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П
о результатам про

веденных исследо

ваний подготовле

на монография

«Пенсионная реформа в Рос

сийской Федерации: актуарная

экспертиза», в которой рассмот

рен законодательный, демогра

фический, макроэкономический

и пенсионный контекст пенсион

ной реформы, приведены и про

анализированы результаты дол

госрочного имитационного мо

делирования пенсионной систе

мы России, а также разработаны

рекомендации по ее совершен

ствованию2. Ниже приведен раз

дел «Уровень жизни пенсионе

ров», входящий в четвертую

главу указанной монографии

под названием «Общие сведе

ния о пенсионном обеспечении».

Средний размер назначенных
пенсий

Основным показателем, ха

рактеризующим уровень жизни

пенсионеров, является размер

пенсий, обеспечиваемый пенси

онной системой. Динамика

среднего размера номинальной

пенсии (до 2002 г. с учетом ком

пенсаций) приведена в табл. 1.

За период с 1995 г.

по 2004 год номинальный раз

мер средней пенсии возрос

с 242.6 руб. до 2026.3 руб., то

есть в 8.3 раза. В 2004 г. сред

ний размер пенсии увеличился

по сравнению с 2003 г.

на 16.0%. Базовая часть соста

вила 690.6 руб. или 34.1% от об

щей суммы пенсии, страховая –

1217.1 руб., 60.1% Доля выплат

по государственному пенсион

ному обеспечению в общей

структуре пенсий составляет

5.9% или 118.6 руб. 

Низкая доля выплат по го

сударственному пенсионному

обеспечению в структуре сред

ней пенсии связана с тем что,

получатели пенсий по государ

ственному пенсионному обеспе

чению составляют в общей чис

ленности пенсионеров всего

0.065%. В структуре пенсий пен

сионеровгосслужащих (т.е. по

лучателей данных надбавок) эти

выплаты составляют около 41%

или, в среднем, 1602.2 руб.

(2004 год).

В рассматриваемом пери

оде почти все виды пенсий уве

личивались приблизительно

равными темпами. Так, пенсии

по старости и социальные пен

сии увеличились в 8.6 и 8.1 раз

соответственно; пенсии по инва

лидности – в 7.2 раза, а по слу

чаю потери кормильца – в 9.1

раза. Столь синхронное увели

чение размеров различных ви

дов пенсий во многом связано

с их комплексным законода

тельным регулированием, как

правило, предусматривавшим

их одновременное изменение.

Это привело к сохранению до

статочно устойчивых соотноше

ний в размерах пенсий различ

ных видов на протяжении доста

точно длительного периода, что

хорошо видно на рис. 1.

Однако уровень жизни,

обеспечиваемый пенсионной

системой своим участникам, ха

рактеризуется не номинальным,

а реальным размером пенсии.

На рис. 2 приведены данные

о динамике номинального и ре

ального размера средней пен

сии и бюджета прожиточного

минимума, которые свидетель

ствует о существенном отстава

нии темпов роста средней пен

сии в реальном выражении от ее

номинальной величины.

Действительно, если за пе

риод 1995–2004 гг., размер но

минальной пенсии увеличился

в 8.4 раза и в 2004 году на 9.5%

превысив прожиточный мини

мум пенсионера, то величина

реальной пенсии увеличилась

всего на 47.2%, достигнув толь
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ко предкризисного (1998 г.)

уровня.

Однако оценка уровня жиз

ни пенсионеров только по вели

чине среднего размера пенсии

и тому, достиг ли этот средний

размер прожиточного миниму

ма пенсионера, представляется

необходимой, но не достаточной

составляющей анализа. Если

рассмотреть данные Росстата,

характеризующие численность

населения пенсионного возрас

та с денежными доходами ниже

величины прожиточного мини

мума, приведенные в табл. 2, то

можно констатировать, что в пе

риод с 1994 по 2003 гг. произо

шло увеличение доли пенсионе

ров в общей численности насе

ления, денежные доходы кото

рых ниже величины прожиточ

ного минимума. Необходимо от

метить, что в данном случае мы

рассматриваем все доходы пен

сионеров, основным из которых,

безусловно, является пенсия.

