
ISSN 2542-0240 (Print)
ISSN 2587-9324 (Online)
ogt-journal.com

Том 13, Номер 1, 2020
Vol 13, No 1, 2020

КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ
OUTLINES OF GLOBAL 
TRANSFORMATIONS

То
м

 1
3,

 Н
ом

ер
 1

, 2
02

0 
   

 
КО

Н
ТУ

РЫ
 Г

ЛО
БА

ЛЬ
Н

Ы
Х 

ТР
А

Н
СФ

О
РМ

А
Ц

И
Й

Vo
l 1

3,
 N

o 
1,

 2
02

0 
O

U
TL

IN
ES

 O
F 

G
LO

BA
L 

TR
A

N
SF

O
RM

AT
IO

N
S

Глобальные демографические 
трансформации: 
современная урбанизация 
и международные миграции

Global Demographic 
Transformations: Modern 
Urbanization and International 
Migration



ТОМ 13  •  НОМЕР 1  •  2020

Контуры глобальных 
трансформаций:
ПОЛИТИКА  •  ЭКОНОМИКА  •  ПРАВО

VOLUME 13  •  NUMBER 1  •  2020

Outlines of Global  
Transformations:

POLITICS  •  ECONOMICS  •  LAW



ТОМ 13 • № 1 • 2020  ISSN 2542-0240 (PRINT), ISSN 2587-9324 (ONLINE)

Адрес: 119146, Москва, Комсомольский проспект, д. 32, к. 2.
Сайт: http://www.ogt-journal.com
Тел.: +7 (495) 664-52-07
©  Контуры глобальных трансформаций, 2019

E-mail: journal@centero.ru
Периодичность: 6 раз в год
Тираж: 1000 экз.
Издается с 2016 г.

DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-1

Контуры глобальных трансформаций
ПОЛИТИКА • ЭКОНОМИКА • ПРАВО
В журнале публикуются материалы, посвященные актуальным проблемам политической науки, мировой полити-
ки, международных отношений, экономики и права. Журнал призван объединить представителей российского и за-
рубежного экспертного и научного сообщества, сторонников различных научных школ и направлений. Главная цель 
журнала – предоставить читателю глубокий анализ какой-либо проблемы, показать различные подходы к ее ре-
шению. Каждый из выпусков журнала посвящен одной определенной теме, что позволяет обеспечить комплексное 
рассмотрение процессов, явлений или событий. 

Редакционная коллегия
Кузнецов А.В., главный редактор, ИНИОН РАН, Москва, РФ
Исаков В.Б., заместитель главного редактора, НИУ ВШЭ, Москва, РФ
Лексин В.Н., заместитель главного редактора, Институт системного анализа РАН, Москва, РФ
Соловьев А.И., заместитель главного редактора, МГУ, Москва, РФ
Багдасарян В.Э., МГУ, Москва, РФ
Булатов А.С., МГИМО (Университет), Москва, РФ
Вершинин А.А., МГУ, Москва, РФ
Вилисов М.В., Центр изучения кризисного общества, Москва, РФ
Володенков С.В., МГУ, Москва, РФ
Володин А.Г., ИМЭМО РАН, Москва, РФ
Жебит А., Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Звягельская И.Д., ИМЭМО РАН, Москва, РФ
Качинс Э., Центр стратегических и международных исследований, Вашингтон, США
Кривопалов А.А., ИМЭМО РАН, Москва, РФ
Либман А.М., Мюнхенский университет, Мюнхен, Германия
Лившин А.Я., МГУ, Москва, РФ
Лиухто К., Университет Турку, Турку, Финляндия 
Лукин А.В., МГИМО (Университет), Москва, РФ
Мигранян А.А., Институт экономики РАН, Москва, РФ
Миронюк М.Г., НИУ ВШЭ, Москва, РФ
Орлов И.Б., НИУ ВШЭ, Москва, РФ
Пабст А., Кентский университет, Кентербери, Великобритания
Сибал К., бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии, Нью-Дели, Индия 
Сильвестров С.Н., Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, РФ
Схолте Я.А., Гетеборгский университет, Гетеборг, Швеция 
Телин К.О., МГУ, Москва, РФ

Редакционный совет
Якунин В.И., председатель редакционного совета, МГУ, Москва, РФ
Абрамова И.О., Институт Африки РАН, Москва, РФ
Гаман-Голутвина О.В., МГИМО (Университет), Москва, РФ
Гринберг Р.С., Институт экономики РАН, Москва, РФ
Громыко А.А., Институт Европы РАН, Москва, РФ
Лисицын-Светланов А.Г., юридическая фирма «ЮСТ», Москва, РФ
Макаров В.Л., Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, РФ
Никонов В.А., МГУ, Москва, РФ
Порфирьев Б.Н., Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва, РФ
Садовничий В.А., МГУ, Москва, РФ
Торкунов А.В., МГИМО (Университет), Москва, РФ
Шутов А.Ю., МГУ, Москва, РФ

Учредитель и издатель: Ассоциация независимых экспертов «Центр изучения кризисного общества», Москва, РФ



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО
ТОМ • 13 • № 1 • 2020  ISSN 2542-0240 (PRINT), ISSN 2587-9324 (ONLINE)

DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-1

Содержание
  Социальные трансформации1

Алексей Владимирович КУЗНЕЦОВ. Экономическая деятельность  
выходцев из Африки в крупных странах ЕС: новые подходы   � � � � � � � � � � � � � � � 6–27

Роберта АЛОНЦИ. Миграционные процессы и идентичность ЕС   � � � � � � � � � 28–47

  Проблемы Старого света1

Елена Александровна МАСЛОВА, Раффаэлло ЛОРЕТО ЧЕЧОНИ.  
Китайские мигранты в Италии: социально-экономический портрет � � � � � �  48–62

Дарья Павловна ШАТИЛО. Иммиграция как фактор социального 
расслоения в Париже: анализ территориальной дифференциации � � � � � � � �  63–83

  В национальном разрезе1

Юрий Дмитриевич КВАШНИН. Современные Афины: миграционные 
процессы и парадигмы городского развития � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84–101

Наталия Григорьевна РОГОЖИНА. Экологические риски урбанизации 
в странах Юго-Восточной Азии� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 102–118

Надежда Юрьевна КУДЕЯРОВА. Латинская Америка: демографическая 
динамика и трансформация миграционных процессов   � � � � � � � � � � � � � � � � � 119–140

 Точка зрения1

Филипп Владимирович СЛЕЗНОВ. Соотношение общенациональной  
и городской политики в сфере миграции� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141–158

Алла Георгиевна МАХРОВА, Роман Александрович БАБКИН,  
Эдуард Эдуардович КАЗАКОВ. Динамика дневного и ночного населения  
как индикатор структурно-функциональных изменений территории  
города в зоне влияния Московского центрального кольца  
с использованием данных операторов сотовой связи� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 159–179

  В рамках дискуссии1

Евгений Викторович АНТОНОВ. Городские агломерации: подходы 
к выделению и делимитации   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 180–202

Николай Александрович СЛУКА, Владимир Васильевич КАРЯКИН,  
Евгений Федорович КОЛЯСЕВ. Глобальные города как хабы новых 
транснациональных акторов  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 203–226



VOLUME 13 • NUMBER 1 • 2020  ISSN 2542-0240 (PRINT), ISSN 2587-9324 (ONLINE)

Address: 2, 32, Komsomolskij Av., Moscow, 119146, 
Russian Federation
Web-site: http://www.ogt-journal.com
Tel.: +7 (495) 664-52-07

E-mail: journal@centero.ru
Frequency: 6 per year
Circulation: 1000 copies
Published since 2016

DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-1

Outlines of Global Transformations
POLITICS • ECONOMICS • LAW
Kontury global,nyh transformacij: politika, èkonomika, pravo
The Outlines of Global Transformations Journal publishes papers on the urgent aspects of contemporary politics, world affairs, 
economics and law. The journal is aimed to unify the representatives of Russian and foreign academic and expert communities, 
the adherents of different scientific schools. It provides a reader with the profound analysis of a problem and shows different 
approaches for its solution. Each issue is dedicated to a concrete problem considered in a complex way.

Editorial Board
Alexey V. Kuznetsov – Editor-in-Chief, INION, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Vladimir B. Isakov – Deputy Editor-in-Chief, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation
Vladimir N. Leksin – Deputy Editor-in-Chief, Institute of System Analysis, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian 
Federation
Alexander I. Solovyev – Deputy Editor-in-Chief, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Vardan E. Bagdasaryan, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Alexander S. Bulatov, MGIMO University, Moscow, Russian Federation
Aleksey A. Krivopalov, IMEMO, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Andrew C. Kuchins, Center for Strategic and International Studies, Washington, USA
Alexander M. Libman, Ludwig Maximilian University of Munich, Munich, Germany
Alexander Ya. Livshin, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Kari Liuhto, University of Turku, Turku, Finland
Alexander V. Lukin, MGIMO University, Moscow, Russian Federation
Aza A. Migranyan, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Michail G. Mironyuk, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation
Igor B. Orlov, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation
Adrian Pabst, University of Kent, Canterbury, Great Britain
Jan A. Scholte, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Kanwal Sibal, Former Foreign Secretary of India, New Dehli, India 
Sergey N. Silvestrov, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
Kirill O. Telin, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Alexander A. Vershinin, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Maksim V. Vilisov, Center for Crisis Society Studies, Moscow, Russian Federation
Sergey V. Volodenkov, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Andrey G. Volodin, IMEMO, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Alexander Zhebit, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Irina D. Zvyagel’skaya, IMEMO, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Editorial Council
Vladimir I. Yakunin – Head of the Editorial Council, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Irina O. Abramova, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Oksana V. Gaman-Golutvina, MGIMO University, Moscow, Russian Federation 
Ruslan S. Grinberg, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Alexey A. Gromyko, Institute of Europe, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Andrey G. Lisitsyn-Svetlanov, Law Firm “YUST”, Moscow, Russian Federation
Valeriy L. Makarov, Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Viacheslav A. Nikonov, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Boris N. Porfiryev, Institute of Economic Forecasting, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
Viktor A. Sadovnichiy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
Anatoly V. Torkunov, MGIMO University, Moscow, Russian Federation
Andrei Y. Shutov, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Founder and Publisher: Association for Independent Experts “Center for Crisis Society Studies”, Moscow, Russian Federation



OUTLINES OF GLOBAL TRANSFORMATIONS: POLITICS, ECONOMICS, LAW
VOLUME 13 • NUMBER 1 • 2020  ISSN 2542-0240 (PRINT), ISSN 2587-9324 (ONLINE)

DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-1

Contents
  Social Transformations1

Alexey V. KUZNETSOV. Economic Activities of African Migrants in Major  
EU Countries: New Approaches   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6–27

Roberta ALONZI. Migration Processes and Identity of the EU   � � � � � � � � � � � � � � � � 28–47

  Problems of the Old World1

Elena A. MASLOVA, Raffaello LORETO CECIONI. Chinese Migrants in Italy:  
A Socio-economic Portrait � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  48–62

Daria P. SHATILO. Immigration as a Social Stratification Factor in Paris:  
A Territorial Differentiation Analysis   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  63–83

  National Peculiarities1

Yury D. KVASHNIN. Modern Athens: Migration Processes and Paradigms  
of Urban Development   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84–101

Natalia G. ROGOZHINA. Environmental Challenges of Urbanization 
in Southeast Asia   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 102–118

Nadezhda Yu. KUDEYAROVA. Latin America: Demographic Dynamics  
and the Migration Processes Transformation � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 119–140

  Point of View1

Filipp V. SLEZNOV. Relationship between National and City Policies  
in the Field of Migration  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141–158

Alla G. MAKHROVA, Roman A. BABKIN, Eduard E. KAZAKOV.  
The Dynamics of the Day and Night Population as an Indicator of Structural 
and Functional Changes in the Territory of the City in the Zone of Influence 
of the Moscow Central Ring Using Data from Mobile Operators  � � � � � � � � � � � � � � 159–179

  Under Discussion1

Evgenij V. ANTONOV. Urban Agglomerations: Approaches to the Allocation  
and Delimitation   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 180–202

Nikolaj A. SLUKA, Vladimir V. KARYAKIN, Evgeny F. KOLYASEV. Global  
Cities as the Hubs of New Transnational Actors� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 203–226



