставлять дополнительные доказательства причинно-
следственной связи между инфицированием и характером 
работы, вследствие чего медработникам стало значительно 
проще получать пособия.

Организации социального обеспечения стали широко 
применять цифровые технологии, будь то для найма 
нового персонала или улучшения качества обслуживания 
клиентов. Некоторые страны воспользовались этой 
возможностью для того, чтобы создать межведомственную 
сеть для совместного отслеживания пандемии 
COVID-19 и устранения её последствий в сфере 
занятости и социальной защиты. Эти нововведения 
демонстрируют общее стремление к повышению 
качества администрирования социального обеспечения, 
гарантирующего, что услуги, пособия и срочные меры 
в области социального обеспечения выполняют свою 
функцию и предоставляются своевременно.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что организации 
социального обеспечения и правительства стран будут 
анализировать последние данные и постараются 
воспользоваться уроками, извлечёнными во время 
пандемии, для улучшения качества систем и услуг 
социального обеспечения.
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• Основной задачей государственных органов и организаций 
социального обеспечения в борьбе с пандемией во всём регионе 
Европы является защита наиболее пострадавших слоёв населения. 
Для решения экономических, социальных и медицинских проблем 
принимались защитные и профилактические меры, особенно в 
области занятости, здравоохранения и социального обеспечения.

• Принятые экстренные меры социального обеспечения включали 
защиту занятости, оказание помощи лицам, потерявшим работу, 
и поддержку уязвимых групп и семей. Кроме того, пострадавшим 
предприятиям была оказана помощь путём смягчения правил 
уплаты взносов на социальное обеспечение и развёртывания 
программ поддержки в области безопасности и гигиены труда.

• Трансграничная социальная солидарность государств-членов 
ЕС проявилась во многих формах, начиная от срочных поставок 
медикаментов, предоставления доступа к больничным койкам и 
заканчивая гибкими решениями по сбору взносов на социальное 
обеспечение трансграничных работников, вынужденных работать 
на дому.

• Несмотря на беспрецедентные проблемы, вызванные пандемией, 
организации социального обеспечения смогли обеспечить 
непрерывность предоставления услуг и часто оказывались первым 
официальным контактным центром для отдельных лиц, семей, 
работников и работодателей, обращавшихся за срочной помощью.

• Всеобъемлющие системы социального обеспечения региона, 
опирающиеся на хорошо организованные и гибкие организации, 
доказали свою способность принимать эффективные меры в ответ 
на беспрецедентный кризис.

• Особенно ценным оказалось стратегическое применение цифровых 
инструментов для передачи информации, сбора взносов и обучения 
сотрудников систем социального обеспечения. На национальном 
уровне применение цифровых средств для улучшения координации 
между организациями социального обеспечения и другими органами 
имело основополагающее значение для реализации ответных мер 
правительствами стран.

• Последовательные инвестиции в цифровизацию операционной 
деятельности имеют важнейшее значение для дальнейшего 
развития эффективных клиентоориентированных систем и услуг 
социального обеспечения.
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