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Аннотация. В статье автором исследована роль семьи в качестве фактора продолжения пенсионерами трудовой де-
ятельности. Теоретической основой, позволяющей рассматривать семью в качестве фактора принятия пенсионерами 
решения продолжать работать, выступает концепция межмпоколенческих трансфертов. Она предполагает, что в се-
мье старшие и молодые поколения добровольно оказывают друг другу материальную помощь. Проводится сравнение 
межпоколенческих трансфертов с участием работающих и неработающих пенсионеров в России и Китае. На основе 
результатов социологического исследования установлено, что в России и Китае доминирует модель межпоколенческих 
трансфертов, которая предполагают помощь работающих пенсионеров – детям и внукам. При этом данная модель 
реализуется в разных формах. В России работающие пенсионеры непосредственно поддерживают детей и внуков, ока-
зывая им материальную помощь. В свою очередь, китайские пенсионеры стремятся снизить экономическую «нагрузку» 
на молодые поколения, продолжая работать и самостоятельно обеспечивать себя. Подобная модель реализуется в рас-
ширенных семьях. Реципиентами помощи выступают преимущественно неработающие пенсионеры, проживающие 
отдельно от детей и внуков.
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Введение

Называя аргументы против повышения пенсионного 

возраста, россияне указывают необходимость заниматься 

семьей: растить внуков, оказывать помощь нетрудоспо-

собным родственникам старшего возраста. Особенно ча-

сто подобное объяснение отказа от продолжения трудовой 

деятельности на пенсии приводят женщины [1]. 

В связи с этим актуальным представляется поиск ответа 

на вопрос о роли семьи в принятии решения пенсионером 

продолжить трудовую деятельность.

Теоретические основания для анализа роли семьи 

в принятии пенсионером решения продолжить работать 

после выхода на пенсию создают исследования, в которых 

раскрываются общественные и индивидуальные функции, 

закрепленные за институтом семьи в экономической сфе-

ре семейной деятельности. Так, Т.А. Гурко связывает об-

щественные функции семьи в экономической сфере ее 

деятельности с экономической «поддержкой несовершен-

нолетних и нетрудоспособных членов общества» [2, с. 58]. 

В свою очередь, индивидуальные функции связаны с «полу-

чением материальных средство одними членами семьи от 

других в случае нетрудоспособности или обмена за услу-

ги» [2, с. 58].

Фактически, институт семьи создает основу для осу-

ществления так называемых «межпоколенческих транс-

фертов», под которыми А.В. Сурков понимает «добро-

вольную передачу материальных благ от индивидов к их 

совершеннолетним родственникам, принадлежащим 

к другому поколению» [3].

В контексте рассматриваемой проблемы можем опи-

сать следующие межпоколенческие трансферты, в кото-

рые вовлечены пенсионеры. С одной стороны, они могут 

выступить в качестве реципиентов финансовой помощи 

от своих работающих детей. С другой стороны, они сами 

могут выступить «донорами» и оказывать материальную по-

мощь своим неработающим совершеннолетним детям 

или внукам. 

От чего зависит выбор модели реализации «межпо-

коленческих трансфертов» с участием пенсионеров в их 

семьях?

Ответим на поставленный вопрос на основе анализа 

результатов авторского социологического исследования, 
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направленного на изучение структуры занятости пенсионе-

ров Китая и России.

Условия для возникновения межпоколенческих 
 трансфертов в Китае и в России

Проблему занятости пенсионеров в Китае необходи-

мо рассматривать в контексте проводимой с 1979 г. со-

циально-демографической политики «одна семья – один 

ребенок». 

Действующие на протяжении нескольких десятилетий 

ограничения на количество детей в китайских семьях при-

вели к тому, что в Китае получила распространение мо-

дель семьи «4-2-1», в которой один ребенок, став взрослым, 

вынужден заботиться о двух своих родителях и четырех ба-

бушках и дедушках [4, c. 27]. Можем ожидать, что подоб-

ная структура семьи создает условия для распростране-

ния модели межпоколенческих трансфертов второго типа, 

когда пожилые родственники выступают в качестве доно-

ров помощи для своих детей. 

