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Статья носит обзорный характер и посвящена выявлению особенностей оптимизации пенсион-
ной системы РФ в ходе ее эволюции. В значительной степени актуальность темы связана с система-
тическими попытками правительства страны реформировать пенсионную систему за счет перерас-
пределения основного объема ответственности за будущую пенсию в пользу граждан страны. Этим 
объясняется увеличение значимости накопительных и страховых принципов в пенсионной системе 
в ущерб распределительным. В статье отмечается, что предпринимаемые правительством страны 
на протяжении десятилетий меры по оптимизации пенсионной системы заключались в изменении 
отдельных параметров пенсионной модели. Это не могло привести к положительным изменениям, 
так как было необходимо изменить саму систему. К радикальным реформам власти страны были вы-
нуждены прибегнуть в связи со значительным увеличением дефицита пенсионного бюджета. Он был 
вызван рядом факторов, которые в будущем будут оказывать негативное влияние на устойчивость 
пенсионной системы страны. Среди них необходимо отметить: низкие демографические показатели, 
низкие темпы роста реальных доходов населения, низкий уровень доверия населения к пенсион-
ной системе, слаборазвитость накопительного принципа. Делается вывод, что пенсионная рефор-
ма, главным образом, направлена на снижение пенсионного дефицита, но в долгосрочном периоде 
не приведет к значительному росту реального размера пенсий. В долгосрочном периоде пенсионная 
система России будет претерпевать существенные изменения. Для оптимизации пенсионной системы 
необходимо изменить структуру экономики, формировать доверие граждан к пенсионной системе 
и накопительным инструментам накопительного пенсионного страхования.
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The article is an overview and is devoted to identifying the features of optimizing the pension system 
of the Russian Federation in the course of its evolution. To a large extent, the relevance of the topic is re-
lated to the systematic attempts of the country’s government to reform the pension system by redistributing 
the main amount of responsibility for future pensions in favor of the country’s citizens. This explains the 
increasing importance of accumulative and insurance principles in the pension system to the detriment of 
distributive ones. The article notes that the measures taken by the government of the country for decades 
to optimize the pension system consisted in changing certain parameters of the pension model. This could 
not lead to positive changes, since it was necessary to change the system itself. The country’s authorities 
were forced to resort to radical reforms due to a significant increase in the pension budget deficit. It was 
caused by a number of factors that will have a negative impact on the stability of the country’s pension 
system in the future. Among them, it is necessary to note: low demographic indicators, low growth rates of 
real incomes of the population, low level of public confidence in the pension system, underdevelopment of 
the accumulative principle. It is concluded that the pension reform is mainly aimed at reducing the pension 
deficit, but in the long term it will not lead to a significant increase in the real size of pensions. In the long 
term, the Russian pension system will undergo significant changes. In order to optimize the pension system, 
it is necessary to change the structure of the economy and to build public confidence in the pension system 
and accumulative pension insurance tools.

Введение
Актуальность работы обусловлена 

высокой значимостью создания в стране 

оптимальной пенсионной системы, ко-
торая будет способствовать увеличению 
уровня жизни пенсионеров и снижению 
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социального напряжения в целом. Ре-
ализация новых мер реформы пенси-
онной системы: поэтапное увеличение 
пенсионного возраста с 2019 г., введение 
индивидуального пенсионного капита-
ла (ИПК), требует проведения анализа 
причин введения новых мер по опти-
мизации системы и их эффективности. 
В этой связи была поставлена цель ис-
следования – выявить особенности 
оптимизации пенсионной системы РФ 
в ходе ее эволюции. Достижение по-
ставленной цели предполагает решение 
следующих задач:

– определить причины увеличения 
значимости накопительных и страхо-
вых принципов в отечественной пенси-
онной системе;

– выявить факторы, оказывающие 
негативное влияние на устойчивость 
пенсионной системы страны;

– проанализировать эффективность 
мер по оптимизации отечественной пен-
сионной системы.

Выполнение поставленных задач 
позволит определить факторы, которые 
в будущем могут оказывать негативное 
влияние на устойчивость пенсионной 
системы страны.

Материал и методы исследования
Информационно-эмпирическую 

базу исследования составляют данные 
Федеральной службы государственной 
статистики, МВФ, ОЭСР, МОТ, Пенси-
онного фонда Российской Федерации, 
а также Федеральные законы, затраги-
вающие вопросы организации пенсион-
ного обеспечения.

