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Аннотация: 

Работа посвящена уточнению характеристик многочисленной группы деревенских детей Ки-
тая, затронутых влиянием внутренней трудовой миграции на современном этапе. Автором оп-
ределены ключевые направления международных исследований по проблеме воздействия 
трудовой миграции на умственное, физическое и психологическое развитие детей сельских 
мигрантов в КНР. Показано, что изменение форм трудовой миграции от одиночной к парной и 
далее к семейной привело к значительным сдвигам в положении сельских детей, выдвинув на 
повестку дня новые исследовательские задачи. На данный момент численность детей, затро-
нутых волной сельской миграции в Китае, составляет более 100 млн человек, из которых око-
ло 70 млн продолжают проживать в деревнях, а более 35 млн переехали в город вслед за роди-
телями. При этом переезд ребенка часто случается в возрасте 6–12 лет, что связано с поступ-
лением на разные ступени общеобразовательной школы и особенностями процесса урбаниза-
ции в Китае. Изучаемая группа является неоднородной, нестатичной, требует многосторонне-
го подхода при рассмотрении вопросов экологии детства. Исходя из различий среды взросле-
ния ребенка, удалось определить круг проблем, с которыми сталкиваются две выделяемые 
подгруппы. Для детей, проживающих без родителя/ей в сельской местности, наиболее остро 
стоит вопрос низкой успеваемости, девиантного поведения, ограниченности образовательных 
ресурсов, нарушения правильных этапов социализации. При изучении темы детей мигрантов 
в городской среде актуальными направлениями являются трудности адаптации в учебном за-
ведении, культурная изоляция и психологическая уязвимость. 
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Особенности внутренней миграции КНР 
С началом проведения политики реформ и открытости (конец 1970-х гг.) бы-

строе экономическое развитие страны создало предпосылки для активного притока тру-
довых ресурсов из деревень в города. С течением времени властями был снят ряд инсти-
туциональных барьеров на пути активной миграции сельских жителей в мегаполисы и 
провинциальные центры, что еще больше подстегнуло урбанизацию. На данный момент 
Китай выступает одним из мировых лидеров по росту городов. По данным компании 
Euromonitor, одной из ведущих организаций, занимающихся стратегическими исследова-
ниями рынков, к 2030 г. в Китае ожидается увеличение числа горожан с нынешних 64% 
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до 68%1. Это будет стимулировать развитие сферы промышленности и услуг в городах 
второй и третьей линии2, чья экономика выступит новым драйвером развития страны, 
перехватив инициативу у традиционных лидеров, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, 
Гуанчжоу3. В ближайшие 10 лет среди 61 крупного города КНР прирост населения в го-
родах второй и третьей линии составит до 89%, что связано с целенаправленным упро-
щением властями получения городской прописки на этих территориях4. 

По данным 7-й Всекитайской переписи, численность проживающих раздельно 
членов семей (人户分离人口) в 2020 г. составила более 492 млн чел (за десять лет рост 
на 89%)5. Из них 117 млн — это городские семьи, и почти 376 млн — деревенские. По-
следнюю категорию семей принято называть «мигрирующим населением» (流动人口). 
Такие семьи включают одного или обоих родителей-мигрантов (农民工 — сельские ра-
бочие) и их детей (оставленных в родном крае на попечении второго родителя/родных). 
В последнее десятилетие число сельских мигрантов увеличивалось примерно на 3,5 млн 
человек в год6 и к 2018 г. составило 286 млн (примерно каждый пятый житель Китая)7. В 
их семьях насчитывается около 100 млн детей, которые под воздействием трудовой ми-
грации проживают в деревне на попечении родственников без контроля родителя/родите-
лей или переезжают в города8. 