Вместе с тем, закрепленная Конституцией КНР тради-

ционная модель построения отношений в семье, которая 

предполагает участие детей в обеспечении старости ро-

дителей, создает основания для распространения модели 

межпоколенческих трансфертов первого типа, когда пен-

сионеры выступают в качестве реципиентов материальной 

помощи от молодых родственников.

Обзор результатов социологических исследований со-

временных китайских ученых позволяет сделать вывод, что 

«традиция “заботиться о стариках” сегодня превратилась 

в модель “жить за счёт родителей”» [5, с. 48].

Исследователи Се Яру и Ван Вэнь полагают, что воз-

раст и пол детей оказывают существенное влияние на 

решение о трудоустройстве пенсионеров-женщин. Чем 

старше дети, тем выше среди них доля сыновей и тем 

ниже вероятность продолжения женщинами трудовой де-

ятельности. Причина может заключаться в том, что пожи-

лые женщины берут на себя ответственность по воспита-

нию внуков [6, c. 23].

В свою очередь, Юй Ли, Ма Лиюань и Инь Сюньдун при-

шли к выводу, что уровень трудоустройства пенсионеров 

положительно коррелируют с количеством детей в семье 

[5, c. 26]. Иначе говоря, чем больше детей в семье, тем 

выше доля мепоколенческих трансфертов от детей к по-

жилым родителям, и, соответственно, тем ниже мотивация 

последних продолжить трудовую деятельность после выхо-

да на пенсию. 

Вместе с тем, эти же исследователи отметили, что дети 

не спешат оказывать помощь родителям в силу того, что им 

самим приходится решать материальные проблемы, свя-

занные, например, с необходимостью приобретать жилье. 

Вместе с ростом доходов населения наблюдается и рост 

цен на жилую недвижимость в городах. В результате – воз-

растает финансовая нагрузка на молодых членов семьи. 

Данное обстоятельство приводит к тому, что дети не только 

не оказывают материальную помощь своим родителям, но 

и становятся реципиентами помощи. В результате пенсио-

неры, имеющие детей, продолжают работать, чтобы осла-

бить финансовую нагрузку на молодые поколения семьи 

[5, c. 26].

Ли Цинь и Пэн Хаоран исследовали мотивацию к про-

должению трудовой деятельности у одиноких пенсионеров. 

Они показали, что овдовевшие пенсионеры не склонны 

прекращать трудовую деятельность. Вдовство означает по-

терю пенсионного обеспечения супруга и снижение дохо-

да, а значит – склонность к продолжительной трудовой дея-

тельности [7, c. 126]. 

Обобщая результаты краткого обзора исследований 

китайских ученых, можем сделать вывод, что традиции ин-

ститута семьи в китайском обществе и трансформация 

структуры семьи вследствие проводимой социально-де-

мографической политики создают условия для реализации 

разнообразных моделей межпоколенческих трансфер-

тов. На фоне расширения трансфертов, в которых моло-

дые поколения семьи выступают реципиентами помощи от 

старших поколений, сохраняется и модель, согласно кото-

рой молодые поколения заботятся о благополучии пожилых 

членов семьи. 

В свою очередь, россияне рассматривают членов се-

мьи в качестве источника оказания помощи. Так, по данным 

опроса Фонда Общественное мнение, 88% опрошенных 

полагают, что если они заболеют и им потребуется финан-

совая или иная помощь, то ее окажут родственники [8]. Кро-

ме того, удалось выявить возрастные различия в ожиданиях 

относительно получения помощи от родственников в усло-

виях экономических трудностей. Поддержку родственников 

чаще ощущали респонденты 18-24 лет (79%). Реже других 

возрастных групп поддержку родственников ощущают 

представители группы старше 60 лет (53%). Одновременно 

они чаще других отмечают отсутствие какой бы то ни было 

поддержки (13%). При этом респонденты 35-44 лет полага-

ют, что именно они оказывают помощь другим членам се-

мьи, нежели получают ее (20%) [9].

