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Abstract. The article is devoted to the study of a unique phenomenon of Chinese socio-economic reality –
the phenomenon of “left behind children”. It proposes a specific approach to the study of such children, which
consists in considering them in adulthood as subjects of parental labor already implemented by them. The purpose
of our study is to develop the theoretical and methodological foundations of the sociological study of “left behind
children” as subjects of parental labor in China. The study is planned to identify the specifics of the organization
of work of Chinese subjects of parental labor, who are “left behind children”, to conduct a comparative analysis of
the motivation of parental work in various subjects of this type of labor in China, to assess the satisfaction with
parental work of its subjects, who themselves were “left behind children”. The following methodological principles
of their study are proposed: application of an interdisciplinary approach; the use of a differentiated study of the
characteristics of various subjects of parental labor, who are “left behind children”; consideration of regional
differences; a combination of various methods of collecting information and a set of statistical methods for analysis;
labor approach to the study of this phenomenon and based on the results obtained in the study of parental labor.
The article presents a set of empirical indicators for the sociological study of the phenomenon of parental labor, the
subjects of which are the Chinese “left behind children”. We divide the system of empirical indicators into three
levels: 1) research objectives are the three contents of the research plan; 2) blocks of empirical indicators include:
conditions for the implementation of parental labor, the time it takes to implement parental labor; internal needs,
external incentives; the expectations of the subjects of parental labor, the perceived quality of parental labor,
satisfaction with the relationship between parents and children, confrontation between parents and children;
3) multiple empirical indicators under the block of empirical indicators.
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indicators, China.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию уникального явления китайской социально-экономической
действительности – феномена «оставленных детей». В ней предлагается специфический подход к изучению
таких детей, заключающийся в рассмотрении их во взрослом возрасте в качестве субъектов реализуемого уже
ими родительского труда. Цель нашего исследования состоит в разработке теоретико-методических основ со-
циологического изучения «оставленных детей» как субъектов родительского труда в Китае. В исследовании
планируется выявить специфику организации труда китайских субъектов родительского труда, являющихся
«оставленными детьми», провести сравнительный анализ мотивации родительского труда у различных субъек-
тов этого вида труда в Китае, оценить удовлетворенность родительским трудом его субъектов, самих являвши-
мися «оставленными детьми». Предложены следующие методологические принципы их изучения: примене-
ние междисциплинарного подхода; применение дифференцированного изучения характеристики различных
субъектов родительского труда, являющихся «оставленными детьми»; учет региональных различий; сочетание
различных методов сбора информации и комплекса статистических методов для анализа; трудовой подход к
изучению этого феномена и базирование на результатах, полученных при изучении родительского труда. Кро-
ме того, социологическое изучение оставленных детей как субъектов родительского труда строится на целом
ряде теорий: теории внутрисемейного разделения труда, теории человеческого капитала, теории мотивации и
потребностей, теориях социальной поддержки, межличностных отношений, удовлетворенности и организаци-
онного поведения. В статье также представлена совокупность эмпирических индикаторов для социологическо-
го изучения феномена родительского труда, субъектами которого выступают китайские «оставленные дети».
Предложенные группы эмпирических индикаторов включают в себя изучение условий осуществления роди-
тельского труда; затрат времени, необходимых для его реализации; внутренних потребностей и внешних стиму-
лов, предопределяющих мотивацию родительского труда у различных его субъектов; выявление ожиданий
субъектов родительского труда, его воспринимаемого качества, степени удовлетворенности отношениями и
уровня конфронтации, возникающими в процессе труда.

Ключевые слова: оставленные дети, субъект родительского труда, методологические принципы, сис-
тема эмпирических индикаторов, Китай.
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В истории XX в. в Китайской Народной
Республике был период интенсивного переме-
щения населения между городскими и сельс-
кими районами. Наложившись на ограничения
системы регистрации домашних хозяйств, не-
благоприятное экономическое положение на
сельских территориях переезды рабочей силы
не всегда сопровождались миграцией семей.
Многопоколенные китайские сельские семьи
вынуждены были принимать решения о миг-
рации только одного – среднего – поколения,
младшее же оставлялось в селах на попече-
нии старшего. Следствием этого стало появ-
ление и разрастание феномена «оставленных
детей». Феномен «оставленных детей» в Ки-
тае – это результат изменения структуры на-
селения и разрыва между городскими и сель-
скими районами, а также миграции рабочей
силы из сельских районов, при которой сельс-
кие дети не могут мигрировать со своими ро-

дителями, что приводило к тому, что дети ос-
тавались под длительным присмотром бабу-
шек и дедушек, родственников или друзей.

