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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность исследования обусловлена потреб-
ностью реформирования пенсионных систем России и зарубежных стран на совре-
менном этапе развития. Цель исследования состоит в выявлении историко-правовых 
основ британского пенсионного законодательства, а также ключевых принципов, 
определивших его содержание. Значимость исследования определяется тем, что без 
уяснения историко-правовых основ невозможно понимание главных тенденций раз-
вития пенсионного законодательства Великобритании и путей его дальнейшего  
совершенствования. Материалы и методы. Методология исследования включает  
в первую очередь всеобщий диалектический метод, а также общенаучные (анализ, 
синтез, индукция, дедукция, системный) и частнонаучные методы (формально-юри-
дический, сравнительно-правовой, историко-правовой, статистический). Результаты. 
Выявлены и проанализированы основные акты пенсионного законодательства, при-
нятые в Великобритании в первой трети ХХ в., на первоначальном этапе его разви-
тия. Выводы. В отличие от Германии и Франции Великобритания при принятии сво-
его первого пенсионного закона (1908) опиралась на принципы бюджетного финан-
сирования и установления критериев нуждаемости пожилых лиц. Однако в после-
дующие годы был осуществлен переход к преимущественно страховой системе: 
законы 1911 и 1925 г. предусмотрели введение страховых пенсий, финансируемых  
за счет взносов работников, работодателей, а также при субсидиарном участии госу-
дарства. 
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Abstract. Background. The relevance of the study is due to the need to reform the pension 
systems in Russia and foreign countries at the present stage of development. The purpose of 
the study is to identify the historical and legal foundations of British pension legislation, as 
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well as the key principles that determined its content. The significance of the study is de-
termined by the fact that without understanding the historical and legal foundations, it is 
impossible to understand the main trends in the development of UK pension legislation and 
ways to improve it further. Materials and methods. The research methodology includes the 
universal dialectical method, as well as general scientific (analysis, synthesis, induction, 
deduction, systemic) and specific scientific methods (formal legal, comparative legal, his-
torical legal, statistical). Results. Identified and analyzed the main acts of pension legisla-
tion adopted in Great Britain in the first third of the twentieth century, that is, at the initial 
stage of its development. Conclusions. Unlike Germany and France, Great Britain, when 
adopting its first pension law (1908), relied on the principles of budgetary financing and the 
establishment of criteria for the needs of older persons. However, in subsequent years,  
a transition was made to a predominantly insurance system: the laws of 1911 and 1925 pro-
vided for the introduction of insurance pensions, financed by contributions from employees, 
employers, as well as with subsidiary participation of the state. 
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Внимание авторов настоящей статьи обращено на историко-правовые 

аспекты формирования пенсионного законодательства Великобритании в пер-
вой трети ХХ в. Объект исследования и его исторические рамки выбраны не 
случайно. Именно в указанный период в Великобритании были приняты пер-
вые акты о пенсионном обеспечении граждан. Изначально (в 1908 г.) был из-
бран принцип бюджетного финансирования пенсий, впоследствии он был 
дополнен страховым принципом (финансирование за счет страховых взно-
сов). Актуальность исследования британских пенсионных актов, принятых 
100 лет назад, их теоретической базы и практики применения обусловлена 
потребностью реформирования пенсионных систем, отмечаемой в XXI в. не 
только в России, но и в развитых зарубежных странах. К 2020-м гг. социаль-
ное страхование в его традиционных формах оказалось в кризисе [1, с. 34–35]. 
Начало этого кризиса ученые констатировали еще в 1990-е гг. [2, с. 13], впо-
следствии он был усилен процессами цифровизации, а также экономически-
ми ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. В то же время для 
современной России как никогда актуален поиск новой парадигмы пенсион-
ного обеспечения [3, с. 110; 4, с. 20]. В связи с этим особый интерес пред-
ставляет изучение зарубежного и российского пенсионного законодательства 
в исторической ретроспективе, анализ его применения на практике, выявле-
ние тенденций его развития и наиболее удачных решений возникающих  
проблем. Определить перспективы развития пенсионного законодательства 
невозможно без выявления его основ, в том числе в сравнительно-правовом 
разрезе. Этим обусловлена актуальность и теоретическая значимость иссле-
дования. 