Распределение пенсионеров по

уровню получаемой пенсии бу

дет рассмотрено ниже. 

Доля женщин старше

55 лет среди данного континген

та населения увеличилась

с 9.0% в 1994 г. до 10.4%

в 2003 г., а доля мужчин старше

60 лет – с 2.1% до 4.2%, т.е.

вдвое. Объясняется такая ситуа

ция превышающими темпами

роста заработной платы по

сравнению с пенсионными тем

пами роста. А более низкая доля

мужчин среди лиц, имеющих

доходы ниже прожиточного ми

нимума, является следствием

более высокой заработной пла

ты мужчин по сравнению с жен

щинами.

Среди пенсионеров доля

лиц с денежными доходами ни

же прожиточного минимума

в 2003 г. у женщин составляла

15.0%, а у мужчин – 13.5%, т.е.

они практически сравнялись,

в то время как в 1994 г. это со

отношение составляло 13.8%

и 8.5% соответственно. За пери

од с 1994 г. по 2003 г. доля жен

щин с доходами ниже прожи

точного минимума возросла на

4 процентных пункта, а мужчин

Таблица 1

ССрреедднниийй  ррааззммеерр  ннааззннааччеенннныыхх  ммеессяяччнныыхх  ппееннссиийй;;  рруубб..  ((ддоо  11999988 гг..  ––  ттыысс..  рруубб..))

ГГоодд ВВссее  
ппееннссииооннееррыы

ППееннссииооннееррыы,,  
ппооллууччааюющщииее  

ттррууддооввууюю  
ппееннссииюю

вв ттоомм  ччииссллее  ппооллууччааюющщииее  ттррууддооввууюю  ппееннссииюю:: ппееннссииооннееррыы,,  
ппооллууччааюющщииее  
ссооццииааллььннууюю  

ппееннссииюю

ппоо  ссттааррооссттии ппоо  ииннввааллииддннооссттии ппоо  ссллууччааюю  
ппооттееррии  

ккооррммииллььццаа

ззаа  ввыыссллууггуу  ллеетт

1995 242.6 245.1 258.5 218.0 132.8 277.0 160.1

1996 320.1 323.1 333.5 299.6 241.0 337.0 245.7

1997 366.4 369.6 385.1 333.7 256.5 388.0 271.6

1998 402.9 407.6 430.7 352.3 257.1 390.4 271.6

1999 521.5 526.1 549.2 466.9 389.7 488.0 395.3

2000 823.4 841.2 894.0 698.5 501.5 673.7 496.7

2001 1138.0 1158.1 1246.3 940.4 668.9 846.5 631.7

2002 1462.3 1481.7 1590.3 1153.7 789.1  1032.0

2003 1747.4 1773.8 1908.2 1360.6 1008.0  1179.9

2004 2026.3 2060.6 2216.7 1573.8 1217.5  1295.5

ИИссттооччнниикк:: данные Росстата ( 94собес; 94 (пенсии)
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Рис. 1

РРааззммеерр  ппееннссииии;;  ппррооццееннттыы  оотт  ссррееддннеейй  ппееннссииии  
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на 8.5, увеличившись практиче

ски в два раза.

Низкий уровень жизни пен

сионеров является в настоящее

время наиболее острой пробле

мой пенсионного обеспечения.

Размер средней пенсии (номи

нальной) только в 2001 году

(после дефолта 1998 г.) прибли

зился к величине прожиточного

минимума пенсионера и соста

вил (по разным оценкам)

от 89,5% до 100%. По данным

Росстата в 2004 году средний

размер назначенных пенсий

превысил прожиточный мини

мум пенсионера только на 9.5%

и составил 1849 руб.

О низкой величине пенсий

свидетельствует и то, что ее

уровень в 2004 г. составлял все

го лишь 28.0% средней заработ

ной платы в стране. 

Однако для оценки уровня

жизни пенсионеров недостаточ

но учитывать только среднюю

величину выплачиваемых пен

сий. Безусловно, интересным

представляется распределение

пенсионеров по уровню получа

емых ими пенсий. На рис. 3

приведена такая информация,

полученная по данным Нацио

нального обследования благо

состояния домохозяйств и учас

тия в социальных программах

(НОБУС), проводившегося

в 2003 году.

