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АННОТАЦИЯ
задача представленного в статье исследования заключается в анализе эффективности исповедуемых в пенси-
онной системе Российской Федерации принципов периодической индексации страховых пенсий, а также их 
соответствия сложившейся аналогичной практике в других странах мира, обладающих системами пенсионного 
обеспечения и страхования. В международной практике эти принципы сформированы исходя из принадлеж-
ности национальных пенсионных систем одной из двух базовых пенсионных моделей: континентальной и дат-
ской (англо-саксонской). При ежегодном увеличении пенсионных выплат правительства стран с пенсионными 
системами первой модели ориентируются на изменение средней заработной платы в экономике, второй мо-
дели —  на изменение индекса потребительских цен. Цель исследования —  определить наиболее оптимальную 
формулу индексации страховых пенсий в Российской Федерации. Авторы применяли общенаучные методы: 
анализ, моделирование и сравнение. Проанализирована практика индексации пенсий, сложившаяся в Россий-
ской Федерации, приведен расчет результатов валоризации таких выплат в начале 2000-х гг. Дано теоретиче-
ское обоснование необходимости перехода к индексации пенсий в соответствии с индексом заработной платы 
в экономике. Приведен сравнительный ретроспективный анализ уровня индексации пенсий, ориентированного 
на индекс потребительских цен и индекс изменения заработной платы. Этот анализ основан на данных офици-
альных статистических наблюдений за изменением инфляции в период с 2011 по 2021 г. , а также роста дохода 
наемных работников. В результате сделан вывод, что принятая в России схема ежегодной индексации пенсий 
не соответствует модальности отечественной пенсионной системы и не позволяет обеспечить нормативный ко-
эффициент замещения пенсией утрачиваемого заработка. Авторы предлагают собственную методику расчета 
коэффициента индексации, основанную на базовых принципах функционирования отечественной пенсионной 
системы —  как системы пенсионного страхования континентального типа. Кроме того, в статье приведен расчет 
источников финансирования индексации пенсий в соответствии с изменением заработной платы в экономике.
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abstract

The objective of the study is to analyze the effectiveness of the principles of regular indexation of insurance 
pensions practiced in the Russian pension system, as well as their compliance with the existing similar practice in 
other countries with pension provision and insurance pension systems. In international practice, these principles 
correspond to the initial belonging of these systems to one of two basic pension models —  continental and Danish 
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ВВЕДЕНИЕ
Для большинства стран мира, обладающих собст-
венными национальными системами пенсионно-
го обеспечения и пенсионного страхования, в том 
числе для России, важнейшей проблемой является 
сохранение покупательной способности пенсий 
и поддержание реальных доходов пенсионеров 
на нормативном уровне. Решение этой задачи 
усложняется изменениями в демографической 
структуре населения и увеличением доли лиц 
пенсионного возраста. По прогнозам Еврокомис-
сии, расходы стран ЕС, связанные с социальной 
поддержкой лиц пожилого возраста (включают 
в себя выплату пенсионного обеспечения, обес-
печение лечения, долговременного ухода, а также 
трансферты, связанные с безработицей и образо-
ванием), к 2035 г. составят 25,8% ВВП, а к 2060 г. — 
27,8% ВВП 1.

Решение этой проблемы требует применения 
дополнительных мер по балансировке доходов 
и расходов пенсионных фондов. В настоящий мо-
мент чаще всего страны мира применяют либо 
увеличение возраста выхода на пенсию, либо со-
кращение или полный отказ от индексации пен-
сий отдельным категориям пенсионеров. В России 
были применены обе обозначенные меры. Был 
повышен возраст выхода на пенсию, а также введен 
мораторий на индексацию пенсий работающих 

1 OECD Economic Policy Papers. URL: https://www.oecd-
ilibrary.org/economics/fiscal-challenges-and-inclusive-
growth-in-ageing-societies_c553d8d2-en; jsessionid=Mp9U 3
qDK4CSfl3VYR 4tgJLZL.ip-10–240–5–182 (дата обращения: 
29.05.2021).

пенсионеров. Однако эффективность обеих этих 
мер оказалась сравнительно невысокой.

В странах Евросоюза существует понимание, 
что подавляющая часть пожилых людей, получа-
ющих пенсию, не способна, в силу утраты своей 
трудоспособности, компенсировать снижение своих 
доходов путем возврата к трудовой деятельности. 
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
лиц старше 65 лет в странах Евросоюза составляет 
8,7 года для мужчин и 8,9 года для женщин. Это 
сильно ограничивает потенциал дальнейшего по-
вышения возраста выхода на пенсию в этих странах. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в России, 
где ожидаемая продолжительность жизни в 2020 г. 
снизилась до 71,54 года.

