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директор департамента риск-менеджмента АО «Ай Кью Джи Управление Активами», 

председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками

эТоТ нЕПроСТоЙ ВоПроС 
о ПЕнСионноМ ВоЗраСТЕ 
В роССии

Обсуждение необходимости повышения пенсионного возраста 
в России на протяжении последних 10 лет происходило напряженно и остро. 
До апреля 2018 г. этот вопрос не выносился на широкую публику и оставался 
на уровне обсуждений в узком кругу профессиональных экономистов, 
специалистов по демографии и актуариев пенсионных фондов.  
Во II кв. 2018 г. обсуждение повышения пенсионного возраста сместилось 
на законодательный уровень и сопровождалось единодушными рекомендациями 
нового Правительства РФ. Летом 2018 г. Госдума РФ1 в первом чтение одобрила 
законопроект по повышению пенсионного возраста.

Грядущее повышение пенсионно-
го возраста оказалось наиболее зло-
бодневной темой нынешнего года, 
быстро оттеснив на второй план про-
шедший в России чемпионат мира 
по футболу и иные события. Накал 
страстей в российских СМИ и ряде 
регионов быстро перевел тему ожи-
даемого повышения пенсионного 
возраста из экономической плоско-
сти в политическую. В данной ста-
тье мы постарались отделить эмоции 
от реальности и заострили внима-

ние на экономических аспектах ныне 
действующей пенсионной системы 
РФ и ожидаемых изменений.

Госдума РФ 19 июля 2018 г. 
приняла в первом чтении прави-
тельственный законопроект о повы-
шении планки выхода на пенсию 
в России. Данный законопроект 
предполагает постепенное повыше-
ние пенсионного возраста в России 
до 65 лет для мужчин и до 63 лет 
для женщин с ныне действующих 
уровней в 60 и 55 лет, соответ-

ственно. Повышать пенсионный воз-
раст предлагается с 2019 г., кроме 
того, предусматривается переход-
ный период — 10—15 лет — в зави-
симости от пола граждан, чтобы 
пошагово достичь выхода на пен-
сию в 65 лет для мужчин в 2028 г. 
и в 63 года для женщин в 2034 г.

В табл. 1 приведены данные 
по пенсионному возрасту и иные 
параметры, связанные с пенсион-
ными системами в ряде стран G20 
и OECD2.

Макроэкономика  

Номер:    
Месяц: ???
Год:     

1 Ожидается, что законопроект о повышении пенсионного возраста будет принят Госдумой в окончательной редакции осенью 2018 г.
2 Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономиче-

ская организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.
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Таблица 1. ВоЗраСТ ВЫХоДа на ПЕнСиЮ В оТДЕЛЬнЫХ СТранаХ Мира, ЛЕТ, 2017 Г.

