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Финансовая устойчивость ПФР
как главная цель бюджетного
процесса

ФФииннааннссооввааяя  ууссттооййччииввооссттьь
(т.е. полноценная сбалансиро�
ванность бюджета по доходам
и расходам) ПФР является глав�
ной целью всей бюджетной сис�
темы ПФР. На это однозначно
указано в БК РФ. При этом ак�
цент должен делаться не на те�
кущей финансовой устойчивос�
ти, а именно ннаа  ддооллггооссррооччнноойй,
т.е. на весь страховой пенсион�
ный период (70 лет). 

Согласно действующим
плановым технологиям бюджет�
ный процесс делится на не�
сколько временных плановых
периодов:

– краткосрочный план –
бюджет предстоящего планово�
го периода – года,

– среднесрочный план – 3�
летний период,

– долгосрочный план – 10�
летний и далее период (в зави�
симости от объекта планирова�

ния: в нашем случае – планиро�
вание страхового пенсионного
цикла).

Надо обратить внимание,
что ПФР как объект бюджетного
планирования имеет большую
специфику от всех объектов
и иных участников бюджетной
системы и бюджетного процесса:

– имеет страховую природу,
– зависит от множества

факторов, из которых большин�
ство характеризуются наивыс�
шей степенью неопределеннос�
ти (демография),

– имеет самый длительный
временной период 70–100 лет.

Проблема финансовой устой�
чивости получила приоритет
после начала пенсионной ре�
формы, когда на первое место
вольно или невольно (но необ�
ратимо в рыночных условиях)
встала задача – реализация
страховых принципов.

Что такое страховые прин�
ципы? Это не словесные рас�
суждения типа «страхование
или государственно�бюджетное
обеспечение», а совершенно
конкретные экономические кри�
терии и показатели.

Страховые принципы реа�
лизуются в следующих эконо�
мических показателях:

– количественное ((ддееннеежж��
ннооее))  ииззммееррееннииее  ппееннссииоонннныыхх
ппрраавв каждого застрахованного
лица в течение всего пенсионно�

го периода – государственные
пенсионные обязательства по
накопительной части ((РРППКК)), –
а не в момент наступления госу�
дарственных пенсионных обяза�
тельств;

– ррааввееннссттввоо государствен�
ных пенсионных обязательств
накопленным пенсионным пра�
вам. Превращение прав в обяза�
тельства в момент зачисления
итоговой годовой суммы стра�
ховых выплат (СВ) на индивиду�
альный счет застрахованного
лица (ЗЛ);

– сохранение государствен�
ных пенсионных обязательств
(ГПО) до конца страхового пе�
риода ((ппооддддеерржжааннииее  ккооээффффии��
ццииееннттаа  ззааммеещщеенниияя));;

– ннооррммааттииввннооее  ооггррааннииччееннииее
перераспределения пенсионных
прав застрахованных лиц
в пользу «льготных» категорий;

– ввыыррааввннииввааннииее пенсион�
ных прав и обязательств всех за�
страхованных лиц как по разме�
ру и условиям уплаты СВ (еди�
ный тариф, единая БН и т.п.), так
и по условиям назначения и вы�
платы ТП (возраст, стаж, раз�
мер/доп. коэффициенты).

В каких элементах ббююдджжеетт��
ннооггоо  ппррооццеессссаа должны прояв�
ляться указанные ссттррааххооввыыее
ппррииннццииппыы:

– Утверждение наряду с те�
кущими бюджетными обяза�
тельствами (бюджет предстоя�
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щего года) средне� и долгосроч�
ных бюджетных параметров.

– Утверждение всего объ�
ема РПК на кратко�, средне�
и долгосрочные периоды.

– Выделение в бюджете на
каждый указанный период сум�
мы страхового резерва, а на пе�
реходный период (до 2035 г.)
дополнительно нестрахового ре�
зервного фонда для финанси�
рования ккооннввееррттиирроовваанннныыхх  ((ддоо
22000022 гг..))  ппееннссииоонннныыхх  ппрраавв  ЗЗЛЛ. 

– Четкое разграничение иисс��
ттооччннииккоовв  ффииннааннссиирроовваанниияя  ГГППОО
в течение всего переходного пе�
риода: обеспеченных финансо�
выми ресурсами – необеспечен�
ных, собственно СВ – госбюд�
жетных средств и т.п.

– Установление размера
страхового тарифа на каждый
плановый период строго исходя
из долгосрочных финансовых
обязательств ПФР.

– Установление размера ин�
дексации трудовой пенсии строго
исходя из долгосрочных финан�
совых обязательств ПФР, а не из
текущей потери пенсионных прав
ЗЛ по причине инфляции. Раз�
граничение источников финансо�
вого обеспечения индексации
(страховых взносов и средств
федерального бюджета).

Понятие ггооссууддааррссттввеенннныыхх
ппееннссииоонннныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв
((ГГППОО)) = ПЗЛ (накопленные пен�
сионные права ЗЛ).
Долгосрочный прогноз основных
показателей социально�
экономического развития страны

Первая проблема для акту�
арных расчетов: долгосрочный
прогноз разрабатывается МЭРТ
только по заявке ПФР и после
каждого изменения краткосроч�
ных прогнозов вынуждены кор�
ректировать весь долгосрочный
макропрогноз. 