Следует также учитывать, что уровень потребле-
ния, формируемый лицами пенсионного возраста, 
является фактором экономического развития. Та-
ким образом, исследование и оценка эффективно-
сти действующих в мире механизмов индексации 
пенсий как важного элемента повышения эффек-
тивности систем социального страхования является 
важной, хотя и пока слабо изученной проблемой. 
Значимым показателем такой эффективности 
является как коэффициент замещения пенсией 
утрачиваемого заработка на момент выхода инди-
видуума на пенсию, так и значение для него этого 
коэффициента в течение всего периода получения 
пенсионных выплат. Пожилые пенсионеры в воз-
расте 75 лет и старше больше подвержены риску 
бедности в силу того, что при назначении пен-
сии номинальная стоимость их заработной платы 
в период трудовой деятельности могла быть ниже 
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номинальной стоимости заработной платы более 
молодых пенсионеров, являвшихся представителя-
ми одной профессии или социальной группы. Из 
этого делается вывод, что решение задачи только 
сохранения покупательной способности пенсии при 
ее индексации может быть недостаточным и увели-
чивает риски впадения в бедность пожилых людей.

Экономическая наука, к сожалению, уделяет пока 
мало внимания проблеме индексации пенсионных 
выплат и методологии расчета соответствующих 
индексационных коэффициентов. Основная линия 
дискуссии строится вокруг проблемы балансиро-
вания расходов и доходов пенсионной системы, 
а также морально-этических принципов при опре-
делении параметров индексации пенсий.

В статье В. В. Шушкова и И. Р. Топуновой «Обо-
бщение мирового опыта проведения пенсионных 
реформ» говорится о том, что «применение иного 
(не связанного с инфляцией —  К.У.) порядка индек-
сации пенсий —  исходя из заработной платы —  не 
является перспективным, так как лицо, вышедшее 
на пенсию, в дальнейшем не нуждается в повыше-
нии уровня потребления, если расходы на лечение 
будут компенсироваться за счет других социальных 
выплат и таким образом не зависеть от изменения 
средней зарплаты относительно пенсий» [1]. Такой 
взгляд на принципы индексации является спор-
ным в силу существующей идеологии пенсионного 
страхования. Он также противоречит положениям 
национальных законодательств отдельных стран 
мира, а также самому понятию «пенсия».

В своей статье «Пенсионная политика и старе-
ние населения» руководитель Экономической эк-
спертной группы Е. Т. Гурвич указывает, что Россия 
отличается «сравнительно щедрой индексацией 
уже назначенных пенсий» [2]. Соответствующий 
вывод он делает исходя из сопоставления уровня 
пенсий относительно прожиточного минимума 
пенсионера и призывает проводить «более эконом-
ную индексацию пенсий». Однако при сравнении 
порядка индексации страховых пенсий в Россий-
ской Федерации и аналогичных пенсионных вы-
плат в других странах бросаются в глаза именно 
скромные показатели их увеличения в России в от-
носительных показателях. Поэтому предлагаемый 
авторами этих работ порядок повышения пенси-
онных выплат можно считать не учитывающим 
страховую природу отечественной пенсионной 
системы и заложенную в нее ориентацию размера 
пенсии на утрачиваемый пенсионером заработок, 
а не на прожиточный минимум или покупательную 
способность.

Наибольшее внимание при анализе порядка 
индексации пенсионных выплат отечественные 
исследователи уделяют проблеме ежегодного увели-
чения пенсий так называемым «работающим пен-
сионерам». Ее актуальность значительно возросла 
после того, как с 2016 г. Правительство Российской 
Федерации выделило эту категорию пенсионеров 
в отдельную социальную группу и отказалось от 
ежегодной индексации их пенсий. При анализе 
сложившейся в результате этой меры ситуации 
исследователи, как правило, оперируют понятием 
«социальная справедливость», а сама дискуссия 
сводится к обсуждению вопроса, не является ли 
такой отказ дискриминационным в отношении 
отдельной категории граждан. Например, в своей 
статье «Индексация пенсий и принцип социаль-
ной справедливости» Н. Д. Гомонов констатирует 
отсутствие нормативного определения принципа 
«социальной справедливости» [3]. На несоответствие 
этой меры принципам «социальной справедливо-
сти» и «формального равенства» указывает в своей 
работе доцент кафедры трудового права Воронеж-
ского государственного университета Н. Л. Зуева 
[4]. При этом авторы не учитывают тот факт, что 
само понятие «пенсия» связано в первую очередь 
с потерей трудоспособности, а лишь во вторую —  
с возрастом человека. Поэтому спорным является 
сам термин «работающий пенсионер», а не только 
порядок индексации пенсий указанной категории 
граждан.