Эти данные позволяют го

ворить о том, что в 2003 г.

у 49.5% пенсионеров размер

пенсии не превышал 1500 руб.,

что на 8% ниже величины про

житочного минимума пенсионе

ра, составлявшего в этом году

1625 руб. Еще у 21.3% пенсио

неров пенсия не превышала

1750 руб. (что всего на 7% выше

величины прожиточного мини

мума пенсионера). Таким обра

зом, можно констатировать, что

около 71% пенсионеров живут

за чертой бедности (или совсем

близко от этой черты). При этом

еще у 16.3% пенсионеров вели

чина пенсии не превышает

2000 руб. (что всего на 22% вы

ше величины прожиточного ми

нимума). Не более 9.2% пенсио

неров получаю пенсии в преде

лах от 2000 до 3000 руб. И толь

ко 3.5% пенсионеров имеют

пенсии 3000 руб. и выше. Сле

довательно, только треть пенси

онеров имела в 2003 г. доходы

выше прожиточного минимума. 

Если рассматривать соотно

шение между максимальным

и минимальным размером пен

сий, то есть размером пенсий,

получаемых в высшей и низшей

доходных группах, то оно пре

высит 8 раз. Однако, если

учесть, что основная масса пен

Таблица 2

ЧЧииссллееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  сс ддееннеежжнныыммии  ддооххооддааммии  нниижжее  ввееллииччиинныы  ппрроожжииттооччннооггоо  ммииннииммууммаа1

ППооллооввооззрраассттннааяя  ггррууппппаа 11999944 11999977 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033

В процентах от численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

женщины старше 55 лет 9.0 7.9 9.6 10.8 10.6 10.2 10.1 10.4

мужчины старше 60 лет 2.1 2.0 3.1 3.7 4.3 4.2 4.3 4.2

В процентах от численности населения соответствующего пола и возраста

женщины старше 55 лет 13.8 10.9 15.0 20.9 21.3 19.5 17.8 15.0

мужчины старше 60 лет 8.5 7.1 11.8 16.9 19.4 17.7 15.7 13.5

1 С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума 

ИИссттооччнниикк  ::  Росстат, выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств
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Рис. 2
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сионеров, до 90%, получают

пенсии в диапазоне от 750 до

2250 руб., то это соотношение

сократится до 3 раз. 

Возмещение утраченного 
заработка

Компенсация утраченного

заработка, наряду с защитой от

бедности, важнейшая функция

любой пенсионной системы. Ос

новным критерием, по которому

оценивается уровень пенсион

ного обеспечения в стране, яв

ляется коэффициент замеще

ния утраченного заработка.

В России он, как правило, опре

деляется как соотношение сред

него размера пенсии и среднего

размера начисленной заработ

ной платы (официально опубли

кованной Госкомстатом России).

Динамика и соотношение начис

ленной средней заработной пла

ты и средней пенсии приведены

на рис. 4. Они свидетельствуют

о том, что в 1995–1998 годах

удавалось поддерживать до

вольно устойчивое соотношение

средней заработной платы

и средней пенсии (в пределах

38–40%), однако кризис 1998 г.

привел к серьезному падению

величины коэффициента заме

щения – до 29%. Реальная ве

личина пенсии сократилась

практически на 40%. В результа

те правительство вынуждено

было провести ряд индексаций,

в результате которых к 2000 го

ду размер пенсий был увеличен

на 30%. Однако, коэффициент

замещения не достиг докризис

ного периода и в 2000–2002 гг.

составлял 31.2–31.6%, а затем

вновь начал понижаться. В 2005

году он составил 27.6%, что

меньше, чем в кризисный пери

од. При этом надо иметь в виду,

что после проведения пенсион

ной реформы в 2002 году, пен

сии неоднократно индексирова

лись. В этот период их размер

увеличивался как в номиналь

ном, так и в реальном отноше

нии. Так, например в 2002 году

пенсии, по сравнению с 2001 го

дом, в реальном выражении

увеличились на 16.3% (по дан

ным Росстата), в 2003 году – на

4.5%, а в 2004 году – на 5.5%.