Страна

Возраст досрочного выхода на пенсию
общеустановленный возраст 
выхода на пенсию

Продолжительность жизни, ВоЗ 2015****

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины среднее

Австралия 55 55 65 65 80,9 84,8 82,8

Австрия 64,9 59,9 65 60 79,0 83,9 81,5

Бельгия 62 62 65 65 78,6 83,5 81,1

Великобритария 55 55 63 63 79,4 83,0 81,2

Венгрия Не предусмотрен После 40 лет стажа 63 63 72,3 79,1 75,9

Германия Не предусмотрен Не предусмотрен 65 65 78,7 83,4 81,0

Греция Не предусмотрен Не предусмотрен 62 62 78,3 83,6 81,0

Дания 60 60 65 65 78,6 82,5 80,6

Израиль Не предусмотрен Не предусмотрен 67 62 80,6 84,3 82,5

Ирландия 50 50 66 66 79,4 83,4 81,4

Исландия 65 65 67 67 81,2 84,1 82,7

Испания 61 61 65 65 80,1 85,5 82,8

Италия 62,8 61,8 66,6 65,6 80,5 84,8 82,7

Канада 60 60 65 65 80,2 84,1 82,2

Ю. Корея 57 57 61 61 78,8 85,5 82,3

Латвия 60,75 60,75 62,75 62,75 69,5 79,2 74,6

Люксембург Не предусмотрен Не предусмотрен 60 60 79,8 84,0 82,0

Мексика 60 60 65 65 73,7 79,5 76,7

Нидерланды Не предусмотрен Не предусмотрен 65—65,5* 65—65,5* 80,0 83,6 81,9

Новая Зеландия Гибкий Гибкий 65 65 80,0 83,3 81,6

Норвегия 62 62 67 67 79,8 83,7 81,8

Польша Не предусмотрен Не предусмотрен 66 61 73,6 81,3 77,5

Португалия 65 65 66,2 66,2 78,2 83,9 81,1

Россия 55** 50* 60 55 64,7 76,3 70,5

Словакия Не предусмотрен Не предусмотрен 62 58,25—62*** 72,9 80,2 76,7

Словения Не предусмотрен Не предусмотрен 60 59,3 77,9 83,7 80,8

США 62 62 66 66 76,9 81,6 79,3

Турция Не предусмотрен Не предусмотрен 60 58 72,6 78,9 75,8

Финляндия 63 63 65 65 78,3 83,8 81,1

Франция 56,7 56,7 61,6 61,6 79,4 85,4 82,4

Чехия 60 60 63 62,3 75,9 81,7 78,8

Чили Любой Любой 65 60 77,4 83,4 80,5

Швейцария 63 62 65 64 80,0 86,1 83,1

Швеция 61 61 65 65 80,7 84,0 82,4

Эстония 60* 62* 63 63 72,7 82,0 77,6

Япония 60 60 65 65 80,5 86,8 83,8

 * — в зависимости от пенсионной схемы.
 ** — варьируется по разным категориям работников.
 *** — в зависимости от числа детей.
 **** — данные Всемирной организации Здравоохранения (World Health Organization, 2015).
Источники: The Human Mortality Database, OECD (2017), Pensions at a Glanct 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishining, Paris, World Health Organization (2015).
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Информация о возможном 
повышении пенсионного возраста 
вызвала негативную реакцию части 
общества, что породило определен-
ную волну популизма среди поли-
тиков и отдельных экономистов, 
которые до этого не проявляли даже 
минимальной активности в области 
пенсионной системы РФ. Не по вкусу 
это решение пришлось в первую 
очередь политикам с «левым укло-
ном», но к ним неожиданно при-
соединились и «правые» политики, 
которые буквально полгода назад 
сами ратовали за повышение пен-
сионного возраста. Неоднозначную 
позицию по данному вопросу заняли 
профсоюзы. В отдельных регионах 
РФ люди вышли на митинги, требуя 
оставить пенсионный возраст без 
повышения.

Реакция российского населения 
на повышение пенсионного воз-
раста вполне ожидаемая. Отчасти 
это связано с тем, что в течение 
предшествующих 10—15 лет тема 
повышения пенсионного возраста 
в России неоднократно использо-
валась в качестве своеобразного 
пугала, от нее легко отказывались, 
зарабатывая политические очки. 
Руководство страны с завидным 
постоянством вплоть до недавнего 
времени утверждало, что условий 
для повышения пенсионного воз-
раста в России нет. Помимо этого, 
перманентное изменение пенси-
онного законодательства и пра-
вил расчета пенсии на протяжении 
последних 20 лет привело к тому, 
что вне рамок узкого сообщества 
чиновников и экспертов практиче-
ски никто в России не знает источ-
ников и механизмов финансиро-
вания существующей пенсионной 
системы, не разбирается в вопросах 
формирования пенсионных прав, 
расчета индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов.

Мало кто может правильно 
назвать величину страховых пенси-
онных отчислений, и практически 
никто, включая представителей пен-
сионной индустрии, не может точно 
оценить размер своей собственной 

3 В ряде стран помимо пенсионных взносов также есть и пенсионные налоги — это зависит от действующих в различных странах пенсионных систем. Подробнее это можно 
посмотреть, например, в [1].