Дискуссия о порядке индексации пенсионных 
выплат в России, как правило, находится в области 

Там, где пенсия признается 
частью дохода индивидуума, 
получаемого им в период 
трудовой деятельности (система 
пенсионного страхования), 
пенсионные выплаты должны 
индексироваться в соответствии 
с изменением заработной платы. 
И наоборот, в пенсионных 
системах англо-саксонского типа, 
ориентированных на обеспечение 
прожиточного минимума 
пенсионера, — в соответствии 
с индексом потребительских цен. 
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правового анализа уже существующего порядка 
либо инициируемых в него изменений. Существует 
недостаток в теоретическом осмыслении постав-
ленной проблемы с точки зрения общественных 
отношений социального и экономического харак-
тера. В связи с этим автор поставил перед собой две 
основные цели: провести анализ эффективности 
действующего механизма индексации пенсий в Рос-
сийской Федерации и его соответствия принципу 
обязательного пенсионного страхования, а также 
рассчитать и предложить возможные изменения 
этого механизма, направленные на повышение 
коэффициента замещения пенсией утрачиваемого 
пенсионером заработка.

Недостаточное внимание проблеме индек-
сации регулярных пенсионных выплат уделя-
ют и зарубежные исследователи. В своей работе 
«К вопросу об индексации пенсий пенсионерам —  
нормативные модели и правовые стандарты» 
профессор Института социального права и со-
циальной политики Макса Планка Ева Мария 
Хонерлейн указывает, что правила индексации 
пенсий в странах Евросоюза постоянно усложня-
ются и акцент делается на повышении эффектив-
ности государственных пенсионных схем с точки 
зрения обеспечения ими гарантированного дохода 
в старости и снижения рисков бедности в резуль-
тате выхода на пенсию. Она также указывает, что 
большинство стран мира постепенно отходят от 
практики ежегодного увеличения пенсий по уров-
ню инфляции, переходя к индексации в соответ-
ствии с изменением среднего уровня заработной 
платы в экономике [5].

Аналогичной точки зрения придерживаются 
и другие зарубежные исследователи. Например, 
в своей работе «По следам кризиса: пенсионные 
реформы в восьми европейских странах» про-
фессор Бременского университета Карл Хинрихс 
указывает, что после мирового финансового кри-
зиса 2008 г. восемь обозреваемых им европейских 
стран (Ирландия, Греция, Португалия, Испания, 
Италия, Венгрия, Румыния и Латвия) либо вовсе 
приостанавливали, либо вводили «менее благо-
приятные правила индексации пенсий», которые 
применялись для смягчения бремени пенсионных 
обязательств на общественные финансы этих стран. 
Однако поправки в национальные законодательства, 
приводившие к сокращению размера пенсионных 
выплат как минимум в трех странах (в Румынии, 
Латвии и в Португалии), были признаны некон-
ституционными [6].

Авторы изданного еще в 2007 г. в Оксфорде 
справочника по пенсионной политике «Защита 

минимального дохода в динамике» указывают, что 
выбор стран континента между индексацией пенсий 
по инфляции или по динамике изменения заработ-
ной платы обуславливается общей идеологией их 
пенсионной политики и соответствия пенсионных 
систем одной из двух базовых пенсионных моделей. 
Соответственно, такие страны, как Великобритания 
или Дания, индексируют пенсии, выплачиваемые 
под патронажем государства, на уровне индекса 
потребительских цен, а, например, Германия, Авс-
трия или Франция —  в зависимости от динамики 
заработной платы [7].

Еще раньше, в 1998 г., профессор Дуйсбургского 
института социологии Уте Кламмер отмечал, что 
последний вариант повышения уровня пенсионных 
выплат больше соответствует не только ожиданиям 
самих пенсионеров, но и идеологии пенсионных 
систем, базирующихся на бисмарковских прин-
ципах [8].

Таким образом проблема индексации пенсий 
сопряжена не только и не столько с текущими фи-
нансово-экономическими показателями нацио-
нальных пенсионных систем, балансом совокупных 
накапливаемых ими пенсионных обязательств и по-
ступающими установленными взносами, сколько 
с заложенными в них изначально принципами 
взаимоотношений в треугольнике наемный ра-
ботник —  работодатель —  государство. Там, где 
пенсия признается частью дохода индивидуума, 
получаемого им в период трудовой деятельности 
(система пенсионного страхования), пенсионные 
выплаты должны индексироваться в соответствии 
с изменением заработной платы. И наоборот, в пен-
сионных системах англо-саксонского типа, ори-
ентированных на обеспечение прожиточного ми-
нимума пенсионера, —  в соответствии с индексом 
потребительских цен.

АНАЛИз МЕХАНИзМА ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ В РОССИИ И В СТРАНАХ МИРА 

И УСЛОВИЙ ЕГО ВОзНИКНОВЕНИЯ
Механизм индексации пенсионных выплат в Рос-
сийской Федерации изначально был ориентиро-
ван на недопущение превышения расходов пен-
сионной системы над суммой поступающих в нее 
ежегодно страховых взносов. Результатом такой 
политики стало снижение самого уровня пенси-
онных выплат. Как указывает Стратегия разви-
тия пенсионной системы Российской Федерации 
до 2030 года, коэффициент замещения пенсией 
утраченного заработка с 2002 по 2007 г. снизился 
с 34 до 27%. Это привело к необходимости целе-
вого увеличения базовой части трудовой пенсии 
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в 2008–2009 гг. и проведения в 2010 г. валориза-
ции пенсионных прав 2.