Как представляется, основной

причиной падения коэффициен

та замещения является более

высокие темпы роста заработ

ной платы по сравнению с тем

пами роста пенсий.

Данные о коэффициенте

замещения, публикуемые Пен

сионным фондом России, не

сколько отличаются от тех дан

ных, которые можно получить

благодаря статистике Росстата.

Однако, несмотря на то, что

между этими показателями есть

некоторая разница, тенденция

к падении сохраняется в обоих

случаях (рис. 5).

Некоторая разница в вели

чине коэффициента замещения

двух ведомств связана, прежде

всего, с тем, что Пенсионный

фонд при проведении своих

расчетов использует соотноше

ния не начисленной заработной

платы и пенсии, а заработной

платы, с которой были уплачены

страховые взносы (единый со

циальный налог), то есть страху

емой заработной платы. Эта ме

тодика в большей степени соот
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Источник: расчеты авторов по данным НОБУС (2003 г.)

Рис. 3
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ДДииннааммииккаа  ии ссооооттнноошшееннииее  ннааччииссллеенннноойй  ссррееддннеейй  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ии ссррееддннеейй  ппееннссииии  
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ветствует международной прак

тике, где зачастую существуют

как максимальные, так и мини

мальные ограничения заработ

ка, с которого взимаются стра

ховые взносы для целей пенси

онного обеспечения. В России

таких прямых ограничений зара

ботка нет, однако, существуют

некоторые льготы по уплате

единого социального налога,

а также проблема собираемости

страховых взносов (единого со

циального налога), что во мно

гом объясняет расхождение

данных ПФР и Росстата.

Надо сказать, что в между

народной практике коэффициент

замещения определяется для ти

пичных получателей пенсии.

При этом типичные получатели

пенсии могут определяться от

дельно для квалифицированных

и неквалифицированных работ

ников. Так, Конвенция МОТ

№ 102 «О минимальных нормах

социального обеспечения» опре

деляет, что для наемных работ

ников типичным получателем

пенсии может являться квалифи

цированный рабочий (мужчина):

a) слесарь или токарь на

машиностроительном предпри

ятии, исключая электротехниче

ское машиностроение; или

b) лицо, считающееся ти

пичным для квалифицирован

ного труда; или

c) лицо, чья заработная

плата равна или выше заработ

ной платы 75 процентов от всех

подлежащих обеспечению лиц;

такая заработная плата опреде

ляется, как это может быть уста

новлено, за год или более ко

роткий период; или

d) лицо, чья заработная

плата равна 125 процентам от

средней заработной платы всех

подлежащих обеспечению лиц.

При этом типичным квали

фицированным рабочим счита

ется лицо, занятое в основной

группе экономической деятель

ности с наибольшим количест

вом подлежащих обеспечению.

С этой целью используется

Международная стандартная

промышленная классификация

всех отраслей хозяйственной

деятельности, принятая Эконо

мическим и Социальным Сове

том ООН на его 7й сессии

27 августа 1948 г. 

В случаях, когда для раз

ных регионов устанавливается

разный размер пенсий, для

каждого такого региона может

определяться свой типичный

получатель.

Как уже говорилось, в рос

сийской пенсионной системе нет

ограничений размера заработ

ной платы, с которой взимаются

страховые взносы (единый со

циальный налог), однако, суще

ствует регрессивная шкала, по

зволяющая снижать процент от

числяемых взносов с ростом за

работной платы, устанавливая

тем самым определенные огра

ничения на размер пенсий для

данной категории получателей.

Естественно, что индивидуаль

ный коэффициент замещения

у таких получателей будет тем

ниже, чем выше была заработ

ная плата. Пока доля работни

ков, на которых распространяет

ся действие регрессивной шка

лы, невысока. По данным Рос

стата за апрель 2004 г. она

должна составлять около 3.5%

от занятого населения, а фонд

оплаты труда, на который рас

пространяется действие регрес

сивной шкалы – около 20%. 