Принятый МЭРТ прогноз
социально�экономического (СЭ)
развития страны значительно
более оптимистичный по срав�
нению с теми, которые были
в начале пенсионной реформы.
Прогноз численности населения
Российской Федерации 

Численность населения со�
кратится к 2050 г. до 121 млн
человек, т.е. на 21 млн чел., или

на 17%, а не на 30–40%, как
прогнозировали раньше.
Темпы реального роста ВВП 

Ожидается, что ВВП будет
неуклонно возрастать, но темпы
его реального роста будут по�
степенно замедляться: с 6%
в год в начале периода до 4% –
с середины и до конца горизон�
та прогноза.
Доля ФОТ в ВВП

Фонд оплаты труда в ВВП
увеличивается незначительно
и не достигает уровня европей�
ских стран с развитой рыночной
экономикой (45–65%): с нынеш�
них 22% ВВП до 29%. 
Темп роста среднемесячной 
заработной платы и темпы 
инфляции 

Темпы инфляции снизятся
с 9,6% в 2006 г. до 4,7% к
2010 г., а с 2017 г. поддержива�
ются на уровне 2,5% в год. В то
время как номинальная средняя
зарплата будет расти опережаю�
щими темпами в течение всего
прогнозного периода, но если
в начале периода этот рост зар�
платы будет опережать инфля�
цию в 1,12 раза, то к 2010 г. –
только в 11,,0088  ррааззаа.
Прогноз численности наемных
работников и пенсионеров, 
получающих трудовую пенсию

Численность наемных ра�
ботников и получателей трудо�
вой пенсии сравняется в сере�
дине 2030 г. До 2050 г. числен�
ность пенсионеров будет значи�
тельно превышать численность
тех, кто уплачивают страховые
взносы на их содержание.

В этих условиях при сохра�
нении действующих норм нало�
гового и пенсионного законода�
тельства к концу среднесрочного
(трехлетнего цикла бюджетного
планирования, т.е. к 2009 г.) все
основные характеристики пенси�
онного обеспечения не претер�
пят принципиальных измене�
ний – коэффициент замещения
(КЗ), соотношение с прожиточ�
ным минимумом пенсионеров
(ПМП), дефицит бюджета.
Соотношение среднего размера
трудовой пенсии и ПМП. Средний
размер всех пенсии и ПМП

Основной рост уровня жиз�
ни пенсионеров по труду будет

достигнут за счет ппооввыышшеенниияя
ббааззооввоойй  ччаассттии пенсии. Соотно�
шение базовой части трудовой
пенсии по старости с ПМП со�
ставит 58%, а спустя 10 лет (т.е.
в 2016 г.) средний размер тру�
довой пенсии достигнет 140%
ПМП, средний размер базовой
части пенсии составит 55%
среднего размера трудовой пен�
сии (расчеты делались из пред�
ложения – с 2010 г. размер ба�
зовой части трудовой пенсии по
старости достигнет почти 100%
и будет поддерживаться на этом
уровне в течение всего прогноз�
ного периода). 

Вплоть до 2023 г. соотно�
шение среднего размера трудо�
вой пенсии с ПМП в рраассппррееддее��
ллииттееллььнноомм  ккооммппооннееннттее пенсион�
ной системы возрастет до 145%.
Однако дальнейший рост этого
соотношения до середины
2030 г. (до 170% ПМП) будет
обеспечиваться за счет накопи�
тельной части пенсии (к концу
переходного периода она дости�
гнет 35% ПМП). 

Однако в дальнейшем нач�
нется постепенное снижение
суммарного размера трудовой
пенсии – до 150% ПМП
к 2050 г., в т.ч. в распредели�
тельной системе – до 115%.

Аналогичные количествен�
ному размеру пенсии измене�
ния произойдут и в самой струк�
туре этой пенсии. 
Структура среднего размера
трудовой пенсии 

Доля ббааззооввоойй  ччаассттии до по�
явления накопительных выплат
будет составлять 40–45% (до
2020–2030 гг.), а после переход�
ного периода – 2035 г. – стаби�
лизируется на уровне 33–37%. 

Доля ссттррааххооввоойй  ччаассттии в те
же периоды будет составлять
58–60% среднего размера тру�
довой пенсии и будет сокра�
щаться до 40%.

Доля ннааккооппииттееллььнноойй  ччаассттии
в среднем размере пенсии ста�
нет заметна лишь после начала
выхода на пенсию младшего по�
коления (лиц 1967 г. рождения
и моложе), сформировавших
пенсионные накопления полно�
стью после начала реформы.

5 0 Риски и гарантии №  5(29)	2006



Снижение соотношения
уровня трудовой пенсии с ПМП,
о котором говорилось выше, бу�
дет происходить не только из�за
прогнозируемых неблагоприят�
ных изменений ддееммооггррааффииччее��
ссккоойй  ссииттууааццииии и ннииззккоойй  ддооххоодд��
ннооссттии от инвестирования пенси�
онных накоплений, заложенных
в прогноз. Более важной причи�
ной является замедление роста
объема пенсионных прав за�
страхованных лиц по причине не
индексации шкалы регрессии
при опережающем росте зар�
платы в экономике (все мень�
шая доля фонда оплаты труда
подлежит обложению страховы�
ми взносами, в 2010 г. – это
18,2%, в 2050 г. – 3,4%.
Эффективный тариф 
в долгосрочной перспективе 

Анализ динамики номи�
нального размера пенсии сви�
детельствует о том, что в опре�
деленной степени эта задача но�
вой пенсионной системы выпол�
няется. Так, до 2016–2023 гг.
происходит повышение уровня
жизни пенсионеров, хотя к кон�
цу переходного периода необхо�
димо предпринимать дополни�
тельные меры по улучшению си�
туации, потому что ссттррааххооввааяя
ппееннссииооннннааяя  ссииссттееммаа  ффааккттииччеессккии
ппеерреессттааннеетт  ббыыттьь  ттааккооввоойй.
Текущий дефицит по страховой
части