1 января 2010 г. Пенсионный фонд Российской 
Федерации в автоматическом режиме произвел 
перерасчет (валоризацию) пенсионных прав гра-
ждан, имевших стаж до 2002 г. (в том числе, в совет-
ское время). Объем пенсионных прав пенсионеров, 
имевших трудовой стаж до 2002 г. и сформирован-
ных по состоянию на 1 января 2002 г., был увеличен 
на 10 процентов. Одновременно тем пенсионерам, 
которые работали до 1 января 1991 г., индивиду-
ально, к пенсии добавилось еще по 1% за каждый 
год стажа, приобретенного в советский период. 
Благодаря этой мере к 2012 г. коэффициент заме-
щения вырос до 36,8% [9]. В последующие годы 
вновь происходило постепенное снижение этого 
показателя. Этот факт также объясняется избран-
ной в отечественной пенсионной системе схемой 
увеличения пенсионных выплат.

С 2010 по 2020 г. в России действовало «негла-
сное» правило индексации пенсий на уровне ин-
фляции предыдущего года. Коэффициент индекса-
ции определяется правительством и утверждается 
Государственной Думой ежегодно при принятии 
закона о федеральном бюджете и привязывается 
к показателю прожиточного минимума пенсионера 
[10]. В 2021 г. законодатель установил, что величина 
прожиточного минимума пенсионера в целом по 
Российской Федерации для определения размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии со-
ставляет 10 022 руб. в месяц 3. Оговоримся при этом, 
что методология расчета величины прожиточного 
минимума пенсионера в России также требует более 
детального изучения на предмет ее соответствия 
международной практике расчета аналогичных 
показателей.

В 2020 г. в статью 75 Конституции Российской 
Федерации была внесена поправка, согласно кото-
рой в стране гарантируется регулярное повышение 
выплат в системе обязательного пенсионного стра-
хования. Пункт 6 статьи 75 Основного закона теперь 
сформулирован следующим образом: «В Российской 
Федерации формируется система пенсионного обес-
печения граждан на основе принципов всеобщности, 

2 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 
22.12.2020) «О государственном пенсионном обеспечении 
в  Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34419/fd6bbb57443078720f77a844
2718f2123ea9a367/#dst100196 (дата обращения: 17.05.2021).
3 Пункт 4 статьи 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-
ФЗ «О  федеральном бюджете на 2021  год и  на плановый 
период 2022 и 2023 годов». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&link_id=4&nd=218003977&intelsearch= 
(дата обращения: 17.05.2021).

справедливости и солидарности поколений и под-
держивается ее эффективное функционирование, 
а также осуществляется индексация пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, установленном феде-
ральным законом» 4.

Таким образом, дискуссия о порядке и пара-
метрах индексации пенсионных выплат в России 
теперь носит принципиальный характер. Теперь она 
связана не только с вопросом социальной защиты 
пожилых людей, но и необходимостью реализации 
их конституционного права на регулярное увели-
чение причитающихся им пенсионных выплат [11]. 
Можно констатировать, что сложившаяся в России 
практика индексации пенсий на уровне инфляции 
не соответствует декларируемым страховым прин-
ципам ее пенсионной системы.

Пересмотра параметров индексации требуют от 
России и ее международные обязательства. Впервые 
Международная организация труда (МОТ) вынесла 
рекомендацию регулярно повышать такого рода 
выплаты в 1944 г. Согласно пункту 22 Рекомен-
дации МОТ от 12.05.1944 № 67 «пособия должны 
заменять утраченный заработок, с надлежащим 
учетом семейных обязанностей, до такого предела, 
который возможен без ослабления стремления воз-
обновить работу, если это возобновление возможно, 
и без возложения на группы производителей такого 
тяжелого бремени расходов, которое мешало бы 
выпуску продукции и занятости» 5. Минимальные 
стандарты размера пенсий были установлены также 
в 102 и в 128 Конвенциях МОТ, которые сегодня 
и являются основным ориентиром при определе-
нии параметров индексации. Каждое государство, 
следующее этой рекомендации, самостоятельно 
определяет как размер таких выплат и их отно-
шение к утраченному пенсионером заработку, так 
и уровень индексации пенсий в соответствии с та-
рифом уплачиваемых работодателями и наемными 
работниками установленных взносов [12].