Гендерные различия 
в размерах пенсий

Существуют достаточно се

рьезные различия в размерах

пенсий у мужчин и женщин. Это

хорошо видно на данных, пред

ставленных на рис. 6. Расчеты

показывают, что в целом за пе

риод с 1995–2003 гг. средний

размер пенсий у женщин был на

10–15% ниже, чем у мужчин. 

Динамика, характеризую

щая процесс изменения соотно

шений в размерах пенсий жен

щин и мужчин, в рассматривае

мом периоде, имела незначи

тельную тенденцию к их сбли

жению. Однако можно предпо

ложить, что с введением новой

пенсионной системы этот раз

рыв вновь может начать увели

чиваться, поскольку заложен

ные в ней условнонакопитель

ный и накопительный принципы

формирования пенсий предпо

лагают большую зависимость от

продолжительности страхового

стажа и величины уплаченных

взносов. И здесь женщины про

игрывают мужчинам, т.к. имеют

не только меньшую заработную

плату, но и выходят на пять лет

раньше на пенсию, что сущест

венно сокращает страховой

стаж и период накопления. Кро

ме того, проблема нестраховых

периодов, в большей степени

касается женщин, чем мужчин,

что в еще большей степени со
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кращает их страховой стаж, а,

следовательно, уменьшает и

размер пенсий.

Если рассмотреть структуру

половозрастных отличий средне

го размера пенсий у мужчин

и женщин, представленную на

рис. 7, то можно отметить, что

для всех возрастов характерно

как превышение среднего разме

ра пенсий у мужчин, так и более

низкий размер пенсий у женщин,

по сравнению со средней вели

чиной пенсии, характерной для

обоих полов. Исключение со

ставляет период 5–10 лет, когда

средний размер пенсий у жен

щин на 6% выше, чем у мужчин.

В этот период в основном выпла

чиваются «детские» пенсии: де

тиинвалиды и пенсии по случаю

потери кормильца. 

В период до 35 лет, откло

нения от средней пенсии

и у мужчин и у женщин незначи

тельны – они составляют 2–3%.

Скорее всего, это объясняется

тем, что пенсии, выплачивае

мые в данном возрасте, а это

в основном пенсии по инвалид

ности и по случаю потери кор

мильца, в меньшей степени, чем

трудовые пенсии, зависят от ве

личины заработной платы и ста

жа работы. Здесь необходимо

отметить то, что, несмотря на

введение новой пенсионной си

стемы, основная масса пенсио

неров выходила на пенсию еще

по условиям старой пенсионной

системы, где зависимость от

стажа и величины заработной

платы была определяющей

Начиная с 35 лет, резко воз

растают различия между сред

ним размером пенсий у мужчин

и женщин. В период от 35 до

50 лет размах этих колебаний

может составлять от 3%

(в 35 лет) до 40% (в 50 лет). Свя

зано это, прежде всего с тем, что

после 32–33 лет на пенсию на

чинают выходить лица, имею

щие право на ее досрочное полу

чение. Среди пенсионеров – ин

валидов, появляются трудовые

пенсионеры, что сразу усилива

ет гендерные различия в вели

чине пенсий. В этот период сред

ний размер пенсий у женщин от

стает от среднего размера пен

сии, характерного для соответ

ствующего возраста, на 15–19%,

а у мужчин превышает этот

средний размер на 14–21%.

С 50 до 60 лет, когда на тру

довую пенсию по старости вы

ходит основная масса женщин

(как на досрочную пенсию, так

и на пенсию на общих основани

ях), различие в величине пенсий

сокращается до 20–22%. Затем,

в период 60–70 лет – период

массового выхода на трудовую

пенсию по старости мужчин, эти

различия еще несколько сокра

щаются – до 12–19%.

Значительное усиление

гендерных различий в величине

пенсий наблюдается у лиц стар

ше 75 лет, что хорошо объясня

ется тем, что среди мужчин это

го возраста немало ветеранов

Великой Отечественной войны,

имеющих право на получение

двух пенсий. В этом возрастном

периоде пенсии мужчин превы

шают средний размер пенсии,

характерной для соответствую

щего возраста, на 56–66%,

а у женщин на 11–13% ниже

этой же величины.