• Мужчины 1959 г. р., женщины 1964 г. р. — получат право выхода 
на пенсию — в 2020 г. (в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет).

• Мужчины 1960 г. р., женщины 1965 г. р. — получат право выхода 
на пенсию — в 2022 г. (в возрасте, соответственно, 62 года и 57 лет).

• Мужчины 1961 г. р., женщины 1966 г. р. — получат право выхода 
на пенсию — в 2024 г. (в возрасте, соответственно, 63 года и 58 лет).

• Мужчины 1962 г. р., женщины 1967 г. р. — получат право выхода 
на пенсию — в 2026 г. (в возрасте, соответственно, 64 года и 59 лет).

• Мужчины 1963 г. р., женщины 1968 г. р. — получат право выхода 
на пенсию — в 2028 г. (в возрасте, соответственно, 65 лет и 60 лет). 
С 2029 г. мужчины более поздних годов рождения выходят на пенсию 
с 65 лет.

• Женщины 1969 г. р. — получат право выхода на пенсию — в 2030 г. 
(в возрасте 61 год).

• Женщины 1970 г. р. — получат право выхода на пенсию — в 2032 г. 
(в возрасте 62 года).

• Женщины 1971 г. р. — получат право выхода на пенсию — в 2034 г. 
(в возрасте 63 года). С 2035 г. женщины более поздних годов рожде-
ния выходят на пенсию в возрасте 63 года.

Пенсионный возраст — это не только макроэкономический термин, 
но и юридический. Данный показатель является той границей возраста, 
когда гражданин превращается из плательщика пенсионных взносов3 
в получателя пенсионных выплат (пенсий). Таким образом, пенсионный 
возраст выступает одним из основных регуляторов соотношения между 
численностью пенсионеров и плательщиков пенсионной системы. Пен-
сионный возраст также опосредованно воздействует на сбалансирован-
ность и финансовую устойчивость пенсионной системы. Однако, помимо 
пенсионного возраста, за сбалансированность пенсионной системы 
также отвечают тарифы по социальным взносам. Законодательство раз-
личных стран по-разному решает вопрос, что делать в случае, если пен-
сионные системы имеют дефицит (отрицательную разницу между объ-
емом социальных поступлений и величиной пенсионных выплат за кон-
кретный календарный интервал времени). Законодательством стран 
описано, за счет каких источников происходит финансирование дефи-
цита пенсионной системы. В большинстве случаев этот дефицит покрыва-
ется из бюджета. Невозможность стран покрывать дефицит пенсионных 
систем, как правило, сопряжено с экономическими кризисами и приво-
дит к социальным катаклизмам.

Помимо экономической сущности пенсионный возраст связан с соци-
альными аспектами и существующим рынком труда. Так как «получение 
пенсии по старости часто сопряжено с прекращением работы, этот воз-
раст совпадает с верхней границей трудоспособности и нижней границей 
оплачиваемой нетрудоспособности, влияя на совокупное предложение 
рабочей силы. Интерес к проблематике пенсионного возраста, возник-
ший в мире в последнее десятилетие, связан с этими его двумя функци-
ями в пенсионной системе и на рынке труда и обусловлен начавшимся 
старением населения, в результате которого предложение труда молодых 
сокращается, а пожилые живут на пенсии много дольше, чем столетие 
назад, когда государство впервые взяло на себя обязанности социальной 
защиты людей, утративших способность зарабатывать на жизнь» [2].
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будущей пенсии. В этих условиях 
пенсионный возраст — это фактиче-
ски единственный известный обще-
ству параметр пенсионной системы. 
На протяжении десятков лет он 
был стабилен. Изменение этих пра-
вил игры населением подспудно 
воспринимается как ущемление 
в правах.