Правовые механизмы, обеспечивающие фикси-
рованную степень дохода индивидуума на пенсии, 
существуют не только в России, но и практически во 
всех странах, обладающих системами обязательного 
пенсионного страхования или пенсионного обеспе-

4 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с  изменениями, одобрен-
ными в  ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
Статья  75. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_28399/4db010c9950baa1d07371f4a0ab352d5a002
7d20/ (дата обращения: 17.05.2021).
5 Рекомендация Международной организации труда от 
12.05.1944 № 67 об обеспечении дохода. URL: http://base.
garant.ru/2561770/#friends (дата обращения: 17.05.2021).
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чения [13]. Впервые система регулярной индексации 
пенсий была введена во Франции в 1940 г. В конце 
50-х гг. ее ввели Германия и Нидерланды. По состо-
янию на 1975 г., подобные правила существовали 
уже в 34 странах. В подавляющем большинстве из 
них была предусмотрена индексация пенсий на 
уровне инфляции, а еще в 11 государствах —  на 
уровне индекса заработной платы. В тот же пери-
од такие страны, как Италия, Норвегия и Уругвай, 
ввели комбинированные нормативные индексы 
увеличения пенсионных выплат, сочетавшие в себе 
как показатели инфляции, так и параметры изме-
нения средней заработной платы в экономике [14].

По данным Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), в Германии за 
период с 2015 по 2019 г. коэффициент замещения 
вырос на 3,4%, в США —  на 2,9%, в Нидерландах —  на 
3,1%, в Новой Зеландии —  на 6,3%. Такой рост этого 
показателя возможен только в случае индексации 
пенсий на уровень, превышающий как индекс пот-
ребительских цен, так и заработной платы 6.

6 Коэффициент замещения, рассчитываемый по методо-
логии ОЭСР, является отношением накопленного индиви-
дуумом в  период трудовой деятельности и  выраженного 
в денежных единицах объема пенсионных прав к его по-
следнему, полученному перед выходом на пенсию трудо-
вому доходу.

Правда, на более длительном отрезке, в пери-
од с 2011 по 2020 г. в таких странах, как Германия, 
США и Великобритания, мы наблюдаем снижение 
коэффициента замещения, связанное с отстава-
нием индексации пенсий не только от изменения 
средней заработной платы в экономике, но и от 
инфляции (рис. 1).

Пересмотр параметров ежегодного повышения 
пенсионных выплат начался в этих странах после 
2014 г. и был связан с необходимостью побороть тен-
денцию снижения коэффициента замещения [5]. На 
рис. 1 представлены государства, чьи национальные 
пенсионные системы можно назвать модальными 
для аналогичных систем социальной защиты в дру-
гих странах. Пенсионные системы Германии и США 
можно отнести к континентальной базовой модели 
пенсионного страхования, а пенсионные системы 
Австралии, Великобритании, Дании, Нидерландов 
и Новой Зеландии —  к так называемой датской 
(англо-саксонской) базовой модели пенсионного 
обеспечения. Их главное идеологическое отличие 
заключается в том, что в первой модели пенсия 
рассматривается как способ страхования заработка 
на случай потери трудоспособности, а во втором —  
в качестве инструмента борьбы с бедностью.

В настоящий момент в большинстве стран 
ОЭСР пенсии по старости, как правило, индекси-
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Рис. 1 / Fig. 1. Индекс потребительских цен, заработной платы и изменение коэффициента замещения 
в 2011–2020 гг. в отдельных странах мира / consumer price index, wages and replacement rate change 
in 2011–2020 in selected countries
Источник / Source: расчеты автора на основе статистических данных ОЭСР и МВФ / author’s calculations based on OECD and IMF 
statistics.

А. Л. Сафонов, К. В. Угодников



ФИНАНСЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА   Т. 26,  № 1’2022  F inancetP.Fa.rU 162

руются два раза в год на коэффициент, ориенти-
рованный либо на индекс потребительских цен, 
либо на индекс заработной платы в зависимости 
от того, какой из этих показателей в индексиру-
емый период времени оказывается наибольшим. 
Индексация пенсий, ориентированная только на 
показатели инфляции либо на рост стоимости 
минимального прожиточного минимума пен-
сионера, в международной практике считается 
наиболее консервативной и отвечающей в первую 
очередь задачам бюджетной консолидации, а не 
увеличения размера пенсий и поддержания на 
нормативном уровне коэффициента замеще-
ния [15].

Указанный комбинированный коэффициент 
индексации является логичным именно с точки 
зрения поддержания покупательной способности 
пенсии и ее отношения к утрачиваемому заработку. 
При низкой инфляции ориентация параметров 
индексации на этот показатель стимулирует сниже-
ние коэффициента замещения. Такая же ситуация 
складывается при высокой инфляции, падении 
доходов работников и ориентации параметров ин-
дексации пенсии на показатели изменения средней 
заработной платы.

Определение параметров индексации пенсий 
неразрывно связано с целями пенсионной по-
литики государства и не может ограничиваться 
задачей снижения относительных к ВВП обяза-
тельств пенсионной системы. Оно должно быть 
направлено как на поддержание покупательной 
способности текущих пенсионных выплат, так 
и их нормативного отношения к утраченному 
пенсионером заработку [16].