В Китае эта тема изучается в основном
на национальном уровне, в мировой социологи-
ческой науке ей отводится гораздо меньшее
внимания. Информационной основой для наше-
го анализа распространенности этой тематики
в научной литературе стали две платформы:
1) база международного научного цитирования
Web of Science; 2) одна из крупнейших нацио-
нальных научных платформ в мире, содержа-
щая периодические данные – CNKI (China
National Knowledge Infrastructure).

В таблице 1 представлена динамика чис-
ла публикаций по теме уникального для Ки-
тая феномена оставленных детей в базе меж-
дународного научного цитирования Web of
Science, полученная в ответ на поисковый зап-
рос с темой «оставленные дети» в области
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«Социология» с 2010 по 2020 г. Заметно, что
за этот период наблюдались явные колебания
в количестве исследований. В изменении тем-
пов прироста было пять очевидных пиков:
2012, 2014, 2016, 2018 и 2020 гг., что свиде-
тельствует о том, что в эти периоды этой теме
уделялось больше внимания. В целом иссле-
дований, посвященных феномену оставленных
детей в Китае, по-прежнему мало.

Несмотря на незначительность числа пуб-
ликаций о феномене оставленных детей вне
пределов Китая, в самом государстве это яв-
ление всегда привлекало внимание общества и
исследователей. Чтобы облегчить эту соци-
альную проблему, государство разработало ряд
стратегий; в то же время исследователи так-
же изучали это явление с самых разных точек
зрения. Мы использовали ключевое слово «ос-
тавленных дети» для поиска соответствующих
результатов исследований с 2010 по 2020 г. на
CNKI [ … web] и проанализировали
их. Результаты показали, что в китайской на-
уке развитие тематики «оставленных детей» в
Китае прошло несколько стадий: от изучения
проблем села (именно в сельских китайских
территориях в основном и фиксируется явле-
ние «оставленных детей») к проблемам разви-
тия самих детей, а также факторам, влияющим
на развитие их потенциала [Янь, Багирова 2021].
В последние годы произошло расширение кру-
га проблем, изучаемых в связи с «оставленны-
ми детьми», стало уделяться особое внимание
проблемам развития их потенциала. В фокусе
внимания китайских исследований появились
такие темы, как психологический капитал «ос-
тавленных детей», оставленный опыт, сотруд-
ничество семейных, школьных и сельских со-
обществ в развитии «оставленных детей».

В нашем исследовании предлагается но-
вый подход к изучению феномена «оставлен-

ных детей», заключающийся в рассмотрении
их во взрослом возрасте в качестве субъектов
реализуемого ими родительского труда. При
этом мы исходим из того, что «родительский
труд необходимо рассматривать в качестве
комплексного многостадиального процесса
формирования характеристик человеческого
капитала. Его специфика заключается в том,
что он требует от субъекта родительского тру-
да многозадачности в каждый момент време-
ни на протяжении всего периода осуществле-
ния функций» [Ворошилова 2015, 40]. Иссле-
дование ставит своими задачами выявление
специфики организации труда китайских
субъектов родительского труда, являющихся
«оставленными детьми»; проведение сравни-
тельного анализа мотивации родительского
труда у различных субъектов этого вида труда
в Китае; оценку удовлетворенности родитель-
ским трудом его субъектов, самих являвши-
мися «оставленными детьми». Первым этапом
такого исследования является разработка те-
оретико-методических основ.

