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Финансовое состояние
пенсионной системы 
и его среднесрочные
перспективы

Согласно прогнозу на бли�

жайшую и среднесрочную перс�

пективу дефицит распредели�

тельной составляющей бюджета

ПФР в 2006 году – 308,9 млрд

рублей (1,3% от объема ВВП),

в 2007 году – 432,8 млрд

рублей (1,7%), в 2008 году –

656,9 млрд рублей.

Таким образом, изменения

в налоговом законодательстве

существенно ухудшили текущее

финансовое положение распре�

делительной составляющей пен�

сионной системы и неблагопри�

ятно отразятся на состоянии

бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации в сред�

не� и долгосрочной перспективе.

Однако не только вышеука�

занное снижение размера еди�

ного социального налога вызва�

ло финансовый кризис пенсион�

ной системы России и привело

к фактическому провалу пенси�

онной реформы 2002 года. Ос�

новной причиной, по нашему

мнению, выступает институцио�

нальный кризис пенсионной

системы, системы доходов на�

селения и мотивационных уста�

новок россиян к зарабатыванию

пенсионных прав.

Вопрос состоит в том, что

финансовое состояние пенсион�

ной системы любой страны за�

висит от значительного коли�

чества факторов: прежде все�

го – экономической ситуации,

демографического развития

и эффективности управления

пенсионной системой. Их взаи�

мовлияние требует многовари�

антных расчетов и учета значи�

мости каждого из этих факто�

ров. Например, изменение воз�

растной структуры населения

России (см. табл.) по основным

характеристикам совпадает с об�

щемировыми тенденциями. 

Демографическое старение

населения страны вызвано, в

первую очередь, снижением

рождаемости и уменьшением

доли и численности занятого на�

селения (сужением основания

возрастной пирамиды). В то же

время, в отличие от развитых

стран, в России особенности

возрастной структуры смерт�

ности (повышенная смертность

в трудоспособных возрастах)

усугубляют эту неблагоприят�

ную тенденцию и приводят к со�

кращению и без того уменьшаю�
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щейся численности населения

в трудоспособных возрастах.

В этой связи рост пенсионной

нагрузки, прогнозные оценки ее

дальнейшего увеличения входят

в число основных долгосрочных

факторов, отрицательно влияю�

щих на финансовую стабиль�

ность пенсионной системы: если

в 1990 году на одного пенсионе�

ра приходилось 2,3 работаю�

щих, то в 2005 году – 1,8, в 2010

году – 1,7, а в 2015 году – 1,6

(прогнозные оценки).

По оценкам экспертов Все�

мирного банка, при всех макро�

экономических сценариях раз�

вития экономики страны и тен�

денции увеличения коэффици�

ента пенсионной нагрузки пен�

сионная система России будет

находиться в состоянии сущест�

венного финансового дисбалан�

са и, прежде всего, в условно�

накопительном компоненте, ко�

торый составит от 1 до 2,5%

ВВП22. 

Принципиальные
установки построения
эффективной системы
пенсионного
страхования

Важнейшими ориентирами

при построении национальных

систем пенсионного обеспече�

ния, по мнению специалистов

Международной организации

труда, являются: экономическая

и финансовая доступность, ин�

дивидуальная справедливость и

социальная эффективность33. 

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ии  ффииннааннссоо��

ввааяя  ддооссттууппннооссттьь означает, что

взносы должны быть доступны

как для работодателей, так и

для работников, с тем чтобы они

могли принимать участие в сис�

темах социального страхования.

Для этого предусматривается

оптимальное и справедливое

распределение нагрузки между

плательщиками страховых взно�

сов и получателями пенсий и

пособий, между различными

группами страхователей. 

ИИннддииввииддууааллььннааяя  ссппррааввеедд��

ллииввооссттьь подразумевает эквива�

лентность (или, по крайней ме�

ре, жесткую зависимость) объе�

ма участия застрахованного в

финансировании системы и

прав на получение денежных

выплат и услуг по социальному

страхованию. Социальное стра�

хование – это система, сутью

которой являются страховые

формы резервирования части

заработной платы. Из этого вы�

текают следующие принципи�

альные положения: страховые

пенсии получают те, кто делал

взносы (или их иждивенцы); те,

кто больше внес взносов, дол�

жен получать большую по раз�

меру пенсию. 