В конце XX в. преобладающей формой трудовой миграции в КНР была одиноч-
ная (второй супруг оставался жить по месту прописки). Характер перемещения не был 
однонаправленным, представлял собой «циркулирующее» круговое движение рабочих 
между родным домом и городом9. Приезжие крестьяне не стремились ассимилироваться, 
рассматривали город только как место работы и временного проживания ради улучшения 
экономического положения семьи. Для прежнего типа мигрантов были характерны изо-
ляция, восприятие города как чуждого пространства. С начала XXI в. характер миграции 
стал меняться. Как показывает анализ авторов из университетов США и КНР, на совре-
менном этапе все большее число сельских семей выбирает совместный переезд в город, 
что способствует повышению экономического и социального статуса домохозяйства. 
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Крестьян все сильнее привлекает городской образ жизни и возможности, которые дает 
местное образование для будущего поколения10. Однако наличие ряда экономических и 
институциональных барьеров для перемещения из села в город ведет к тому, что ребенок 
до определенного возраста остается в деревне на попечении родных. 

Как показывает китайская исследовательница Инь Шаша, происходящее переме-
щение населения оказывает существенное воздействие на традиционные ценности и 
формы семейной жизни в деревне11. Отток жителей из села меняет половозрастную 
структуру, ухудшает возможность социальной адаптации младшего поколения, общую 
атмосферу в семьях. В случае совместной супружеской миграции в город меньше стра-
дают межличностные отношения родителей, однако наносится более существенный вред 
младшим членам семьи. 

Аспекты умственного и психологического развития, ментальных нарушений 
подрастающего поколения, оставшегося без родительского контроля, привлекают огром-
ное внимание китайского и зарубежного сообщества. В российской историографии про-
блема влияния китайской внутренней миграции на судьбу деревенских детей также при-
обретает определенную актуальность, особенно это характерно для исследователей из 
Сибирского и Дальневосточного ФО. За последние годы данная тематика обсуждалась в 
русскоязычных работах, написанных китайскими и российскими исследователями или 
смешанными коллективами12. Эти исследования освещают вопросы социальной адапта-
ции и культурной изоляции деревенских рабочих, изменения миграционной и образова-
тельной политики властей, равных возможностей доступа к образованию в городских и 
деревенских школах. 

Ввиду происходящих активных изменений во внутренней миграции и положении 
сельских детей назрела необходимость актуализировать российскую историографию науч-
ными данными из зарубежных исследований. В основу этой работы положен анализ наибо-
лее актуальных работ по проблеме детей сельских мигрантов, оставленных в деревне на 
попечении родственников, опубликованных китайскими и западными авторами за послед-
ние четыре года. Выявленные подходы современных исследований позволяют понять про-
исходящую трансформацию миграционных потоков в КНР, точнее классифицировать изу-
чаемую группу детей, определить ключевые проблемы социализации подростков. 
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Основные подходы к изучению проблем детей сельских мигрантов, 
оставленных в деревне на попечении родственников  

без родительской опеки 
Детей, чьи родители отправляются на заработки из села в город, покидая родной 

дом более чем на три (шесть) месяцев подряд, в китайском обществе принято называть 
«оставленные на попечении дети» (留守儿童). В различных частях КНР таких детей так-
же могут именовать как «оставленные на попечении сыновья и дочери», «оставленные 
на попечении школьники» и т.д. (留守孩、留守子女、留守学生、留守幼儿、留守少年、 
空巢儿童)13. В российской историографии уже не первый год используется понятие «ос-
тавленные дети», которое созвучно с термином «left-behind children», принятым в англоя-
зычной литературе. Однако стоит понимать, что речь идет не о брошенных детях, а чаще 
об опеке бабушек и дедушек (или других родственников) над внуками, чьи родители или 
один из родителей вынужденно работают далеко от дома. Поэтому в данной статье мы 
будем использовать термин «оставленные на попечении дети» как более точный, не иска-
жающий суть проблемы детей сельских мигрантов. 