Размер пенсий у работающих
и неработающих пенсионеров. 

В табл. 3 приведены данные

о среднем размере пенсий у ра

ботающих и не работающих пен

сионеров дифференцированно
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Источник: расчеты авторов, до 2000 г. по данным RLMS, 2003 г. – по данным НОБУС
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по полу, а соотношение размеров

указанных пенсий приведены на

рис. 8. Как видно, практически до

40 лет пенсии неработающих

пенсионеров превышают пенсии

работающих, что вполне объяс

нимо, поскольку в этом возрасте

преобладают не трудовые пенси

онеры, а пенсионеры – инвали

ды, у которых работают, в основ

ном, лица, имеющие низшую

группу инвалидности, а, следова

тельно, и более низкую пенсию.

Значительное увеличение разры

ва между пенсиями у работаю

щих и неработающих пенсионе

ровмужчин, скорее всего, связа

но с появлением пенсионеров,

получающих пенсии вследствие

трудовых увечий и профессио

нальных заболеваний.

Около 40 лет появляются

трудовые (досрочные) пенсио

неры и ситуация меняется. Пен

сии работающих пенсионеров

начинают превышать пенсии не

работающих. Правда у женщин

прежняя тенденция сохраняется

еще некоторое время, но после

45 лет пенсии работающих пен

сионеровженщин уже на 11%

превышает средний размер пен

сии, характерной для соответ

ствующего возраста.

После 45 лет, когда в струк

туре пенсионеров начинают пре

обладать пенсионеры, получаю

щие трудовую пенсию по старо

сти, пенсии работающих пенсио

неров начинают стабильно пре

вышать пенсии неработающих.

Это характерно как для женщин,

так и для мужчин. Связано это

с тем, что в пенсионном возрас

те продолжают работать те ли

ца, чья работа приносит ощути

мый доход. При этом увеличи

вается стаж работы (что немало

важно для прежней пенсионной

системы), а также накапливают

ся дополнительные страховые

взносы (что является приори

тетным в новой пенсионной сис

теме). Все это позволяет работа

ющим пенсионерам увеличи

вать размер своей пенсии.

Доходы работающих 
и неработающих пенсионеров. 

В отличие от пенсий, денеж

ные доходы у работающих пен

сионеров во всех возрастных

группах значительно выше, чем

у неработающих, что вполне объ

яснимо, поскольку работающие

пенсионеры получаю как пен

сию, так и заработную плату. Та

кое соотношение характерно как

для женщин, так и для мужчин.

Разница в доходах у работающих

и неработающих пенсионеров

весьма значительна, как прави

ло, она составляет 2–4 раза. Она

остается достаточно высокой

практически во всех возрастах.

Более низкие пропорции отмеча

ются в ранних возрастах, а также

по достижении возраста, в кото

ром работники, в соответствии

с законодательством, начинаю

выходить на трудовую пенсию по

старости. Объясняется это,

повидимому, тем, что в ранних

возрастах, работник, став пенси

онером по инвалидности или

пенсионеромдосрочником, ско

рее всего, продолжает работать

на своем основном рабочем мес

те. Получив трудовую пенсию по

старости, многие работники вы

нуждены перемещаться на ме

нее оплачиваемые рабочие мес

та, что влечет за собой снижение

Таблица 3

ССрреедднниийй  ррааззммеерр  ппееннссиийй,,  рруубб..

ВВооззрраасстт

ВВссее  ппееннссииооннееррыы РРааббооттааюющщииее  ппееннссииооннееррыы

ММуужжччиинныы ЖЖееннщщиинныы ООббаа  ппооллаа ММуужжччиинныы ЖЖееннщщиинныы ООббаа  ппооллаа