1. Акт 1908 г.: бюджетное финансирование и принцип нуждаемости 

Великобритания была в числе первых европейских стран, принявших 
общенациональные акты о пенсионном обеспечении [5, с. 11]. Традиционно  
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в качестве страны-пионера в области социального страхования называется 
Германия, где при Бисмарке в 1880–1890-е гг. был разработан и принят ряд 
важнейших актов в данной сфере. Реализация данных актов породила бурные 
дискуссии в других европейских странах. В частности, во французском пар-
ламенте высказывалось мнение о том, что введение обязательного социаль-
ного страхования может повлечь возврат к корпоративизму и цеховому 
строю, т.е. поставить под удар завоевания Великой французской революции 
[6, с. 55]. 

Разработка проектов пенсионного обеспечения осуществлялась в XIX в. 
и в Великобритании. Важно отметить, что вопросы призрения нетрудоспо-
собных лиц, в том числе пожилых, волновали английского законодателя за 
много веков до этого. Широко известными являются законы о бедных, при-
нимавшиеся в Англии начиная с XVI в.1, а также основанная на них практика 
функционирования работных домов.  

Законы о бедных были адресованы главным образом лицам, оказав-
шимся в состоянии крайней нищеты. Однако значительная масса трудящихся 
Англии, даже имевших регулярный доход, оказалась в XIX в. подвергнута 
рискам старости, утраты трудоспособности и потери кормильца, в связи с чем 
возникла объективная необходимость урегулировать меры поддержки таких 
лиц на государственном уровне. 

До этого страхование работников от ряда социальных рисков осущест-
влялось в Англии на добровольной основе обществами взаимопомощи либо 
профсоюзами (тред-юнионами). Отдельные вопросы обеспечения рабочих 
были затронуты законами об ответственности предпринимателей при несча-
стных случаях на производстве. При этом судебная практика исходила из то-
го, что вознаграждение потерпевшему рабочему производилось, только если 
он докажет, что несчастный случай произошел по вине работодателя. Напри-
мер, закон 1847 г. установил ответственность работодателя за несчастный 
случай, произошедший вследствие его сознательного намерения или явной 
небрежности. Доказать этот факт в судебном процессе пострадавшему работ-
нику было крайне сложно. Только закон 1897 г. изменил ситуацию, устано-
вив ответственность предпринимателя за все несчастные случаи, повлекшие 
потерю рабочим трудоспособности более чем на 2 недели (кроме случаев, 
возникших по причине грубой небрежности или сознательного намерения 
самого работника). Выплаты пострадавшему могли осуществляться как рабо-
тодателем, так и частным страховым обществом – в том случае, если работо-
датель заключил с таким обществом договор страхования работника. Это по-
ложение закона 1897 г. имело положительный эффект: уже в первый год его 
действия работодателями было застраховано около 150 000 рабочих [7, с. 22]. 
Однако надо иметь в виду, что речь шла именно о страховании от несчастных 
случаев на производстве (которое могло предусматривать выплаты членам 
семьи погибшего работника). Риски утраты трудоспособности в силу болезни 
или старости этим законом не охватывались, такое страхование оставалось 
для большинства трудящихся «недоступным и тяжелым». В связи с этим  
                                                           

1 Имеются в виду многочисленные документы XVI–XIX вв., регулировавшие вопросы 
борьбы с нищенством, учреждения налога на бедных, создания работных домов и др.: акты 
1530, 1547, 1552, 1563, 1571, 1597, 1601, 1661, 1697, 1722, 1782, 1834 г. 
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конгресс британских тред-юнионов в начале ХХ в. принял резолюцию о не-
обходимости государственной организации страхования на случай старости, 
финансируемого «за счет общего налога, падающего на все классы» [7, с. 22]. 