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 1 • 2020

6

АННОТАЦИЯ. Рост интереса к ми-
грационным проблемам в  ЕС слабо за-
тронул анализ африканских мигран-
тов. В центре внимания находятся со-
циальные и политические вопросы, а ис-
следуемые экономические вопросы свя-
заны прежде всего с оценкой причин при-
езда африканцев в  ЕС, траекторий их 
передвижения, а также масштабов де-
нежных переводов на родину и условий 
возвращения их самих назад в Африку. 
В  статье акцент сделан на основных 
чертах экономической деятельности 
африканских мигрантов в  ЕС. Вместо 
традиционного рассмотрения лишь 
одной либо нескольких диаспор в  от-
дельной стране или обобщенного ана-
лиза всего ЕС сравнивается специфи-
ка выходцев из разных стран Африки 
в 4 крупнейших государствах ЕС (вклю-
чая Великобританию, покинувшую ин-

теграционный проект в 2020  г.). Ста-
тья начинается с  обзора исследова-
ний, где содержатся сведения по эконо-
мической деятельности мигрантов из 
стран Африки. Затем на основе сведе-
ний Евростата и национальной ста-
тистики ФРГ, Франции, Италии и Ве-
ликобритании показана доля выходцев 
из Африки. Объяснены причины разли-
чий между этими четырьмя страна-
ми в  динамике и структуре иммигра-
ции из Африки. Рассмотрена стати-
стика беженцев, натурализовавших-
ся за последние 10  лет лиц, иностран-
ных граждан и жителей с  миграцион-
ными корнями. Лидирует по числу ми-
грантов Франция, в  основном за счет 
выходцев из франкоязычных стран Се-
верной и Западной Африки. Выделяется 
из-за географической близости к этому 
региону и Италия, на которую нацеле-

  Социальные трансформации1
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ны многие нелегальные маршруты ми-
грантов. Великобритания стала целью 
преимущественно жителей бывших 
британских колоний, которые доволь-
но успешно проходят натурализацию 
в  Соединенном Королевстве (поэто-
му африканцев без местных паспортов 
в  Великобритании столько же, сколь-
ко и в ФРГ – по 0,6 млн). Далее показа-
но, что ключевым фактором для заня-
тия той или иной экономической пози-
ции в  обществе является статус ми-
грантов, также важную роль играют 
их образование (хотя часто африкан-
цы работают на местах, где требует-
ся уровень квалификации ниже, чем они 
имеют) и языковые барьеры. Есть боль-
шие гендерные различия. Завершается 
статья выводами о проблемах адапта-
ции африканских мигрантов, хотя без 
занятия ими непривлекательных ра-
бочих мест страны ЕС уже не могут 
обойтись.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграции, афри-
канские мигранты, страны ЕС, эконо-
мические ниши на рынке труда, мигра-
ционная статистика, ФРГ, Франция, 
Италия, Великобритания

Разразившийся в 2010-е гг� мигра-
ционный кризис в ЕС породил доволь-
но большой пласт научной литерату-
ры� Вместе с тем внимания мигрантам 
из Африки уделяется явно меньше, не-
жели выходцам с  Ближнего Востока� 
В странах ЕС, однако, сформировались 
многочисленные общины выходцев из 
Северной и Тропической Африки, при-
чем по количеству новых граждан ЕС 
среди стран исхода уже несколько по-
следних лет лидирует Марокко, а Ал-
жир и Нигерия устойчиво входят в чис-
ло 15 стран-лидеров�

Европейских исследователей пре-
жде всего интересуют маршруты ми-
грации (в особенности нелегальной), а 
также социальные проблемы, связан-

ные с  пребыванием африканских ми-
грантов в  странах ЕС (например из-за 
распространения среди приезжих раз-
личных опасных болезней или проявле-
ний в  принимающих социумах ксено-
фобии и расизма), эффективность ми-
грационной политики ЕС, включая ме-
ры отдельных государств-членов� Не-
редко в публикациях экспертов рассма-
тривается экономическая связь афри-
канских мигрантов со странами исхода, 
однако обычно игнорируется тот факт, 
что африканцы способны вносить по-
зитивный вклад и в развитие экономи-
ки самих стран ЕС, особенно когда они 
занимают ниши на рынке труда, слабо 
востребованные местным населением� 
Последний вопрос, на наш взгляд, из-
учен до сих пор слабо; в качестве при-
меров его игнорирования приведем две 
довольно типичные публикации: бро-
шюру, посвященную обзору вопроса 
в  период до последнего миграционно-
го бума [Kohnert 2007], и спецвыпуск 
журнала пятилетней давности о марок-
канской миграции в ЕС (см�, например, 
[Sahraoui 2015])� К тому же европейские 
эксперты все чаще обращают внимание 
на то, что африканскую миграцию на-
до изучать не столько как экономиче-
ское явление (что предполагало бы сре-
ди прочего статистический анализ тру-
довых отношений мигрантов), сколько 
как результат развития социальных се-
тей, иллюстрируя это различными ин-
дивидуальными историями мигрантов 
[Schapendonk 2015]� Тем не менее мы со-
средоточимся как раз на основных чер-
тах экономической деятельности афри-
канских мигрантов в ЕС� Анализ в ста-
тье будет основан как на обработке раз-
нородной статистики, так и на приво-
димых в различных научных публика-
циях фактах о  конкретной специфи-
ке экономической деятельности выход-
цев из Африки в четырех крупнейших 
странах ЕС: ФРГ, Франции, Италии и 
Великобритании�
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Анализ африканской миграции 
в ведущие страны ЕС

В России исследования африкан-
ских мигрантов в Европе ведутся в ос-
новном в  Институте Африки РАН� 
Особо отметим опубликованное уже 
более 10  лет назад монографическое 
исследование И�О�  Абрамовой [Абра-
мова 2009]� В этом комплексном труде 
показаны масштабы миграции из Аф-
рики (прежде всего внутри континен-
та и в сторону ЕС), возрастная, нацио-
нальная и конфессиональная структу-
ра этих миграционных потоков, основ-
ные транзитные маршруты, трансфор-
мация миграционной политики самих 
стран – членов ЕС (в том числе по от-
ношению к временным и нелегальным 
мигрантам)� В основе исследования ле-
жал как анализ обширных статистиче-
ских материалов, так и интервью с ми-
грантами, а также чиновниками и экс-
пертами по миграционной проблемати-
ке в некоторых африканских странах и 
крупных государствах – членах ЕС� Ак-
цент был сделан на детальном анализе 
североафриканской миграции в Герма-
нию, Италию и Испанию� Важно под-
черкнуть, что в отличие от многих за-
падных работ, где африканская мигра-
ция рассматривается преимуществен-
но как источник социально-экономи-
ческих проблем, И�О�  Абрамова пока-
зала, что примерно половина переехав-
ших в ЕС африканцев занимаются ква-
лифицированным трудом в  промыш-
ленности, сельском хозяйстве и сфере 
обслуживания, нередко улучшив свой 
социальный статус [Абрамова 2009, 
с�  82]� Перу этого автора и ее коллег 
принадлежат и более свежие публика-
ции по африканской миграции (в част-
ности, [Фитуни, Абрамова 2017])�

В стенах Института Африки РАН 
появляются работы, где детально рас-
сматриваются общины, сформирован-
ные выходцами из отдельных африкан-

ских стран� Прежде всего можно отме-
тить статьи Г�А�  Карпова, посвящен-
ные африканским мигрантам в  Вели-
кобритании� Этим исследователем от-
мечаются не только проблемы инте-
грации выходцев с  Черного континен-
та, но и успехи представителей афри-
канских диаспор (хотя среди экспертов 
есть дискуссии о правомочности тако-
го термина), включая, например, вы-
сокий уровень вовлеченности в  полу-
чение дополнительного образования 
[Карпов 2016]� Особо выделим обоб-
щившую его предшествовавшие жур-
нальные статьи монографию о  специ-
фике диаспор из Сомали, Зимбабве, 
Нигерии и ЮАР [Карпов 2018]� Отме-
тим также работы по магрибинцам во 
Франции, опубликованные Е�Б� Демин-
цевой (например, [Деминцева 2008; Де-
минцева 2015])� Ее исследовательский 
интерес обращен во Франции и на вы-
ходцев из Сахеля [Деминцева 2013]�

В западных исследованиях внима-
ния отдельным африканским диаспо-
рам в  ЕС с  точки зрения экономики 
уделяется немного� Скорее, можно го-
ворить о  возможности сбора инфор-
мации по крупицам из статей о  смеж-
ных по тематике исследованиях� На-
пример, полевые исследования по важ-
ной для стран ЕС проблеме – отслежи-
ванию маршрутов миграции из разных 
стран Африки  – для наших целей ин-
тересны главным образом понимани-
ем мотивации мигрантов и их ожида-
ний в экономической сфере (например, 
[Schapendonk 2011, Schapendonk 2015])� 
Косвенно об экономических позици-
ях мигрантов свидетельствуют резуль-
таты анализа дискриминации афри-
канцев на рынках труда: например, во 
Франции проводилось эконометриче-
ское исследование с  целью сравнения 
зарплат работников с двумя родителя-
ми-французами и работников, чей ро-
дитель приехал из Африки [Aeberthardt, 
Fougère, Pouget, Rathelot 2010]�
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Безусловную ценность имеют боль-
шие по охвату и длительности проек-
ты с компонентами социологических и 
полевых исследований, однако обычно 
они сопряжены с  экспедициями лишь 
в  ограниченное количество стран� На-
пример, многонациональный проект 
под эгидой французских ученых «Ми-
грации между Африкой и Европой» по-
священ миграционным потокам толь-
ко между Сенегалом и Францией, Ита-
лией и Испанией, между Демократиче-
ской Республикой Конго (далее по тек-
сту – ДР Конго) и Бельгией, Великобри-
танией и между Ганой и Великобрита-
нией, Нидерландами1�

Доминирование определенной те-
матики у европейских ученых законо-
мерно: если это не этнографические 
исследования, то на первый план выхо-
дят работы по ограничению нелегаль-
ной миграции (а в  значительной ме-
ре миграционный бум неизбежно со-
пряжен с  нарушениями законодатель-
ных норм)� Дальше вопрос лишь в том, 
стоит ли принимать основные меры 
по пресечению нелегальной миграции 
в  странах исхода африканцев или на 
границах с ЕС� Примеров таких работ 
много – в качестве иллюстрации назо-
вем лишь свежую статью [Crawley, Blitz 
2019], где анализируются меры по со-
кращению миграции в ЕС из стран Аф-
риканского Рога, поскольку Эритрея, 
Сомали и другие страны региона бы-
стро теснят в  статистических отчетах 
о мигрантах Марокко, Нигерию и иные 
страны Северной и Западной Африки� 
Осевших в  странах ЕС мигрантов на-
до как-то адаптировать к европейским 
реалиям, поэтому успешно вписав-
шиеся в  хозяйственную жизнь круп-
ных стран ЕС африканцы  – наименее 
волнующий экспертов феномен� Вме-
сте с тем нельзя сказать, что европей-

ские ученые совсем игнорируют рост 
враждебности к  африканской мигра-
ции в  ЕС как таковой, когда все чаще 
в сознании допускается приемлемость 
въезда лишь высококвалифицирован-
ных кадров либо жертв политического 
насилия [Landau 2018]� В условиях гло-
бализация было бы наивно верить, что 
соседствующая с Европой Африка с ее 
динамично растущим населением не 
будет постоянным источником самых 
разных миграционных потоков, от ко-
торых Европейскому союзу не удастся 
отгородиться�

Для раскрытия нашей исследова-
тельской темы интерес представляют 
и некоторые оригинальные по темати-
ке работы ученых из Северной Афри-
ки, Нигерии, Ганы� В  качестве одного 
из примеров назовем публикацию ал-
жирского ученого, где с помощью эко-
нометрического анализа показано от-
сутствие влияния алжирской диаспо-
ры во Франции, Бельгии, Испании и 
некоторых других странах на транс-
формацию структуры экспорта Ал-
жира в  ЕС (в  отличие от позитивной 
роли, которую, например, играет ки-
тайская диаспора для экспорта КНР) 
[Hadjou 2015]� Другой иллюстраци-
ей служит защищенная в  Универси-
тете Ганы магистерская диссертация 
о  связи миграций в  Италию и другие 
страны ЕС с транзитом наркотиков че-
рез Западную Африку в Европу [Ewun-
tomah 2017]� Нередко африканские 
ученые обнародуют подробный ана-
лиз диаспор, сформированных их со-
отечественниками� Отметим, в  част-
ности, изучение влияния нигерийской 
диаспоры (в Великобритании и США) 
на развитие самой Нигерии [Kunle, 
Modupe 2019] и комплексный анализ 
специфики тунисской диаспоры [Da-
vid, Marouani 2017]�

1  https://mafeproject.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/20355/leaflet_read_en.en.pdf, дата обращения 12.05.2020.
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Беженцы в ЕС: много внимания 
и детальная статистика, 
но мало экономики

В 2010-е гг� основное внимание обще-
ственности в ЕС было приковано к бе-
женцам, поскольку в 2015–2016 гг� еже-
годное количество людей, впервые об-
ратившихся за убежищем, превышало 
1 млн чел�, тогда как еще в 2009 г� соста-

вило лишь 165 тыс� чел� В этом потоке на 
африканцев приходится почти ¼ часть, 
причем две страны (Нигерия и Эритрея) 
в 2010-е гг� находились в первой десят-
ке� Однако по количеству запросивших 
убежище лидируют жители азиатских и 
балканских государств (см� табл� 1)�

Условность статуса беженцев в  ЕС 
(прежде всего маскировка под них клас-
сических экономических мигрантов) 

Таблица 1. Беженцы в ЕС в 2009–2019 гг.: происхождение впервые запросивших убе-
жище (тыс. чел.)

