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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В

УСЛОВИЯХ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Основной проблемой тарифной политики в сфере пенсионного обеспечения

традиционно является альтернатива между социальной справедливостью получателей
трудовых пенсий и «социальным обременением бизнеса».

Причина этого противоречия кроется, с одной стороны, в том, что до сих пор
пенсионная система обязательного страхования, несмотря на рыночные декларации,
сохраняет многочисленные элементы распределительного механизма. С другой – за два
десятилетия рыночных реформ так и не сформировалось понимание рабочей силы как
целостного социально-экономического элемента и участника рыночных трудовых
отношений. На устранение данного противоречия направлена очередная пенсионная
реформа, начало которой намечено на период 2013–2014 гг.

The basic problem of a tariff policy in sphere of pension provision is the alternative between
social justice of labour pension addressees and «business social impairment».

The reason of this contradiction is, on the one hand, that till now the pension system of
obligatory insurance, despite market declarations, keeps numerous elements of the distributive
mechanism. On the other hand, for two decades of market reforms and the understanding of
labour as complete social and economic element and participant of market labour relations was
not generated. On elimination of the given contradiction the next pension reform which beginning
is planned for 2013-2014 is directed.
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Экономическая сущность страховой пенсионной реформы состоит в том, что она должна
быть направлена на формирование в стране пенсионной системы, адекватной современным
рыночным трудовым отношениям.

Особенность нового этапа пенсионной реформы наиболее полно выражается в базовом
страховом правиле: пенсионные обязательства перед каждым застрахованным лицом должны
быть максимально адекватны его накопленным пенсионным правам за весь трудовой (точнее,
трудоспособный) период жизни.

Однако обе составляющие указанного равенства не могут быть произвольными –
социальное государство (как указано в нашей Конституции РФ) обязано гарантировать и
осуществлять контроль за реализацией конкретных количественных параметров указанных
пенсионных обязательств и создавать необходимые условия для их формирования как
работником, так и его работодателем. Рассмотрим основные требования к данным
параметрам:

– размер трудовой (страховой) пенсии – должен не только компенсировать определенную
часть утраченного заработка (согласно общепринятым в цивилизованном мировом
сообществе – не ниже 40 % среднего заработка застрахованного лица, индивидуальный
коэффициент замещения – ИКЗ), подсчитанного за весь период страхования либо за
достаточно продолжительный период времени (10–15 лет) перед пенсией), но и
соответствовать величине минимального потребительского бюджета пенсионера (2,5–3
прожиточных минимума пенсионера);

– размер тарифа страховых взносов по государственному обязательному пенсионному
страхованию – должен быть, с одной стороны, достаточен для формирования вышеуказанных
размеров трудовой пенсии, а с другой – соизмерен с уровнем общеналоговой нагрузки
пенсионной системы как на конкретного работодателя, так и на экономику страны в целом.

Для достижения достаточно противоречивых стратегических целей необходимо
осуществить модернизацию тарифной политики, принятой в период пенсионной реформы
2002 года.

Наиболее эффективный способ сбалансировать доходы и расходы ПФР, ограничить или
полностью ликвидировать его дефицит — это обеспечить актуарное соответствие
поступающих страховых взносов по установленным тарифам объему принятых обязательств.

Актуарная устойчивость страховой пенсионной системы выражается следующим
равенством:

где S – эффективный размер установленного тарифа взносов на обязательное пенсионное
обеспечение в распределительной системе;

W – размер заработной платы застрахованных лиц в стране;
E – численность застрахованных лиц;
С – продолжительность трудового стажа, в течение которого уплачивались страховые

взносы (страховой стаж);
P – номинальный размер назначенной трудовой пенсии;
R – численность пенсионеров по труду;
Т – продолжительность периода выплаты трудовой пенсии (период дожития).
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Приведенная выше формула страхового пенсионного баланса наиболее наглядно выражает
экономическую сущность пенсионной системы, функционирующей на основе страховых
принципов: эквивалентность накопленных пенсионных прав застрахованных лиц
предъявленным к реализации государственных пенсионных обязательств (государственному
пенсионному долгу).