Наиболее серьезные по�
следствия пенсионной реформы
связаны с ппооллнноойй  ппооттеерреейй  ффии��
ннааннссооввоойй  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии
ППФФРР как государственного стра�
ховщика по обязательному пен�
сионному страхованию: 

вв 22000099 гг..  ддееффиицциитт  ббююдджжееттаа
ППФФРР по страховой части соста�
вит почти 250 млрд руб. (0,6%
ВВП, или 2,6% ФОТ), 

2020 г. – 1,3 трлн руб., т.е.
возрастет до 1% ВВП, или 4,5%
ФОТ), 

2035 г. – 2,5 трлн руб.,
2050 г. – 3,0 трлн руб.
Доля дефицита в общем

объеме расходов на страховую
часть пенсии будет увеличивать�
ся из года в год. 

ДДоолляя  ддееффииццииттаа  ссттррааххооввоойй
ччаассттии  рраассппррееддееллииттееллььнноойй  ссоо��
ссттааввлляяюющщеейй  ппееннссииоонннноойй  ссииссттее��

ммыы  вв ооббщщеемм  ооббъъееммее  рраассххооддоовв
ППФФРР  ппоо  ссттррааххооввоойй  ччаассттии::

Если в 2006 г. этот дефицит
составляет 14%, то уже в 2010 г.
будет 23%, в 2020 г. превысит
половину расходов на страхо�
вую часть, а спустя еще 10 лет –
2030 г. – 70%.

Однако, строго говоря, бла�
годаря законодательно закреп�
ленной ссууббссииддииааррнноойй  ооттввеетт��
ссттввееннннооссттии  ффееддееррааллььннооггоо  ббююдд��
жжееттаа по обязательствам ПФР,
говорить о наличии бюджетного
дефицита некорректно, т.к. ис�
точником его безусловного и
полного покрытия должны быть
средства ФБ. 

К тому же «усечение»
функций государственного стра�
ховщика в части ответственнос�
ти за сбор финансовых ресур�
сов – что является главной обя�
занностью страховщика – осво�
бождает ПФР от обеспечения
финансовых ресурсов на весь
объем предстоящих расходов. 

Однако при этом следует
однозначно признать отсутствие
страховых принципов в пенси�
онной системе, которые к концу
переходного периода будут уте�
ряны полностью.

ПФР с каждым годом впа�
дает в более глубокую зависи�
мость от федерального бюдже�
та, который, как известно, фор�
мируется за счет сырьевых ре�
сурсов, зависящих от внешней
рыночной конъюнктуры. При
полном и окончательном отказе
от страховых принципов пенси�
онного обеспечения необходимо
перевести механизм госбюд�
жетного финансирования ПФР
из Стабилизационного фонда на
общеналоговые поступления,
т.к. уже в среднесрочной пер�
спективе этот источник окажет�
ся недостаточным.

Поддержание сбалансиро�
ванности бюджета ПФР будет
довольно дорого обходиться
бюджету страны.
Текущая обеспеченность 
бюджетных расходов 

Для обеспечения полного
финансирования базовой и стра�
ховой частей сверх сумм ЕСН
и страховых взносов от феде�
рального бюджета потребуется:

в 2010 г. – 680 млрд руб.;
в 2020 г. – 1,9 трлн руб.;
в 2030 г. – 2,9 трлн руб.

и т.д.
ССууммммааррнныыее  рраассххооддыы  ффееддее��

ррааллььннооггоо  ббююдджжееттаа только на
пенсионное обеспечение (на вы�
плату пенсий по государствен�
ному пенсионному обеспече�
нию, финансирование базовой
части трудовой пенсии и покры�
тие дефицита по страховой час�
ти с учетом финансового резер�
ва на начало года, но без учета
расходов по ЕДВ и проч. вы�
плат) составят: 
Расходы федерального бюджета
на пенсионное обеспечение:

в 2010 г. – 1,35 трлн руб.;
в 2016 г. – 2,27 трлн руб.;
в 2023 г. – 3,55 трлн руб.; 
в 2050 г. – 7,30 трлн руб.

Доля средств федерального 
бюджета в расходах ПФР 
на пенсионное обеспечение 

В 2009 г. федеральный
бюджет должен покрывать 57%
расходов распределительной
части пенсионной системы, 

в 2020 г. – 66%, 
после 2040 г. – около 80%.
Понятно, что в рыночных

условиях, когда все ориентиро�
вано на повышение эффектив�
ности использования ресурсов,
подобные масштабы государ�
ственных затрат и полная ликви�
дация системы страхования не�
приемлемы – это допустимо
в переходный период.

Учитывая, что эффектив�
ность федеральных бюджетных
расходов начнет с течением вре�
мени снижаться (вместе с уров�
нем жизни пенсионеров), пред�
ставляется, что определенные
изменения должны быть внесе�
ны в бюджетное, налоговое
и пенсионное законодательство
уже в ближайшей перспективе
(не позднее следующего трех�
летнего бюджетного цикла).

Бюджетный процесс
ПФР. Методы регулирования
бюджета ПФР. Понятия 
бюджетного процесса 
и бюджета

Бюджет ПФР – форма об�
разования и расходования фон�
да денежных средств, предна�
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значенных для финансового
обеспечения задач и функций
ПФР.