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010–
2019

Доля, 
%

Всего вне ЕС 196 207 263 278 368 563 1257 1206 655 587 657 6236 100,0
Сирия 3 4 6 21 46 119 363 335 102 81 76 1155 18,5
Афганистан 14 16 22 21 21 38 178 183 44 41 55 632 10,1
Ирак 14 13 13 11 8 15 122 127 48 40 31 441 7,1
Пакистан 5 6 15 17 19 21 47 48 30 25 25 257 4,1
Албания 1 1 3 7 11 16 66 29 22 20 21 196 3,1
Иран 6 9 10 12 11 10 25 40 17 23 22 186 3,0
Россия 13 13 13 17 35 14 18 23 13 12 11 182 2,9
Косово 10 12 8 7 17 34 69 9 5 3 2 174 2,8
Африка в целом 69 59 94 77 106 163 194 245 222 160 156 1546 24,8
Нигерия 8 5 12 7 10 19 30 46 39 23 21 220 3,5
Эритрея 5 4 6 6 14 36 33 33 24 15 12 189 3,0
Сомали 17 13 11 13 15 15 20 19 13 11 13 158 2,5
Гвинея 4 4 6 4 6 5 5 13 18 13 12 91 1,5
ДР Конго 4 5 6 7 8 7 6 5 7 7 9 71 1,1
Алжир 3 3 4 4 6 6 8 11 9 9 9 71 1,1
Мали 1 1 4 2 6 13 8 9 10 6 6 67 1,1
Гамбия 1 1 1 1 3 11 12 16 12 4 3 67 1,1
Судан 2 2 3 2 3 6 11 11 9 8 7 64 1,0
Кот-д’Ивуар 1 1 5 2 2 3 6 11 14 9 8 63 1,0
Марокко 1 1 2 2 4 4 5 11 8 8 9 54 0,9
Сенегал 1 1 2 2 3 6 9 10 10 5 5 53 0,8
Гана 2 1 5 2 2 4 6 8 7 3 2 40 0,6
Египет 1 1 2 2 5 4 3 5 4 5 5 37 0,6
Камерун 1 1 2 1 2 2 3 5 6 5 5 34 0,5
Ливия 1 1 3 1 2 3 5 4 4 4 3 31 0,5
Эфиопия 1 1 1 2 2 3 6 6 4 3 2 30 0,5

Источник: интерактивные таблицы Евростата // https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
Примечание: Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 г., но весь наш анализ ведется для ЕС-28, поскольку Соединенное 
Королевство входило в интеграционную группировку в исследуемый период (Хорватия стала членом ЕС 1 июля 2013 г.). 
Косово рассматривается в статистике ЕС как отдельная страна.
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подтверждена исследователями мно-
гими фактами� В  частности, некоторые 
государства, охваченные гражданской 
вой ной, по количеству запросивших 
убежище многократно уступают впол-
не благополучным странам: например, 
за 10 лет из Ливии в ЕС «бежало» в 6 раз 
меньше людей, чем из России� Заметим 
также, что в «пиковые» годы количе-
ство беженцев возрастало по сравнению 
с 2009–2010  гг� из большинства стран, 
даже если там не происходило никаких 
социально-политических катаклизмов� 
К тому же многие «настоящие» бежен-
цы все равно ориентируются на тради-
ционные мотивы мигрантов, например 
языковой фактор� Довольно рельефно 
это прослеживается и по распределению 
между наиболее привлекательными для 

беженцев странами  – членами ЕС, вы-
ходцев из отдельных государств, в  том 
числе африканских (см� табл� 2)�

Так, в Великобритании доля афри-
канских беженцев выше среднего по 
ЕС, причем количество запросивших 
убежище в 2010–2019 гг� жителей Эри-
треи, Судана или Нигерии было боль-
ше численности беженцев-сирийцев� 
В Швеции, которая в деле предоставле-
ния политического убежища иностран-
цам, несмотря на свой малый размер, 
сопоставима с  ведущими государства-
ми ЕС, почти не было беженцев из быв-
ших французских колоний и в  целом 
доля африканцев среди лиц, запросив-
ших убежище, относительно невелика 
(исключение составляют жители Сома-
ли и Эритреи)� Напротив, во Франции, 

Таблица 2. Лица, впервые запросившие убежище, по отдельным странам ЕС (тыс. чел.)

Страна

Германия Франция Италия Швеция Велико-
британия Греция Испания

20
19

20
10

–2
01

9

20
19

20
10

–2
01

9

20
19

20
10

–2
01

9

20
19

20
10

–2
01

9

20
19

20
10

–2
01

9

20
19

20
10

–2
01

9

20
19

20
10

–2
01

9

Всего 142 2128 120 786 35 593 23 495 44 365 75 292 115 249
Сирия 39 620 2 25 0 6 5 124 1 14 11 72 2 20
Афганистан 10 237 10 39 1 18 1 64 2 24 24 53 0 1
Ирак 14 210 1 14 1 9 1 35 4 21 6 29 0 1
Африка, всего 30 326 51 308 8 375 4 102 10 111 11 38 10 36
Нигерия 9 54 4 19 1 103 0 4 1 16 0 2 0 2
Эритрея 4 68 2 10 0 20 1 33 2 19 0 2 0 0
Сомали 4 45 3 11 0 13 1 36 0 6 2 4 0 1
Гвинея 2 17 7 34 0 19 0 0 0 1 0 1 1 3
ДР Конго 0 2 4 45 0 1 0 1 0 2 4 7 0 1
Алжир 1 15 3 21 0 1 0 3 0 3 0 3 1 6
Мали 0 4 4 18 0 37 0 0 0 0 0 0 1 5
Гамбия 1 17 0 1 0 39 0 1 0 3 0 0 0 1
Судан 1 8 3 29 0 3 0 2 2 15 0 1 0 0
Кот-д’Ивуар 1 6 5 23 0 26 0 0 0 1 0 1 1 2
Марокко 1 14 1 4 2 9 0 4 0 1 0 2 2 5
Сенегал 0 4 2 8 1 33 0 0 0 0 0 1 1 2

Источник: интерактивные таблицы Евростата // https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
Примечание: данные округлены до 1 тыс. чел., т. е. 0 означает меньше 500 беженцев.
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где из Африки приехали поч ти 2/5 бе-
женцев, выделяются франко язычные 
государства (особенно ДР Конго – быв-
шее Бельгийское Конго)� Поток бежен-
цев в  Италию резко уменьшился, но 
в  целом за 2010-е гг� она занимала 3-е 
место, причем в  силу географического 
положения 63% лиц, запросивших убе-
жище, были африканцами, прежде все-
го из Нигерии, Мали, Гамбии и Сене-
гала� Этот поток из Западной Африки 
в ЕС до свержения и убийства М� Кад-
дафи боевиками при поддержке НАТО 
успешно удерживался Ливией� В  Гер-
мании абсолютное количество бежен-
цев из Африки было меньше, нежели 
в Италии (а их доля составляла только 
15%, что было все-таки выше показа-
теля Испании и Греции, которые нахо-
дятся вблизи Африки), причем убежи-
ще запрашивали жители самых разных 
стран, хотя лидировали Эритрея, Ниге-
рия и Сомали�

Текущая ситуация с миграцией 
из Африки в странах ЕС

На наш взгляд, при анализе эконо-
мических последствий иммиграции (а 
не текущих социально-политических 
проблем, которые обострились дей-
ствительно из-за наплыва беженцев) 
следует опираться на показатели на-
турализации мигрантов в  странах ЕС� 
Альтернативным методом был бы учет 
лиц с  гражданством иностранных го-
сударств или жителей стран с мигрант-
ским прошлым� Ниже будет проведе-
но сопоставление предлагаемого нами и 
данного методов, однако сразу отметим, 
что статистика по иностранцам очень 
разнородна по отдельным странам  – 
членам ЕС� К тому же именно структур-
ные параметры процессов натурали-
зации, причем состоявшейся в  послед-
ние годы, по нашему мнению, позволя-
ют изучать тех мигрантов, которые еще 

не порвали со своим африканским про-
шлым, но уже довольно прочно закре-
пились на «новой родине», заняв те или 
иные экономические ниши�

По данным Евростата, ежегод-
но в  ЕС гражданство получают 0,8–
1,0 млн мигрантов, причем свыше ¼ из 
них – как раз африканцы (см� табл� 3)� 
Если лидером по абсолютному количе-
ству розданных иностранцам паспор-
тов была Великобритания, то африкан-
цам гражданство охотнее всего предо-
ставляет Франция� В целом четыре ве-
дущих страны интеграционной груп-
пировки за 10 лет выдали африканцам 
более 1,7  млн паспортов (почти 69% 
всех случаев натурализации африкан-
цев в  ЕС за этот период)� Не имевшая 
колоний в Африке ФРГ сильно отстает 
не только от Франции, но и от Велико-
британии и Италии, будучи сопостави-
ма с маленькой Португалией�

Почти половина африканцев, полу-
чивших в 2009–2018 гг� паспорта стран 
ЕС,  – выходцы из Северной Африки� 
Однако в  Италии их доля среди нату-
рализовавшихся африканцев превыси-
ла 71%, во Франции составила 63%, тог-
да как в Великобритании – только 8,5%� 
Бесспорный лидер – Марокко, но пре-
жде всего за счет миграции во Фран-
цию (где с  марокканцами почти сопо-
ставимы алжирцы) и Италию� В то же 
время на выходцев из Западной Афри-
ки в Великобритании пришлось 33,4%, 
тогда как в целом по ЕС – 23,7%� Пре-
жде всего речь идет о нигерийцах и жи-
телях Ганы (во Францию едут, одна-
ко, жители бывших французских коло-
ний)� Наиболее важным регионом ис-
хода для новых граждан Великобрита-
нии с  Черного континента стала Вос-
точная Африка, прежде всего Зимбаб-
ве (в  другие страны ЕС жители этой 
бывшей британской колонии редко 
переезжают) и Сомали� Относитель-
но значимое место этот регион зани-
мает у Франции, но преимущественно 
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за счет франкоязычных островных го-
сударств� Центральная Африка в  силу 
распространения французского языка 
также выделяется у Франции, тогда как 
5 англоязычных стран Южной Африки 
(а вернее, ЮАР) – у Великобритании�

Языковое и историческое про-
шлое в  принципе играют решающую 
роль в  большинстве случаев� Напри-
мер, Португалия, выдавшая за 10  лет 

более 104 тыс� паспортов африканцам, 
в  основном предпочитала натурали-
зацию жителей своих бывших коло-
ний: из Кабо-Верде (42 тыс� чел�), Гви-
неи-Бисау, Анголы и т� д� Однако язы-
ковой фактор не стоит абсолютизиро-
вать: из почти 96 тыс� африканцев, на-
турализовавшихся за 10 лет в Нидер-
ландах, южноафриканские буры со-
ставили менее 2 тыс� чел�, тогда как ма-

Таблица 3. Мигранты, получившие гражданство стран – членов ЕС (тыс. чел.)