Следуя базовым страховым принципам, признается, что обязательства пенсионной
системы снизить нельзя: тогда размер средней пенсии не будет соответствовать социально
приемлемому уровню. Кроме того, существуют конституционные ограничения, не
допускающие умаление возникших пенсионных прав.

Поэтому возрастает роль актуарно обоснованной тарифной политики.
Она складывается из трех компонентов – страхового тарифа, взносооблагаемой базы и

круга лиц, охватываемых обязательным пенсионным страхованием.
Что касается тарифа страховых взносов, то его для обеспечения солидарного (среднего)

коэффициента замещения не ниже 40 % необходимо увеличивать: в 2015 году –на 5,4
процентных пункта и т.д. Однако такое решение является недопустимым с точки зрения
политических ограничений.

Актуарный анализ позволяет обосновать сохранение на 2013 год общей ставки тарифа
страховых взносов в ПФР в размере 22 % с учетом поступления 10 % начислений сверх
взносооблагаемой базы.

В то же время целесообразно отказаться от практики выделения льготных категорий
страхователей-работодателей в различных секторах экономики, поскольку она ведет к
увеличению расходов федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов ПФР и
повышает уровень его бюджетозависимости. При этом планируется, что поддержка
определенных видов экономической деятельности будет осуществляться принципиально иным
способом – посредством целевых субсидий работодателям из федерального бюджета для
компенсации произведенных ими расходов по уплате страховых взносов в ПФР.

Предельная величина заработной платы, с которой могут взиматься страховые взносы
(взносооблагаемая база), в 2010 году установлена в размере 415 тыс. руб. и ежегодно
увеличивается на индекс роста средней заработной платы в стране: в 2011 — 463 тыс. руб.;
2012-м – 512 тыс. руб.

Теоретически повышение предельной величины базы взносообложения сверх
коэффициента индексации должно повлечь увеличение доходной части пенсионной системы.
Но и данное решение неприменимо по двум причинам. Во-первых, его реализация приведет
к фактическому увеличению нагрузки на фонд оплаты труда организаций при формальном
сохранении тарифа страховых взносов. Во-вторых, увеличение доходной части пенсионной
системы будет снивелировано ростом ее обязательств с учетом применения эквивалентной
формулы расчета размера пенсии.

Требует принципиального «страхового решения» также проблема приведения в
соответствие численности застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы, и
численности лиц пенсионного возраста, приобретающих право на получение эквивалентного
пенсионного возмещения. Как следует из формулы страхового баланса, полное равенство
плательщиков и получателей является одним из условий сохранение тарифной нагрузки
неизменной в течение всего пенсионного страхового цикла (в нашей стране это 75–80 лет).
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Если же это условие не соблюдается (как по «внешним» к пенсионной системе причинам,
так и по внутренним), то неизбежно изменение тарифной нагрузки. Уточним, что внешние
причины изменения соотношения плательщиков и пенсионеров – обычно связаны с
негативными демографическими факторами (снижение рождаемости, рост смертности,
миграция и т.п.), а внутренние причины обычно обусловлены предоставлением
необоснованных «льгот» по страховому стажу для отдельных (социально- или политически-
значимых) категорий работников либо несоблюдением базового требования по
минимальному стажу для формирования минимально-страховых пенсионных прав.

 В нашем случае мы имеем одновременное воздействие всех перечисленных и ряда иных
факторов, которые в совокупности внешних и внутренних факторов не только препятствуют
реализации страховых прав граждан на адекватный уровень пенсионного обеспечения, но и
создают макроэкономические риски.

Для нивелирования этих проблем необходимо обеспечить равные условия для всех
категорий застрахованных лиц независимо от вида их деятельности и места проживания для
формирования пенсионных прав «на общих/единых основаниях».