Проблему «оставленных на попечении детей» (留守儿童) стали активно изучать 
в Китае после 2005 г., когда их число стало стремительно расти вслед за активизацией 
потоков внутренней миграции. По данным Министерства гражданских дел КНР, в 2018 г. 
число «оставленных на попечении детей» достигло почти 70 млн14. Дети трудовых ми-
грантов составляют более половины всех сельских школьников на уровне обязательного 
9-летнего обучения15. В зависимости от попечителя, с которым продолжает жить ребенок 
после отъезда родителей, ученые выделяют варианты опекунства над ребенком: дедуш-
ки-бабушки, второй родитель, старшее поколение родных (дяди, тети), младшее поколе-
ние (старшие братья и сестры), самоконтроль16. Инь Шаша особо выделяет категорию 
детей, оба родителя которых уехали на заработки, — дети без родительской опеки. По 
различным оценкам, 30–34 млн (43–48%) детей мигрантов в сельской местности растут 
без обоих родителей17. Исследования показывают, что у этих детей сравнительно низкие 
способности к межличностной коммуникации и самообслуживанию, распространено де-
виантное поведение, некоторые из них регулярно пропускают занятия, оставляют школу, 
вступают в драки или совершают серьезные правонарушения18. 
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Вместе с этим примерно половина «оставленных на попечении детей» продолжает 
проживать в деревне с одним из родителей (в 92% случаев с матерью)19. Ситуация, когда 
ребенок растет в неполной семье, достаточно распространена и в других странах, но она 
обычно не является актуальной проблемой социологических исследований. Более того, ки-
тайские отцы-мигранты не покидают семью полностью, они возвращаются в деревню ми-
нимум один-два раза в год на праздники, поддерживают материально. Однако, по мнению 
китайских исследователей, постоянное отсутствие отца становится важным фактором во 
взрослении ребенка из-за масштаба проблемы (36–40 млн детей) и особенностей социаль-
но-экономического положения крестьян. Как показано в недавнем американском исследо-
вании, для таких детей характерно ослабление функций и значения семьи. Отсутствие од-
ного из родителей и занятость второго способствуют неправильному психологическому 
развитию ребенка, провоцируют эмоциональное отчуждение, что проявляется в постоян-
ном ощущении тревоги, чувстве одиночества и неполноценности20. Такие дети в сравне-
нии со сверстниками испытывают больше социально-личностных проблем (тревожность, 
депрессия, одиночество), подвержены интернет-зависимости, проявлению агрессии в свой 
адрес или сексуальному насилию. Они также чаще сообщают о том, что несчастны, хотят 
уйти из дома или у них есть суицидальные мысли21. Результаты исследования 2020 г. кол-
лектива китайских авторов из провинции Юньнань демонстрируют, что эти дети в среднем 
медленнее развиваются физически, имеют повышенный риск непреднамеренных травм, 
более серьезный дефицит питательных веществ22. 

У многих детей, оставшихся в деревне, имеются значительные проблемы с уче-
бой. Совокупность нескольких факторов современного развития КНР ведет к тому, что 
«оставленные на попечении дети» уступают своим городским сверстникам по уровню 
успеваемости. Значительная часть современных зарубежных исследований посвящена 
выявлению механизмов, которые определяют траекторию развития академических навы-
ков у различных групп китайских детей: городских, сельских, «оставленных на попече-
нии» (включая группу детей, проживающих без обоих родителей), сельских детей, миг-
рирующих в город с родителями23. Проведенные сравнения показывают, что в силу объ-
                                                                 
19. Yang Chenlu, Liu Xiaoli, Yang Yuning, Huang Xiaona, Song Qiying, Wang Yan, Zhou Hong. Violent 

Disciplinary Behaviors Towards Left-behind Children in 20 Counties of Rural China // Children and 
Youth Services Review, 2020. No. 114. 

20. Инь Шаша. Дети деревенских мигрантов в Китае: исследование проблем социализации // Об-
щество: социология, психология, педагогика, 2019. № 2 (58). С. 50–54. 

21. Liu Mengqi, Villa Kira M. Solution or Isolation: is Boarding School a Good Solution for Left behind 
Children in Rural China? // China Economic review, 2020. No. 61. 

22. Xiao Yuanyuan, He Lipin, Chang Wei. Self-harm Behaviors, Suicidal Ideation, and Associated Factors 
Among Rural Left-behind Children in West China // Annals of Epidemiology, 2020. No. 42. P. 42–49. 