Представленные результаты позволяют сделать вывод, 

что в России в отношениях с пенсионерами реже реали-

зуется модель межпоколенческих трансфертов, которая 

предполагает оказание помощи пожилым членам семьи 

представителями молодых поколений. Вероятней всего, 

реализуется вторая модель, когда старшие поколения, 

в том числе, пенсионеры, выступают в качестве «доноров» 

материальной помощи для самых молодых поколений 

семьи. Не ожидая получить помощь от молодых родствен-
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ников и сами выступая источником помощи, пенсионеры 

вынуждены продолжать трудовую деятельность.

Таким образом, обзор эмпирических социологических 

исследований, проведенных в Китае и в России, позволя-

ет сформулировать гипотезу о моделях межпоколенных 

трансфертов с участием пенсионеров. В Китае более 

широкое распространение получает модель, предпола-

гающая оказание старшим поколениям помощи молоды-

ми поколениями семьи. В свою очередь в России более 

распространена другая модель, которая подразумевает, 

что старшие поколения поддерживают молодых членов се-

мьи. Как следствие, в Китае помощь молодых родственни-

ков рассматривается пенсионерами в качестве источника 

дохода и позволяет отказаться от продолжения трудовой 

деятельности. В России необходимость поддерживать мо-

лодых членов семьи мотивирует пенсионеров продолжать 

работать.

Описание методики исследования

С целью проверки сформулированных предположе-

ний проанализированы результаты социологического ис-

следования структуры занятости пенсионеров Китая, про-

веденного в период c 13.01.2021 по 04.02.2021 методом 

анкетирования.

В частности, рассмотрены ответы на вопросы о наме-

рении продолжить или завершить трудовую деятельность, 

мотивах принятых решений, структуре доходов на пенсии. 

Анализируется выбор траектории занятости пенсионеров 

в зависимости от того, в какой семье живет пенсионер: 

в расширенной семье, в семье со своим супругом или су-

пругой, или живет один. 

В качестве респондентов выступили пенсионеры Китая, 

проживающие в провинции Хэйлунцзян. В исследовании 

применена квотная выборка. Всего для описания занятости 

китайских пенсионеров в провинции Хэйлунцзян опроше-

но 1137 респондентов: 571 мужчина (50,2%) и 566 женщин 

(49,8%).

Для проведения сравнительного исследования исполь-

зованы результаты авторского социологического исследо-

вания – анкетирования пенсионеров, проведенного в пери-

од 15.02.2021 по 10.03.2021. Респонденты отвечали на те же 

вопросы анкеты, что и китайские респонденты. Опроше-

ны 282 человека: из них 105 мужчин (37,2%) и 177 женщин 

(62,8%). Квоты определены с учетом численности мужчин 

на 1000 женщин в возрастных группах 55–59 лет, 60–64 года, 

65–69 лет и старше 70 лет [10]. 

Сбор первичных социологических данных в Китае 

проведен дистанционно посредством программы для 

онлайн-опросов «Wenjuanxing» с помощью мобильного 

приложения WeChat. Российские респонденты опрошены 

в ходе очного индивидуального анкетирования. Математи-

ко-статистическая обработка данных опроса выполнена 

с помощью программы IBM SPSS Statistics 26.

Полученные результаты и их обсуждение

В Китае занятость респондентов связана с со структу-

рой семей, в которых они проживают. 

Среди опрошенных 34,7% проживают в расширенных 

семьях – с детьми, внуками или другими родственниками; 

53,5% – проживают только с мужем или женой; 11,9% ре-

спондентов – одиноки. Таким образом, большинство китай-

ских пенсионеров проживают отдельно от молодых поко-

лений своей семьи. 

Сравнение доли работающих пенсионеров в каждой 

из трех групп респондентов позволяет заметить, что самое 

большое количество работающих пенсионеров отмеча-

ется среди тех, кто живет в расширенных семьях (28,7%). 

В свою очередь, среди респондентов, которые живут одни 

или вместе с супругами, доля занятых составляет 22,2% 

и 21,8% соответственно. Различия достигают уровня стати-

стической значимости и позволяют опровергнуть гипотезу 

об отсутствии связи между исследуемыми переменными: 

критерий χ2 
df=2 = 6,947; р = 0,031.

Обобщая полученные результаты, можем сделать вы-

вод, что в Китае продолжают работать пенсионеры, кото-

рые проживают вместе с молодыми поколениями семьи. 