Выполнение данного условия означает для современной практики, во-первых, устранить
различие в размере и условиях обязательных отчислений на пенсионное страхование для
индивидуальных предпринимателей, которые в настоящее время уплачивают всего лишь
фиксированный платеж-стоимость страхового года (в расчете на 2012 г. – около 1,2 тыс. руб.
в мес.), который почти на порядок ниже, чем среднестатистический размер отчислений
наемного работника. В то время как любой из т.н. индивидуальных предпринимателей при
наступлении пенсионного возраста приобретает право не только на фиксированный базовый
размер (далее – ФБР), но и на индивидуально-страховую составляющую и даже на
накопительную часть пенсии. Естественно, две последние составляющие будут иметь
ничтожно малое значение: ведь размер фиксированного платежа за полноценный 30-летний
период уплаты может «хватить» лишь на четвертую часть ФБР трудовой пенсии.

Понятно, что в полноте уплаты пенсионных отчислений должны быть заинтересованы
сами застрахованные лица, которым не безразличны условия их материального обеспечения
в старости. Однако большинство наших граждан не в полной мере понимают страховой
характер современного пенсионного обеспечения. Тем не менее, государство должно создать
как правовые, так и организационные условия для формирования единых пенсионных прав.

Составным звеном данного направления является легализация рынка труда и теневого
заработка. В этом сегменте отечественной экономики находится по меньшей мере 5 млн чел.,
которые в течение длительного периода не формируют свои пенсионные права. Потери от
теневого сегмента в солидарной части пенсионной системы имеют двухсторонний характер:
с одной стороны, не допоступают доходы на текущее финансирование, с другой – не
формируются права будущих пенсионеров, которые в «чисто» страховой (после завершения
переходного периода) пенсионной системе останутся с ничтожным размером собственной
пенсии (при весьма условной вероятности сохранения социальной доплаты до ПМП). В
текущий период финансовый эквивалент потерянных теневых прав составляет свыше
1 трлн. руб. в год.

Чаще всего предлагаются два варианта — установление единого тарифа страхового взноса
для всех категорий застрахованных лиц либо установление для этих «привилегированных»
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категорий – условия добровольного пенсионного страхования (вместо обязательного) в
страховых компаниях или негосударственных пенсионных фондах.

Кроме того, в целях гарантии всеобщего охвата ОПС целесообразно распространение
системы обязательного пенсионного страхования на государственных служащих, проходящих
военную и правоохранительную службу в соответствующих силовых ведомствах, по аналогии
с государственными гражданскими служащими, которые подлежат обязательному
пенсионному страхованию на общих основаниях.

Последовательная реализация системы всеобщего охвата едиными условиями и правами
ОПС позволит предотвратить для неуклонно возрастающего отряда индивидуальных
предпринимателей и др. категорий самозанятого населения угрозу неполучения трудовой
пенсии при наступлении общеустановленного пенсионного возраста (с соответствующим
переходом на социальную пенсию).

Одновременно в рамках солидарного механизма перераспределения пенсионных прав,
как видно из приведенных параметров, в текущий период этих средств вполне хватает либо на
повышенную (практически на треть) ежегодную индексацию трудовой пенсии, либо на
полное преодоление страхового дефицита ПФР (поскольку страховые отчисления в
отношении новых категорий застрахованных лиц стали бы поступать в текущем периоде, а
обязательства по их пенсионному обеспечению возникли бы только через 15–20 лет).

Рассмотрим меры в сфере тарифной политики, которые предлагаются в рамках очередной
реформы пенсионной системы.

1. Взносообложение всего заработка.
2. Расширение охвата различных категорий населения обязательным пенсионным

страхованием. Речь идет о неформальном секторе рынка труда (15–18 млн чел.), трудовых
мигрантах (в том числе нелегальных), лицах свободных профессий и лицах, оказывающих на
регулярной основе услуги без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей
(частный извоз, няни, сиделки и др.).