Необходимость введения государственного пенсионного обеспечения 
понимали и представители одной из ведущих партий британской двухпар-
тийной системы – либералов. Г. Асквит, представитель либеральной партии, 
занимавший пост премьер-министра Великобритании с 1908 по 1916 г., в од-
ном из своих выступлений отмечал: «Опыт нашей собственной страны и дру-
гих передовых стран показывает, что в обществе имеются такие потребности, 
нужды, виды обслуживания, удовлетворение которых не может быть предос-
тавлено ничем не регулируемому закону спроса и предложения, а для удовле-
творения которых общество в целом может принять необходимые и эффек-
тивные меры…» [8, с. 124–125]. 

Министр финансов (канцлер казначейства) Ллойд Джордж, представ-
ляя в парламенте проект бюджета на 1910 г., высказался за увеличение нало-
гов для целей финансирования социальной программы правительства. В сво-
ем докладе он отметил, что один из принципов, на котором базируются его 
предложения, состоит в том, чтобы «в условиях нынешней неотложной необ-
ходимости все классы нашего общества несли положенное бремя… Разве 
существует какое-либо добровольное общество, религиозное ли, филантро-
пическое ли, общество ли взаимопомощи, которое освобождало бы от взно-
сов ту или иную группу своих членов?» [9, с. 144]. 

Таким образом, либералы, пришедшие к власти на волне подъема рабо-
чего движения, за период своего правления (1905–1916) смогли провести ряд 
важных законов в социально-трудовой сфере: о промышленных конфликтах, 
о пенсиях, о социальном страховании на случай болезни и безработицы и др. 

Следует отметить, что первые предложения по введению пенсии по 
старости в Великобритании появились в 1870-х гг. Главным вопросом, кото-
рый обсуждался в парламенте и многочисленных комиссиях, был вопрос об 
источнике финансирования пенсий. Высказывались как идеи введения стра-
ховых пенсий (например, проект У. Л. Блэкли 1878 г.), так и государствен-
ных, финансируемых за счет бюджета (проект Р. П. Хукхема 1879 г.) [10, с. 30]. 
Также предлагались различные варианты сочетания бюджетного и страхово-
го финансирования (например, проект Дж. Чемберлена 1892 г.) [11, с. 254].  
В целом работа над пенсионным законом продолжалась более 30 лет, в тече-
ние которых было представлено несколько сотен проектов [12, с. 30]. В ко-
нечном итоге в 1908 г. парламент принял проект, предусматривавший выпла-
ту пенсий за счет государственного бюджета лицам, достигшим 70-летнего 
возраста и отвечавшим критерию нуждаемости. 

Основными условиями получения пенсии согласно британскому закону 
о пенсиях по старости 1908 г. (его статье второй) выступали: а) достижение 
70 лет; б) британское подданство и проживание в Соединенном Королевстве 
(как минимум в течение 20 лет до получения пенсии); в) нуждаемость: еже-
годный доход получателя пенсии должен был составлять не более 31 фунта 
стерлингов 10 шиллингов1. Важно отметить, что при подсчете дохода учиты-
вались не только заработная плата, пособия или иная помощь, но и доход от 
                                                           

1 Шиллинг – денежная единица, действовавшая в Великобритании до реформы 1971 г. 
Один шиллинг составлял 12 пенсов и был равен 1/20 фунта стерлингов. 
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имущества (земли, капитала), а также доход, который лицо могло бы полу-
чить «благодаря прибыльному использованию принадлежащего ему имуще-
ства или его инвестированию, но которое данное лицо не использует при-
быльно и не инвестирует» (ст. 4 Закона) [9, с. 143]. 