23. Liu Mengqi, Villa Kira M. Solution or Isolation: is Boarding School a Good Solution for Left behind 
Children in Rural China? // China Economic review, 2020. No. 61; Yang Guanyi, Bansak C. Does Wealth 
Matter? An Assessment of China's Rural-urban Migration on the Education of Left-behind Children // 
China Economic Review, 2020. No. 59; Hu Bi Ying, Wu Huiping, Winsler Adam, Fan Xitao, Song Zhan-
mei. Parent Migration and Rural Preschool Children’s Early Academic and Social Skill Trajectories in 
China: Are ‘Left-behind’ Children Really Left behind? // Early Childhood Research Quarterly, 2020. 
No. 51. P. 317–328; Wei Yanning, Gong Yue. Understanding Chinese rural-to-urban migrant children's 
education predicament: A dual system perspective // International Journal of Educational Development, 
2019. No. 69. P. 48–57; Ma Gaoming, Wu Qiaobing. Social Capital and Educational Inequality of Mi-
grant Children in Contemporary China // Children and Youth Services Review, 2019. No. 99. P. 165–171; 
Liu Zhiqiang, Yu Li, Zheng Xiang. No longer left-behind: The Impact of Return Migrant Parents on Chil-
dren's Performance // China Economic Review, 2018. No. 49. P. 184–196; Xu Limin, Cheung Monit, 
Leung Patrick, Xu Yongxiang. Migrant Child Phenomenon in China: Subjective Happiness Factors for 
Assessing Service Needs // Children and Youth Services Review, 2018. No. 90. P. 66–73. 



154 Селиверстова Ю.А. Проблемы детей трудовых мигрантов в КНР 

ективных и субъективных факторов третья группа детей оказывается в наименее выгод-
ном положении, особенно это касается детей, проживающих без обоих родителей. С од-
ной стороны, слабое материальное, кадровое обеспечение и переполненность деревен-
ских школ изначально создают предпосылки для углубления разрыва между образова-
тельными возможностями сельских и городских учащихся. В начальных школах бедных 
уездов расходы на учебный семестр на одного ребенка составляют 100–200 юаней, в то 
время как в провинциальных городских школах — 5000–10000 юаней24. Авторы одного 
из недавних исследований из КНР и США указывают на существование двойственной 
соподчиненной образовательной системы село-город, в рамках которой на бюджетном 
уровне дети мигрантов по-прежнему привязаны к образовательным ресурсам деревни, 
невзирая на то, что налоги их родители платят в городах. Сельские школы остаются пло-
хо оснащенными и мало финансируемыми. Они служат развитию города, направляя туда 
лучших учеников, при этом удерживая основную массу учащихся в рамках села как ре-
зервные трудовые ресурсы25. 

С другой стороны, обучаясь в сходных условиях с обычными сельскими школь-
никами, «оставленные на попечении дети» в силу особенностей социализации уступают 
по академическим достижениям детям, чьи родители не являются трудовыми мигранта-
ми. Исследования китайских авторов, проведенные среди малышей дошкольного возрас-
та, показывают, что дети мигрантов отстают от сверстников из городских и сельских рай-
онов по всем показателям развития, включая социальные, когнитивные, языковые навы-
ки, уровень словарного запаса, умение читать иероглифы26. Одним из объяснений этого 
следует считать социально-экономический уровень домохозяйств, в которых проживают 
такие дети. Их попечители в среднем имеют более низкий уровень образования и дохо-
дов. Они вынуждены тратить много сил на содержание хозяйства и не могут или не хотят 
оказывать должное внимание оставленным юным родственникам. Недавнее междисцип-
линарное китайское исследование на тему суровости воспитательных методов показало, 
что дети этой категории оказываются наиболее подвержены чрезмерно строгому отноше-
нию со стороны попечителей. Жесткие меры воспитания ведут к негативным последст-
виям для раннего развития малышей, применяемые физические наказания обратно кор-
релируются с уровнем обучаемости дошкольников. Например, проведенный анализ пока-
зал, что шлепки ребенка в возрасте одного года ведут к более низким оценкам умствен-
ного развития при контроле в возрасте трех лет27. 