Анализ состояния бюджета
ПФР в долгосрочной перспекти�
ве свидетельствует о нарушении
как минимум трех принципов
бюджетной системы – само�
стоятельности, сбалансирован�
ности и эффективности исполь�
зования бюджетных средств.

Любая экономическая сис�
тема может поступательно раз�
виваться только в том случае,
если ее бюджет сбалансирован
или имеет профицит. 

ССооооттввееттссттввеенннноо,,  ббююдджжееттннааяя
ппооллииттииккаа,,  вв ттоомм  ччииссллее  вв ссииссттееммее
ППФФРР,,  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннааппррааввллееннаа
ннаа  ооппттииммииззааццииюю  ссттррууккттууррыы
ии ооббъъееммоовв  рраассххооддоовв  ии ппррииввееддее��
ннииее  ннааккооппллеенннныыхх  рраассххоодднныыхх
ооббяяззааттееллььссттвв  вв ппооллннооее  ссооооттввеетт��
ссттввииее  сс ииссттооччннииккааммии  ддооххоодднныыхх
ппооссттууппллеенниийй  вв ттееччееннииее  ввссееггоо
ссттррааххооввооггоо  ппееннссииооннннооггоо  ппееррииоо��
ддаа,,  аа ннее  ттооллььккоо  вв ттееккуущщиийй  ппееррии��
оодд,,  ккаакк  ээттоо  ппррооииссххооддииллоо  ддоо  ппеенн��
ссииоонннноойй  ррееффооррммыы  ии ддееллааееттссяя
ддоо  ссиихх  ппоорр..

С началом пенсионной ре�
формы принципиально изме�
нился механизм обеспечения
бюджетной сбалансированности
доходов и расходов ПФР.

До 2002 г. все проблемы
бюджетного дефицита ПФР
могли быть урегулированы про�
стым повышением тарифа в те�
кущем бюджетном периоде. По�
скольку размер пенсии не зави�
сел от суммы взносов (начис�
ленных или уплаченных). 

Долгосрочных государст�
венных пенсионных обяза�
тельств как таковых не сущест�
вовало, и изменение тарифа ни�
как не отражалось на росте этих
обязательств в предстоящем пе�
риоде (кратко�, ни в средне� или
долгосрочной перспективе). 
Динамика роста объемов 
обязательств ПФР

С началом реформы у ПФР
появились долгосрочные пенси�
онные обязательства, имеющие
конкретное денежное выраже�
ние в рублях, а не в годах трудо�
вого стажа или размера зара�
ботка за 2 года (5 лет). 

В результате конвертации
накопленных в предыдущей
пенсионной системе прав только
по страховой части до 2002 г.,
по актуарным оценкам, состави�
ли более 11 трлн руб. (в текущих
ценах). За прошедшие 5,5 лет
эти «старые права» выросли
в 2,1 раза за счет проведенных
индексаций и составляют, по
оценкам, около 2233 ттррллнн  рруубб..  (за
вычетом выплаченной части за
этот период пенсий). 

К указанному объему РПК
следует прибавить объем вновь
накопленного РПК – уплаченных
на страховую часть взносов за
прошедшую пятилетку – еще
2 трлн руб., также в последую�
щие годы подлежащих инфля�
ционной индексации. 

Т.о., за вычетом уже произ�
веденных выплат пенсий полу�
чим обязательства в размере
около 2255 ттррллнн  рруубб..  ггооссууддаарр��
ссттввееннннооггоо  ппееннссииооннннооггоо  ддооллггаа,
подлежащего выплате в течение
пенсионного страхового цикла
(до 2060–2070 гг.). Причем ос�
новная масса указанной суммы
подлежит выплате в ближайшие
20–25 лет. 

ООббъъеемм  ээттиихх  ооббяяззааттееллььссттвв
вв ттееккуущщиихх  ццееннаахх  ррааввеенн  ггооддооввооммуу
ооббъъееммуу  ВВВВПП  вв 22000066 гг..

Чтобы представить объем
этого пенсионного долга напом�
ним, что текущие расходы ПФР
не превышают 5,5% ВВП.

Несмотря на то что эти обя�
зательства (РПК) носят «услов�
ный» характер, они выражаются
в денежном исчислении и отка�
заться от их выполнения в буду�
щем нельзя (не подорвав дове�
рия населения к реформе и го�
сударству).

Но до настоящего времени
ддееннеежжннооее  ссооддеерржжааннииее  ппееннссииоонн��
нныыхх  ппрраавв застрахованных лиц не
является объектом регулирова�
ния госстраховщика: ПФР регу�
лирует только его составляющи�
ми – стаж, коэффициент индек�
сации, заработок для исчисле�
ния конвертации.

В бюджетной системе ПФР
и государства – федеральном
бюджете – до сих пор отсутству�
ют количественные оценки пен�
сионных обязательств, сроки

и объемы их выплаты, а также –
наверное самое главное – на�
сколько они еще возрастут к мо�
менту выплаты в результате
проводимых индексаций и по�
ступления новых взносов в ре�
зультате роста тарифа. 