В данном случае вероятней всего реализуется модель 

межпоколенческих трансфертов, предполагающая ока-

зание пенсионерами экономической помощи детям 

и внукам. 

Среди российских пенсионеров нет статистически зна-

чимых различий в готовности продолжить трудовую деятель-

ность после выхода на пенсию в зависимости от структу-

ры их семьи. Вместе с тем, чаще работают респонденты, 

проживающие в расширенных семьях (49,1%). Доля рабо-

тающих среди других категорий респондентов последова-

тельно уменьшается и достигает 42,0% среди респонден-

тов, которые проживают только с супругами, и 39,7% среди 

респондентов, которые живут одни.

Уточнение связи с учетом фактора пола позволя-

ет заметить, что среди респондентов-мужчин самая 

большая доля занятых наблюдается среди тех, кто жи-

вет в расширенных семьях (66,7%), доля занятых мужчин 

в других типах семей примерно одинаковая: примерно 

треть опрошенных мужчин, проживающих только со су-

пругой (34,2%) и одиноких (35,3%) продолжают работать, 

будучи пенсионерами. В свою очередь, среди респон-

дентов-женщин самая большая доля работающих пен-

сионеров наблюдается среди тех, кто проживает только 

с супругом (48,8%). Для сравнения: доля работающих 

женщин-пенсионеров, проживающих в расширенных 

семьях, составляет 44,4%. 
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Сравнение результатов, полученных в Китае и в Рос-

сии, позволяет сделать вывод, что после выхода на пенсию 

склонны продолжать трудовую деятельность пенсионе-

ры, живущие в многопоколенных семьях. Тем самым они 

стремятся снизить экономическую нагрузку на своих детей 

и внуков. Подобные результаты служат аргументом в поль-

зу участия пенсионеров обеих стран в межпоколенческих 

трансфертах, предполагающих оказание ими помощи 

молодым поколениям семьи. 

Для выявления доминирующей модели межпоколенче-

ских трансфертов с участием пенсионеров в России и Ки-

тае проанализируем ответы респондентов на два вопроса: 

о мотивах продолжить трудовую деятельность после выхода 

на пенсию или отказа от нее и о структуре доходов рабо-

тающих и не работающих пенсионеров. Ответы на первый 

вопрос позволят определить значимость оказания помощи 

детям и другим родственникам в качестве мотива продол-

жения трудовой деятельности и следовательно, раскрыть 

роль пенсионеров в качестве «доноров» помощи. В свою 

очередь, вопрос о структуре доходов позволяет рассмо-

треть пенсионеров в качестве «реципиентов» помощи от 

своих детей и других родственников. Уточним вывод о пре-

обладании одной или другой модели в зависимости от 

структуры семьи, в которой проживает пенсионер, пола 

респондентов, а также – места их проживания (город или 

сельская местность).

Начнем с анализа мотивов китайских и российских 

пенсионеров продолжить трудовую деятельность.

Частота упоминания респондентами мотива оказать 

помощь детям или другим родственникам существенно 

выше среди российских пенсионеров. В частности, у рос-

сиян данный мотив следует вторым по частоте упоминания 

после маленьких размеров пенсии. Исключение состав-

ляют одинокие пенсионеры, у которых он находится на 

четвертом месте по частоте упоминания. В свою очередь, 

у китайских пенсионеров у всех категорий респондентов 

он занимает третье место. Однако по частоте упоминания 

он существенно уступает место двум другим мотивам – 

стремлению сделать сбережения на будущее и увеличить 

за счет заработной платы получаемую в данный момент 

маленькую пенсию. 

Частота данного мотива выше у респондентов, прожи-

вающих в расширенных семьях: его отмечают 60% опро-

шенных российских и 33,3% китайских пенсионеров. Од-

нако его значимость высока и для респондентов, которые 

живут только с супругами (55,2% и 26,7% соответственно) 

или одни (50% и 33,3%).

Частота упоминания данного мотива продолжения тру-

довой деятельности выше у российских городских пенси-

онеров (63,1%), чем сельских пенсионеров (38,2%). В свою 

очередь, у китайских пенсионеров частота упоминания 

мотива продолжения трудовой деятельности для оказания 

помощи детям и другим членам семьи выше у сельских 

жителей (39,7%), нежели у городских (26,9%).