По мнению заместителя дирек-
тора Института социальной поли-
тики НИУ ВШЭ Оксаны Синяв-
ской, «главная причина, по которой 
повышение пенсионного возраста 
воспринимается как попытка огра-
бить народ, — никто не верит, что 
в стране нет денег на повышение 
пенсий. Призывы затянуть пояса 
в пенсионной сфере контрастируют 
с образом богатой и сильной Рос-
сии, принимающей у себя и Олимпи-
аду, и чемпионат мира по футболу. 
Они не вяжутся с наблюдаемыми 
в жизни проявлениями социального 
расслоения, в том числе с демон-
стративным богатством отдельных 
политиков, которое на региональ-
ном и местном уровне особенно 
заметно. Отсюда предложения 
перераспределить в пользу пенсий 
какие-либо другие статьи госбюджета 
или тряхнуть олигархов» [3].

Между тем реформы (или кор-
ректировки) по ребалансировке 
пенсионных систем во многих стра-
нах проводились неоднократно. 
Обычно их приурочивали к так 
называемым «тучным годам», когда 
повышение пенсионного возраста 
на фоне явного роста экономики 
воспринимается обществом не столь 
болезненно и легче переносится. 
Сейчас, глядя в прошлое, понятно, 
что внедрять повышение пенси-
онного возраста надо было еще 

15 лет назад: так в 2005 — 2006 гг. 
Россия располагала возможными 
ресурсами для безболезненного, 
постепенного внедрения повышения 
пенсионного возраста. Если ранее, 
на фоне стабильно растущей рос-
сийской экономики, казалось, что 
в случае необходимости государ-
ство сможет легко покрыть буду-
щий дефицит пенсионной системы 
из бюджета, то сейчас, когда это 
составляет порядка 3,7 трлн руб. 
в год, это уже накладно для 
бюджета.

В табл. 2 приведены данные 
Росстата по изменению продолжи-
тельности жизни в РФ. На рисунке 
представлен график изменения 
продолжительности жизни в РФ 
в 1959—2017 гг., на котором видно, 
что в 2005—2017 гг. произошел 
существенный рост продолжитель-
ности жизни россиян: это повыше-
ние составило 7 лет. Более того, 
по темпам роста продолжительности 
жизни за эти годы Россия вошла 
в число лидеров. Однако причина 
данного лидерства кроется в низ-
кой расчетной базе — к началу 
2000-х гг. по продолжительности 
жизни Россия значительно отста-
вала по этому показателю от ряда 
стран. Даже сейчас, после сокра-
щения данного разрыва по этому 
пара метру, наша страна все еще 
серьезно отстает от стран G20 
и находится где-то в нижней поло-
вине рейтинга стран с развиваю-
щейся экономикой (табл. 1, 3).

Казалось бы, что пенсионный возраст — это общепризнанный тер-
мин, без которого невозможно обойтись. Однако это не единственная 
точка зрения. Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в РФ Борис Титов рассказал о предложениях Института экономики роста 
в отношении пенсионной реформы: «Что касается пенсионного воз-
раста, мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. 
Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа. У каждой про-
фессии должен быть стаж, если ты повар — условно 40 лет, если ты воен-
нослужащий и участвуешь в конфликтах, стаж должен быть значительно 
меньше. У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь 
им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить 
стаж, как это во многих странах делается.

— Как это может работать?
— Есть определенная ставка. Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти 

на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, 
в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начис-
ляют пенсию уже по полной. Сейчас у военных стаж считается не по воз-
расту, а по выслуге, так же, по выслуге, надо всю страну сделать. Не надо 
говорить о каком-то физическом возрасте выхода на пенсию. Человек 
сам может определять, когда он хочет выйти на пенсию, если он выра-
ботал необходимый стаж. Но если он хочет продолжать работать, пенсия 
продолжает накапливаться, увеличивается стаж, это все влияет на раз-
мер его пенсии» [4].