((ТТооччнноо  ттаакк  жжее  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннее
ппррооииззввееддееннаа  ппооллннааяя  ооццееннккаа
ооббъъееммаа  РРППКК  ((ггооссууддааррссттввеенннныыхх
ппееннссииоонннныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ннаа��
ккооппииттееллььнноойй  ччаассттии)),,  ппееррееддааввааее��
ммыыхх  иизз  ППФФРР  вв ННППФФ.. ССооггллаасснноо
ззааккооннооддааттееллььссттввуу,,  ооннии  вв ллююббоойй
ммооммееннтт  ммооггуутт  ббыыттьь  ппееррееввееддеенныы
ооббррааттнноо  вв ППФФРР,,  ии ттооггддаа,,  еессллии  ннее
ппррооссччииттааттьь  ззааррааннееее  ннееооббххооддии��
ммыыйй  ооббъъеемм  ааннннууииттееттннооггоо  ррееззеерр��
вваа  ннаа  ввыыппллааттуу  ннааккооппииттееллььнноойй
ччаассттии  ттррууддооввоойй  ппееннссииии,,  ППФФРР
ссттооллккннееттссяя  сс ддееффииццииттоомм  ии вв нноо��
ввоомм  ккооммппооннееннттее  ппееннссииоонннноойй  ссии��
ссттееммыы..))

Введение ннооввоойй  ссттррааххооввоойй
ппееннссииоонннноойй  ффооррммууллыы объектив�
но требует изменения сложив�
шейся технологии бюджетного
планирования на предстоящий
период, т.к. «старая» техноло�
гия опиралась на среднестатис�
тические размеры установлен�
ных видов пенсионных выплат,
а также ожидаемую динамику
численности соответствующих
контингентов получателей пен�
сий, предусмотренных разме�
ров индексации. 

Однако прямое влияние те�
кущего РПК на ооббъъееммыы  ГГОО  ббууддуу��
щщиихх  ппееррииооддоовв все более «заме�
щает» уравнительное влияние
конвертированной части РПК,
что уже к настоящему периоду
для все более значительного
числа застрахованных лиц ведет
к радикальному изменению не
только структуры, но и объема
предстоящих выплат. А это
означает, что планирование
бюджета на основе предшеству�
ющих пенсионных выплат неиз�
бежно приведет к снижению
точности и обоснованности бюд�
жетных расчетов.

А в дальнейшем – 10–
15 лет – вообще невозможно бу�
дет прогнозировать размер пен�
сий на следующий бюджетный
год методом умножения средне�
го размера пенсии прошлого пе�
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риода на размер будущей ин�
дексации.

Сегодня эти изменения еще
не очень заметны, потому что но�
вая пенсионная формула не зара�
ботала в полную силу. На пенсию
сейчас выходят люди, у которых
в расчетном пенсионном капита�
ле преобладают права за работу
в дореформенный период, кон�
вертированный по старой пенси�
онной формуле. Но уже через 3,
максимум через 5 лет отказ от
старой схемы бюджетных расче�
тов неизбежен, потому что диф�
ференциация по размерам пен�
сий неизбежно усилится. Напри�
мер, застрахованное лицо с зара�
ботком 5000 руб. в месяц (т.е.
60 тыс. руб. в год) за год уплатит
8400 руб. взносов, а получающее
600 тыс. руб. в год – 41 650 руб.
взносов, т.е. в 5 раз больше. 

Если до 2002 г., несмотря на
разницу в уплаченных взносах,
вклад обоих застрахованных лиц
в пенсию оценивался одинаково,
то уже 4 года как разрыв между
размерами их пенсионного капи�
тала увеличивается.

Через 5 лет после начала
реформы разница в суммах рас�
четного пенсионного капитала
(РПК) составит для приведен�
ных примеров застрахованных
лиц – 116666 ттыысс..  рруубб.., а в прибавке
к пенсии – 999900 рруубб.., а через
10 лет – соответственно 332 тыс.
руб. и 11663300 рруубб. И это без учета
проводимой индексации пенсий
и расчетного пенсионного капи�
тала. 

По этой же причине невоз�
можно использовать для теку�
щего краткосрочного бюджетно�
го регулирования линейное по�
вышение тарифа. Оно неизбеж�
но ведет к прямому увеличению
будущих пенсионных обяза�
тельств. Поэтому всякое повы�
шение тарифа должно сопро�
вождаться оценкой его долго�
срочных последствий. 

Однако столь же неправо�
мерно использовать снижение
тарифа в качестве предоставле�
ния льгот какой�либо отрасли
или категории страхователей.

РРППКК,,  ззааррааббооттаанннныыйй  ззаа
1100 ллеетт  ррааззллииччнныыммии  ккааттееггоорриияяммии
ззаассттррааххоовваанннныыхх  ллиицц::  ннааееммнныымм

ррааббооттннииккоомм,,  ррааббооттннииккоомм,,  ззаанняя��
ттыымм  вв сс//хх,,  ии ииннддииввииддууааллььнныымм
ппррееддппррииннииммааттееллеемм..

Сейчас при одинаковой за�
работной плате из�за более вы�
сокой ставки взносов на страхо�
вую часть обычный наемный ра�
ботник за 10 лет накопит себе
РПК в 1,36 раза больший, чем
работающий у сельскохозяй�
ственного производителя. Соот�
ветственно, размер пенсии, ко�
торую они будут получать за
25 лет стажа, будет значительно
различаться. Застрахованные
лица, работающие у различных
категорий страхователей, таким
образом, изначально поставле�
ны пенсионной системой в не�
равные условия.

Поэтому в новых условиях
для достижения бюджетной ста�
бильности необходимы ком�
плексное использование кратко�
и долгосрочных регуляторов
и адекватная оценка их влияния
как на формирование текущих
пенсионных обязательств, так
и на обязательства будущих пе�
риодов: это индексация пенсий
и РПК, льготы отдельным кате�
гориям ЗЛ, да и сама пенсион�
ная формула.
Актуарные технологии – 
экономический инструмент 
обоснования бюджета ПФР

Регулирование сбалансиро�
ванности прав ЗЛ и обяза�
тельств страховщиков достига�
ется методами актуарного оце�
нивания. 