Теоретическое обоснование необходимости пе-
рехода от индексации пенсионных выплат в соот-
ветствии с инфляцией к их увеличению, ориентиро-
ванному на изменение индекса заработной платы, 

впервые дал основоположник теории «динамической 
пенсионной системы» немецкий экономист Виль-
фред Шрайбер в 1955 г. Он сумел обосновать такую 
необходимость, анализируя эффективность системы 
пенсионного страхования, введенной в Германии 
в период канцлерства Отто фон Бисмарка [17] 7. Как 
писал Шрайбер, «предлагаемая им реформа социаль-
ного страхования основывается не на номинальных 
денежных суммах, а с учетом соответствующего 

“уровня жизни”, что означает, что единицей измере-
ния является не немецкая марка, а соответствующий 

“средний трудовой доход”. Ставки установленных 
взносов в пенсионную систему должны исходить 
именно из этого принципа, а система их взимания 
должна обеспечивать равенство всех субъектов эко-
номической деятельности».

Стратегия развития пенсионной системы Рос-
сийской Федерации до 2030 года прямо называет 
«отставание темпов индексации трудовой пенсии от 
темпов роста заработной платы» причиной снижения 
коэффициента замещения. А в качестве адекватного 
размера пенсии называет ее соотношение к среднему 
заработку работника не ниже 40% 8. Таким образом, 
перед российским правительством сегодня стоит 
задача изменить параметры ежегодных повышений 
размера пенсионных выплат, учтя в них динамику 
заработной платы в стране и определив дополнитель-
ный источник финансирования такой индексации.

Для этого необходимо зафиксировать отноше-
ние к понятию «пенсия» как к части заработной 
платы индивидуума, а не выплачиваемое ему при 
достижении пенсионного возраста пособие не 
только на законодательном уровне, но и в осно-
вополагающих стратегических документах пра-
вительства. О том, что российская пенсионная 
система относится к континентальной базовой 
модели пенсионного страхования, свидетельствует, 
в частности, определение этого понятия, значаще-
еся в Законе № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Оно 
устанавливает следующую правовую дефиницию: 
«Ежемесячная денежная выплата в целях компен-
сации застрахованным лицам заработной платы 
и иных выплат и вознаграждений, утраченных 
ими в связи с наступлением нетрудоспособности 

7 «В  нашем предложении абсолютный уровень пенсий 
автоматически повышается в  соответствии со средним 
трудовым доходом, то есть примерно в соответствии с со-
циальным продуктом на душу населения. Таким образом, 
каждому пенсионеру гарантируется, что его пенсионный 
доход ежегодно будет уточняться с учетом дохода его бо-
лее молодых коллег, которые еще работают». (План Шрай-
бера).
8 Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 
25.12.2012 № 2524-р.

Перед российским правительством 
сегодня стоит задача изменить 
параметры ежегодных повышений 
размера пенсионных выплат, 
учтя в них динамику заработной 
платы в стране и определив 
дополнительный источник 
финансирования такой индексации.
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вследствие старости или инвалидности…» 9. Такая 
фиксация будет больше соответствовать социаль-
но-экономической природе отечественной пен-
сионной системы. При этом она потребует отказа 
от возложения на нее задачи борьбы с бедностью, 
подменяющей цель обеспечения приемлемого 
замещения утрачиваемого заработка пенсионера. 
Пока же следует констатировать, что действую-
щая практика индексации пенсий в Российской 
Федерации слабо соответствует обозначенным 
принципам.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

В РОССИИ ПАРАМЕТРОВ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ

Для решения задачи определения индекса еже-
годного увеличения пенсий, соответствующего 
сформированной в нашей стране идеологии пен-
сионного страхования, необходимо определить 
соотношение размеров пенсионных выплат, ин-
дексируемых в соответствии с инфляцией преды-
дущего года и индексом заработной платы (рис. 2).

С 2011 по 2020 г. в России наблюдался постоянный 
рост номинальной суммы выплачиваемых пенсий. За 

9 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О  страхо-
вых пенсиях».

десять лет в номинальном выражении средняя пенсия 
в России увеличилась на 84,6%. При этом уровень 
накопленной инфляции за тот же период составил 
112,23%. Размер ежегодной индексации пенсий в этот 
период был несколько выше либо равнялся уровню 
инфляции предыдущего года. В то же время общее 
отставание роста пенсий за 10 лет от 10-летней инфля-
ции объясняется несколькими факторами. В первую 
очередь отказом государства от индексации пенсий 
в 2016 г. и ее заменой на разовую выплату в 5 тыс. 
руб. на каждого пенсионера. Это снизило базу для 
индексации пенсионных выплат с 2016 г.

Другим фактором необходимо считать времен-
ное несоответствие момента увеличения пенсии 
с моментом фиксации годовой инфляции. Наконец, 
в качестве третьего фактора следует учитывать, что 
в действующую формулу назначения пенсий зало-
жена математическая возможность непрозрачного 
занижения уровня индексации пенсий исполнитель-
ной властью. Она заключается в праве Правитель-
ства нормативно устанавливать не относительное 
значение прибавки к выплачиваемой пенсии, а уве-
личивать стоимость индивидуального пенсионного 
коэффициента в абсолютных показателях (рис. 3).