ДинаМика СрЕДнЕЙ оЖиДаЕМоЙ ПроДоЛЖиТЕЛЬноСТи ЖиЗни В роССии, 1959—2017 ГГ.
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Таблица 2. ДинаМика СрЕДнЕЙ ПроДоЛЖиТЕЛЬноСТи ЖиЗни В роССии, ЛЕТ

Годы

Всего Городское население Сельское население

всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины

1896—1897* 30,5 29,4 31,6 29,7 27,6 32,2 30,6 29,6 31,6

1926—1927** 42,9 40,2 45,6 43,9 40,3 47,5 42,8 40,3 45,3

1961—1962 68,7 63,7 72,3 68,6 63,8 72,4 68,6 63,4 72,3

1970—1971 68,9 63,2 73,5 68,5 63,7 73,4 68,1 61,7 73,3

1980—1981 67,6 61,5 73 68 62,3 73,1 66 59,3 72,4

1990 69,1 63,7 74,3 69,5 64,3 74,3 67,9 62 73,9

1995 64,5 58,1 71,5 64,7 58,3 71,6 63,9 57,6 71,4

2000 65,3 59 72,2 65,6 59,3 72,4 64,3 58,1 71,6

2001 65,2 58,9 72,1 65,5 59,2 72,3 64,2 58 71,5

2002 64,9 58,6 71,9 65,4 59 72,1 63,6 57,5 71

2003*** 64,8 58,5 71,8 65,3 59 72,2 63,3 57,2 70,8

2004*** 65,3 58,9 72,3 65,8 59,4 72,7 63,7 57,5 71,2

2005*** 65,3 58,9 72,4 66,1 59,5 72,9 63,4 57,2 71

2006*** 66,6 60,4 73,3 67,4 61,1 73,8 64,7 58,6 71,8

2007*** 67,6 61,4 74 68,3 62,2 74,5 65,5 59,5 72,5

2008*** 67,9 61,9 74,2 68,7 62,6 74,8 65,9 60 72,7

2009*** 68,7 62,8 74,7 69,5 63,6 75,3 66,6 60,8 73,2

2010*** 68,9 63 74,8 69,6 63,8 75,3 66,9 61,1 73,4

2011 69,8 64 75,6 70,5 64,6 76,1 67,9 62,4 74,2

2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6

2013 70,8 65,1 76,3 71,3 65,6 76,7 69,2 63,8 75,1

2014**** 70,9 65,3 76,5 71,5 65,8 76,9 69,4 63,9 75,3

2015**** 71,4 65,9 76,7 71,9 66,4 77 69,9 64,7 75,6

2016**** 71,9 66,5 77 72,4 66,9 77,4 70,5 65,4 76,1

2017**** 72,7 67,5 77,6 73,2 67,9 78 71,4 66,4 76,7

 * — данные по 50 губерниям европейской части России.
 ** — данные по европейской части РФ.
 *** — показатели за 2003—2010 гг. учитывают численность населения, пересчитанную с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.
 **** — показатели с 2014 г. учитывают данные Республики Крым и г. Севастополь.
Источник: Росстат.
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По мнению главного экономи-
ста рейтингового агентства «Экс-
перт РА», доцента ВШЭ, Антона 
Табаха, «для оценки пенсионных 
обязательств важен не столько сред-
ний возраст, сколько так называе-
мый возраст дожития, а он доста-
точно большой и будет средним 
по мировым меркам даже после 
повышения пенсионного возраста. 
Реальная проблема, о которой как 
раз редко говорят, заключается 
в том, что пенсионный возраст дол-
жен соответствовать среднему воз-
расту потери трудоспособности. 
Но каков последний сейчас в Рос-
сии, мы не знаем — расчетов никто 
не видел» [6].