В качестве методов исследования 
применялись методы статистического 
анализа, графического представления 
данных. Использовался системный под-
ход для изучения отдельных элементов 
пенсионной системы.

результаты исследования 
В настоящее время, проблемам пен-

сионной системы России посвящены 
многочисленные научные труды оте-
чественных ученых. К отечественным 
исследователям необходимо отнести 
таких известных ученых как Ю.М. Гор-
лин [5], Е.Т. Гурвич [7], В.Ю. Ляшок [5], 
Т.Г. Омельчук [15], О.В. Синявская [14; 
15], А.И. Федотов [17] и другие. «Пен-

сионная система» трактуется в проекте 
ФЗ РФ № 24384-3 «Об основах пенсион-
ной системы в Российской Федерации» 
как совокупность социальных, правовых 
и экономических отношений и институ-
тов, установленных с целью материаль-
ного обеспечение граждан в старости, 
в случаях наступления инвалидности, по-
тери кормильца и по иным основаниям, 
установленным законодательством [2]. 

Процесс непрерывного реформи-
рования на протяжении длительного 
времени отечественной пенсионной 
системы обуславливает необходимость 
выявления и анализа не только при-
чин оптимизации пенсионной системы, 
но и эффективности предлагаемых и ре-
ализуемых мер.

Большинство государств, испытывая 
определенные трудности в пенсионных 
системах, стремятся к созданию ее опти-
мальной модели. Однако стоит отметить, 
что поиск оптимальной модели доста-
точно сложен, поскольку зависит от раз-
витости многих институтов, от внутрен-
них социальных и экономических харак-
теристик страны.  

Оптимальность пенсионной модели 
должна выражаться в ее самостоятель-
ности, в самофинансировании, в ее по-
ложительном эффекте на экономику 
государства. В настоящее время, наи-
более важно, что принимаемые госу-
дарством решения должны оцениваться 
исходя из долгосрочных политических 
и экономических задач для того, чтобы 
последствия решаемых проблем в буду-
щем оказывали положительное влияние 
на экономику страны. 

За последние почти тридцать лет 
пенсионная система России неоднократ-
но реформировалась. Государственные 
власти стремились сократить дефицит 
Пенсионного фонда и снизить бюджет-
ные трансферты. Однако проводимый 
комплекс мероприятий не привел к нуж-
ным результатам, поэтому перед госу-
дарством вновь возникла необходимость 
проведения пенсионной реформы. В на-
стоящее время, актуальным остается во-
прос долгосрочных перспектив нового 
этапа пенсионной реформы 2015-2019 гг. 
Министерство финансов и Центральный 
Банк в 2019 г. закончили разработку кон-
цепции индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК), которая должна стать 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2020154

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

основой для новой накопительной пен-
сионной системы [9]. Суть ее заключает-
ся в постепенно увеличении отчислений 
граждан взносов с заработных плат в не-
государственные пенсионные фонды: 
с 0 % в первый год до 6 лет через пять 
лет. Анализируя пенсионную формулу, 
введенную в 2015 г. стоит отметить ее 
недостаточную обоснованность и про-
зрачность. Новую формулу трудно при-
менить обычному гражданину для опре-
деления размера своей будущей пенсии. 
Но изменение пенсионной формулы пла-
нируется начать лишь с 2025 г.

Источниками для индексации по но-
вой формуле являются доходы Пенсион-
ного фонда и трансферты из федераль-
ного бюджета. При этом объем транс-
фертов из федерального бюджета опре-
деляется в рамках согласования Мин-
труда, Минфина и Пенсионного фонда. 
Следовательно, эффективное функцио-
нирование пенсионной системы зависит 
от интересов ключевых субъектов, со-
гласовывающих федеральный бюджет. 

Введение новой формулы не означа-
ет, что основные проблемы российской 
пенсионной системы будут решены в пе-
риод до 2030 г. Это объясняется сложив-
шимися демографическими и макроэ-
кономическими факторами. И даже по-
вышение пенсионного возраста с 2019 г. 
существенно не изменит складывающу-
юся тенденцию.

В Федеральном законе от 2 декабря 
2019 г. № 383-ФЗ «О бюджете Пенсион-
ного фонда РФ на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» представлены 
основные параметры бюджета Пенсион-
ного фонда на 2020-2022 гг. (табл. 1). 