Страна

ЕС-28, всего Германия Франция Италия Великобритания

20
18

20
09

–2
01

8

20
18

20
09

–2
01

8

20
18

20
09

–2
01

8

20
18

20
09

–2
01

8

20
18

20
09

–2
01

8

Всего 829 9247 117 1197 110 1287 113 1170 157 1780
Африка в целом 220 2555 11 107 68 795 30 399 33 455
Северная Африка 106 1274 5 48 38 503 20 285 3 39
Марокко 68 822 2 30 15 229 15 215 0 6
Алжир 19 234 0 5 15 186 1 11 0 10
Тунис 11 137 1 11 7 81 2 34 0 2
Египет 5 59 1 5 1 7 1 23 1 9
Западная Африка 56 605 3 26 15 141 8 91 13 152
Нигерия 15 160 1 10 0 2 2 17 9 87
Гана 7 91 1 7 0 2 2 24 3 41
Сенегал 8 72 0 1 3 28 3 26 0 1
Кабо-Верде 5 53 0 0 1 7 0 2 0 0
Кот-д’Ивуар 4 49 0 1 3 31 1 9 0 4
Восточная Африка 35 374 1 14 7 52 1 16 11 173
Сомали 13 125 0 2 0 1 0 2 3 48
Зимбабве 3 54 0 0 0 0 0 0 3 52
Эритрея 4 33 0 3 0 0 0 3 2 15
Центральная Африка 18 228 2 17 8 98 1 7 1 27
ДР Конго 4 65 0 5 1 23 0 2 1 14
Камерун 6 61 1 10 3 29 0 3 0 6
Ангола 3 40 0 3 1 7 0 1 0 5
Конго 3 35 0 1 3 27 0 1 0 2
Гвинея 4 34 0 1 2 16 0 1 0 2
Мали 4 33 0 0 4 29 0 1 0 0
Южная Африка 4 75 0 1 0 1 0 1 4 64
ЮАР 4 73 0 1 0 1 0 1 4 63

Источник: расчеты автора на основе интерактивных таблиц Евростата // https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?da ta-
set= migr_acq&lang=en
Примечание: данные округлены до 1 тыс. чел., т. е. 0 означает меньше 500 чел.
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рокканцев было 45 тыс� чел� Неслучай-
но немало выходцев из Нигерии (быв-
шей британской колонии) приезжа-
ют в ФРГ, получают там гражданство, 
а лишь потом перебираются в Соеди-
ненное Королевство�

Таким образом, дальнейший ана-
лиз разумно вести с  пониманием того 
факта, что среди рассматриваемых че-
тырех государств марокканцы, впро-
чем как и сенегальцы, в основном про-
живают во Франции и Италии, алжир-
цы и тунисцы (как камерунцы и выход-
цы из ДР  Конго)  – во Франции, ниге-
рийцы, сомалийцы и южноафрикан-
цы – в Великобритании, выходцы из Га-
ны – также и в Италии� Общины афри-
канцев в Германии невелики по числен-
ности, но выделяются выходцы из Ма-
рокко и Нигерии�

На наш взгляд, пусть и приближен-
но, но сведения Евростата по выданным 
за последние годы паспортам позволя-
ют выделить основные общины афри-
канцев в каждой из крупных стран ЕС, 
причем имеющаяся статистика по ФРГ, 
Франции, Италии, Великобритании (да 
и всем другим странам интеграцион-
ной группировки) является полностью 
сопоставимой� Тем не менее совсем от-
казываться от национальной статисти-
ки по мигрантам из Африки нельзя, т� к� 
именно она часто привязана к  деталь-
ным сведениям о  структуре занятости 
мигрантов, их имущественном положе-
нии и т� д� (что будет показано в послед-
нем разделе статьи)� Вместе с  тем каж-
дая из крупных стран ЕС учитывает ми-
грантов по собственным методикам�

Например, в Германии есть два па-
раллельных метода учета мигрантов: 
в  узком смысле это иностранцы (лица 
без паспорта ФРГ, включая других граж-
дан ЕС), а в широком смысле это жите-
ли с  мигрантским прошлым (как вла-
дельцы иностранных паспортов, так и 
натурализовавшиеся иностранцы, не-
мецкие переселенцы из Восточной Ев-
ропы и даже уроженцы ФРГ – дети ми-
грантов)� В  2018  г� в  Германии на фоне 
1,2  млн мигрантов, получивших граж-
данство за последние 10 лет, общее чис-
ло жителей с  мигрантским прошлым 
составляет 20,8  млн чел�, причем лишь 
около половины являются иностран-
цами2� Среди лиц с  мигрантским про-
шлым с  африканскими корнями в  Гер-
мании – 936 тыс� чел�, в т� ч� 240 тыс� ма-
рокканцев, 202 тыс� других североафри-
канцев и 494 тыс� выходцев из Тропиче-
ской Африки3� Иностранцев с  паспор-
тами африканских стран в ФРГ зареги-
стрировано только 600,9 тыс�, в т� ч� из 
Северной Африки – 185,0 тыс�, из Запад-
ной – 185,4 тыс�, Восточной – 163,8 тыс�, 
Центральной и Южной – 66,8 тыс� Сре-
ди отдельных стран по числу прожива-
ющих в ФРГ граждан выделяются Ма-
рокко (78,3 тыс�) и Нигерия (73,5 тыс�), 
далее следуют Гана, Тунис и Египет (по 
36–37 тыс�)4� Легко заметить, что пятер-
ки африканских стран-лидеров по числу 
иностранцев и по количеству получив-
ших германские паспорта (см� табл�  3) 
почти совпадают (исключение состав-
ляет Камерун, который по числу граж-
дан в ФРГ занимает 6-е место, а по чис-
лу натурализовавшихся за 10 лет – 3-е)�

2  Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Ausländische Bevölkerung Ergebnisse des Ausländerzentralregisters (2019) // Statistisches 
Bundesamt. Fachserie 1 Reihe 2, April 15, 2020 // http://www.destatis.de, дата обращения 12.05.2020. Деление на регионы Афри-
ки в ФРГ отличается от принятого в ЕС в целом. Например, Судан отнесен к Центральной, а не Северной Африке, а Малави, 
Мозамбик, Замбия и Зимбабве – к Южной, а не Восточной Африке.
3  Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus (2018) // Statistisches 
Bundesamt. Fachserie 1 Reihe 2.2, August 21, 2019 // http://www.destatis.de, дата обращения 12.05.2020, S. 63. Данные по отдель-
ным странам Тропической Африки не выделяются.
4  Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus (2018) // Statistisches 
Bundesamt. Fachserie 1 Reihe 2.2, August 21, 2019 // http://www.destatis.de, дата обращения 12.05.2020, S. 27.
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В Великобритании отдельный учет 
ведется по месту рождения (свыше 
9,4 млн чел� родились за пределами Со-
единенного Королевства) и нынешнему 
гражданству (6,2  млн чел� без британ-
ского подданства)� Африканцев среди 
иностранцев столько же, сколько в Гер-
мании – 0,6 млн, но родившихся в Аф-
рике намного больше – 1,4 млн чел� Ос-
новные африканские страны исхо-
да мигрантов  – ЮАР (соответственно 
91 тыс� чел� с паспортами африканского 
государства и 255  тыс� там родивших-
ся), Нигерия (90 тыс� и 207 тыс�), Зим-
бабве (48 тыс� и 126 тыс�), Гана (46 тыс� 
и 116 тыс�), Сомали (36 тыс� и 98 тыс�), 
т� е� пятерки стран по числу мигрантов 
без паспорта и количеству натурализо-
вавшихся в Великобритании в послед-
ние 10 лет (вновь см� табл� 3) совпадают� 
Правда, дальше в  списке можно уви-
деть страны из числа бывших колоний, 
где почти все мигранты обзавелись па-
спортами: Кению (16  тыс� без британ-
ского подданства против 124  тыс� ро-
дившихся в  этой стране жителей Ве-
ликобритании), Египет (11  тыс� про-
тив 33  тыс�), Уганду (10  тыс� против 
61  тыс�), Маврикий (10  тыс� против 
36  тыс�)� Это не идет ни в  какое срав-
нение, например, с  Эритреей, где из 
28 тыс� приехавших в Великобританию 
18 тыс� по-прежнему иностранцы5�

Во Франции, как и в Великобрита-
нии, учитываются не только иностран-
ные граждане, но и мигранты по стра-
нам рождения  – в  2018  г� из 6,5  млн 
таких жителей в  стране было почти 
3 млн чел�, рожденных в Африке, в т� ч� 
842  тыс� в  Алжире и 775  тыс� в  Ма-

рокко6� С  гражданством африканских 
стран во Франции проживают почти 
2 млн чел� – вслед за Алжиром и Марок-
ко (по 0,5 млн чел�) идут с большим от-
рывом Тунис (менее 0,2  млн чел�), Ко-
морские острова, далее Мали, Сенегал, 
Конго, Кот-д’Ивуар, ДР  Конго и Каме-
рун (все  – более чем по 50  тыс� чел�)7� 
В Италии приводится только обобщен-
ная статистика по гражданам стран, не 
входящих в  ЕС: африканцев среди них 
в конце 2018 г� было почти 1161 тыс� чел�, 
в т� ч� 707,5 тыс� чел� из Северной Афри-
ки и 384,5 тыс� чел� из Западной Афри-
ки8� Как и в остальных случаях, видно, 
что в  целом есть соответствие нацио-
нальной структуры выходцев из Афри-
ки без итальянского гражданства и на-
турализовавшихся в  Италии в  послед-
ние годы жителей этого континента�

Во всех четырех крупнейших стра-
нах ЕС в 2010-е гг� в структуре населе-
ния с  африканскими корнями наблю-
далось сохранение традиционных свя-
зей, обусловленных языковой и исто-
рической близостью� Вместе с тем про-
цессы усложнились как за счет потоков 
беженцев и трудовых мигрантов из но-
вых стран массового исхода, так и за 
счет усиливающейся миграции выход-
цев из Северной и Тропической Аф-
рики внутри ЕС� Однако для выявле-
ния наиболее характерных для той или 
иной диаспоры особенностей интегра-
ции в  хозяйственную жизнь крупных 
стран ЕС достаточно рассмотреть си-
туацию в  одном, реже  – двух государ-
ствах-членах, где в  основном концен-
трируются выходцы из соответствую-
щей африканской страны�

5  Population of the UK by Country of Birth and Nationality. June 2018 to June 2019 // Office for National Statistics // https://www.ons.
gov.uk, дата обращения 12.05.2020.
6  Étrangers – Immigrés (2020) // Institut National d’Études Démographiques, February 27, 2020 // https://www.ined.fr, дата обращения 
12.05.2020.
7  Étrangers par Nationalité Détaillée (2019) // Institut National d’Études Démographiques, September 2, 2019 // https://www.ined.fr, 
дата обращения 12.05.2020.
8  Annuario Statistico Italiano 2019 // https://www.istat.it, дата обращения 12.05.2020, p. 110.
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Особенности трудовых ролей 
выходцев из Африки в разных 
странах

Распределение выходцев из отдель-
ных государств Африки преимуще-
ственно по разным странам  – членам 
ЕС показывает, что в основном мигран-
ты занимают экономические ниши без-
относительно к  своему национально-
му происхождению� Традиционные ви-
ды занятости в  ЕС для определенных 
африканских народов были более ак-
туальны для середины XX в�, тогда как 
массовый наплыв трудовых мигран-
тов (и в особенности беженцев) с конца 
1990-х  гг� привел почти к  полному ис-
чезновению данного феномена� Так, ес-
ли в первой половине XX в� оседавшие 
в Европе сомалийцы из-за распростра-
ненных на родине традиций морепла-
вания в основном становились моряка-
ми и портовыми работниками, то бег-
ство сомалийцев от многолетней граж-
данской войны привело к тому, что по-
ловина из них теперь вообще не имеют 
никакой профессиональной специаль-
ности, что ведет к маргинализации со-
малийской диаспоры� Например, в Ве-
ликобритании 31% мужчин и 84% жен-
щин трудоспособного возраста из Со-
мали не учатся, не работают и не ищут 
работу [Карпов 2017]� В случае северо-
африканских «гастарбайтеров» (преи-
мущественно во Франции) размывание 
специализации на рубеже веков прои-
зошло из-за активизировавшегося про-
цесса воссоединения семей и начала 
трудовой деятельности второго поко-
ления арабов и берберов  – выросших 
во Франции потомков мигрантов из 
Марокко и Алжира�

Ключевым фактором для занятия 
той или иной экономической позиции 
в  обществе является статус мигран-
тов, также важную роль играет их об-
разование (хотя часто африканцы ра-
ботают на местах, где не требуется да-

же тот уровень квалификации, о кото-
ром свидетельствует их образование) и 
языковые барьеры� Среди нелегальных 
мигрантов превалирует занятость в те-
невом секторе, который довольно зна-
чителен во многих странах ЕС� Неко-
торая часть таких мигрантов вовлече-
на в  криминальную экономику, в  т�  ч� 
путем использования рабского труда 
(чаще всего нелегальных мигрантов из 
числа женщин и подростков)�

Особую категорию составляют офи-
циально зарегистрированные бежен-
цы, особенно в  период, когда они еще 
не могут выйти на рынок труда� Своя 
специфика есть и у  африканских сту-
дентов, которые подрабатывают (дале-
ко не всегда легально) в  европейских 
странах, где проходят свое обучение� 
Получив образование, многие остают-
ся в ЕС, причем в бывших метрополи-
ях, как правило, карьерные траектории 
оказываются намного успешнее (воз-
можно, из-за отсутствия языкового 
барь ера)� Например, большая часть за-
падноафриканской молодежи, намере-
вающаяся учиться в Европе, изначаль-
но не планирует возвращаться на роди-
ну и считает, что связь с ней достаточ-
но поддерживать через диаспору [Da-
ko-Gyeke 2015]�

Наш акцент на трудовой деятель-
ности как характеристики занятия вы-
ходцами из Африки тех или иных эко-
номических ниш в ЕС основан на том, 
что большинство потенциальных ми-
грантов (особенно глав семейств) поч-
ти всегда на первый план ставят моти-
вы, связанные с  поиском работы либо 
преодолением бедности, что бы они по-
том ни декларировали при пересече-
нии границы� Это наглядно демонстри-
руют результаты 2019 г�, опубликован-
ные Афробарометром по итогам опро-
са 45,8  тыс� жителей 34  стран в  пери-
од с сентября 2016 г� по сентябрь 2018 г� 
[Sanny, Logan, Gyimah-Boadi 2019]� 
Только у 25% опрошенных родствен-
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ники жили в последние три года за ру-
бежом, однако 37% респондентов отне-
сены к  «потенциальным эмигрантам», 
т� к� подумывают об эмиграции (поло-
вина из них настроена довольно реши-
тельно, а десятая часть – т� е� 3% жите-
лей Африки  – уже предпринимает со-
ответствующие шаги)� Среди «потен-
циальных эмигрантов» в Европу наме-
рены уехать 27%, в т� ч� 68% из Марок-
ко, 66% из Кабо-Верде, 58% из Туниса, 
54% из Сенегала, 52% из Мадагаскара, 
47% из Гамбии, по 45% из Кот-д’Ивуара 
и Маврикия, 40% из Габона, 37% из Ма-
ли, 31% из Ганы� Основной мотив в це-
лом по 34 обследованным странам Аф-
рики – найти работу (44%), выделяют-
ся также следующие цели: избежать 
нищеты (29%), получить образование 
(6%) и попутешествовать (5%), тогда 
как воссоединение с  семьей называли 
3% респондентов, а тягу к демократиче-
ским свободам или поиск мира и без-
опасности  – по 2%� Среди мароккан-
цев эмиграцию ради работы называли 
53%, избегание нищеты – 13%, получе-
ние образования – 10%, среди тунисцев 
показатели составляли соответственно 
47, 24 и 3%, среди сенегальцев – 54, 26 
и 7% и т� д�

Часто существуют большие гендер-
ные различия: например, среди сене-
гальцев во Франции и особенно в Ита-
лии многие женщины не работают, рас-
считывая на заработок мужей (других 
мужчин-родственников) [Castagnone, 
Sak ho, Nazio, Schoumaker, Rakotonarivo 
2013, pp� 9, 15–18]� Безусловно, отчасти 
различается и мотивация к  миграции: 
как показывает Афробарометр (правда, 
без разделения по отдельным странам, 
что могло хотя бы косвенно отнести эти 
данные к эмиграции в ЕС), 47% мужчин 
и только 40% женщин в  Африке гото-
вы эмигрировать главным образом ради 
работы, зато избегание нищеты называ-
ют 28% мужчин и 31% женщин [Sanny, 
Logan, Gyimah-Boadi 2019, p� 17]�

Доля мужчин, работающих в  обра-
батывающей промышленности и стро-
ительстве, закономерно выше, зато 
женщины чаще находят работу в  тор-
говле и сфере обслуживания� На при-
мерах ганских мигрантов в  Велико-
британии показано довольно распро-
страненное превышение образователь-
ного уровня у  африканских мужчин-
мигрантов по сравнению с  женщина-
ми, что также сказывается на различи-
ях в  их трудовых траекториях [Black, 
Quartey, Castagnone, Nazio, Schoumaker, 
Rakotonarivo 2013, p� 6]�

Отдельного внимания заслуживают 
мигранты во втором и даже в третьем 
поколении, которые так и не натурали-
зовались в  ЕС� Как правило, их отли-
чает невысокий образовательный уро-
вень, в  результате чего на рынке тру-
да они оказываются в тех же сегментах, 
что и недавно прибывшие африканцы 
с  низким образовательным уровнем, 
а также специалисты-мигранты, кото-
рые не смогли подтвердить свою ква-
лификацию в ЕС (например, медицин-
ские работники, которые массово по-
кидают Черный континент в  поисках 
лучших условий жизни)� Отметим так-
же, что наличие сложившейся диаспо-
ры, некоторые представители которой 
успели добиться успеха на «новой ро-
дине», позволяет вновь прибывшим со-
отечественникам быстрее находить ра-
боту в соответствующих странах ЕС�

Массовый переезд в ЕС образован-
ных африканцев, особенно молодых, 
реже попадает в  поле зрения исследо-
вателей, однако высокая безработица 
и сложная внутриполитическая ситуа-
ция во многих странах Африки суще-
ственно стимулируют такой исход� Еще 
одна причина эмиграции молодежи ра-
ди образования  – нехватка мест в  аф-
риканских вузах из-за недальновид-
ной политики местных властей� Это на-
глядно проявилось в  случае Нигерии, 
из которой массово эмигрируют буду-
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щие британские (и ирландские) студен-
ты, причем семьи молодых нигерийцев 
обычно готовы платить по 15–25  тыс� 
ф� ст� в год [Olutayo 2016]� Таким обра-
зом, происходит приращение человече-
ского капитала в  ЕС без значимых за-
трат со стороны самих европейцев�

Вместе с тем значительная часть за-
работанных африканскими иммигран-
тами средств покидает ЕС в форме де-
нежных переводов на родину (именно 
поэтому большие африканские семьи 
часто оказывают родственникам суще-
ственную помощь в  эмиграции в  ЕС, 
которую недоучитывают чиновники 
ЕС, рассматривающие преимуществен-
но экономические мотивы мигрантов-
одиночек)� Как показали опросы ган-
ских мигрантов в  Италии, возврат на 
родину наиболее вероятен, если афри-
канцам удается заработать в ЕС старто-
вый капитал для создания и продвиже-
ния бизнеса на родине� Однако немало-
важный мотив их «временного» пребы-
вания в ЕС, растягивающегося на деле 
на многие годы, – возможность дать де-
тям хорошее европейское образование 
[Agyeman, Garcia 2016]�

Успешными оказываются и дети 
африканских мигрантов «первой вол-
ны», которые смогли получить на «но-
вой родине» качественное образование 
и влиться в ряды квалифицированных 
европейских кадров� Например, в  Ве-
ликобритании нигерийская община 
выделяется довольно высоким уровнем 
образования, а как следствие, в стране 
немало бизнесменов, ученых и работ-
ников СМИ с  нигерийскими корнями 
[Карпов 2018, с� 54–57]�

Справедливости ради надо заме-
тить, что ежегодно десятки тысяч об-
разованных африканцев доброволь-
но возвращаются из ведущих стран ЕС 

к себе на историческую родину� Приме-
чательно, что до сих пор свыше трети 
африканских мигрантов высказывают 
намерения вернуться со временем на 
родину (однако показатель существен-
но упал по сравнению с 1960-ми  гг�, 
к тому же планировать и реально дей-
ствовать в  будущем в  этом направле-
нии – не синонимы)� К сожалению, точ-
ная статистика не ведется, к  тому же 
многие мигранты просто перебирают-
ся в иные страны ЕС (от 20 до 50% в те-
чение первых 5 лет) [Flahaux, Beauche-
min, Schoumaker 2014]�

Как вовлеченность в сектор обслу-
живания на низкооплачиваемых, по 
меркам ЕС, рабочих местах, так и нали-
чие значимой группы профессиональ-
но успешных представителей диаспо-
ры предопределяют высокую концен-
трацию многих африканцев в крупных 
городах, особенно столицах� Например, 
41,5% жителей Великобритании, родив-
шихся в Нигерии, и немногим более 60% 
выходцев из Сомали и Ганы сосредото-
чились в  Лондоне� Однако концентра-
ция мигрантов в крупнейших городах – 
не универсальная закономерность� Так, 
в британской столице поселились толь-
ко 14,3% проживающих в Соединенном 
Королевстве зимбабвийцев и 24,7% вы-
ходцев из ЮАР� У  зимбабвийцев Юго-
Восток Англии и Западный Мидлендс 
популярнее Большого Лондона9� Отчас-
ти это связано с исходом «белого» насе-
ления из Зимбабве и ЮАР, хотя в пос-
ледние годы из Зимбабве эмигрируют 
в основном представители местных на-
родностей�

При этом у зимбабвийцев (почти 
не испытывающих проблем с владени-
ем английским языком) особенно по-
пулярны должности младшего меди-
цинского персонала в сфере по уходу за 

9  Population of the UK by Country of Birth and Nationality. June 2018 to June 2019 // Office for National Statistics //  
https://www.ons.gov.uk, дата обращения 12.05.2020.
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инвалидами и пожилыми людьми� Речь 
идет как о мигрантах, получивших об-
разование на родине до эмиграции, так 
и тех, кто прошел подготовку уже в Ве-
ликобритании [Карпов 2018, с�  32–33]� 
Миграция врачей и медсестер харак-
терна и для других стран� Например, по 
данным на середину 2000-х  гг� (а с  тех 
пор цифры лишь выросли), во Фран-
ции около половины врачей-мигран-
тов приехали из Африки, в  основном 
Северной (показатель превышал 6 тыс� 
чел�)� В  Германии, Италии и Велико-
британии из Африки был только каж-
дый шестой врач-мигрант, но если их 
число в первых двух странах достигло 
2 тыс�, то в Великобритании превыша-
ло 15 тыс� чел� [Dussault, Fronteira, Cab-
ral 2009, pp� 6, 13–14]�

Особую категорию составляют мел-
кие предприниматели, в  основном 
в  сфере торговли (в  частности, в  бри-
танской столице действует несколько 
тысяч фирм, принадлежащих нигерий-
цам)� При этом широко распростра-
нен семейный бизнес (как среди вы-
ходцев из Черной Африки, так и у ара-
бов – причем во всех крупных странах 
ЕС)� На примере сенегальской мигра-
ции было показано, что языковой ба-
рьер способствует большей склонно-
сти африканцев к  самозанятости� Так, 
во Франции владеющие французским 
сенегальцы, получавшие образование 
по сходной с  существующей во Фран-
ции системе, чаще работают по найму 
по сравнению с  Италией [Castagnone, 
Sakho, Nazio, Schoumaker, Rakotonarivo 
2013, p�  10]� Примечательно, что во 
всех крупных странах ЕС значительная 
часть предпринимателей обслуживает 
других мигрантов в  случае формиро-
вания «гетто»� Однако рабочие места, 
связанные с  обслуживанием бывших 
соотечественников, не обязательно от-
носятся к мелким и средним бизнесме-
нам  – достаточно упомянуть учителей 
и религиозных деятелей�

Наиболее детальная статистика по 
всем видам занятости мигрантов есть 
во Франции (см� табл� 4)� Хорошо вид-
но, что в  целом мигранты из Афри-
ки, особенно из стран южнее Сахары, 
находятся на более низких социаль-
ных позициях (исключение составля-
ют только турки)� Среди мигрантов из 
Северной Африки наиболее высоким 
социальным положением выделяют-
ся тунисцы (структура занятости близ-
ка к  испанской общине)� Отдельного 
внимания заслуживает удельный вес 
фермеров, ремесленников, торговцев 
и владельцев предприятий, который, 
безусловно, не показывает многих важ-
ных деталей (прежде всего размер ком-
пании, контролируемой мигрантами)� 
Однако для выходцев из Черной Афри-
ки этот показатель во Франции в  лю-
бом случае находится на крайне низком 
уровне (в 2,5 раза ниже, чем в среднем 
в мигрантской среде)�

Представленные данные сложно со-
поставить со статистикой других стран, 
т� к� в Германии, например, приводятся 
только сведения по результатам микро-
переписи для лиц с  мигрантским про-
шлым, включая обладателей немецких 
паспортов из числа детей мигрантов и 
натурализовавшихся приезжих� Однако 
в целом, как и во Франции, можно от-
метить менее благополучное положение 
выходцев из Африки на рынках труда 
ФРГ� Если в целом по Германии в 2018 г� 
работу не имели 3,4% экономически ак-
тивного населения (попутно заметим, 
что этот показатель несколько отлича-
ется от уровня безработицы по мето-
дологии МОТ), то среди лиц с мигрант-
ским прошлым показатель составлял 
5,8%, среди лиц с  марокканскими кор-
нями – уже 8,3%, другими североафри-
канскими корнями – 10,4%, иными аф-
риканскими корнями  – 10,0%� Само-
занятыми были только 5% лиц с афри-
канскими корнями, тогда как в целом по 
жителям ФРГ с мигрантским прошлым 
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показатель составлял 8,4%, а в среднем 
по населению страны  – 9,6%� В  то же 
время рабочими были 25,4% имевших 
работу выходцев из Африки или их де-
тей против 16,6% в  среднем среди жи-
телей Германии� В  промышленности и 
строительстве было занято 23,3% рабо-
тавших жителей ФРГ с  африканскими 
корнями против 30% в целом по лицам 
с мигрантским прошлым и 27,3% в сред-
нем среди экономически активного на-
селения� Зато в  торговле, гостиничном 
бизнесе и транспорте показатели бы-
ли обратные – 38,2% по лицам с афри-

канскими корнями (причем почти 40% 
у марокканцев и других североафрикан-
цев и их детей) против 31,7% у всех жи-
телей с мигрантским прошлым и 25,9% 
в  целом по стране� Почти четверть ра-
ботавших жителей ФРГ с  африкански-
ми корнями (в  т�  ч� 26,4% выходцев из 
Тропической Африки либо их детей) за-
рабатывали менее 900 евро в месяц, тог-
да как в целом по стране показатель был 
на уровне 15% (по работающим мигран-
там – 20%)� Если в ФРГ средний персо-
нальный нетто-доход превышал 2  тыс� 
евро, то для выходцев из Тропической 

Таблица 4. Структура занятости мигрантов во Франции, % (2018 г.)

Ст
ра

на

Фе
рм

ер
ы

 (м
ел

ки
е,

 ср
ед

ни
е,

 
кр

уп
ны

е)
, р

ем
ес

ле
нн

ик
и,

 то
рг

ов
цы

 
и 

вл
ад

ел
ьц

ы
 п

ре
дп

ри
ят

ий

Ли
ца

 св
об

од
ны

х и
 тв

ор
че

ск
их

 
пр

оф
ес

си
й,

 п
ро

фе
сс

ор
а,

 уч
ен

ы
е,

 
ин

же
не

ры
, а

дм
ин

ис
тр

ат
ив

ны
й 

пе
рс

он
ал

 уч
ре

ж
де

ни
й 

и 
ко

мп
ан

ий

Сл
уж

ащ
ие

 ср
ед

не
го

 зв
ен

а 
(у

чи
те

ля
, с

ре
дн

ий
 м

ед
иц

ин
ск

ий
 

пе
рс

он
ал

, с
вя

щ
ен

ни
ки

, т
ех

ни
ки

, 
бр

иг
ад

ир
ы

 н
а з

ав
од

ах
 и

 д
р.

)

Сл
уж

ащ
ие

 н
иж

не
го

 зв
ен

а в
се

х 
от

ра
сл

ей
, в

ое
нн

ос
лу

ж
ащ

ие

Ра
бо

чи
е в

се
х о

тр
ас

ле
й 

(в
кл

ю
ча

я 
се

ль
ск

ое
 хо

зя
йс

тв
о)

, в
од

ит
ел

и

Все мигранты 8,2 14,9 15,5 29,8 31,7

Все граждане Франции, включая 
детей мигрантов 7,7 18,6 27,2 27,1 19,4

Мигранты из Африки в целом 6,2 12,5 14,0 32,8 34,5

Мигранты из Алжира 9,7 11,8 14,2 29,7 34,7

Мигранты из Марокко 6,9 13,5 14,6 28,2 36,8

Мигранты из Туниса 9,3 19,7 13,3 27,6 30,1

Мигранты из Черной Африки 3,2 10,5 13,8 38,7 33,9

Справочно:

Итальянцы 8,6 37,3 21,2 24,2 8,7

Испанцы 9,4 19,2 20,6 29,7 21,1

Британцы 21,3 39,6 17,2 19,2 2,6

Турки 11,6 4,3 6,4 13,6 64,1

Китайцы 17,1 23,9 8,8 31,3 19,0

Источник: Catégories Socioprofessionnelles des Immigrés par Origine Géographique en 2018 (19.07.2019) // https://www.insee.fr
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Африки либо их детей он равнялся 
1,5 тыс� евро, для марокканцев – 1,7 тыс� 
евро, для других североафриканцев  – 
1,9  тыс� евро (в  целом для лиц с  ми-
грантским прошлым показатель в  Гер-
мании составлял 1,8 тыс� евро)10�

Наконец, нельзя обойти вниманием 
немногочисленные группы мигрантов, 
слабо вписывающиеся в традиционную 
социальную структуру, которые тем не 
менее заметны для общества� В первую 
очередь упомянем спортсменов с афри-
канским происхождением, которых не-
мало в европейских спортивных клубах 
и национальных сборных� О  целена-
правленной охоте спортивных бизнес-
менов из ЕС, например, за футбольны-
ми кадрами через организацию спор-
тивных школ в Африке эксперты писа-
ли уже в начале XXI в� (например, [Dar-
by, Akindes, Kirwin 2007])�

* * *
Показанная выше мозаика способов 

встраивания африканцев в  экономи-
ку ЕС, причем иногда заметно различа-
ющихся в зависимости от страны эми-
грации и страны иммиграции, ослож-
няется весьма противоречивыми ме-
рами государств-членов и Евросоюза 
в  целом по регулированию новых ми-
грационных потоков и адаптации уже 
поселившихся в  ЕС африканцев� Не 
случайно еще в прошлом десятилетии, 
до наплыва беженцев, некоторые экс-
перты писали об отсутствии искренне-
го желания справиться с  потоком ми-
грантов из Африки у многих групп ин-
тересов в ЕС [Haas 2008]� Большинство 
стран ЕС по-прежнему заинтересованы 
в дешевой, а часто еще и нерегулярной 
занятости в  сельском хозяйстве, стро-
ительстве и некоторых отраслях сфе-
ры услуг� В  Италии и некоторых дру-
гих странах остро требуются женщи-

ны-мигранты для помощи по дому и 
для ухода за стариками� До сих пор, не-
смотря на большие различия в моделях 
интеграции мигрантов (см�, например, 
[Hübschmann 2015, pp�  48–51]), адап-
тация африканцев в  ФРГ, Франции, 
Италии и Великобритании сопряже-
на с  меньшим средним заработком по 
сравнению с  местным населением при 
наличии часто серьезного социального 
расслоения в диаспоре� Нередко имен-
но африканские мигранты, особенно из 
Африки южнее Сахары, обеспечивают 
ЕС наибольшую среди других миграци-
онных потоков выгоду в  части прира-
щения человеческого капитала, зани-
мая при этом преимущественно невос-
требованные местным населением ни-
ши на рынках труда� Вместе с тем сле-
дует подчеркнуть, что до сих пор дан-
ные о  мигрантах из Африки настоль-
ко фрагментарны в  ЕС и часто слиш-
ком неточны, чтобы можно было про-
водить по-настоящему глубокий ана-
лиз с выходом на эффективные практи-
ческие рекомендации�

Тем не менее на основе нашего иссле-
дования можно сделать несколько важ-
ных выводов, которые имеют практи-
ческое значение не только для крупных 
стран ЕС, но и для других государств 
Глобального Севера� Сокращение неле-
гальной миграции (включая маскиров-
ку трудовых мигрантов под беженцев) 
можно обеспечить только в тесном вза-
имодействии с  властями стран эмигра-
ции, причем принимаемые меры необ-
ходимо подкреплять серьезными социо-
логическими исследованиями «мигра-
ционных намерений»� Нельзя недооце-
нивать стремление к качественному об-
разованию (как высшему, так и средне-
му специальному), в т� ч� для детей им-
мигрирующих африканских семей, в ка-
честве важного мотива к переезду в раз-

10  Bevölkerung und Erwerbstätigkeit Bevölkerung mit Migrationshintergrund, S. 400–404. 



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 1 • 2020

22

витые страны и отказа от возвратной 
миграции в  будущем� Большое внима-
ние надо уделять преодолению языко-
вого барьера, т� к� именно он, а не низ-
кая доля высококвалифицированных 
кадров создает многие социальные про-
блемы при иммиграции африканцев 
(поскольку принимающее общество ча-
сто заинтересовано в не очень квалифи-
цированных кадрах, однако способных 
к интеграции в принимающий социум)� 
Что касается преобладания в  той или 
иной диаспоре каких-то особых эконо-
мических ниш в трудовой деятельности, 
то это верный признак конкретной эко-
номической или социальной специфики 
соответствующей страны исхода� Нако-
нец, с  европейских стран не снимается 
историческая ответственность за содей-
ствие экономическому развитию госу-
дарств Африки, тем более что инвести-
ции в создание рабочих мест, совершен-
ствование инженерной и социальной 
инфраструктуры Африканского конти-
нента сократят стимулы для миграции 
его жителей на Глобальный Север�
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ABSTRACT. The growing interest in mi-
gration issues in the EU has not affected 
the analysis of African migrants. The fo-
cus is on social and political issues, while 
the economic issues studied are primari-
ly related to the assessment of the reasons 
for the arrival of Africans in the EU, the 
trajectory of their movement, as well as 

the scale of remittances to their homeland 
and the conditions for their return back 
to Africa. The article focuses on the main 
features of African migrants’ economic ac-
tivity in the EU. Instead of the traditional 
consideration of only one or several dias-
poras in a single country or a generalized 
analysis of the entire EU, we compare the 
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specifics of immigrants from different Afri-
can countries in the 4 largest EU member 
states (including the UK, which left the in-
tegration project in 2020). Our article be-
gins with a review of studies that contain 
information on the economic activities of 
migrants from African countries. Then, 
based on data from Eurostat and nation-
al statistics from Germany, France, Italy 
and the UK, the role of people from Afri-
ca in these countries population is shown. 
The reasons for the differences between 
these four countries in the dynamics and 
structure of immigration from Africa are 
explained. Statistics of refugees, natural-
ized persons over the past 10 years, for-
eign citizens and residents with migration 
past are considered. France is the leader 
in the number of migrants, mainly due to 
people from French-speaking countries of 
North and West Africa. Italy stands out 
because it is targeted by many illegal mi-
grant routes due to its geographical prox-
imity to this region. The UK has become 
a target mainly for residents of former 
British colonies who are quite success-
ful in naturalization in the United King-
dom (therefore, there are as many Afri-
cans without local passports in the UK 
as in Germany – 0.6 million). Further, it 
is shown that the key factor for taking a 
particular economic position in society is 
the status of migrants, their education al-
so plays an important role (although Af-
ricans often work in places where a lower 
level of qualification is required than they 
have), as well as language barriers. There 
are big gender differences. At the end of 
the article we make conclusions about the 
problems of African migrants’ adaptation, 
although the EU countries cannot refuse 
to employ migrants in unattractive jobs in 
any case.