По оценке директора НИФИ при 
Минфине РФ Владимира Наза-
рова, «российская пенсионная 
система нуждается во вливаниях 
из федерального бюджета порядка 
55 трлн руб. Это та величина, кото-
рая необходима для стабилизации 
соотношения средней пенсии к сред-
ней заработной плате на уровне 
в 36% до 2030 г. Эта сумма для 
дотирования именно страховой пен-
сии (а не иных социальных выплат). 
Если не поддерживать соотношение 
между средней пенсией и средней 
заработной платой на уровне 36%, 

Средняя (ожидаемая) продолжительность жизни — это стандарт-
ный демографический показатель, который неспециалисту в области 
актуарных расчетов сложно понять. Не говоря о простом обывателе, 
этот параметр воспринимается неверно даже профессиональными эко-
номистами, неискушенными в вопросах демографии. Средняя продол-
жительности жизни и ожидаемая продолжительность жизни — это один 
и тот же показатель. Слово «ожидаемая» в данном случае означает, что 
показатель средней продолжительности жизни — это расчетный демогра-
фический параметр продолжительности жизни гипотетического поколе-
ния либо родившихся в году, для которого он исчисляется, либо достиг-
ших к этому году определенного возраста. Для родившихся показатель 
именуется «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», а для 
достигших уже какого-то возраста — «ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни». Вопреки распространенному мнению, средняя про-
должительность жизни — это вовсе не средний возраст умерших в тече-
ние календарного года. Статистика смертности действительно учитыва-
ется при расчете показателя «ожидаемая продолжительность жизни», 
она используется для расчета вероятностей смерти в течение года в каж-
дом возрасте. Сам показатель продолжительности жизни получают путем 
построения полных таблиц смертности. Совпадение данного показателя 
со средневзвешенным возрастом всех умерших в календарном году 
может быть чисто случайным.

Приведем пример наиболее характерного заблуждения в части интер-
претации данного показателя. В настоящее время ожидаемая продолжи-
тельность жизни для российских мужчин составляет 67,5 года. Если при-
нять возраст выхода на пенсию в 65 лет, то можно предположить, что ожи-
даемое время жизни на пенсии российский мужчин будет равно 2,5 года 
(разница между 67,5 и 65). Однако подобный вывод будет в корне непра-
вильным. Настоящая цифра ожидаемой продолжительности жизни для 
российского мужчины 65 лет (по данным на конец 2017 г.) составит 
13,9 года. Подробное обоснование данного расчета приведено в [5].

Таблица 3. ХаракТЕриСТики ПЕнСионноГо ВоЗраСТа В оТДЕЛЬнЫХ СТранаХ, 2017 Г.

Страна

Доля 20-летних, дожи-
вающих до пенсионного 
возраста, %

общеустновленный 
возраст выхода 
на пенсию по старости, 
лет

Продолжительность жизни 
в пенсионном возрасте, лет Гендерная разница 

в продолжительности 
жизни

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины среднее

Россия, действующий пенсионный возраст 70,4 92,1 60,0 55,0 16,1 25,8 21,1 9,7

Россия, повышение до 65 лет (мужчины) 
и до 63 (женщины)