Часть исследователей в своих работах опирается на концепцию рационального 
выбора домохозяйства, рассматривая проблему детей мигрантов в рамках экономической 
теории. Проведенный анализ показывает, что отправляющиеся в город сельские рабочие 
за счет увеличения расходов на образование оставленного ребенка способны до опреде-
ленной степени смягчить негативные последствия своего отсутствия, открыв для млад-
ших членов семьи новые перспективы развития. Исследователи из США Ян Гуаньи и 
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Синтия  Бансак попытались разобраться, превосходит ли эффект от увеличения матери-
ального достатка домохозяйства потенциальные неблагоприятные последствия для 
взросления школьников в сельской местности в отсутствие родителей. Они проанализи-
ровали, происходит ли зачисление детей в учебные заведения соответственно возрасту, и 
пришли к выводу, что трудовая миграция родителей оказывает положительное влияние 
на поступление в школу, только если ребенок происходит из малообеспеченной семьи. 
Поскольку бедные домохозяйства обычно не могут тратить достаточно средств на обра-
зование детей, дополнительное финансирование, которое они могут получить за счет ми-
грации в город, способно обеспечить лучшие условия для обучения ребенка. Однако, чем 
богаче была семья (переменной выступал размер домохозяйства), тем сильнее снижался 
данный положительный эффект28. 

Более раннее американское исследование 2014 г. показало, что повышение эконо-
мического статуса домохозяйства после отъезда родителей может иметь и отрицательное 
влияние на желание ребенка учиться. Денежные переводы из города способствуют усвое-
нию неверного паттерна, побуждая часть детей не к продолжению образования, а к скорей-
шему повторению судьбы трудового мигранта29. Учитывая, что сельские школьники изна-
чально демонстрируют меньшие академические успехи, чем их городские сверстники, ми-
грация родителей может только усилить неравенство, которое существует в среде «остав-
ленных на попечении детей». Результаты обследования сельских детей показали, что толь-
ко 35% детей мигрантов получили среднее образование, а в колледжи или университеты 
поступили только 8% из них. Аналогичные показатели для сельских детей, которые оста-
лись в деревне с обоими родителями, были выше — 43% и 15% соответственно30. 

Дети трудовых мигрантов в городах 
Усложнение структуры семейных отношений трудовых мигрантов привело к ак-

тивному росту группы сельских детей, мигрирующих в города совместно с родителями. 
При изучении вопросов их проживания исследователи часто используют социо-геогра-
фический подход, который предполагает определение влияния на детей социального и 
физического пространств31. В данном случае речь идет о пространстве города, которое 
формирует особую среду взросления сельских детей. Активный приток детей мигрантов 
в города КНР в последние годы способствовал появлению большого числа работ китай-
ских, а позднее и зарубежных авторов, исследующих проблемы социализации подрост-
ков в новом пространстве. Это частично снизило актуальность темы сельских детей без 
родительской опеки, выдвинув вперед новую проблему китайского общества. Интерес 
ученых объясняется не только новизной социального явления, но и его масштабами. В 
китайском обществе существует несколько терминов для обозначения этого явления, ча-
ще других можно встретить выражение «дети в движении» (流动儿童или 随迁子女)32. 
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Уже сейчас число сельских детей в городах превышает 35 млн, эта цифра будет увеличи-
ваться и дальше. По прогнозу китайской исследовательницы Ван Лили, к 2025 г. мигран-
ты и их дети могут составить до 40% от числа городских жителей Китая33. 