Полученные результаты позволяют уточнить сделанный 

ранее вывод о доминирующей в России и Китае модели 

межпоколенческих трансфертов, предполагающей ока-

зание пенсионерами материальной помощи молодым 

поколениям. В двух странах она реализуется по-разному. 

В то время как в России пенсионеры продолжают рабо-

тать, чтобы непосредственно оказывать помощь молодым 

поколениям своих семей (данный мотив чаще упоминает-

ся респондентами, живущими в расширенных семьях), то 

китайские пенсионеры продолжают работать, чтобы снять 

(или существенно облегчить) со своих детей необходи-

мость заботиться о старших поколениях семьи. 

При этом реализация паттерна оказания помощи за-

висит в том числе от места проживания пенсионеров. В то 

время как российские социологи отмечают факт увели-

чения доли расширенных (межпоколенных) домохозяйств 

[11, c. 100], в том числе, в городах, в Китае в городах все 

чаще представители старшего поколения проживают от-

дельно от молодых членов семьи [12], что снижает возмож-

ность оказывать помощь. 

Феномен разрушения многопоколенных семей в Ки-

тае иначе проявляется в сельской местности. Молодые 

родственники переезжают в города, в то время как бабуш-

ки и дедушки берут на себя заботу о внуках [12]. Однако 

в данном случае речь уже идет об оказании не матери-

альной помощи молодых поколениям семьи, а создании 

благоприятных условий для построения профессиональ-

ной карьеры и самостоятельного заработка. Представляя 

молодым поколениям подобную возможность, пенсионе-

ры вынуждены отказываться от продолжения трудовой де-

ятельности.

Анализ мотивов отказа от продолжения трудовой дея-

тельности у китайских пенсионеров позволяет заметить, что 

необходимость растить внуков или ухаживать за больными 

родственниками как основание для прекращения тру-

довой деятельности – второе по частоте упоминания. При 

этом чаще других (48,6%) его называют пенсионеры, про-

живающие одни. Для городских пенсионеров – это первая 

по частоте упоминания причина завершения трудовой дея-

тельности; для сельских – вторая. 

У российских пенсионеров прекращение трудовой 

деятельности вследствие необходимости помогать растить 

внуков или ухаживать за больными родственниками – тре-

тья по частоте упоминания после проблем со здоровьем и 

потребностью в отдыхе. Чаще других ее называют пенсио-

неры, проживающие с супругами (25,9%) и в расширенных 

семьях (23.8%), нежели живущие одни (9,1%); городские 

(23,1%), нежели сельские (19,4%) пенсионеры.
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Рассмотрим особенности реализации модели межпо-

коленческих трансфертов, предполагающей, что пенси-

онеры выступят в качестве реципиентов помощи, проа-

нализировав структуру доходов российских и китайских 

пенсионеров, а именно: материальную помощь родствен-

ников как источник дохода работающих и не работающих 

пенсионеров.

Структура семьи, в которой проживет пенсионер, вы-

ступает фактором структуры дохода работающих и нера-

ботающих пенсионеров Китая и России. 

Работающие пенсионеры в Китае, независимо от 

структуры семьи, называют в качестве источников дохода 

пенсию и зарплату по основному месту работу и совме-

стительству. Помощь родственников упоминается менее 

чем в 13% ответов. При этом чаще всего на такую помощь 

ссылаются работающие пенсионеры, проживающие толь-

ко со своими супругами.

В свою очередь структура доходов работающих рос-

сийских пенсионеров складывается из трех источников: 

пенсии, заработной платы и снабжения дополнительными 

продуктами питания с дачи, огорода, подсобного хозяй-

ства. При этом респонденты не рассматривают в качестве 

ключевого источника доходов помощь родственников. Осо-

бенно редко помощь родственников как источник дохода 

рассматривают пенсионеры, живущие в расширенных 

семьях (3,6%). Несколько чаще данный источник доходов 

называют пенсионеры, живущие только с супругами (4,5) 

или одни (12%).

Важно отметить, что среди российских респондентов 

данный источник дохода отметили только городские жите-

ли; сельские – ни разу не выбрали данный вариант ответа. 