Кроме этого, Закон предусмотрел широкий перечень лиц, лишаемых 
права на получение пенсии: это были лица, приговоренные к тюремному за-
ключению; получатели пособия по бедности, медицинской помощи (в том 
числе питания и услуг); лица, находящиеся в домах для умалишенных или  
в работных домах; лица, не работавшие перед выходом на пенсию «в соот-
ветствии со своей квалификацией, своими возможностями и нуждами» (кро-
ме тех, кто по достижении 60 лет в течение 10 лет регулярно делал страховые 
взносы в кассу взаимопомощи или кассу тред-юниона). Также суд был вправе 
лишить права на пенсию лицо, достигшее 60 лет и приговоренное к изоляции 
за нарушение закона 1898 г. о борьбе с пьянством (ст. 3 Закона). 

По мнению советских исследователей П. И. Острикова и П. П. Ванделя, 
английские законодательные акты характеризует «множество предусмотрен-
ных казусов, обилие исключений, архаический язык и стиль» [9, с. 158].  
Однако, если рассматривать именно пенсионный акт 1908 г., следует при-
знать, что все его положения являются четкими, понятными и юридически 
проработанными, предусмотренные актом исключения логически обосно-
ванны. 

С точки зрения сущности вводимых положений, а не их юридического 
оформления в качестве недостатков можно назвать ограниченный круг полу-
чателей пенсии и ее низкий размер. Согласно ст. 12 закона, величина пенсий 
варьировалась в зависимости от дохода их получателей. Она могла состав-
лять от 1 до 5 шиллингов в неделю. При этом максимальная сумма – 5 шил-
лингов – сама по себе была очень незначительной и могла покрыть лишь ми-
нимальные бытовые расходы. Об этом свидетельствуют данные, опублико-
ванные британским журналом “Sociological revue”: в 1910 г. стандарт необхо-
димых потребностей средней семьи мог быть обеспечен доходом в 25 шил-
лингов в неделю; лица с доходом 18 шиллингов в неделю уже относились  
к категории «бродяг» [8, с. 37–38]. 

Таким образом, следует согласиться с мнением П. Тэйна о том, что 
пенсионная реформа 1908 г. привела к улучшению положения только «очень 
старых, очень бедных и очень уважаемых» [13, с. 106].  

2. Законы 1911 и 1925 г.: переход к пенсионному страхованию 

16 декабря 1911 г. в Великобритании был принят Закон о государст-
венном социальном страховании [14, с. 6–13], предусмотревший, помимо 
страхования на случай болезни и безработицы, и страхование на случай ин-
валидности. В частности, ст. 8 закона предусматривала выплату лицам, став-
шим инвалидами в результате какой-либо болезни (физической либо душев-
ной), пособия по болезни на срок не более 26 недель. Если состояние нетру-
доспособности продолжалось сверх этого срока, лицу назначалось пособие по 
инвалидности. По достижении 70 лет получатель лишался права на пособие 
по болезни или инвалидности, так как ему могла быть назначена пенсия по 
старости в соответствии с законом 1908 г.  
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Страховые фонды для выплаты пособий формировались за счет взносов 
работников и работодателей, а также государства. Величина взносов диффе-
ренцировалась в зависимости от пола и возраста работника, а также величи-
ны заработка. По общему правилу 7/9 от величины взносов возлагалось на 
работника и работодателя; остальную часть (2/9) выплачивало государство. 
Указанные доли были установлены для взносов за работников-мужчин, за 
женщин они составляли 3/4 и 1/4 соответственно, т.е. за женщин государство 
платило несколько больше. Распределение страхового бремени между работ-
ником и работодателем определялось в зависимости от заработка работника: 
работодатель платил взносы в большем размере с более низкого заработка 
работника и в меньшем – с более высокого.  