Группы «детей в движении» и «оставленных на попечении детей» не являются 
обособленными, в зависимости от жизненной траектории семьи, ребенок из сельской мест-
ности может неоднократно переезжать в город с родителями и возвращаться обратно. Од-
нако можно с уверенностью говорить о стабильном увеличении потока детей, мигрирую-
щих в города совместно с родителями. В последнее десятилетие в Китае циркулирующие 
между домом и работой крестьяне стали чаще оседать в городах, стремясь как можно ско-
рее перевести всю семью из деревни. «Сельские мигранты» нового типа, в отличие от тра-
диционных, воспринимают городское пространство как свой будущий дом. Как показыва-
ют в своем исследовании Фан Ипин и Ши Чжилэй, оставленные в деревне дети по дости-
жении возраста 6–12 лет все чаще отправляются вслед за родителями34. Подобная ситуация 
объясняется особенностями системы прописки хукоу (户口)35, которая до определенной 
степени ограничивает доступ городских мигрантов к социальному обеспечению, а также 
отсутствием возможности отдать ребенка более раннего возраста в местное дошкольное 
учреждение. Тем самым, изменение характера миграции ведет к снижению доли «остав-
ленных на попечении детей» старшего возраста, но по-прежнему наблюдается рост числа 
дошкольников, проживающих в селах под опекой других родственников36. 

По мнению китайских и зарубежных авторов, происходящая трансформация пото-
ка трудовых ресурсов из села в город важна для здорового и правильного развития китай-
ского общества. Если родители вынуждены покидать свои деревни в поисках работы, то 
для детей любого возраста совместная миграция в город представляется лучшим вариан-
том с точки зрения развития ранних социальных и академических навыков37. Поэтому не-
малое число исследований последних лет посвящено анализу стратегии родителей, отправ-
ляющихся в город на заработки. В работе 2018 г. Фан Ипина и Ши Чжилэя под названием 
«Дети родителей-мигрантов: мигрировать вместе или оставить» исследуются факторы, 
влияющие на решение мигрантов забрать ребенка в город. Ученые показывают, что ранее 
причины воссоединения семьи носили в основном экономический характер, но сейчас 
многих мигрантов привлекает именно городской образ жизни38, что связано с улучшением 
социально-экономического положения крестьян и недавними мерами поддержки город-
ских властей. Проведенный анализ показал, что сельские мигранты, работающие в преде-
лах родной провинции, чаще других забирают детей из деревни, особенно это касается ос-
тавленных сыновей. Матери оказываются более настойчивыми в стремлении объединить 
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семью. Однако на момент проведения опроса в г. Ухань и его пригородах три четверти рес-
пондентов сообщали, что их дети проживают по месту прописки без обоих родителей, то 
есть относятся к категории «оставленных на попечении детей без родительской опеки». 

В китайском исследовании 2020 г. оценивалось воздействие субъективного и объ-
ективного социально-экономического статуса (СЭС) мигранта на стратегию переезда се-
мьи39. Учеными были проанализированы данные обследования 2014 г., проведенного среди 
6748 мигрантов в возрасте 15–59 лет касательно планов их будущего проживания. Показа-
но, что ранее ключевую роль в вопросе городской оседлости и воссоединения семьи игра-
ло наличие прописки, но проведенные реформы изменили ситуацию. Теперь определяю-
щими барьерами стали не институциональные, а экономические. Высокая стоимость го-
родской жизни регулирует процесс семейной миграции, поэтому главными факторами яв-
ляются уровень дохода, наличие собственного жилья и стабильной работы. Чем выше объ-
ективный СЭС, тем вероятнее воссоединение семьи. Результаты исследования демонстри-
руют, что суммарный доход семей, выбирающих совместное проживание в городе выше, 
чем у тех, кто предпочитает жить отдельно (7250 юаней против 6115 юаней). Помимо это-
го, немаловажным оказывается и субъективный СЭС мигранта (ощущение благополучия, 
сопоставление себя с односельчанами и городскими жителями). Культурная изоляция, пре-
небрежительное отношение со стороны местных в городской среде может играть негатив-
ную роль в вопросе воссоединения семьи крестьянских рабочих. 

Другой интернациональный коллектив авторов, проанализировав данные по ми-
грации в 15 городах в различных частях КНР, пришел к выводу, что наличие ребенка в 
семье значительно повышает степень городской оседлости приезжих40. Родители с деть-
ми в полтора раза сильнее ориентированы на долгосрочное закрепление в городе. Уче-
ные отмечают, что совместная миграция детей и родителей важна для устойчивого разви-
тия страны, что связано не только с меньшими психологическими травмами, но и с обра-
зовательным эффектом для будущего поколения. Исследование показало, что семьи ми-
грантов, чьи дети обучаются в городских школах, больше инвестируют в образование и 
развитие ребенка, чем родители учеников, оставшихся в деревне41. 