Каждый год законодатель, определяя параметры 
индексации пенсий в последующий период, ори-
ентируется на инфляцию предыдущего года, а не 
текущего. Каждый раз он вынужден в своих расче-

 

8529 8273 9154
10028 10889 12081 12426

13323 14102 14903 15744

8529 10661
12887

14536

17298
19201

22468 22389

25943

29316

31954

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Текущий уровень Индексированные по з/п Текущий коэффициент замещения

Рис. 2 / Fig. 2. Сравнение уровня пенсионных выплат в России, индексируемых по инфляции 
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Источник / Source: расчеты автора на основе данных официальной статистики / author’s calculations based on official statistics.
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тах компенсировать это отставание, устанавливая 
индекс увеличения пенсии чуть выше. Однако это 
математическое действие все равно не компенсиру-
ет результат описанного выше временного разрыва.

Базой для расчета параметров индексации 
пенсий в 2017 г. была сумма пенсионных выплат 
в 2015 г. Выплаченную разовую добавку к пенсии 
в 2016 г. индексацией назвать невозможно [18]. В ре-
зультате при инфляции в 12,91% в 2015 г. и в 5,38% 
в 2016 г. индексация пенсий в 2017 г. не только не 
компенсировала потерянную за два года покупа-
тельную способность пенсии, но и снизила уровень 
индексации пенсий в последующие периоды.

Снижение коэффициента замещения пенсией 
утраченного заработка, если судить по рис. 1, также 
возобновилось с 2016 г. Этот показатель, который 
в 2011 г. составлял 36,5% к 2021 г. снизился до 30,7%. 
Уменьшение коэффициента замещения объясняется 
как низким уровнем индексации пенсий, так и опре-
делением параметров индексации, ориентированных 
на индекс потребительских цен, а не заработной платы.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРА ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

НА ДИНАМИКУ зАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Регулярное увеличение пенсионных выплат в Рос-
сийской Федерации, предусмотренное пунктом 6 
статьи 75 Конституции РФ, должно ориентиро-
ваться сразу на два параметра: ежегодный индекс 

изменения заработной платы в экономике и еже-
годный индекс потребительских цен. Причем по-
следний параметр становится значимым только 
в том случае, если в какой-то период времени он 
превышает первый параметр в относительных по-
казателях. Разницу, возникающую в результате от-
ставания роста заработных плат от инфляции при 
индексации пенсий, должен компенсировать из 
своих доходов институт, получающий инфляцион-
ный доход (сеньораж) либо Фонд национального 
благосостояния (ФНБ), за которым законодатель-
но закреплена задача поддержания сбалансиро-
ванности пенсионной системы [19]. Такая комби-
нация позволит избежать ситуации, при которой 
покупательная способность пенсии уменьшается 
в случае высокой инфляции, и поддержать на не-
обходимом нормативном уровне коэффициент за-
мещения пенсией утраченного заработка.

Из рис. 2 следует, что при индексации пенсий 
в соответствии с ростом заработной платы, средний 
размер пенсии по старости в стране должен был бы 
в 2020 г. составлять 29 316 руб. вместо 14 903 руб. 
в месяц. Коэффициент замещения пенсией утра-
чиваемого заработка при этом в 2020 г. составил бы 
57,4%. Таким образом, он был бы почти в полтора 
раза выше зафиксированного (29,2%). При числен-
ности пенсионеров в 2020 г. в количестве 43 546 ты-
сяч человек объем финансовых обязательств пен-
сионной системы составил бы 15 319 134 млрд руб. 
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в год. Это на 7 399 121 млн руб. больше, чем ПФР 
потратил на выплату страховых пенсий в 2020 г. 
Другими словами, сумма текущих пенсионных обя-
зательств фонда должна была бы вырасти на 48,3%. 
При более внимательном анализе состояния бюдже-
та ПФР выясняется, что такое увеличение расходов 
на выплату пенсий не является необеспеченным 
внутренними источниками пенсионной системы.

Эффективная ставка страховых взносов, уплачи-
ваемых работодателями в пенсионную систему Рос-
сийской Федерации, в настоящий момент составляет 
12,2%. Этот показатель получен расчетным способом, 
путем преобразования формулы Николаса Барра, 
по которой рассчитывается ставка установленных 
взносов в пенсионную систему, необходимая для 
полного исполнения ею своих обязательств [20]. 
Повышение эффективной ставки путем отказа от 
предоставления льгот отдельным субъектам эконо-
мической деятельности, а также от регрессии при ее 
уплате при заработной плате наемного работника 
выше определенного уровня позволит почти удвоить 
сумму доходов, получаемых пенсионной системой. 
Такой отказ от льготирования работодателей озна-
чал бы также прекращение практики субсидирова-
ния предпринимателей за счет заработной платы 
наемных работников, а не доходов федерального 
бюджета. Он полностью соответствует правовой 
природе понятия страховых взносов и позволяет 
индексировать пенсии в соответствии с индексом 
изменения заработной платы в экономике [21].