В странах с развитой ры�
ночной экономикой и многове�
ковыми традициями пенсионно�
го страхования (обязательного
и добровольного) актуарное
оценивание является неотъем�
лемой составляющей пенсион�
ной системы. 

Современные актуарные
методы, применяемые для регу�
лирования развития пенсионной
системы на рыночных (страхо�
вых) принципах, позволяют чет�
ко отслеживать весь комплекс
социальных и экономических
последствий (в кратко�, средне�
и долгосрочной перспективе)
при любых изменениях каждого
из регулирующих факторов пен�
сионной системы. 

Как правило, ррееггууллииррууюющщии��
ммии  яяввлляяююттссяя  ччееттыыррее  ггррууппппыы
ффааккттоорроовв: 

демографические, 
макроэкономические, 
трудовые (рынок труда), 
пенсионные, т.е. условия

обязательного пенсионного стра�
хования (пенсионные прог�
раммы).

Актуарные расчеты, явля�
ясь единственным исторически
апробированным инструментом
решения данной задачи, позво�
ляют определять экономические
и социальные границы и усло�
вия развития пенсионной систе�
мы нашей страны на долгосроч�
ную перспективу, а также рас�
считывать безусловные требо�
вания к текущей социальной
и экономической политике госу�
дарства, при которой обеспечи�
вается финансовая стабиль�
ность пенсионной системы на
основе полного сохранения на�
копленных пенсионных прав
всех категорий застрахованных
лиц.

До настоящего времени ак�
туарные расчеты не встроены
в бюджетный процесс в системе
ПФР, и при принятии бюджета
не учитываются результаты
влияния текущих бюджетных
проектировок на будущее пенси�
онной системы.

В то же время ПФР как
страховщику по обязательному
пенсионному страхованию в со�
ответствии со статьей 13 ФЗ
«Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Фе�
дерации» вменяется в обязан�
ность представлять предложе�
ния по тарифам страховых взно�
сов на ОПС и принимать меры
к поддержанию своей финансо�
вой устойчивости.

Учитывая, что тарифная по�
литика и финансовая устойчи�
вость являются объектами акту�
арного оценивания, эти нормы
нельзя расценить иначе как пря�
мое указание на применение ре�
зультатов актуарных расчетов
при реализации бюджетного
процесса. 

Однако, как показывает ми�
ровая практика, это не значит,
что результаты актуарных рас�
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четов и все актуарные рекомен�
дации в полном объеме должны
закладываться в бюджетные по�
казатели и учитываться в бюд�
жетных законах, т.к. помимо чи�
сто экономико�математических
требований пенсионная система
каждой страны испытывает
влияние политических, социаль�
но�исторических и иных «внеш�
них» факторов и ограничений.
Поэтому необходимо законода�
тельно определить нормы акту�
арной деятельности, права
и обязанности, уровень ответ�
ственности актуарной службы
за представленные рекоменда�
ции и т.п.

Необходимо принятие зако�
на об актуарном оценивании
ОПС не только для НПФ, участ�
вующих в обязательном накопи�
тельном пенсионном страхова�
нии, но и распределительной
части пенсионной системы.

Необходимо создание спе�
циальной актуарной службы
(в рамках ПФР или шире,
но этот вопрос необходимо ста�
вить уже сегодня).

Задачи актуарных расчетов
в бюджетном процессе:

– перейти на определение
основных параметров бюджета
пенсионной системы исключи�
тельно на основании актуарного
инструментария, т.е. осуществ�
лять формирование бюджета
ПФР исходя из необходимости
долгосрочной финансовой
обеспеченности государствен�
ных пенсионных обязательств
и обеспечения жизнеспособнос�
ти данной пенсионной системы
в конкретных социально эконо�
мических условиях нашей стра�
ны на долгосрочную перспекти�
ву (50–70 лет);

– обосновать комплекс ме�
роприятий, обеспечивающих
корректировку сложившейся
к настоящему моменту пенсион�
ной системы, по тем парамет�
рам, которые не соответствуют
базовым страховым принципам;

– разработать план меро�
приятий переходного периода,
который позволит превратить
нестраховую пенсионную систе�
му в страховую.

Актуарная база данных
Главной проблемой прове�

дения качественного актуарного
оценивания в системе ПФР на
данный момент является их сла�
бая информационная обеспе�
ченность (ограниченность ис�
точников информационных ре�
сурсов, отсутствие необходи�
мых статистических данных или
невозможность их получить). 

Методика актуарных расче�
тов требует наличия очень под�
робной информации по всем
факторам, влияющим на состоя�
ние ПФР (для застрахованных
лиц и пенсионеров – по полу
и одногодичным возрастным
группам). Кроме того, для раз�
работки корректных долгосроч�
ных прогнозов и определения
тенденций развития необходи�
мо анализировать информацию
как минимум за 10–12 предыду�
щих лет.

В современных актуарных
расчетах в основном использу�
ются данные государственной
статистики и выборочные дан�
ные, полученные из отделений
ПФР, которые лишь приблизи�
тельно отражают сложившуюся
ситуацию, что ведет к потере
точности и к прямым ошибкам
прогнозирования, несмотря на
принимаемые меры по обеспе�
чению представительности ре�
зультатов выборок.

Необходимо ускорить прак�
тическое решение задач сбора,
накопления, хранения и анали�
тической обработки актуарной
информации.