Нами разработаны следующие методо-
логические принципы изучения «оставленных
детей» как субъектов родительского труда
в Китае:

1. Применение междисциплинарно-
го подхода. Феномен «оставленных детей»
можно рассматривать под углом зрения раз-
личных социальных наук. Социология тут мо-
жет изучать мотивацию, отношение к роди-
тельскому труду как родителей «оставленных
детей», так и взрослых людей, имеющих опыт
пребывания в статусе «оставленных детей»
в прошлом. Экономика может исследовать
организацию родительского труда в семьях
«оставленных детей», анализировать затраты
труда, вложенные субъектом родительского
труда; демография может рассматривать этот

Таблица 1
Динамика числа социологических публикаций о феномене оставленных детей

в Web of Science

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Число 

публикаций  
0 4 7 2 9 5 19 7 13 5 13 

Темп 
прироста 

(%) 
0 – 75 –14 350 –44 280 –63 85 –62 160 

Примечание. Источник: [Left Behind… web].
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феномен во взаимосвязи с общим процессом
воспроизводства населения, влияющих на этот
процесс факторов и механизмов, направлен-
ных на его регулирование.

2. Дифференцированное изучение
совокупности «оставленных детей». Со-
вокупность «оставленных детей» не являет-
ся однородной. «Оставленные дети» как
субъекты родительского труда различаются
по объективным и субъективным характери-
стикам – например, по полу, возрасту, отно-
шению к родительскому и профессионально-
му труду и т. д. Все эти факторы могут вли-
ять как на отношения между родителями и
детьми, возникающие в процессе родитель-
ского труда, так и на удовлетворенность эти-
ми отношениями у участников родительско-
детского взаимодействия.

3. Учет региональных различий в
феномене «оставленных детей» как
субъектов родительского труда в Китае.
В разных регионах Китая существуют разные
географические условия, культурные ресурсы,
обычаи и другие факторы, которые могут по-
влиять на типы семей и модели внутрисемей-
ных отношений, трудовые мотивы родителей
и внимание родителей к своим детям. Разно-
образие региональных культурных особенно-
стей накладывает определенные ограничения
при выборе групп, составляющих объект эм-
пирического исследования.

4. Сочетание различных методов
сбора информации и комплекса статис-
тических методов для анализа. Метода-
ми сбора эмпирических данных в исследова-
нии «оставленных детей» как субъектов ро-
дительского труда в Китае могут выступать
анкетный опрос, углубленное интервью, уча-
ствующее наблюдение; целесообразно исполь-
зование смешанной исследовательской стра-
тегии, предполагающей комбинирование ко-
личественной и качественной методологии.

5. Трудовой подход к изучению фено-
мена «оставленных детей»; целесообраз-
ность, обоснованность и перспективность
опоры на научные результаты, полученные
при изучении родительского труда. Науч-
ный подход к исследованию родительства как
трудовой деятельности достаточно широко
распространен в зарубежной социологической
литературе (см., например: [Bianchi, Milkie

2010; Blair, Lichter 1991; Erickson 2005; Shelton,
John 1996]). Одна из первых фундаменталь-
ных работ – исследование А. Оаклей [Oakley
1974], в котором отмечены принципиальные
характеристики домашней работы – однооб-
разие и рутинность трудовых функций; опре-
деленная автономность субъекта труда и низ-
кий уровень социального взаимодействия при
выполнении трудовых функций; большая про-
должительность рабочей недели; низкая удов-
летворенность домашним трудом и обратное
влияние на этот уровень опыта профессиональ-
ного труда; высокая ответственность субъек-
та труда.

А.Р. Хочсчилд в конце XX в. отмечала,
что для многих современных родителей рабо-
та становится все более похожей на дом, а
дом – все более похожим на работу [Hochschild
1997]. Американский социолог считала это сво-
еобразной «ловушкой времени», когда наблю-
дается феномен, при котором с увеличением
рабочего времени у человека усиливается чув-
ство тревожности относительно дома и растет
его стремление посвящать работе все больше
и больше времени. Ее исследование показало,
что интерес к мерам семейной политики в
Америке, позволяющей родителям работать
меньше и выбирать более гибкий график ра-
боты, остается в недостаточной мере востре-
бованным. Вывод исследователя однозначен:
для работников, имеющих детей, их работа, в
отличие от дома, является сферой, которая ком-
фортна, более контролируема, которая связана
с материальным и нематериальным вознаграж-
дением; дом же ассоциируется с рутинным
трудом, с низкостатусной и недооцениваемой
в современной культуре работой.