Значимым представляется именно участие государства в финансирова-
нии социального страхования. Известно, что накануне, а именно при обсуж-
дении в британском парламенте бюджета на 1910 г., впервые было объявлено 
о создании в стране фонда социального страхования, на который планирова-
лось выделить около 1 % всех расходов [9, с. 120]. Ллойд Джордж объявил  
о начале борьбы «против нищеты» и «против крупного капитала», в связи  
с чем был увеличен подоходный налог и налог на земельную собственность. 
Отказ палаты лордов от принятия данного законопроекта привел в конечном 
итоге к проведению знаменитого Билля о реформе 1911 г., существенно огра-
ничившего полномочия верхней палаты британского парламента, особенно  
в финансовых вопросах. 

Таким образом, в 1911 г. в Великобритании было учреждено нацио-
нальное страхование на случай болезни, предполагавшее обязательную сис-
тему взносов, охватывающую все занятое население в возрасте от 16 до  
70 лет (в 1928 г. предельный возраст был снижен до 65 лет). Миссия по акку-
мулированию взносов была возложена на многочисленные организации доб-
ровольного социального страхования, широко распространенные в Англии  
в XIX – начале ХХ в. К таким организациям относились тред-юнионы, обще-
ства взаимопомощи – так называемые «дружеские общества» и другие доб-
ровольные ассоциации взаимного страхования рабочих. (В XIX в. «друже-
ские общества» получили в Великобритании большое распространение:  
к 1892 г. их участниками были 8 320 262 человека [7, с. 16], что составляло 
около четверти населения страны.) Административный контроль над созда-
ваемой системой страхования по болезни был возложен законом на органы 
исполнительной власти (Министерство здравоохранения Англии, Совет здра-
воохранения Уэльса, Министерство здравоохранения Шотландии и Мини-
стерство труда Северной Ирландии).  

31 июля 1925 г. в Великобритании был принят Закон о вдовах, сиротах 
и пенсиях по старости [15]. Закон установил систему страховых пенсий по 
старости для наемных работников в возрасте от 65 до 70 лет, а также пособий 
по случаю потери кормильца вдовам и детям умерших застрахованных ра-
ботников.  

Право на пенсию предоставлялось работникам, отвечавшим следую-
щим условиям: а) наличие не менее 5 лет страхового стажа на момент дости-
жения работником 65 лет (в противном случае право на пенсию возникало 
только после приобретения 5-летнего страхового стажа); б) уплата не менее 
104 еженедельных взносов; в) уплата не менее 39 еженедельных взносов за 
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каждый год в течение 3 лет непосредственно перед выходом на пенсию  
(исключение из этого правила делалось для мужчин, регулярно плативших 
страховые взносы в возрасте от 50 до 60 лет, и для женщин, плативших такие 
взносы в возрасте от 45 до 55 лет). 

Пенсионное страхование распространялось на наемных работников, го-
довой доход которых не превышал 250 фунтов стерлингов. Страховая пенсия 
по старости выплачивалась в твердой сумме. В частности, полная пенсия ра-
ботника-мужчины, отвечавшего всем установленным в законе условиям, со-
ставляла 10 шиллингов в неделю. Жена застрахованного работника также 
могла получать пенсию в размере 10 шиллингов в неделю по достижении  
65 лет [16, с. 15]. В таком же размере устанавливалась пенсия вдове умерше-
го работника; пенсия выплачивалась ей вплоть до повторного вступления  
в брак либо до достижения 70 лет, когда она должна была перейти на госу-
дарственную пенсию. Детям умершего застрахованного работника выплачи-
валась пенсия в размере 5 шиллингов в неделю на старшего ребенка и 3 шил-
лингов для всех остальных (для полных сирот – 7–6 шиллингов).  

Закон 1925 г. предусмотрел создание интегрированной системы с по-
ложениями пенсионного акта 1908 г., установив, что в возрасте 70 лет все 
лица, получавшие страховую пенсию, приобретают право на государствен-
ную (бюджетную) пенсию без прохождения проверки в нуждаемости или 
требований к гражданству и месту жительства. Другими словами, закон пре-
дусмотрел для граждан переход в возрасте 70 лет из одной системы в другую, 
с тем чтобы застрахованные лица непрерывно получали пенсию по старости  
с 65 лет до самой смерти. 