Для достижения ссооццииаалльь��

нноойй  ээффффееккттииввннооссттии системы со�

циального страхования должны

обеспечивать минимальные га�

рантии (как в денежной, так и в

натуральной форме) любому

участнику системы. Другими

словами: размер пенсии должен

позволять избегать нищеты,

обеспечивать для пенсионеров

достойный уровень жизни. 

Анализ свидетельствует о

том, что ннии  ооддннооммуу  иизз  ввыышшееууккаа��

ззаанннныыхх  ппррииннццииппииааллььнныыхх  ппооддххоо��

ддоовв  ММООТТ  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ннааццииоо��

ннааллььнныыхх  ссииссттеемм  ссооццииааллььннооггоо

ооббеессппееччеенниияя  ппееннссииооннннааяя  ссииссттее��

ммаа  РРооссссииии  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннее

ссооооттввееттссттввууеетт. Так, финансовое

бремя несут только работодате�

ли, для многих категорий кото�

рых платежи являются чрезмер�

ными. Особенно это проявляет�

ся по отношению к дисциплини�

рованным плательщикам взно�

сов по единому социальному на�

логу, которые являются законо�

послушными работодателями,

выплачивающими значитель�

ную по объему заработную пла�

Таблица 

ДДииннааммииккаа  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккиихх  ппооккааззааттееллеейй  вв  РРооссссииии

ППооккааззааттееллии 11999900  гг.. 11999955  гг.. 22000000  гг.. 22000055  гг.. 22001100  гг.. 22001155  гг..

Доля населения старше

трудоспособного возраста в общей

численности населения, в %

18,7 20,2 20,7 20,4 21,9 23,9

Коэффициент пенсионной

(«системной») нагрузки 

(численность пенсионеров 

на 1000 занятых)

436 558 597 545 570 620

Число работающих, приходящихся 

на одного пенсионера
2,3 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6

ИИссттооччнниикк:: Российский статистический ежегодник 2003. М.: Госкомстат, 2003 и Прогноз основных

показателей социально�экономического развития Российской Федерации, выполненный 

Минэкономразвития России. М., 2004.

22 См.: Документ Всемирного банка, ноябрь, 2002. С. 36–37.
33 См.: К реформе социального обеспечения: принципы и прагматизм. Издание Бюро МОТ в Москве. М., 1999.

С. 11–13.
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ту. И напротив, значительная

часть работодателей (до

40–50% их численности) поль�

зуются либо льготными режи�

мами (малый бизнес, сельско�

хозяйственное производство),

либо выплачивают значитель�

ную часть заработной платы (до

60–80%) в «конвертах». Это

позволяет им «экономить» на

пенсионном страховании, но при

этом не принимается во внима�

ние тот факт, что их работники

не смогут при такой «экономии»

заработать приемлемую по раз�

меру пенсию.

Работники в России вовсе

освобождены от финансового

участия в формировании своих

пенсионных прав, что во многом

порождает у них деформиро�

ванные (иждивенческие) пред�

ставления о природе пенсионно�

го страхования.

Нарушение первого прин�

ципа – оптимального и справед�

ливого распределения нагрузки

между плательщиками страхо�

вых взносов и получателями

пенсий – вызывает нарушение

второго принципа – индивиду�

альной справедливости при по�

строении пенсионной системы.

Эквивалентность взносов и

пенсионных выплат соблюдает�

ся только для сравнительно уз�

кого слоя граждан, заработная

плата которых близка к средней

заработной плате по стране. Для

работников с высокой заработ�

ной платой эквивалентность

взносов и выплат не соблюдает�

ся. Коэффициент замещения

пенсий у данной категории ра�

ботников составляет всего

5–15% от размера их заработ�

ной платы. В этой связи ситуа�

ция в пенсионном обеспечении

России такова, что и средний

размер пенсии составляет всего

27,5% от средней заработной

платы, что примерно в два раза

меньше величин, рекомендо�

ванных Международной органи�

зацией труда.

Более того, сложившаяся

тенденция развития пенсионной

системы России в средне� и

долгосрочной перспективе бу�

дет все более ухудшать положе�

ние пенсионеров. По прогнозам

Пенсионного фонда Российской

Федерации, уже в 2008 году ко�

эффициент замещения снизит�

ся до 22–24% от средней зара�

ботной платы.