Все эти задачи решаются
путем создания базы данных
актуарных расчетов, которая
представляет собой интегриро�
ванный информационный ре�
сурс, содержащий все необхо�
димые показатели в разрезе
субъектов Российской Федера�
ции, федеральных округов
и России в целом, по времен�
ным периодам (квартал, полуго�
дие или год, а по ряду показате�
лей – помесячно). 

Основными источниками
информации для актуарной ба�
зы данных должны стать:

– ПФР и его территориаль�
ные органы – это база данных

СПУ, АРМ конвертации, АРМ
страхователя, БД «Назначение
и выплата пенсий», формализо�
ванные документы (в том числе
по исполнению бюджета ПФР
и инвестированию средств для
финансирования накопительной
части пенсии);

– официальная отчетность
Росстата, Федеральной налого�
вой службы, негосударственных
пенсионных фондов и иных ор�
ганизаций, вовлеченных в сис�
тему обязательного пенсионно�
го страхования. 

Необходимо обеспечить
в приоритетном порядке разра�
ботку единого программного
обеспечения для выборки ин�
формации из всех баз данных
системы ПФР для целей фор�
мирования базы данных актуар�
ных расчетов и информацион�
ного обеспечения бюджетных
и актуарных расчетов. Впредь
до разработки единого програм�
много обеспечения отделениям
ПФР принимать меры по выбор�
ке необходимой информации из
региональных баз данных соб�
ственными силами. Ежегодно
предусматривать средства на
указанные цели в бюджете
ПФР.
Актуарные рекомендации 
по развитию ПФР

Все факторы, влияющие на
состояние пенсионной системы
(внешние и внутренние) можно
условно разделить на 4 группы:

ввннеешшннииее:: демографиче�
ские, макроэкономические; 

собственно пенсионные
(пенсионная модель, определя�
ющая пенсионные права) – ввннуутт��
рреенннниийй  ффааккттоорр;

социально�трудовые (ссммее��
шшаанннныыее  ффааккттооррыы, относящиеся
и к внутри системным и к вне�
системным);

ффааккттооррыы,,  ввллиияяюющщииее  ннаа  ссоо��
ссттоояяннииее  ппееннссииоонннноойй  ссииссттееммыы..

Соответственно, регулиро�
вание развития пенсионной сис�
темы следует через воздей�
ствие именно на эти группы
факторов. Причем, чем больше
факторов будет задействовано,
тем выше будет эффект прово�
димых мероприятий.
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Демографические факторы
Они неподконтрольны ПФР,

однако именно уровень демогра�
фической старости и возраст�
но�половая структура населения
в первую очередь определяют
как численность застрахованных
лиц, уплачивающих взносы, так
и численность пенсионеров.

В настоящее время необхо�
димы: сокращение смертности,
особенно в трудоспособных воз�
растах, меры по повышению
продолжительности жизни (осо�
бенно у мужчин) и меры по по�
вышению рождаемости. Первые
две из предложенных мер могут
дать достаточно быстрый эф�
фект, тогда как рост рождаемо�
сти скажется на благополучии
пенсионной системы не ранее
чем через 20–25 лет.
Макроэкономические факторы 

Существенный для пенси�
онной системы эффект может
быть достигнут несколькими
способами:

– значительным увеличени�
ем уровня заработной платы
(т.е. доли ФЗП в ВВП) при со�
хранении неизменными осталь�
ных характеристик;

– существенным увеличе�
нием ВВП при сохранении доли
ФОТ в нем неизменной;

– существенным увеличени�
ем численности работающих (за�
нятых, уплачивающих взносы).

Ключевыми проблемами
современной пенсионной систе�
мы являются:

– рост дефицита бюджета
ПФР и его финансовая зависи�
мость от федерального бюджета;

– снижение коэффициента
замещения трудовой пенсии
и, как следствие, снижение
уровня жизни получателей тру�
довых пенсий;

– неадекватность размера
вновь назначаемых трудовых
пенсий в переходный период (до
2015–2020 гг.) уплаченным взно�
сам, вызванная в первую очередь
некорректной формулой конвер�
тации пенсионных прав, приобре�
тенных до 2002 года;

– сохранение досрочных
(льготных) пенсий по условиям
труда для лиц, профессиональ�
ный стаж которых на 01.01.2003

не достигал половины требуе�
мого, что было предусмотрено
законом;

– неравенство застрахован�
ных лиц различных категорий по
возможностям формировать бу�
дущую пенсию (имеется в виду
неоправданная дифференциа�
ция тарифов между наемными
работниками, занятыми в сель�
скохозяйственном производ�
стве, и остальными наемными
работниками, а также индивиду�
альными предпринимателями
и приравненными к ним по усло�
виям уплаты взносов лицами);

– сохранение нестраховых
периодов стажа и недостаточное
финансирование их из феде�
рального бюджета;

– неэффективность накопи�
тельной составляющей трудо�
вой пенсии.

УУссллооввииеемм  ффииннааннссооввоойй  ссттаа��
ббииллььннооссттии  ррааззввииттиияя  ППФФРР  яяввлляя��
ееттссяя  ннееууккллооннннооее  ссооббллююддееннииее
ссттррааххооввыыхх  ппррииннццииппоовв::

– Долгосрочная (для Рос�
сии – 70 лет) финансовая обес�
печенность государственных
пенсионных обязательств, т.е.
финансовая независимость
(бездефицитность) бюджета
ПФР в течение каждого бюд�
жетного периода.

– Полное соответствие го�
сударственных пенсионных обя�
зательств накопленным пенси�
онным правам каждого застра�
хованного лица, т.е. сохранение
потребительской стоимости рас�
четного пенсионного капитала,
попросту говоря – покупатель�
ная способность размера назна�
ченной пенсии.