В свою очередь, среди китайских работающих пенсионе-

ров помощь родственников в качестве источника дохода 

чаще других отмечают сельские пенсионеры, проживаю-

щие в расширенных семьях (25%). Для сравнения: доля упо-

минания помощи родственников в качестве источника до-

хода называют 8,6% городских работающих пенсионеров.

Таким образом, с точки зрения работающих пенсионе-

ров другие члены семьи выступают скорее как потребите-

ли, нежели как «доноры» помощи.

Неработающие китайские пенсионеры в качестве 

источников дохода называют пенсию и помощь родствен-

ников. При этом помощь родственников чаще отмечают 

респонденты, которые проживают в расширенной семье 

(17,2%). Для сравнения: только 11,5% респондентов, которые 

проживают только с супругами, отмечают помощь род-

ственников в качестве источника доходов на пенсии. 

В свою очередь структура доходов неработающих 

российских пенсионеров включает пенсию и снабжение 

дополнительными продуктами с дач, огородов, подсоб-

ных хозяйств. При этом помощь родственников в качестве 

источника доходов рассматривают пенсионеры, живущие 

одни (21,1%) и в расширенных семьях (17,2%). Реже всего 

помощь родственников рассматривается пенсионерами, 

живущими только с мужем или женой (13,8%). 

Значимость данного источника дохода отмечают как го-

родские, так и сельские неработающие российские пен-

сионеры, проживающие в расширенных семьях. Такая же 

тенденция прослеживается и в ответах китайских респон-

дентов.

Несмотря на то, что помощь родственников как источ-

ник доходов неработающие пенсионеры двух стран рас-

сматривают чаще, чем работающие пенсионеры, тем не 

менее оказание помощи распространяется скорее в на-

правлении от пенсионеров к молодым поколениям семьи, 

нежели наоборот. При этом в России отмеченная тенден-

ция выражена ярче.

Выводы

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

в России и Китае реализуются модели межпоколенческих 

трансфертов, которые предполагают как помощь моло-

дых поколений семьи – старшим, так и помощь пожилых 

родственников – детям и внукам. При этом вторая модель 

доминирует, но реализуется в разных формах. В России 

работающие пенсионеры непосредственно поддержи-

вают детей и внуков, оказывая им материальную помощь. 

В свою очередь, китайские пенсионеры стремятся снизить 

экономическую «нагрузку» на молодые поколения, продол-

жая работать и самостоятельно обеспечивать себя. Подоб-

ная модель реализуется в расширенных семьях.

В отношении пенсионеров реализуется и другая мо-

дель, когда они выступаю в качестве реципиентов помощи 

от молодых поколений. Она осуществляется преимуще-

ственно по отношению к неработающим пенсионерам, 

проживающим отдельно от детей и внуков.

Наблюдаются особенности межпоколенческих транс-

фертов с участием городских и сельских пенсионеров. 

Однако они в конечном счете обусловлены спецификой 

структуры сельских и городских домохозяйств в России 

и в Китае.
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Min You

FAMILY AS A FACTOR OF CONTINUING LABOR ACTIVITIES BY PENSIONERS IN CHINA AND RUSSIA

Abstract. In the article, the author investigates the role of the family as a factor in the continuation of work by pensioners. The 

concept of intergenerational transfers is the theoretical basis for considering the family as a factor in the decision to continue 

working by retirees. The author assumes that in the family the older and younger generations voluntarily provide each other with 

material assistance. A comparison is made of intergenerational transfers involving working and non-working pensioners in Russia 

and China. Based on the results of a sociological study, it has been established that in Russia and China the intergenerational 

transfer model dominates, which involves the assistance of working pensioners - children and grandchildren. Moreover, this mod-

el is implemented in different forms. Working pensioners in Russia directly support their children and grandchildren by providing 

them with material assistance. In turn, Chinese retirees seek to reduce the economic "burden" on the younger generations by 

continuing to work and self-supporting. A similar model is being implemented in extended families. The recipients of aid are mostly 

non-working pensioners who live separately from their children and grandchildren.

Keywords: family, pensioners, employment, Russia, China.
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