Что касается обеспечения

минимальных гарантий участни�

кам пенсионной системы – соб�

людение принципа социальной

эффективности – то и тут поло�

жение нельзя признать удовлет�

ворительным. Средняя пенсия

по своему размеру составляет

всего 108% от прожиточного ми�

нимума пенсионера, а по боль�

шинству регионов Крайнего Се�

вера и приравненных к ним тер�

риторий ее величина аномально

низка – 70–80% от прожиточно�

го минимума пенсионеров. Бо�

лее 40% пенсионеров получают

пенсию, которая не обеспечива�

ет прожиточного минимума пен�

сионера.

Налицо – серьезное нару�

шение баланса интересов за�

страхованных и страхователей,

с одной стороны, и получателей

пенсий – с другой, что не позво�

ляет в итоге обеспечивать га�

рантию приемлемого уровня

«замещения» заработной платы

при наступлении старости и ин�

валидности. Это является (наря�

ду с неблагоприятной демогра�

фической ситуацией) основной

причиной системного кризиса

пенсионной системы России, в

которой финансовая нестабиль�

ность системы выступает его

следствием.

Так, несоблюдение принци�

па строгой зависимости форми�

рования страховых пенсионных

прав и размера пенсии приво�

дит к значительному снижению

объемов финансовых ресурсов

и недопустимому нивелирова�

нию дифференциации разме�

ров пенсии.

Во многом это связано с су�

ществующей финансовой моде�

лью пенсионного обеспечения, в

которой значительная часть ре�

сурсов (30% от их объема), на�

правляемая на так называемую

базовую пенсию, расходуется на

выравнивание пенсий и выпол�

нение функции социальной пен�

сии.

Еще одним каналом отвле�

чения ресурсов является нако�

пительная часть пенсионной

системы, в которой участвуют

работающие граждане моложе

1967 года рождения.

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ааннааллиизз  ттее��

ккуущщееггоо  ффииннааннссооввооггоо  ссооссттоояянниияя

ииссппооллннеенниияя  ббююдджжееттаа  ППееннссииоонн��

ннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее��

ррааццииии  ии  ааккттууааррнныыйй  ппррооггнноозз  ннаа

ддооллггооссррооччннууюю  ппееррссппееккттииввуу  ппоо��

ккааззыыввааюютт  ррееззккооее  ууггллууббллееннииее  ннее��

ггааттииввнныыхх  ттееннддееннцциийй  вв  ррааззввииттииии

ппееннссииоонннноойй  ссииссттееммыы,,  ооббууссллоовв��

ллеенннныыхх,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ууггррооззоойй

ппооттееррии  ффииннааннссооввоойй  ууссттооййччииввоосс��

ттии  ии  ееее  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ((аавв��

ттооннооммннооссттии))  вв  ссввяяззии  сс  ггрряяддуущщиимм

ууххууддшшееннииеемм  ддееммооггррааффииччеессккоойй

ссииттууааццииии  вв  ссттррааннее  ии  ннеессооввеерр��

шшееннссттввоомм  ффииннааннссооввооггоо  ммееххаа��

ннииззммаа  ппееннссииоонннноойй  ссииссттееммыы..

Неблагоприятные тенден�

ции с финансовым обеспечени�

ем пенсионной системы страны

будут негативно сказываться на

темпах роста размеров пенсий,

которые уже в настоящее время

недопустимо малы.

Материальное положение

большинства пенсионеров при

выходе на пенсию существенно

понижается (в 3, а то в 5 и 6

раз), что приводит к изменению

их социального статуса, вызы�

вает угрозы и риски реально по�

пасть в категорию маргиналов, а

через два�три года стать бедны�

ми, а то и нищими. Например,
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высококвалифицированный

специалист, зарабатывающий

30–40 тысяч рублей в месяц,

при выходе на пенсию может

рассчитывать на пенсию, раз�

мер которой не превысит

2700–2900 рублей, т.е. будет

вынужден практически в одно�

часье снизить свой потреби�

тельский спрос более чем в

10–12 раз. Его социальный ста�

тус подвержен риску существен�

ного понижения.