60,2 86,2 65,0 63,0 13,4 19,2 16,4 5,8

Великобритания 86,1 90,1 63,0 63,0 17,8 20,1 19,0 2,3

Германия 84,1 91,4 65,0 65,0 16,9 20,0 18,5 3,1

Израиль 87,0 95,1 67,0 62,0 17,7 24,2 21,0 6,5

США 80,0 87,7 66,0 66,0 17,5 20,0 18,8 2,5

Франция 82,7 91,7 61,6 61,6 17,7 21,3 19,5 3,6

Швеция 89,1 94,7 65,0 65,0 18,2 23,2 20,8 5,0

Япония 92,0 95,8 65,0 65,0 22,0 27,1 24,6 5,1

Источники: The Human Mortality Database, OECD (2017), Pensions at a Glanct 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishining, Paris, собственные расчеты.
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а позволить ему снижаться до 25% 
к 2030 г. (инерционный сценарий), 
то на подобное дотирование пенси-
онной системы в России потребуется 
сумма порядка 27 трлн руб. Разница 
между 55 и 27 трлн руб. показы-
вает, сколько средств из федераль-
ного бюджета надо дополнительно 
направить для дотации пенсион-
ной системы РФ в зависимости 
от выбранной социально-экономиче-
ской стратегии государства: стаби-
лизации коэффициента замещения 
или выбор инерционного сцена-
рия. Между тем основным источни-
ком в обоих случаях (и для 27 и для 
55 трлн руб.) является природная 
рента. Насколько этот источник 
надежный или ненадежный — тема 
для отдельных дискуссий. Это иллю-
стративный пример, а не бюджетная 
проектировка, этот пример может 
уточняться под влиянием многих фак-
торов, но смысл при этом не изме-
нится. Важно, что без повышения 
пенсионного возраста нас ждут низ-
кие пенсии и высокие налоги, а ско-
рее всего и то и другое».

Введя пенсионную формулу 
в 2015 г., государство предложило 
людям некую альтернативу подъ-
ему пенсионного возраста: новая 
пенсионная формула де-факто сти-
мулировала людей выходить на пен-
сию позже4. Однако это предло-
жение не нашло отклика у населе-
ния — правительство предложило 
щедрые механизмы стимулирования 
более позднего выхода на пенсию, 
но в массовом порядке люди добро-
вольно этой опцией не воспользова-
лись [7].

В заключение хотелось бы отме-
тить, что большинство экономистов, 
а также публицистов, остро реагиру-
ющих на грядущее изменении пен-
сионного возраста в РФ, рассма-
тривают продолжительность жизни 
в России как некий неизменяемый 
параметр. Однако существующая 
тенденция свидетельствует об обрат-
ном — продолжительность жизни 
в подавляющем большинстве стран 
мира продолжает расти, причем 

В процессе пенсионных обсуждений регулярно возникает путаница 
в терминах. «Страховая пенсия» и «социальная пенсия» — это разные 
термины. В настоящее время (без учета грядущих изменений в пенсион-
ном возрасте):
• страховая пенсия выплачивается всем пенсионерам, имеющим 

достаточный пенсионный стаж и количество пенсионных баллов 
(9 лет и 13,8 балла, к 2025 г. увеличится до 15 лет и 30 баллов), 
по текущим правилам в 55 и 60 лет (для женщин и мужчин, соответ-
ственно) и составляет 81,49 руб.;

• социальная пенсия выплачивается тем, у кого стажа и (или) пенси-
онных баллов не хватает по текущим правилам 55 и 60 лет.
Справочно: в СССР в общем случае для получения полной пенсии 

требовался трудовой стаж в 25/30 лет. Для получения страховой пен-
сии Международная организация труда (МОТ) рекомендует минимальный 
стаж 5 лет, однако этот уровень не является обязательным. Во многих 
странах разброс в минимальном стаже составляет 5—20 лет. До вступле-
ния в силу последней пенсионной формулы в РФ минимальный трудовой 
стаж для получения страховой пенсии в России составлял 5 лет;
• пенсионные баллы начисляются не только, когда за работников пла-

тят соцвзносы, но и в другие страховые периоды (декретные отпуска, 
служба в армии, уход за родственником-инвалидом и т. п.) по специ-
альным правилам;

• пенсионные накопления были «национализированы» только 
у  граждан 1966 г. рождения и старше — с 2006 г. эти категории 
граждан перестали получать накопительные взносы, в полном раз-
мере, для этой категории граждан все взносы стали поступать лишь 
в солидарно-распределительную компоненту. Для граждан 1967 г. 
рождения и младше поступление пенсионных взносов в накопи-
тельную пенсионную компоненту было «заморожено» после 2013 г. 
Ранее поступившие взносы по пенсионным накоплениям продол-
жают инвестироваться, если граждане до 1 января 2016 г. выбрали 
для инвестирования НПФ или управляющую компанию, но новые 
пенсионные взносы для граждан 1967 г. рождения и младше 
не поступают с 2014 г.;

• коэффициент замещения — соотношение средней пенсии и средней 
заработной платы, показатель эффективности пенсионной системы 
в стране. В соответствие с Конвенцией МОТ № 102 «О минимальных 
нормах социального обеспечения»5, коэффициент замещения должен 
быть не менее 40% от уровня заработной платы (дохода) гражданина 
в трудоспособный период. В настоящее время в России этот показа-
тель составляет 36%, в то время как в странах западной Европы этот 
показатель составляет около 60% и более.