0–5 1090.0 939.4 1032.6   

5–10 958.0 1017.4 985.0   

10–15 1011.2 982.6 997.6   

15–20 983.0 935.9 959.4 954.9 761.8 952.8

20–25 945.2 894.1 921.0 927.0 790.4 913.6

25–30 1056.3 986.1 1023.2 1086.8 932.9 1064.5

30–35 1061.3 1028.4 1044.3 904.8 979.6 917.2

35–40 1568.9 1162.8 1381.4 1891.3 1147.2 1763.0

40–45 1690.1 1175.4 1456.7 1903.8 1307.3 1783.1

45–50 1997.9 1331.7 1639.7 2393.0 1407.5 2036.2

50–55 1958.1 1617.1 1725.2 2069.0 1728.2 1891.2

55–60 1967.8 1600.0 1697.6 2051.6 1697.6 1866.5

60–65 1768.6 1584.4 1656.8 1885.1 1781.4 1866.9

65–70 1809.4 1567.0 1658.0 2050.1 1788.6 2026.4

70–75 1881.6 1583.6 1685.5 2085.8 1865.6 2079.6

75–80 2530.0 1619.4 1865.7 2347.9 2267.1 2346.2

80–85 3269.0 1923.0 2222.3 700.0 2533.3 852.8

85–90 3044.3 1831.9 2062.5   

90–95 2941.9 1727.8 1916.8   

95–100 1908.0 1608.2 1643.0   



доходов. При этом у мужчин этот

процесс более выражен, что хо

рошо видно на рис. 9. 

Приведенный на рис. 9 до

полнительный график, иллюст

рирует соотношение численнос

ти работающих и неработающих

пенсионеров. Хорошо видно, что

и для мужчин и для женщин ха

рактерны примерно равные про

порции работающих и неработа

ющих пенсионеров во всех пен

сионных возрастах. Так, до

20 лет это соотношение состав

ляет не более 1–3%. Начина

с 20 лет, доля работающих пен

сионеров увеличивается и уже

к 25 годам у женщин составляет

12%, а у мужчин – 16%. В даль

нейшем доля работающих пен

сионеров продолжает расти

и достигает своего максимума

у женщин – к 55 (51%), а у муж

чин – к 60 годам (43%). При этом

если у женщин первые пять лет

после наступления возраста вы

хода на трудовую пенсию по ста

рости, сохраняется достаточно

высокая занятость (соотношение

работающих и неработающих

пенсионеров равно 40%), то

у мужчин этот показатель сразу

сокращается практически вдвое.

После 65 лет среди женщинпен

сионеров работающие составля

ют не более 6%, а у муж

чин –12%, а после 70 лет –

1% и 4% соответственно. 

Рост численности работаю

щих пенсионеров после дости

жения 25 лет естественен и объ

ясняется тем, что в этот период

основная часть населения уже

приступает к трудовой деятель

ности, которая дает право, в слу

чае наступления определенных

обстоятельств, связанных с по

терей трудоспособности, на по

лучение пенсии. Увеличение

численности работающих пенси

онеров по мере приближения за

конодательно установленного

возраста выхода на пенсию, яв

ляется не только следствием ро

ста общей численности пенсио

неров, но и результатом сохра

нения достаточно высокого

уровня их трудоспособности.
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Источник: расчеты авторов по данным НОБУС (2003 г.)

Рис. 8

РРааззннооссттьь  ппееннссииии  ррааббооттааюющщиихх  ии ннееррааббооттааюющщиихх  ппееннссииооннеерроовв;;  ппррооццееннттыы  оотт  ссррееддннеейй

ппееннссииии  ннееррааббооттааюющщиихх  ппееннссииооннеерроовв  вв ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ввооззрраассттее

Женщины

0

1

2

3

4

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
0

20

40

60

80

100

Мужчины

0

1

2

3

4

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
0

20

40

60

80

100

Отношение дохода работающих и неработающих пенсионеров
Отношение численности работающих и неработающих пенсионеров, %

Источник: расчеты авторов по данным НОБУС (2003 г.)

Относительный доход работающих и неработающих 
Процент работающих пенсионеров 

Рис. 9

РРааззннооссттьь  ддооххооддоовв  ррааббооттааюющщиихх  ии ннееррааббооттааюющщиихх  ппееннссииооннеерроовв  ммуужжччиинн//жжееннщщиинн  

вв ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ввооззрраассттее

5 9Риски и гарантии№  1(31)	2007