Система пенсионного страхования, учрежденная законом 1925 г., также 
была основана на взаимодействии с системой страхования на случай болезни, 
организованной в силу закона 1911 г. Пенсионному страхованию подлежали 
все лица, застрахованные в обязательном порядке в соответствии с законом 
1911 г. Взносы, предусмотренные законами 1911 и 1925 г., объединялись  
в единовременный платеж. Контроль за поступлением платежей был возло-
жен на созданное в 1919 г. Министерство здравоохранения. В то же время 
некоторые функции по администрированию взносов были возложены на так 
называемые «одобренные общества» (из числа рассмотренных выше обществ 
взаимопомощи). Одобренные общества обладали определенной самостоя-
тельностью, поскольку вели учет плательщиков взносов и застрахованных 
лиц. По данным, приведенным журналом “Social Security Bulletin”, в 1937 г. 
таких обществ насчитывалось в Великобритании около 790 (с 5490 филиала-
ми в Англии и Уэльсе) [16, с. 14].  

В соответствии с обоими законами взносы должны были поступать от 
работодателей, наемных работников и государства. Ставка еженедельного 
взноса на пенсионное страхование составляла 5,5 % от величины заработка 
работника: такой взнос уплачивал и работодатель, и работник. Эта ставка 
применялась в отношении застрахованных работников-мужчин. Взнос за ра-
ботниц-женщин составлял соответственно 2,5 % (уплачиваемых работодате-
лем) и 3 % (уплачиваемых работницей). 

Значение закона 1925 г. в отечественной и зарубежной историографии 
оценивается неоднозначно. По мнению В. Г. Каленского, советского исследо-
вателя социального законодательства Великобритании, реформа 1925 г. была 
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ориентирована на низкооплачиваемых работников и оставила за пределами 
системы обязательного страхования значительное число рабочих. Он подчер-
кивал, что система социального страхования, сложившаяся в стране к началу 
Второй мировой войны, «была неполной и не распространялась на всех тру-
дящихся» [17, с. 192]. Тем не менее, согласно статистическим данным, по со-
стоянию на 31 декабря 1937 г. расчетное число лиц, застрахованных на пен-
сионные цели в Великобритании и Северной Ирландии, составляло 20,5 млн 
[18, с. 88], в то время как общая численность населения страны составляла 
около 51 млн человек. К концу 1937 г. число пенсий по старости, выплачи-
ваемых лицам в возрасте от 65 до 70 лет в Великобритании и Северной Ир-
ландии, составило 828 312, а лицам старше 70 лет – 1 215 494 (в то время как 
по состоянию на 31 декабря 1908 г. число пенсий, назначенных лицам старше 
70 лет, составляло 596 038) [16, с. 18]. 

Таким образом, в течение первой трети ХХ в. британское пенсионное 
законодательство прошло значительный путь развития, начиная с учрежде-
ния государственных бюджетных пенсий для малоимущих пожилых лиц и 
завершая созданием системы пенсионного страхования. Достоинствами сис-
темы, утвердившейся к 1930-м гг., были следующие: успешное сочетание 
страхового и бюджетного обеспечения, позволявшее гарантировать непре-
рывность получения пенсии для лиц, достигших 65 лет; интеграция системы 
пенсионного страхования в систему страхования на случай болезни и подчи-
нение этих систем единому административному органу – Министерству здра-
воохранения; решение вопроса социальной поддержки наиболее обездолен-
ных пожилых лиц, инвалидов, вдов и сирот. В то же время созданная система 
не была лишена недостатков: она охватывала незначительную часть трудя-
щихся (была ориентирована лишь на низкооплачиваемых работников); не 
учитывала реальную продолжительность жизни британских граждан – пенси-
онный возраст был очень высок для того времени; гарантировала небольшие 
выплаты, позволявшие покрыть лишь базовые, самые основные потребности 
нуждающихся лиц, а не обеспечить им достойный уровень жизни. 
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