В силу устоявшейся парадигмы экономической 
политики, направленной на повышение конкуренто-
способности отечественных отраслей экономики пу-
тем снижения их издержек при производстве товаров 
и услуг, а не роста емкости внутреннего рынка, такой 
отказ от льготирования отдельных отраслей и перено-
са основной тяжести их субсидирования с наемного 
работника на государство возможен только в течение 
длительного периода времени [22]. С другой сторо-
ны, учитывая высокую долю расходов пенсионеров 
на товары повседневного спроса, он будет означать 
повышение уровня потребительского спроса в эконо-
мике. По прогнозам автора, основанным на анализе 
доли расходов населения в ВВП, а также структуры 
расходов лиц пожилого возраста, индексация пенсий 
в соответствии с ежегодным изменением индекса 
заработной платы позволит увеличивать внутренний 
спрос не менее чем на 1 трлн руб. ежегодно. При этом 
дополнительные доходы консолидированного бюд-
жета, связанные с налогами на потребление, составят 
не менее 330–350 млрд руб. в год.

Таким образом, переход к индексации пенсий 
в соответствии с ежегодным изменением заработ-

ной платы в экономике не только позволит преодо-
леть существующий пенсионный кризис, повысив 
коэффициент замещения пенсией утрачиваемого 
заработка выше нормативной отметки в 40%, но 
и создать дополнительные стимулы для экономиче-
ского роста за счет расширения внутреннего спроса.

ВЫВОДЫ
Характер индексации пенсий в стране является 
наглядным индикатором, отражающим как дей-
ствующую идеологию социальной политики го-
сударства, так и направленность исповедуемой 
им экономической политики. Увеличение пенси-
онных выплат, ориентированных на индекс пот-
ребительских цен и не учитывающих рост номи-
нальной заработной платы в экономике, можно 
назвать свидетельством усилий правительства по 
повышению конкурентоспособности экономики 
за счет снижения именно стоимости труда, а не 
повышения его производительности. Такая пра-
ктика больше характерна либо для стран с разви-
вающимися экономиками, как правило, не име-
ющими всеобщих пенсионных систем, либо для 
государств с пенсионными системами датской 
(англо-саксонской) базовой пенсионной модели. 
В российских условиях повышение пенсий, ори-
ентированное на уровень инфляции, усугубляет-
ся порочной практикой предоставления льгот по 
уплате установленных (страховых) взносов от-
дельным субъектам экономической деятельности.

Зафиксированная в Конституции обязанность 
российского государства проводить ежегодную 
периодическую индексацию страховых пенсий, 
ставит перед российским правительством зада-
чу определения наиболее справедливой и соот-
ветствующей природе российского пенсионного 
страхования формы такого повышения пенсий. 
Очевидно, речь идет об индексации пенсионных 
выплат в соответствии с изменением заработной 
платы в экономике. Это позволит поддержать на 
необходимом нормативном уровне коэффици-
ент замещения пенсией утрачиваемого заработка. 
Источником же финансирования такой индексации 
должен стать отказ от предоставления льгот по 
уплате страховых взносов отдельным субъектам 
экономической деятельности, а также отказ от рег-
рессии при расчете самой ставки установленного 
платежа в пенсионную систему. Сохранение такой 
практики следует считать попыткой субсидирова-
ния работодателей за счет нормативного снижения 
заработной платы наемных работников.

Сделанные автором расчеты показывают, что 
индексация пенсий в соответствии с изменением 
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заработной платы в экономике не потребует увели-
чения действующей ставки страховых взносов даже 
в условиях ухудшения демографической ситуации 
в Российской Федерации и роста продолжительности 
жизни самих пенсионеров. Изменение параметров 
индексации пенсий также не потребует увеличения 
субсидий в адрес пенсионной системы со стороны 
федерального и регионального бюджетов и не при-
ведет к росту дефицита Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, связанного с выплатой пенсий. 
Зато такая практика может стать более действенным 
инструментом стимулирования экономического ро-
ста в стране, чем простое льготирование отдельных 
отраслей и даже отдельных хозяйствующих субъектов.

При разработке параметров ежегодной индексации 
страховых пенсий следует учитывать гипотетическую 
возможность ситуации, при которой в отдельный 

период времени инфляция может быть выше индекса 
заработной платы. В этом случае для поддержания 
покупательной способности пенсий они должны 
индексироваться в соответствии с индексом потре-
бительских цен, а разница между ним и индексом 
заработной платы должна погашаться за счет средств 
Фонда национального благосостояния, наделенного 
функцией поддержания сбалансированности пен-
сионной системы в силу действующего Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Другим источником 
погашения обозначенной разницы может быть до-
полнительный доход, получаемый Банком России 
в результате роста индекса потребительских цен.

Исследуемая тема впервые рассматривается 
в научной среде Российской Федерации и может 
быть в дальнейшем используема при проработке 
учебных пособий и научных работ.
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