Демографическая справка на апрель 2018 г.
Средняя продолжительность жизни в РФ составляет 72,7 года. Сред-

няя продолжительность жизни у мужчин — 67,51 года (рост за год 1,01). 
Средняя продолжительность жизни у женщин — 77,64 года (рост за год 
0,58). За последние 14 лет продолжительность жизни в РФ увеличи-
лась на 7,2 года. При этом у мужчин этот показатель вырос на 8,6 года, 
а у женщин — на 5,0 лет.

4 Пенсионная формула, действующая сейчас в России, содержит повышающие коэффициенты для людей, продолжающих работать после наступления пенсионного воз-
раста и не получающих пенсионные выплаты до момента фактического выхода на пенсию.

5 Конвенция 1952 г. «О минимальных нормах социального обеспечения» № 102 является флагманом всех Конвенций МОТ по социальному обеспечению, который устано-
вил минимальные нормы для всех девяти разделов социального обеспечения.
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темпы роста этого показателя в Рос-
сии одни из наивысших. Феномен 
опережающих темпов роста продол-
жительности жизни в РФ по срав-
нению с рядом других стран связан 
с эффектом так называемой низкой 
базы. Отставание продолжительно-
сти жизни в России в первые десять 
постсоветских лет компенсировано 
(см. рис 1.).

По оценкам автора, при сгла-
женной экстраполяции тенденции 
последних 5 лет по повышению про-
должительности жизни в России 
на 2018—2022 гг. данный показа-
тель может возрасти к 2022 г. еще 
на 2,5 лет (до 75,2 года). В соот-
ветствии с тенденцией последних 
3 лет можно ожидать, что в бли-
жайшие 5 лет темпы роста про-
должительности жизни российских 
мужчин будут в 1,5—1,8 раза выше, 
чем аналогичный показатель для 
женщин. Это, в частности, позво-
лит прогнозировать снижение раз-
ницы в продолжительности жизни 
для мужчин и женщин с теку-
щего уровня 10,1 года до уровня 
7,4—7,5 года. Иначе говоря, про-
гноз отдельных гендерных компо-
нент дает такие оценки: продол-
жительность жизни женщин в Рос-
сии в 2022 г. составит 78,8 года, 

мужчин — 71,4 года. Соответствую-
щая корректировка этой тенденции 
в 2023—2027 гг. позволяет про-
гнозировать, что к 2027 г. продол-
жительность жизни в России увели-
чится еще на 1,6 года по сравнению 
с оценкой 2022 г. (или на 4,1 года 
по сравнению с текущей продол-
жительностью жизни до 76,3 года). 
Соответственно,  продолжительность 

жизни в 2027 г. для мужчин равна 
73,2 года, а для женщин — 80,2 года. 
Как видим, разница продолжитель-
ности женщин и мужчин составит 
примерно 7 лет, и прогнозировать 
снижение этой разницы дальше 
 проблематично.

Прогноз автора этой статьи 
несколько оптимистичнее и гораздо 
скромнее стратегических планов, 
озвученных Правительством РФ 
в июле 2018 г., в соответствии 
с которыми продолжительность 
жизни в России к 2030 г. превысит 
80 лет [8]6.

Таким образом, ожидаемое 
дальнейшее увеличение продолжи-
тельности жизни в России в 2018—
2030 гг. способно дать допол-
нительный эффект в виде усиле-
ния нагрузки на бюджет в случае 
отказа от повышения пенсионного 
возраста. ■
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Прогноз отдельных гендерных компонент 
дает такие оценки: продолжительность 
жизни женщин в россии в 2022 г. составит 
78,8 года, мужчин — 71,4 года.
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