– Полное соответствие раз�
мера назначенной пенсии стра�
ховому вкладу застрахованного
лица в трудоспособный период
его жизни, т.е. поддержание ко�
эффициента замещения трудо�
вой пенсии.

Реализация в полной мере
страховых принципов потребует
переходного периода продолжи�
тельностью 12–15 лет, и только
после этого возможно оценить
качественные характеристики
развития ПФР по основным на�
правлениям реформирования
пенсионной системы.

В настоящее время в ПФР
проводится разработка Концеп�
ции стабилизации пенсионной
системы Российской Федера�
ции, основанная на многовари�
антных актуарных расчетах.

ССттааббииллииззаацциияя  ППФФРР  ппрреедд��
ууссммааттррииввааеетт::

11..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссттрраа��
ххооввыыхх  ппррииннццииппоовв  ппееннссииоонннноойй
ссииссттееммыы::

постепенно проводить лик�
видацию финансирования вы�
платы трудовой пенсии до до�
стижения общеустановленного
возраста за счет средств обяза�
тельного пенсионного страхова�
ния, утвердив институт профес�
сиональных пенсий;

перевести базовую часть
трудовой пенсии в систему госу�
дарственного пенсионного обес�
печения; 

постепенно исключить из
страхового стажа периоды, не
обеспеченные уплатой страхо�
вых взносов (нестраховые перио�
ды), или обеспечить в полном
объеме возмещение средств на
финансирование нестраховых
периодов за счет федерального
бюджета;

заменить ожидаемый пери�
од выплаты трудовой пенсии
(19 лет по действующему зако�
нодательству) статистическим
показателем ожидаемой про�
должительности жизни;

установить нормативную
продолжительность страхового
стажа 25 (20) лет; 

ввести нормативную стои�
мость страхового года для оцен�
ки необходимого объема страхо�
вых взносов, обеспечивающую
выплату страховой части трудо�
вой пенсии на уровне прожиточ�
ного минимума пенсионеров.

22..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ттаа��
ррииффнноойй  ппооллииттииккии::

ежегодно устанавливать ве�
личину тарифов страховых взно�
сов исходя из финансовой обес�
печенности текущих пенсионных
обязательств и долгосрочной
сбалансированности государ�
ственных пенсионных обяза�
тельств, при этом увеличивать
тариф страховых взносов на фи�
нансирование страховой части
трудовой пенсии при одновре�
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менном уменьшении ставки
ЕСН, направляемой в федераль�
ный бюджет на финансирование
базовой части трудовой пенсии;

ограничить ставку страхо�
вых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии для лиц
1967 года рождения и младше
на уровне не более 4% от выплат
работнику;

систематически осуществ�
лять индексацию границ шкалы
регрессии ЕСН и страховых
взносов темпами не ниже прог�
нозируемых темпов роста сред�
ней заработной платы;

ввести единую ставку тари�
фа страховых взносов, направ�
ляемых на финансирование
страховой части трудовой пен�
сии, независимо от отраслевой
принадлежности работодателя;

ввести нормативную стои�
мость страхового года для оцен�
ки необходимого объема страхо�
вых взносов, обеспечивающих
выплату страховой части пенсии
на уровне не ниже прожиточного
минимума пенсионера;

повысить размер фиксиро�
ванного платежа до уровня, обес�
печивающего 100�процентное со�

отношение страховой части тру�
довой пенсии с величиной прожи�
точного минимума пенсионеров.

33..  ППооввыышшееннииее  ээффффееккттииввнноо��
ссттии  ааддммииннииссттрриирроовваанниияя  ссттррааххоо��
ввыыхх  ввззннооссоовв  ннаа  ооббяяззааттееллььннооее
ппееннссииооннннооее  ссттррааххооввааннииее  ии ппооггаа��
шшееннииее  ззааддооллжжееннннооссттии  ппоо  ууккаа��
ззаанннныымм  ввззннооссаамм::

устранить разделение
функций администрирования
страховых взносов и возложить
в полном объеме указанные
функции на ФНС России либо
на страховщика – ПФР;

упростить процедуру взыс�
кания задолженности по ЕСН
и страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхова�
ние и начисленным пеням;

определить порядок списа�
ния безнадежной к взысканию
задолженности по уплате стра�
ховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.

Указанные меры необходи�
мо реализовывать с учетом уве�
личения доли фонда оплаты тру�
да в структуре ВВП, повышения
заработной платы темпами, опе�
режающими инфляцию, осу�
ществления эффективных мер

по легализации доходов населе�
ния, создания необходимых ус�
ловий для увеличения рождае�
мости, снижения смертности,
улучшения ситуации на рынке
труда (создание новых рабочих
мест, сокращение уровня безра�
ботицы и повышение уровня эко�
номической активности населе�
ния страны, привлечение в Рос�
сию рабочей силы из стран ближ�
него и дальнего зарубежья).

Предлагаемый комплекс
мероприятий не предусматрива�
ет шоковых реформ в случае его
реализации в течение переход�
ного периода продолжительнос�
тью 12–15 лет.

Экономический эффект от
предложений, направленных на
определение этапов, сроков
и механизмов проведения
структурных преобразований
в экономике в долгосрочной
перспективе, касающихся за�
вершения пенсионной рефор�
мы, позволит обеспечить фи�
нансовую независимость бюд�
жета ПФР в кратко�, средне�
и долгосрочной перспективе,
поддерживать достойный уро�
вень жизни пенсионеров.
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