Социологические исследо�

вания свидетельствуют о том,

что почти у 90% пенсионеров

размеры пенсии недостаточны

для покупки одежды и обуви, у

60% – не хватает пенсии для

приобретения необходимых ле�

карств. В конечном итоге низкие

уровни доходов пенсионеров

крайне угнетающе воздействуют

на их психологическое состоя�

ние, являются причиной серьез�

ных стрессов, социальной апа�

тии, а зачастую и психологиче�

ских срывов людей, переживаю�

щих подобные изменения в сво�

ем образе жизни. 

Следует отметить, что ввоо

ммннооггиихх  ссттррааннаахх  ббааззооввыыее  ппееннссииии,,

ккооттооррыыее  ииггррааюютт  рроолльь  ссооццииаалльь��

нноойй  ппееннссииии,,  ффииннааннссииррууююттссяя  иизз

ббююдджжееттаа,,  аа  ннее  ззаа  ссччеетт  ппееннссииоонн��

нныыхх  ввззннооссоовв,,  ффииннааннссооввыыее  жжее

рреессууррссыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ннааккоо��

ппииттееллььннууюю  ччаассттьь  ппееннссииии,,  ннаа  ппее��

ррееххоодднныыйй  ппееррииоодд  ттааккжжее  ддооттиирруу��

ююттссяя  ггооссууддааррссттввоомм.. Это связано

с тем, что необходимо обеспечи�

вать выполнение накопленных

обязательств по старым пенси�

онным законам, а поэтому изыс�

кивается специальный финан�

совый источник для этих целей. 

В России введение новых

пенсионных законов существен�

но урезало (с финансовой точки

зрения) ранее накопленные пен�

сионные права граждан. Так, от�

влечение финансовых ресурсов

на накопительную часть пенсий

приводит к существенному

уменьшению размеров пенсий

нынешним поколениям пенсио�

неров и это будет продолжаться

еще на протяжении 20–25 лет.

Другими словами: все финансо�

вые издержки переходного пе�

риода несут нынешние пенсио�

неры.

Это не позволит не только в

ближайшее время, но и в сред�

несрочной перспективе одно�

временно обеспечить повыше�

ние минимальных размеров

пенсий до уровня прожиточного

минимума и сформировать пра�

во на страховую пенсию в раз�

мерах, соответствующих финан�

совому вкладу большинства за�

страхованных работников. Цели

пенсионной реформы 2002 года

не только не будут достигнуты,

их результаты будут для пенсио�

неров еще более несправедли�

выми, чем до реформы, умень�

шится и социальная эффектив�

ность пенсионной системы (см.

график ).

Как показывают расчеты и

видно из графика, для значи�

тельной доли пенсионеров, за�

работная плата которых была в

период трудовой деятельности

выше средней заработной пла�

ты по стране, государство обес�

печивает реализацию пенсион�

ных прав в неполном размере.

Диапазон нереализуемых прав

составляет 30–60% от тех объе�

мов страховых сумм, которые

были накоплены в течение тру�

дового периода, и в дальней�

шем положение будет все более

ухудшаться.

В итоге в России пенсион�

ная формула и задаваемые ею

параметры распределения фи�

нансовых ресурсов приводят к

«сплющиванию» страховых

пенсий намного большему, чем

это можно позволить для рабо�

тающих, и подрывает мотива�

цию к зарабатыванию страховых

пенсий у 5–6�ти (5–10) верхних

децилей застрахованных работ�

ников.

Пенсионная реформа:
концептуальные
просчеты и пути 
их исправления

При обсуждении проблем

пенсионного реформирования

России обычными в последние

График 

ДДииннааммииккаа  ккооээффффииццииееннттаа  ззааммеещщеенниияя  ппееннссиийй  ии  ффииннааннссооввооее  ппооллее  

ннееррееааллииззоовваанннныыхх  ппрраавв  ппееннссииооннеерроовв
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ФОНДЫ инвестиции

П Е Н С О Н Н Ы Еи
годы стали заявления и оценки

отечественных и зарубежных

экспертов о быстром (зачастую,

как катастрофически быстром)

ухудшении демографической

ситуации в стране, исчерпаннос�

ти потенциала распределитель�

ной системы пенсионного стра�

хования (которое Россия еще

фактически и не применяла), о

недостатке финансовых ресур�

сов у государства, необходимос�

ти увеличения фонда накопле�

ния в экономике за счет накопи�

тельной части пенсии (ресурсы

которого неизвестно сегодня ку�

да направлять), чрезмерной

пенсионной нагрузке на эконо�

мику и т.д.