Таблица 1
Доходы и расходы Пенсионного фонда 

на 2020-2022 гг., тыс. руб. [1]
 Год Показатели

Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб.
2020 8 923 850 948,8 9 042 264 593,7
2021 9 296 536 849,9 9 325 024 887,7
2022 9 720 806 437,6 9 702 287 585,3

Согласно представленным данным 
дефицит Пенсионного фонда в 2020 г. со-
ставит 118 413 644,9 тыс. руб., а в 2021 г. – 
28 488 037,8. В 2022 г. появиться дефи-

цит в размере 18 518 852,3 тыс. руб. Та-
ким образом, Пенсионный фонд только 
в 2022 г. сможет прервать тенденцию 
дефицитного бюджета, которая начала 
проявляться с 2014 г. Напомним, что 
с 2005 по 2013 гг. доходы Фонда толь-
ко росли.

Согласно другим прогнозным расче-
там, доля средств федерального бюдже-
та, в условиях реализации новой пенси-
онной формулы, на покрытие дефицита 
пенсионного бюджета к 2030 г. сни-
зится до 2,2 % ВВП против 2,8 % ВВП 
в 2013 г. [10], что свидетельствует об уве-
личение страховых взносов в 3 раза. 

Поскольку стоимость пенсионно-
го коэффициента будет рассчитываться 
как отношение доходной части бюдже-
та Пенсионного фонда к сумме инди-
видуальных пенсионных коэффициен-
тов всех пенсионеров страны, то, один 
из факторов, влияющий на размер пен-
сии – демографический (табл. 2). 

Таблица 2
Оценки численности населения РФ, 

млн чел. [3; 4; 13]
Источник Год

2020  2025  2030
Росстат 141,9 140,9 139,4
Отдел народонаселения ООН 141,0 139,0 136,4
Бюро Цензов 132,2 128,2 124,1

Показатели оценки численности на-
селения отечественными и зарубежны-
ми статистическими организациями сви-
детельствуют о постепенном снижении 
численности населения России. 

Росстат привел три варианта про-
гноза изменения численности трудоспо-
собного и пожилого населения к 2030 г.: 
низкий, средний и высокий. Даже самый 
оптимистичный вариант прогноза пред-
полагает снижение доли населения тру-
доспособного возраста на 6508,8 тыс.
чел., а численность пожилого населения 
увеличится на 11358,4 тыс.чел. В дан-
ном варианте прогноза, на одного пен-
сионера будет приходиться 1,8 занятых.

Таким образом, исходя из представ-
ленных данных, можно сделать вывод, 
что происходит постепенное измене-
ние состава численности населения, 
т.е. увеличение пенсионной нагрузки. 
Согласно всем сценариям, наблюдает-
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ся общая тенденция сокращения трудо-
способного населения к 2030 г. почти 
на 8 %, и увеличение доли пенсионеров 
на 19,5 %. К 2030 г. доля лиц в возрас-
тах от 65 и старше может увеличить-
ся на 60 %. Соответственно, на одного 
работающего будет приходиться один 
пенсионер. Поэтому при осуществле-
нии пенсионной реформы необходимо 
учитывать не только текущее состояние 
демографических процессов, но и так-
же прогнозы на более длительный пе-
риод. Увеличение пенсионного возраста 
(60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) 
с января 2019 г. временная мера. Россий-
ский исследователь О.В. Синявская от-
мечает, что «повышение пенсионного 
возраста до 65 лет или выше, которое 
реализуется в наиболее развитых стра-
нах, демографически в условиях сохра-
няющегося отрыва России от наиболее 
развитых стран по продолжительности 
здоровой жизни не оправданно» [15, 
с. 585]. Реформа начнет приносить ощу-
тимую экономию бюджетных средств 
только с 2021 г. – порядка 156 млрд.руб., 
к сравнению в 2019 г. – только 9,3 млрд.
руб. [8]. При этом реформа позволит 
увеличить размеры пенсий и стабили-
зировать отношение среднего разме-
ра страховой пенсии к средней заработ-
ной плате в период до 2028 г. на уровне 
32-33 % [5, с. 27].