С начала 2000-х гг. тема родительского
труда стала активно изучаться российскими
учеными (см., например: [Великая 2013; Во-
рошилова 2015; Дятель, Багирова 2016; Иль-
вес 2019; Синица 2012; Черешова 2021; Шу-
бат, Пшеничникова 2012; Шубенкова, Панина
2013; Шутова 2016; Янь, Багирова 2021]).
К результатам этого изучения, которые прин-
ципиальны для их применения в исследовании
феномена «оставленных детей», можно отне-
сти следующие:

1) соответствие родительского труда
всем характеристикам трудовой деятельнос-
ти (целенаправленность, осознанность, вос-
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требованность обществом, легитимность,
энергозатратность);

2) социологическое рассмотрение роди-
тельского труда как субъект-субъектного вза-
имодействия, отличающегося от профессио-
нального труда внутренним содержанием;

3) многообразие трудовых функций роди-
тельского труда, специфичных для каждой
стадии этого вида труда;

4) многообразие субъектов родительско-
го труда, которые могут осуществлять пол-
ный или ограниченный спектр функций роди-
тельского труда, на всех или же отдельных
стадиях этого вида труда;

5) возможность классификации субъек-
тов родительского труда по выполняемым
трудовым функциям, вовлеченности в процесс
трудовой деятельности и т. д.;

6) разработка методологических основ
изучения мотивов и условий реализации ро-
дительского труда в качестве детерминанты
рождаемости;

7) разработка методики социологическо-
го изучения содержания мотивов родительс-
кого труда;

8) разработка методики социологическо-
го исследования самоидентификации субъек-
тов родительского труда.

Родительский труд людей, переживших
в прошлом опыт пребывания в статусе «ос-
тавленных детей», может изучаться через те
же характеристики, которые традиционно ле-
жат в основе исследования родительского
труда. Например, необходимо учитывать ус-
ловия реализации этого вида труда, период
его реализации, мотивацию и потребности
субъектов труда, их отношение к этой дея-
тельности, и т. д. В таблице 2 представлены
имеющиеся результаты изучения этого вида
труда в разрезе его аспектов и обозначены
те результаты, на которых может базиро-
ваться исследование родительского труда
субъектов, имевших в прошлом опыт пребы-
вания в статусе «оставленных детей». Из
таблицы видно, что при фокусировке на но-
вой исследовательской теме, какой являет-
ся феномен родительского труда, у катего-
рии населения, имеющей опыт пребывания в
статусе «оставленных детей», потенциал ис-
пользования имеют результаты, ранее полу-
ченные при изучении содержания, мотивации,

классификации видов труда, вопросов его
стимулирования, отношения к этому виду
труда, оценки его результатов.

Однако, безусловно, что спектр теорий,
на которых базируется социологическое изу-
чение «оставленных детей» как субъектов
родительского труда в Китае, гораздо обшир-
нее. В основе социологического изучения фе-
номена «оставленных детей» в Китае на мак-
роуровне могут лежать теории структурного
функционализма, социального конфликта и
теории социальной стратификации. Первая из
них обеспечивает теоретическую поддержку
горизонтальной и вертикальной системных
структур китайской социальной системы, вто-
рая – объясняет конфликт между государ-
ственной системой и потребностями людей, а
также конфликт межличностных отношений в
семьях «оставленных детей», третья – обес-
печивает подход для анализа социального рас-
слоения и изучения места в ней семей «ос-
тавленных детей». Еще один пласт социоло-
гических теорий – теории среднего уровня,
куда относятся теория семейного разделения
труда, теория человеческого капитала, теория
мотивации и потребностей, теория социальной
поддержки, межличностных отношений, удов-
летворенности и организационного поведения.
Каждая из них вносит свой вклад в разработ-
ку методологии социологического изучения
«оставленных детей» как субъектов родитель-
ского труда (см. табл. 3).