Отсутствие должного науч�

ного анализа, концептуально

выверенных мировой практикой

предложений44 и проведенных

детальных актуарных расчетов

финансовых обязательств по

типовым группам застрахован�

ных на достаточно длительные

периоды времени (25–35 лет) в

конечном итоге привело к со�

циально неприемлемым резуль�

татам и финансовой неустойчи�

вой пенсионной системе, кото�

рая требует коренной модерни�

зации уже в ближайшее время.

В этой связи «упрощен�

ный» подход к реформирова�

нию пенсионной системы со

стороны научного сообщества и

властных структур» «уводит» в

конечном итоге от фундамен�

тальных проблем формирова�

ния эффективных механизмов

пенсионного страхования. В их

кругу следующие важнейшие

направления:

• формирование эффек�

тивных механизмов по обеспе�

чению адекватности размеров

пенсий и накапливаемых сумм

страховых взносов;

• укрепление страховых

принципов и расширение с этой

целью базы взносов (деклари�

руемой заработной платы), чис�

ла страхуемых работников, вве�

дения процедуры «гибкого вы�

хода на пенсию»;

• законодательное раз�

граничение финансовых ресур�

сов на нестраховые (базовые) и

страховые пенсии по обязатель�

ному социальному страхованию

с привлечением ресурсов феде�

рального бюджета для финан�

сирования базовых пенсий;

• формирование страхо�

вых механизмов профессио�

нальных пенсий и дополнитель�

ного пенсионного страхования

работающих пенсионеров;

• постепенное (поэтап�

ное) введение страховых плате�

жей самими работающими с за�

работков, ограниченных нижним

пределом (2,5–3,0 прожиточных

минимума работника) и верхним

пределом (6 и более прожиточ�

ных минимума работника).

Таким образом, с начала пе�

риода пенсионных реформ (с

1990 г.) по настоящее время

сформировать эффективную

систему пенсионного страхова�

ния в России все еще не уда�

лось. Основную задачу, которую

предстоит решить в ближайшей

перспективе (до 2008 года), ис�

полнительная власть видит в

увеличении базовых пенсий до

прожиточного минимума. Хотя

решение этой задачи само по

себе и правильное, но оно за�

слоняет постановку и решение

задачи более высокого уровня –

формирование пенсионного

страхования, которое могло бы

предоставить возможность для

работников и их работодателей

с помощью страховых взносов

«зарабатывать» пенсию, сопо�

ставимую с заработной платой –

40–65% от размера заработной

платы.

Решение проблемы финан�

совой устойчивости пенсионной

системы России возможно иск�

лючительно на основе пенсион�

ного страхования, вовлечения в

этот процесс самих работников

и установления жестких законо�

дательных правил по увязке

объема взносов и размеров пен�

сий.

При этом законодательст�

во, касающееся реформирова�

ния пенсионной системы, долж�

но носить пакетный характер.

При проработке отдельных сце�

нариев развития пенсионного

обеспечения с помощью актуар�

ных расчетов необходимо при�

менить эффективные страховые

экономические механизмы.

Важным условием успеха

проведения модернизации пен�

сионной системы является зако�

нодательное закрепление меха�

низма выполнения и контроля

четко зафиксированных обяза�

тельств всех участников (госу�

дарства, работодателей и работ�

ников) на долгосрочную перс�

пективу на 30–40 лет.

Формирование эффектив�

ной системы пенсионного стра�

хования потребует применения

всего потенциала государствен�

ной власти с целью регулирова�

ния заработной платы и систе�

мы доходов в стране, государст�

венного стимулирования, разви�

тия дополнительных систем

пенсионного страхования с

участием в их финансировании

работодателей и работников и

включения в них значительной

доли занятых и самозанятых ра�

ботников.

44 См.: К реформе социального обеспечения: принципы и прагматизм. Издание Бюро МОТ. М., 1999.