Следующий важный фактор, опре-
деляющий размер будущей пенсии – 
уровень заработной платы. Эксперт 
Т. Омельчук еще в 2013 г. при введе-
нии новой пенсионной формулы отме-
чала, что новая пенсионная формула 
при стаже 35 лет не позволит достичь 
установленного Международной ор-
ганизацией труда коэффициента заме-
щения в 40 %, а будет находится в диа-
пазоне 20-25 % [19]. Причиной столь 
низкого прогноза, Т. Омельчук виде-
ла в низком уровне заработной пла-
ты, поскольку для того, чтобы зарабо-
тать необходимое количество баллов 
она должна была составлять не менее 
70 тыс. руб. Согласно данным Росстата 
за 2019 г. средняя заработная плата со-
ставляла 47468 руб. [16], а у больше чем 
20 % населения страны уровень заработ-
ной платы ниже двух МРОТ (на 1 января 
2019 г. – 11280 руб.) [12]. Это означает, 
что указанное число трудоспособного 

населения и на сегодняшний период, 
не в состоянии набрать необходимое ко-
личество баллов. 

Анализируя проблемы отечественной 
пенсионной системы в долгосрочный 
период необходимо обратиться к рас-
смотрению роли негосударственных 
пенсионных фондов. С 2017 по 2019 гг. 
численность НПФ снизилась с более 
чем 70 до 51 [11, с. 4]. При этом данного 
сокращение происходило за счет кон-
солидации отрасли, слияния наиболее 
крупных фондов. Доля участников до-
бровольной пенсионной системы только 
увеличивалась. На 2019 г. она возросла 
до 6,2 млн. чел. Согласно представлен-
ной диаграмме, темп роста участников 
негосударственных пенсионных фондов 
при благоприятной экономической конъ-
юнктуре к 2030 г. составит 160 %, а по-
лучателей негосударственной пенсии – 
145 % (рисунок). 

Столь оптимистичный прогноз объ-
ясняется предположением о постепен-
ном восстановлении российской эконо-
мики, повышении уровня жизни насе-
ления и расширении правовой грамот-
ности населения в области страхования 
пенсионных рисков через систему него-
сударственных пенсионных фондов. 

Выводы
Итак, низкое пенсионное обеспече-

ние, низкие социальные взносы, низкий 
уровень доверия населения, слабораз-
витость накопительного принципа – 
являются текущими проблемами пен-
сионной модели России. Без решения 
существующих проблем невозможно 
эффективное функционирование моде-
ли. В настоящее время ведутся дискус-
сии о принятии эффективных мер для 
реформирования пенсионной системы. 
Однако стоит заметить, что до сих пор 
не сформирована пенсионная модель, 
которая отвечала бы интересам всех 
участников пенсионной системы. Ре-
формирование пенсионной системы 
России должно сопровождаться из-
менением структуры отечественной 
экономики, темпов ее роста, положи-
тельными изменениями демографиче-
ских показателей и др. Без учета этих 
показателей, без благоприятной эконо-
мической среды невозможно провести 
эффективную пенсионную реформу.
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Важными шагами в реформиро-
вании пенсионной системы являются 
развитие сложившейся трехуровневой 
системы. В частности, необходимо уве-
личить роль добровольного накопи-
тельного принципа, так как в условиях 
демографического кризиса использо-
вание распределительной системы яв-
ляется неэффективной мерой. Стоит 
повысить значимость накопительного 
принципа для лиц трудоспособного на-
селения, что в свою очередь потребует 
повышение как финансовой грамотно-
сти населения, так и его доверия к су-
ществующей системе. Необходимо соз-
дать реальные механизмы защиты прав 
вкладчиков и участников негосудар-
ственных пенсионных фондов, а также 

ужесточить меры контроля со сторо-
ны государства.

Актуальным остается вопрос, касаю-
щийся того по какому сценарию пойдет 
новая пенсионная реформа: пессимисти-
ческому или оптимистическому. На дан-
ный момент времени, существует предпо-
ложение, что пенсионная реформа, глав-
ным образом, направлена на снижение 
пенсионного дефицита, но в долгосроч-
ном периоде не приведет к значительному 
росту реального размера пенсий. Причи-
ной такого пессимистического прогноза 
служит непрозрачность и непонятность 
формулы расчета пенсии, замораживание 
накопительной части пенсии [6], что по-
зволяет государству манипулировать де-
нежными средствами населения. 

Прогноз количества участников НПФ, получателей негосударственной пенсии  
на 2015-2030 гг., млн.чел. [18, с. 19]
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