В контексте инклюзивности42 вопрос равного доступа к образованию является 
важной темой исследований последних лет. Зачисление в муниципальную школу вызы-
вает множество сложностей в семьях мигрантов в связи с их особенным социальным ста-
тусом43. Существует и проблема внутригородской образовательной сегрегации, при кото-
рой городские школы с наибольшим числом детей-мигрантов, расположенные на окраи-

                                                                 
39. Chen Hongsheng, Wang Xingping, Liu Ye, Liu Yuqi. Migrants' Choice of Household Split or Reunion 

in China's Urbanisation Process: The Effect of Objective and Subjective Socioeconomic Status // Cit-
ies, 2020. No. 102. 

40. Wang Chunchao, Zhang Chenglei, Ni Jinlan, Zhang Haifeng, Zhang Junsen. Family Migration in 
China: Do Migrant Children Affect Parental Settlement Intention? // Journal of Comparative Eco-
nomics, 2019. No. 47. P. 416–428. 

41. Wang Chunchao, Zhang Chenglei, Ni Jinlan, Zhang Haifeng, Zhang Junsen. Family Migration in 
China: Do Migrant Children Affect Parental Settlement Intention? // Journal of Comparative Eco-
nomics, 2019. No. 47. P. 416–428. 

42. Инклюзивность в образовании (от англ. inclusion — «включение») — в широком смысле это 
форма обучения, при которой любому индивиду, независимо от его социальных, физических, 
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43. Xu Limin, Cheung Monit, Leung Patrick, Xu Yongxiang. Migrant Child Phenomenon in China: Sub-
jective Happiness Factors for Assessing Service Needs // Children and Youth Services Review, 2018. 
No. 90. P. 66–73. 
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нах и в промышленных районах, остаются хуже оснащены материальными и педагогиче-
скими ресурсами44. 

Другое актуальное направление исследований по проблемам детства в КНР — 
вопросы психологической адаптации подростков в городской среде. По мнению китай-
ской исследовательницы Инь Шаша, острота проблемы связана с неверно происходящим 
процессом социализации45. Когда отношения с отцом и матерью являются определяющи-
ми для развития, дети младшего возраста часто проживают в деревне под опекой других 
членов семьи (или с одним родителем), относятся к категории «оставленных на попече-
нии детей». После 7 лет, когда школа и общение со сверстниками становятся более важ-
ны, младшеклассники могут оказаться в чуждом городском пространстве, переходя в ка-
тегорию «детей в движении» и теряя привычные связи. Нарушение правильной последо-
вательности в этапах социализации ведет к ослабеванию функции семьи, неспособности 
ребенка ощущать себя полноценным членом коллектива. Наличие дискриминации со 
стороны горожан по отношению к приезжим также усугубляет их психологическое со-
стояние. В результате дети трудовых мигрантов демонстрируют агрессию, низкую успе-
ваемость, становятся склонны к проявлению буллинга46,47. 

* * *  
Исследования последних лет по проблеме детей трудовых мигрантов в КНР ме-

няют традиционные представления о данном явлении и демонстрируют новые подходы 
ученых. Анализ работ позволяет выделить ряд особенностей современного китайского 
общества, оказывающих влияние на положение оставленных на попечении без родитель-
ской опеки детей. 