3. Отмена всех льгот для отдельных категорий страхователей с переходом на выделение им
целевых субсидий из федерального бюджета (при наличии такой необходимости).

4. Параметрические изменения структуры тарифа страховых взносов:
– отмена разделения тарифа на солидарную и индивидуальную части;
– придание тарифу в размере 22 %, который уплачивается работодателями, солидарного

характера;
– введение страхового взноса, уплачиваемого непосредственно из заработка

застрахованных лиц 1967 года рождения и позднее, в размере 2–4 %, который будет
направляться на формирование пенсионных накоплений. За счет этой меры появится
возможность перераспределить 2–4 % тарифа, уплачиваемого работодателями, на
финансирование текущих обязательств пенсионной системы.

5. Введение повышенных тарифов страховых взносов за лиц, занятых на рабочих местах с
вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, которые имеют право досрочного выхода
на пенсию до 10 лет и более чем на 10 лет ранее пенсионного возраста. С 2014 года эти
дополнительные тарифы могли бы составить 2 и 4 % соответственно, с тем чтобы в течение
10-летнего переходного периода достигнуть 10 и 15 %.

6. Увеличение размера страхового взноса, уплачиваемого индивидуальными
предпринимателями, адвокатами и нотариусами со стоимости страхового года. Ставка
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страховых взносов для них должна быть дифференцирована в зависимости от размера пенсии,
на которую они рассчитывают. 30-летняя уплата взносов по минимальной ставке (0,19 средней
заработной платы) обеспечит трудовую пенсию по старости на уровне 1,25 прожиточного
минимума пенсионера, по максимальной ставке (0,24 средней заработной платы) — на
адекватном уровне (0,4 средней заработной платы).

Что касается пенсионного возраста, то его увеличение в течение предстоящих 10 лет
невозможно ни по политическим, ни по демографическим условиям.

В развитых странах мира пенсионный возраст повышался поэтапно и достигает 65–67 лет,
но там средняя продолжительность жизни для мужчин — свыше 70 лет, для женщин – свыше
80 лет. Россия отстает по этому показателю: для мужчин – 62 года, для женщин – 74 года. Это
свидетельствует о том, что в нашей стране отсутствует демографический резерв, необходимый
для передвижки возрастной границы выхода на пенсию.

Таким образом, дефицит пенсионной системы России обусловлен не демографическими
причинами, а существованием института досрочного выхода на пенсию (им пользуется треть
всех выходящих на пенсию впервые) и отвлечением 6 % страхового тарифа на формирование
обязательных пенсионных накоплений, которые не используются для финансирования
действующих пенсионных обязательств.

Единственная мера в части пенсионного возраста, которую можно обсуждать, –
выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин на границе 60 лет с учетом
большей продолжительности жизни последних после назначения пенсии.

Таким образом, когда сбалансированности пенсионной системы нельзя достигнуть за
счет регулирования внутренних параметров, тогда, как показывает мировой опыт,
подключаются внешние факторы.

Первый возможный вариант – покрытие дефицита пенсионной системы, связанного с
невозможностью применения актуарного метода сбалансирования ее доходов и расходов,
путем направления в ПФР трансфертов из федерального бюджета.

Этот вариант достаточно распространен в мировой практике, но в случае его
использования не решается политическая задача по прекращению роста дефицита бюджета
ПФР. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность использования другого широко
применяемого в мировой практике варианта — закрепление за ПФР помимо страховых
взносов еще одного самостоятельного доходного источника, который не был бы связан с
увеличением фискальной нагрузки на фонд оплаты труда организаций (например, части
НДС).

Он имеет как плюсы (возможность проводить регулярные индексации пенсий, исходя из
роста доходов ПФР и не наращивая системного дефицита, отсутствие у работодателей
мотивации к укрытию фонда оплаты труда и увода его в тень), так и минусы («размывание»
фундаментальных принципов обязательного пенсионного страхования как особой системы
страхования утраченного заработка работника).

Статья поступила в редакцию 20.02.2013 г.