В таблице 4 приведена совокупность
эмпирических индикаторов, разработанная
для этого исследования. Элементы представ-
ляют различные характеристики субъектов
родительского труда, которые были раньше
«оставленными детьми» и не были таковыми.
Предложенная система эмпирических инди-
каторов направлена на получение социологи-
ческого представления о трех следующих ас-
пектах феномена «оставленных детей»:

1) изучение мотивации родительского
труда у различных субъектов этого вида тру-
да в Китае. Мотивы, влияющие на субъектов
родительского труда, опираются на внутрен-
ние потребности и внешние стимулы. Появ-
ляется возможность сравнительного анализа
трудовых мотивов субъектов родительского
труда, которые были раньше «оставленными
детьми» и не были таковыми;
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2) исследование специфики организации
труда китайских субъектов родительского
труда, являющихся «оставленными детьми»
(внутрисемейное разделение труда у субъек-
тов родительского труда, которые раньше
были «оставленными детьми»). Мы попыта-
емся проанализировать разделение труда и
выявить факторы, влияющие на него с двух
сторон: условия осуществления родительско-

го труда и время, которое требуется для реа-
лизации родительского труда;

3) оценка удовлетворенности родитель-
ским трудом у его субъектов, являющихся
«оставленными детьми». Мы считаем, что
факторы, влияющие на общую удовлетворен-
ность родительским трудом, включают четы-
ре аспекта: ожидания субъектов родительс-
кого труда, воспринимаемое качество роди-

Таблица 2
Обзор эмпирических исследований, выступающих в качестве теоретического задела

для изучения родительского труда оставленных детей
Потенциальный вклад полученных результатов в исследования 

родительского труда оставленных детей 
Методы 

исследования 
Примеры 

работ Исследовательский фокус 

Рассмотренные параметры родительского труда 

Содер-
жание 

Моти-
вация Тип 

Стиму-
лирова-

ние 

Отноше-
ние к 
труду 

Резуль-
таты 
труда 

1. Детерминанты родительского 
поведения     +  Тестирова-

ние 

[Simons, 
Beaman, 

Conger 1993] 

2. Совмещение профессиональ-
ного и родительского труда     +  Анкетирова-

ние 

[Бледнова, 
Багирова 

2021] 

3. Родительский труд в малых 
городах  +     + Анкетирова-

ние 

[Шубат, 
Пшенични-
кова 2012] 

4. Родительский труд в малых 
городах  +     + Анкетирова-

ние 
[Пшенични-
кова 2012] 

5. Забота о детях как вид трудо-
вой деятельности +      

Статистиче-
ский анализ 
данных 

[Шубенкова, 
Панина 
2013] 

6. Стимулирование родительско-
го труда на перинатальной и 
младенческой стадиях развития 
ребенка  

   +   
Статистиче-
ский анализ 
данных 

[Шутова 
2016] 

7. Семейные конструкции и 
стратегии   +    Интервью [Zartler 2014] 

8. Взаимосвязь между мужест-
венностью и отцовством среди 
мужчин  

 +     Интервью [Dolan 2013] 

9. Договорный родительский 
труд и его стимулирование +   +   

Статистиче-
ский анализ 
данных 

[Дятель, Ба-
гирова 2016] 

10. Установки на реализацию 
родительского труда +    +  Анкетирова-

ние 
[Черешова 

2021] 
11. Социальная эффективность 
стимулирования родительского 
труда работников организации 

   +  + Интервью [Шутова 
2020] 

12. Прекаризации родительского 
труда по видам трудового про-
цесса 

+  +    
Статистиче-
ский анализ 
данных 

[Ильвес 
2019] 

13. Мотивация в воспитании детей  +     
Эксперимен-
тальный ме-
тод 

[Li, Haws, 
Griskevicius 

2019] 

14. Мотивация родителей и удов-
летворенность родительством  +     Интервью 

[Ross-
Plourde, 

Basque 2019] 

Примечание. Составлено авторами.
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тельского труда, удовлетворенность отноше-
ниями и степень конфронтации между роди-
телями и детьми.