Во-первых, изменение форм сельской миграции от одиночной к парной (супруже-
ской) и на последнем этапе к семейной привело к усложнению понятия «оставленные на 
попечении дети». Группа таких детей в работах современных ученых перестала быть еди-
ной. В зависимости от вида опекунства и места проживания ребенка выделены три под-
группы сельских детей: оставшиеся в деревне с одним из родителей (чаще с матерью) (око-
ло 40 млн); оставшиеся без обоих родителей на попечении родных или самоконтроле (око-
ло 30 млн); переезжающие в города «дети в движении» (около 35 млн). Для первых двух 
групп характерны эмоциональная незрелость, замедление физического развития, повышен-
ная тревожность. Исследования показывают, что дети из второй группы характеризуются 
девиантным поведением и значительным отставанием от сверстников по развитию когни-
тивных навыков. Для третьей группы, которая переезжает в города вслед за родителями, 
более характерны проблемы не детского, а подросткового периода. Это обусловлено насту-
плением этапа зачисления в начальную или среднюю школу, когда родители решаются за-
брать ребенка из деревни для совместного проживания. Дети из третьей подгруппы сталки-
ваются с проблемами социализации в чуждой городской среде, адаптации в учебном заве-
дении, пренебрежительного отношения со стороны коренных жителей. 

Во-вторых, в работах исследователей можно выделить три основных подхода, 
которые используются при рассмотрении проблемы детей трудовых мигрантов. Оценка 
когнитивных и социальных навыков, достижений в школе, учебной траектории формиру-
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ет общий образовательный подход, где основное внимание ученых направлено на уста-
новление связи между тяжелыми условиями проживания и возможностью накопления 
человеческого капитала через получаемое образование. Экономический подход позволя-
ет выявить положительные и отрицательные последствия миграции родителей с точки 
зрения изменения материальных условий жизни их детей. Влияние городской культуры и 
быта на сельских подростков, разрыв привычных социальных связей рассматриваются в 
рамках географического подхода. 

В-третьих, анализ современных исследований позволяет увидеть перспективы 
решения существующих проблем и выделить направления для будущих работ. По мне-
нию ряда ученых усилия правительства должны быть направлены в первую очередь на 
улучшение условий жизни сельских детей, проживающих без обоих родителей. Среди 
подобных мер можно выделить модернизацию сельских интернатов48, поощрение части 
крестьянских рабочих к возвращению в деревню для совместного проживания с ребен-
ком49, создание более современной системы дошкольных образовательных учреждений в 
деревнях50. Другим способом решения проблемы «оставленных на попечении детей» в 
современном Китае стоит считать стимулирование семейной миграции из деревни в го-
род, которая, по мнению китайских и зарубежных авторов, является положительной тен-
денцией. Проведенный анализ показывает, что для сельских малышей, чьи родители вы-
нуждены покидать домохозяйство в поисках работы, совместная миграция представляет-
ся лучшим вариантом для развития ранних социальных и академических навыков, неже-
ли проживание с одним из родителей или другими опекунами в сельской местности51. 

Наблюдаемый сейчас масштабный приток крестьян с детьми в города требует от 
государства обеспечения полноценных условий проживания, образования, медицинского 
обслуживания для категории «сельских мигрантов». Для «новых горожан» должна быть 
создана уникальная система поддержки и адаптации. На фоне активной урбанизации ис-
следование вопросов миграции становится актуальнее, чем изучение жизни «оставлен-
ных на попечение детей», число которых будет сокращаться. В этой связи перспективны-
ми направлениями исследований являются выявление экономических и институциональ-
ных барьеров для семей мигрантов в городе, образовательная инклюзия школьников-ми-
грантов, проблемы культурной изоляции и ментальных расстройств подростков. 
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Abstract: 

With China's urbanization and its development in market economy, mass rural-to-urban migration 
expanded over the past 35 years. The change in the forms of parental migration (from single to 
pair and then family) has led to significant shifts in the situation with rural children, putting for-
ward new research issues. Consequently, children affected by internal labor migration have 
greatly increased in number, reaching over 100 million people (about 70 million continue to live 
in villages, and more than 35 million have moved to cities with their parents). Using data from in-
ternational research published for the past 3 years, we more accurately determined main charac-
teristics of left-behind and migrant-children. Being a vulnerable group in rural China, these chil-
dren now are facing many problems in mental, physical and psychological development. Due to 
the differences in the environment in which children grow up we examined the existing ap-
proaches of scholars on the impact of internal labor migration on each group. For rural left-behind 
children the most acute issues are low academic performance, limited educational resources, and 
disruption in the process of socialization. While urban migration is related to the issues of inclu-
sion in education, cultural isolation, and other psychological problems. 
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