Заключение

В нашем исследовании предлагается
социологический подход к изучению феноме-
на «оставленных детей», заключающийся в

рассмотрении их во взрослом возрасте как
субъектов реализуемого ими родительского
труда. Предложенные для исследования ме-
тодические принципы таковы: применение
междисциплинарного подхода; применение
дифференцированного изучения характерис-
тики различных субъектов родительского
труда, являющихся «оставленными детьми»;
учет региональных различий; сочетание раз-

Таблица 3
Социологические теории для изучения субъектов родительского труда,

переживших опыт «оставленных детей» в своем прошлом
Название теории Содержание теории Потенциальная задача исследования 

родительского труда оставленных детей  
Теория разделения 
труда в семье 

Дифференциация ответственности меж-
ду мужчинами и женщинами: ответст-
венность мужчин за внешние связи, от-
ветственность женщин за внутрисемей-
ные дела [Ventura 2009; Ван web]  

Исследование режима разделения труда, 
складывающегося в процессе организации 
родительского труда у тех субъектов, кото-
рые раньше были оставленными детьми, и 
анализ характеристик труда при различных 
режимах разделения этого труда 

Теория человеческо-
го капитала 

Влияние факторов, связанных с челове-
ческим капиталом, на принятие решений 
о гендерном разделении труда в семьях, 
проживающих в сельской местности 
[Ли, Хуан 2001; Shui, Xu 2021] 

Оценка направления и содержания влияния 
факторов, связанных с человеческим капи-
талом, на внутрисемейное разделение тру-
да по гендерному признаку  

Теория мотивации Влияние внутренних и внешних факто-
ров на мотивацию [Amabile 1993; Pinder 
1998]  

Выявление мотивации родительского труда 
у двух групп субъектов – имеющих и не 
имеющих опыт пребывания в статусе ос-
тавленных детей  

Теория потребности Разнообразие потребностей родителей, 
возникающих в процессе воспитания и 
развития детей [Deci, Ryan 2000; Anne 
2005] 

Анализ потребностей двух   групп субъек-
тов родительского труда – имеющих и не 
имеющих опыт пребывания в статусе ос-
тавленных детей 

Теория социальной 
поддержки 

Неотделимость социальной поддержки 
от отношений между источником и объ-
ектом поддержки [Wellman, Hiscott 2005; 
Meghan et al. 2015] 

Анализ влияния источников поддержки на 
мотивацию субъектов родительского труда, 
которые были раньше оставленными деть-
ми и не были таковыми 

Теория межличност-
ных отношений 

Межличностные отношения как дина-
мический процесс, углубляющий пони-
мание процесса воспитания [William 
2001; Estlein 2021] 

Оценка межличностного поведения, скла-
дывающегося между субъектом и объектом 
родительского труда, имеющим опыт ос-
тавленных детей 

Теория удовлетво-
ренности 

Применение модели удовлетворенности 
ASCI к области отношений между роди-
телями и детьми на основе параметров 
ожидания пользователя, воспринимае-
мого качества, удовлетворенности роди-
телей и детей взаимоотношениями и 
конфронтации между ними [Мэй, Янь, 
Тянь 2019] 

Оценка удовлетворенности субъектов ро-
дительского труда, которые имеют опыт 
пребывания в роли оставленных детей 

Теория организаци-
онного поведения 

Понимание чувства поддержки сотруд-
ников организации как трехмерной пси-
хологической структуры, включающей 
поддержку работы, идентичность со-
трудников и заботу об их интересах 
[Лин, Ян, Фан 2006] 

Исследование стимулирующего эффекта 
организационной поддержки для субъектов 
родительского труда, которые были раньше 
оставленными детьми 

Примечание. Составлено авторами.
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личных методов сбора информации и комп-
лекса статистических методов для анализа;
трудовой подход к изучению этого феномена
и опора на результаты, полученные при изу-
чении родительского труда. На основании не-
скольких социологических теорий и резуль-
татов эмпирических исследований в облас-
ти родительского труда нами разработана
система эмпирических индикаторов. Она
включает индикаторы, направленные на ис-
следование специфики организации труда ки-
тайских субъектов родительского труда, яв-
ляющихся «оставленными детьми»; анализ
мотивации родительского труда у различных
субъектов этого вида труда в Китае; оценку
удовлетворенности родительским трудом у
его субъектов, являющихся «оставленными
детьми».
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