KEY WORDS: migrations, African mi-
grants, EU member states, economic niches 
on labor markets, migration statistics, Ger-
many, France, Italy, United Kingdom
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АННОТАЦИЯ. В статье анализиру-
ется влияние миграционных явлений на 
сложный процесс формирования евро-
пейской политической идентичности. 
В центре исследования – вопросы: поче-
му миграционные процессы ведут к раз-
мыванию идентичности Европейско-
го союза и какой тип европейской иден-
тичности возникает в  результате 
данных миграционных процессов?

Автор проводит различие между 
концепцией европейской идентично-
сти и концепцией идентичности Евро-
пейского союза. Природа ЕС носит по-
литический характер, она связана с до-
стижением членами Союза договорен-
ностей о  признании общих ценностей 
и их значимости для граждан. Выдви-
нутые во всесторонних исследованиях 

концепции заставляют сделать, хотя 
иногда и не прямой, вывод, что динами-
ка миграционных процессов негативно 
влияет на формирование политической 
идентичности Европейского союза, по-
скольку они усиливают его аполитич-
ность.

С одной стороны, между государ-
ствами  – членами ЕС нет согласован-
ного отношения к тому, как управлять 
процессами миграции, а с  другой,  – по-
литика интеграции иммигрантов, про-
водимая различными государствами, 
трансформируется в  политику дезин-
теграции национальной идентично-
сти, не способствуя эволюции к надна-
циональности. Мультикультурализм 
и плюрализм, космополитическое граж-
данство – это переменные, противоре-
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чащие основным принципам легитим-
ности европейской власти, европейско-
му гражданству, европейскому культур-
ному универсализму, идее коллективной 
и особой идентичности европейцев.

Автор приходит к выводу, что 
именно ценности метаполитической 
природы, а  не сама по себе структура 
самого Союза, подрывают источники 
европейской политической идентично-
сти. Выявляющийся потенциал мигра-
ционных процессов раскрывается наи-
более полно именно в  данном контек-
сте. Не случайно метаполитической 
ценностью нынешней либеральной мыс-
ли является политкорректность. Про-
блема соблюдения политической кор-
ректности превращается в  привиле-
гию европейских элит трактовать ми-
грацию в политическом смысле с помо-
щью монолитного нарратива, исполь-
зуемого элитами для интерпретации 
феномена миграции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграция, Евро-
пейский союз, политическая идентич-
ность ЕС, европейский космополитизм, 
плюрализм, мультикультурализм, уни-
версализм, политкорректность

Миграционные процессы 
и система международных 
отношений

В данной статье с опорой на новые 
материалы продолжено исследование 
темы «Миграция и идентичность ЕС», 
которая уже изучалась в наших публи-
кациях в  российских научных журна-
лах и сборниках [Алонци 2017; Алон-
ци (1) 2018; Алонци (2) 2018; Алонци (3) 
2018; Алонци 2019; Алонци 2020; Любин, 
Алонци 2018]�

Миграционные явления традици-
онно считаются функцией системы 
международных отношений [Johnson 
2017]� Без государств нет границ для 

пересечения, и именно пересечение 
границ остается в центре миграционной 
политики� Кто их пересекает, как, где 
и почему  – эти оперативные вопросы 
лежат в  основе выработки политики, 
дискуссий и практики миграции�

Данная тематика и сам этот фено-
мен в последние десятилетия стали на-
столько важным предметом всесторон-
него научного изучения, что уже 20 лет 
назад это явление получило справедли-
вое название «революция миграции» 
[Любин 2003; Султанова 2015]� А  ми-
грациология с  ее, например, лингви-
стическими или связанными с  меж-
дународными отношениями аспекта-
ми стала университетской дисципли-
ной как на Западе, так и в России [Су-
хов, Трыканова 2011; Малахов 2015; Му-
комель 2016; Цапенкo, Гришин 2018; По-
темкина 2016; Потемкина 2017; Гро-
мыко 2019; Мчедлова 2019]� Она явля-
ется одним из наиболее актуальных и 
изучае мых предметов, т� к� затрагивает 
множество людей и массу проблем�

Изучение феномена миграции вы-
шло на новые рубежи, когда силь-
нейший миграционный кризис 2015–
2016  гг� на деле «потряс» многие стра-
ны «старой Европы», издавна составля-
ющие ядро ЕС� Изучая связанные с этим 
потрясения в  наиболее экономически 
продвинутых странах ЕС, исследовате-
ли, как правило, сосредоточивались на 
анализе основных, по их представлени-
ям, направлений: выработке общей ми-
грационной политики Союза, обеспе-
чении охраны общих границ, принятии 
визового и трудового кодексов ЕС, уточ-
нении юридических аспектов и выра-
ботке законов, с помощью которых ре-
гулируется въезд мигрантов и членов их 
семей� В этом плане большое внимание 
уделялось разработке и последующему 
проведению в  жизнь «Стратегических 
принципов для законодательного и опе-
ративного планирования пространства 
свободы, безопасности и правосудия», 



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 1 • 2020

30

составной частью которых считалось и 
обновление иммиграционной полити-
ки� Тут, видимо, следует заметить (эти 
строки пишутся в марте 2020 г�), что раз-
разившаяся в странах ЕС и больше все-
го затронувшая Италию, которая понес-
ла наиболее многочисленные жертвы 
среди населения, пандемия коронавиру-
са Covid-2019 опрокинула многие, в т� ч� 
и эту, тщательно, на протяжении многих 
лет выстраивавшиеся бюрократией ЕС 
и его научными экспертами конструк-
ции� В условиях чрезвычайных обстоя-
тельств и слабой помощи пострадав-
шим гражданам и странам со стороны 
брюссельских властей и структур Евро-
союза оказалось намного эффективнее 
обращаться к  национальным государ-
ственным структурам и институтам ме-
дицинской помощи, а провозглашенная 
одной из главных ценностей ЕС общая 
солидарность стран-членов дала замет-
ный сбой� Помощь от России и Китая, за 
которую итальянцы очень благодарны, 
пришла много раньше малой помощи от 
стран и структур ЕС и потом США�

На момент написания статьи Евро-
группа, которая должна была принять 
решение о пакете неотложных мер (все-
го 500  млрд евро) для смягчения воз-
действия пандемии Covid-19 на евро-
пейскую экономику, не смогла добить-
ся синтеза между крайними позициями 
стран Северной Европы (Австрия, Гол-
ландия, Финляндия и Дания) и пози-
цией Италии, частично поддержанной 
Францией и Испанией� Предметами 
спора являются прежде всего план ре-
конструкции, который, в соответствии 
с  французским проектом, должен фи-
нансироваться совместным выпуском 
ценных бумаг стран еврозоны, свое-
го рода «легким» евробондом, потому 
что он ограничен во времени (срок по-
гашения облигаций  – 3–5  лет), и сама 
цель плана, которая состоит в том, что-
бы восстановить и возобновить эконо-
мическую и производственную струк-

туру ЕС, которая, как и ожидалось, бу-
дет опустошена месяцами длительной и 
вынужденной спячки [Geroni 2020]�

Разумеется, когда говорят об им-
миграции в  европейские страны, уче-
ные-европеисты, и прежде всего эконо-
мисты из стран ЕС, уделяют присталь-
ное внимание именно экономическо-
му фактору� Они связывают приток мо-
лодых мигрантов с  экономической не-
обходимостью и созданием благопри-
ятных условий для европейских эконо-
мик� И одновременно увязывают этот 
приток с  демографическими пробле-
мами, старением коренного населения 
и возможностью занять многие рабо-
чие места прибывающей свежей и мо-
лодой по возрастному составу рабочей 
силой из третьих стран� Другие иссле-
дователи призывают добавить к  этому 
политический и геополитический фак-
торы� Как отмечала специализирующа-
яся в изучении миграционных процес-
сов в ЕС О�Ю� Потемкина, «общая» им-
миграционная политика ЕС не означает 
единый свод идентичных для всех пра-
вил, она лишь призывает следовать «об-
щим рамкам, целям и принципам на ос-
нове субсидиарности», но «неизменным 
остается тот факт, что Европейский со-
юз, несмотря на тяжелые кризисные 
времена, остается и, видимо, будет 
оставаться привлекательным для граж-
дан третьих стран в течение длительно-
го времени» [Потемкина 2015, c� 35]�

Очевидно меньше, чем всем этим 
названным выше проблемам, западные 
и российские эксперты уделяют внима-
ние философским аспектам изучения 
феномена миграции и растущего по-
тока переселенцев, стремящихся прие-
хать для работы и жизни в страны так 
называемого золотого миллиарда� Па-
раллельно с  ними существуют соци-
альные аспекты, которые рассматрива-
ются социологами и другими предста-
вителями общественных наук, но пока 
что явно недостаточно�
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Участники дискуссии по проблемам 
миграции сходятся в одном: системный 
ответ на миграцию, по мнению мно-
гих, – это интеграция мигрантов в об-
щество� В  качестве инструментов для 
этого пытаются использовать вместо 
провалившегося мультикультурализма 
межкультурность или интеркультур-
ность, а также интеграционизм� Счита-
ется, что в настоящее время существу-
ют признанные методы языковой и со-
циокультурной интеграции� Однако 
проблемы возникают, когда выясняет-
ся, что интеграция несовместима с те-
ми параметрами, которые лежат в  ос-
нове идентичности тех обществ, в  ко-
торые прибывают иммигранты� Часто 
при этом нарушаются принципы, на 
которых основана идентичность систе-
мы, в которую их хотят интегрировать� 
На возникающих парадоксах при сопо-
ставлении самых разных ипостасей ми-
грации с  параметрами идентичности 
Европы и европейцев нам бы и хоте-
лось далее остановиться�

В числе наиболее затронутых про-
блемами массового перемещения люд-
ских масс в последние десятилетия на-
ходятся страны «старой Европы», к ко-
торым относятся в первую очередь го-
сударства – основатели ЕС: Германия, 
Франция, Италия и страны группы Бе-
нилюкс� Объединенные в  ЕС 27  евро-
пейских стран пытаются коллектив-
но противостоять потокам нелегаль-
ной иммиграции в  ЕС, прежде все-
го в ее самые развитые экономически 
страны�

Нынешняя весьма острая ситуа-
ция на южных и юго-восточных сухо-
путных и морских границах ЕС (боль-
ше всего оказались затронуты Греция, 
Италия, Испания, Франция) связа-
на с  новым витком прибытия в  Евро-
пу нелегальных мигрантов из Африки 
и Азии (в  особенности из мест их со-
средоточения в Турции в первые меся-
цы 2020 г�)�

Как подтверждают результаты социо-
логических опросов Евробарометра, 
проведенные летом 2018  г�, 32%  граж-
дан ЕС считали положение с иммигра-
цией важной современной проблемой, 
которая в  состоянии повлиять на бу-
дущее развитие Евросоюза [Europeans 
and the Future of Europe 2018]� Соглас-
но последним данным Евробарометра, 
мнения европейцев очень различают-
ся в том, что касается темы отношения 
правительств стран ЕС к  мигрантам и 
их интеграции в общество�

Во Франции, в соответствии с кур-
сом на гражданскую интеграцию имми-
грантов, идентичность новых граждан 
иностранного происхождения должна 
определяться принятыми националь-
ными политическими правилами, а не 
их этнокультурными или религиозны-
ми корнями [Цапенко, Монусова 2018, 
c� 90]� Повсюду в ЕС, как и во Франции, 
иммиграция, как уже отмечалось, рас-
сматривается правящими кругами в ка-
честве ресурса экономического роста 
[Преображенская 2018, c� 153]� Франция 
проводит селективную иммиграцион-
ную политику� Во время кризиса мас-
сового притока беженцев 2015–2016 гг� 
Франция использовала все возможно-
сти, чтобы вернуть в Италию и Герма-
нию непригодных для себя мигрантов, 
прибывших из этих стран�

Если обратиться к итальянской мо-
дели, то тут можно констатировать, что 
80%  прибывших в  Италию мигрантов 
покинули свои страны по экономиче-
ским причинам, а  значит, бóльшая их 
часть не имела права на получение ста-
туса беженца [Molfetta, Marchetti 2019]� 
Принятые в  Италии законы о  прие-
ме мигрантов делают страну более то-
лерантной для мигрантов и беженцев, 
чем это имеется по их законам у сосе-
дей: немцев, французов, шведов�

Вся входящая в ЕС бóльшая часть 
Европы смотрит на положение в  веду-
щих странах, прежде всего на Германию� 
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Поскольку Германия и ее политическая 
эволюция будут иметь решающее зна-
чение для будущего европейского про-
екта, рассматриваются углубляющиеся 
перемены в ее государственной полити-
ке� В Германии востребованы успешные 
практики налаживания межкультурной 
коммуникации и предотвращения кон-
фликтов, но миграционная политика  – 
острая общенациональная проблема, 
способная рассорить ядро правящей 
коалиции  – партии ХДС/ХСС и СДПГ 

[Бардин 2018, c�  189–195]� «Оседлав» 
именно положение с  миграцией в  ФРГ 
как свою излюбленную тему, занявшая 
крайне правый фланг «Альтернатива 
для Германии» сумела набрать на по-
следних выборах в Бундестаг 2017 г� бо-
лее 12% голосов и стать третьей по чис-
ленности партией в стране, хотя ее де-
путаты остаются до сих пор «нерукопо-
жатными» для партий истеблишмента 
[Любин  2018]� У  каждой из оппозици-
онных партий – Зеленых, Левых, АдГ – 
свое отношение к  мигрантам и бежен-
цам и к их мало удающейся интеграции 
в общество�

После того же кризиса 2015–2016 гг� 
в  Швеции был принят закон, ограни-
чивающий возможности просителей 
убежища получить вид на жительство� 
Прежние социальные пособия ново-
прибывшим сокращены до общееэсов-
ского, общеевропейского минимума 

[Гришин 2018, c� 129]�

Миграция и изменение 
политической сущности ЕС

Следует отметить, что, в отличие от 
европейской идентичности, идентич-
ность Европейского союза находится 
в стадии разработки и еще не обладает 
запасом прочности�

По мнению американского полито-
лога Фрэнсиса Фукуямы, европейские 
страны сталкиваются с  наибольшими 

трудностями в  интеграции иммигран-
тов из-за совмещения этнических и ре-
лигиозных факторов� Он отмечает, что 
европейские нации создавались путем 
инкорпорации этнонационального ба-
зиса, что также означает идентифика-
цию национальной принадлежности и 
религиозного вероисповедания, хотя 
в  Европе существует разделение меж-
ду церквями и государством [Fukuyama 
2006]�

В отличие от культурной и религи-
озной идентичности Европы, которая 
является результатом долгой эволюции 
истории и традиций европейского кон-
тинента и имеет универсальный харак-
тер, идентичность Европейского союза 
может приобрести лишь политический 
характер, поскольку требуется достичь 
политического соглашения или общего 
подхода его членов к  совместному по-
ниманию значения данной идентично-
сти� Это происходит потому, что поли-
тическая идентичность – это не только 
список фундаментальных ценностей и 
принципов, таких как те, которые про-
возглашены в  разделе основных прав 
в недавно принятых конституциях� По-
литическая идентичность  – это, пре-
жде всего, состояние сознания граж-
дан (как индивидуумов, так и, в  неко-
торых случаях, представителей инсти-
тутов, таких как страны – члены ЕС), и 
она может существовать лишь при их 
взаимодействии и взаимопонимании�

Некоторые ученые полагают, что ЕС 
не соблюдает никаких предваритель-
ных условий, необходимых для суще-
ствования политической идентично-
сти, чтобы быть сообществом, которое 
основывается на общей судьбе, ценно-
стях и солидарности [Gehrke 1998]� По 
мнению других, формирование надна-
ционального единства, такого как Со-
юз, означает в  абстрактном смысле 
преодоление последней формы нацио-
нальной принадлежности, т�  е� про-
странственно-территориальной, с  по-
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мощью которой созданы современные 
государствa [Garcìa Faroldi 2010]�

Динамика миграции привносит но-
вый элемент неопределенности в и так 
уже неопределенную картину, в рамках 
которой определяется политическая 
идентичность ЕС� Поэтому интересно 
выявить, как динамика миграции влия-
ет на политическую сущность ЕС и ка-
ков потенциал ее влияния на выстраи-
вание вероятных моделей идентично-
сти для ЕС�

При отсутствии четких координат, 
которые можно было бы безапелляци-
онно определить как принципы поли-
тической идентичности «новой» Ев-
ропы, следует обратиться к  основным 
моментам, определяющим политиче-
скую сущность ЕС: принцип легитим-
ности власти, концепция европейско-
го гражданства и концепция политиче-
ской идентификации�

Принцип легитимности власти. 
Существование четкой политической 
структуры является само по себе фак-
тором, который усиливает легитим-
ность системы власти ЕС� Законность, 
в свою очередь, является тем ресурсом, 
который заключается в  возможности 
власти прибегнуть к  оправдательным 
действиям при использовании источ-
ников этой легитимности [Weiler 2012]�

Специфика нынешнего ЕС за-
ключается в  том, что можно про-
бовать создать европейскую иден-
тичность, не укрепляя легитимно-
сти системы власти ЕС, и без опоры 
на эту легитимность� Кроме того, ле-
гитимность власти ЕС не обязатель-
но опирается на чувство европейской 
принадлежности, разделяемое гражда-
нами Европы� То обстоятельство, что, 
по мнению некоторых, возможно по-
строить европейскую идентичность 
без усиления легитимности ЕС, и яв-
ляется истоком распространившего-
ся евроскептицизма [Казаринова 2014; 
Любин, Алонци 2018]�

С этой точки зрения абстрактная 
идея, которая легитимизирует член-
ство европейцев в  Европейском со-
юзе, менее всего пригодна в  качестве 
принципа, облегчающего интеграцию 
мигрантов� Этот дискурс приобрета-
ет больший смысл, если применить его 
к  народам, которые имеют историчес-
кую и юридическую культуру, отлич-
ную от европейской, где принцип леги-
тимации власти выражен сильнее и ме-
нее абстрактен, хотя и связан с иной ло-
гикой� Трудности в управлении мигра-
ционными потоками со стороны Ев-
ропейского союза, а также государств-
членов выявляют слабость процес-
са построения легитимности европей-
ской наднациональной власти и ос-
лабляют легитимность власти нацио-
нальных правительств, которые стал-
киваются со «свободной юридической 
волей» со стороны так называемых не-
правительственных организаций� И 
именно неправительственные органи-
зации вмес те с различными местными 
некоммерческими организациями уза-
конивают альтернативные структуры 
власти в противовес структурам власти 
нацио нальных государств, и как раз на 
этот тип поведения и ориентированы 
мигранты в принимающей их стране�

Концепция европейского граждан-
ства� Идея сосуществования индиви-
дуумов в  политическом сообществе 
тесно связана с  концепцией граждан-
ства� Создание гражданства или коди-
фикация прав и обязанностей отдель-
ных граждан и связанной с этим прак-
тики является центральным элементом 
процесса государственного строитель-
ства [Kuhnle 1987; Eder 2017]� Граждан-
ство Европейского союза было введено 
для укрепления «европейской идентич-
ности» (чувства принадлежности евро-
пейцев к  своему политическому сооб-
ществу) [Cristóbal Jiménez Lobeira 2012; 
Palombella 2005; Dellavalle 2002]� Перво-
начальный европейский проект был на-
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целен на «все более тесный союз наро-
дов Европы», и граждане ЕС являются 
членами общего политического сооб-
щества� Но в сложившихся ныне усло-
виях концепцию космополитического 
европейского гражданства невозможно 
реализовать в такой высокоструктури-
рованной с политической точки зрения 
системе, какой должен быть ЕС�

Идея космополитического европеиз-
ма, безусловно, соответствует привер-
женности ценностям, носителями кото-
рых, в  конечном итоге, являются сами 
европейцы� Не следует забывать о том, 
что Европейская конституция основа-
на на понятии коллективной идентич-
ности, подкрепляемом такими поняти-
ями, как общее происхождение, общая 
судьба, избранное сообщество людей, 
общность ценностей, общие институ-
ты, участие в политической жизни�

На этом фоне распространение эт-
ноцентрического популизма и национа-
лизма представляет собой логический 
ответ на малореалистичную природу 
космополитической либеральной моде-
ли, которой вдохновляется концепция 
постнационального гражданства [Auer 
2010]� Среди прочего кризис европей-
ского космополитизма ощутим как раз 
в последние дни в результате быстрого 
распространения в  европейских стра-
нах пандемии коронавируса, и это ста-
вит под сомнение сложную систему цен-
ностей, на которой основано потенци-
альное открытое европейское общество�

Идея универсальности прав, мира, 
личных свобод, свобод трафика транс-
акций и юстиции, идея, что любое пра-
во возможно и мыслимо, создает очень 
слабую политическую парадигму, и это 
связано с  судьбой всякого космополи-
тизма� Это происходит потому, что та-
кая политическая концепция являет-
ся концепцией «дематериализованной» 
[Galli della Loggia 2020]�

Политическая идентификация. 
Понятие европейской идентичности 

включает в  себя четыре главных тре-
бования [Bryder 2005]� Первым тре-
бованием к  политической идентифи-
кации является признание себя от-
личным от других� Во-вторых, долж-
но быть признание того, что это «я», и 
эта идентификация противоречит по-
нятию «они»� Третий шаг в  создании 
отдельной политической идентично-
сти включает когнитивное упрощение 
мира, в  котором большинство собы-
тий интерпретируются в  двух катего-
риях как «европейское против неевро-
пейского»� Четвертое и последнее тре-
бование касается ожидаемых и желае-
мых целей�

Эти цели могут быть разработа-
ны как утопические системы или мо-
дели, как федералистские и конфеде-
ративные концепции нового европей-
ского экономического порядка или по-
рядка безопасности, или для актуаль-
ного исполнения прагматически вос-
принимаемых потребностей� Полити-
ческая идентичность Союза, в резуль-
тате, представляет собой набор поли-
тических и отчасти этических ценно-
стей и принципов, взаимно призна-
ваемых членами такой группы, кото-
рые отождествляют себя с понятиями 
«мы» или «сообщество» [Cerutti 2006; 
Рябов 2017]�

Однако, как утверждает американ-
ский историк Эндрю Михта, в  дан-
ный момент европейцы не могут чет-
ко ответить на фундаментальный во-
прос «кто мы?» [Michta 2018]� К  тому 
же Европа перешла из состояния от-
носительного оптимизма в отношении 
будущего в нынешнее состояние пере-
осмысления� Согласно опросу, прове-
денному итальянским научно-исследо-
вательским институтом SWG в  начале 
апреля 2020 г�, рейтинги одобрения Ев-
ропейского союза в Италии снижаются� 
На вопрос «насколько вы доверяете Ев-
ропейскому союзу?» только 27% опро-
шенных ответили положительно� Тог-
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да как раньше доверие к ЕС составляло 
42% в 2019 г�, 37% в 2018 г�, 38% в 2017 г�, 
40% в 2016 г� и 30% в 2015 г� [Giorgi 2020]�

В результате совместимость «моде-
ли европейской идентичности» с  еди-
ной формой идентичности, связан-
ной с  принадлежностью к  ЕС, прояв-
ляется только в  «институциональной 
идентичности» [Bettin Lattes 2001]� Дан-
ные Евробарометра подтверждают, что 
чувство принадлежности к  Евросоюзу 
напрямую связано с поддержкой поли-
тики Сообщества [Schmitt 2003; Aldrin 
2010; Höpner, Jurczyk 2012; Höpner, Jur-
czyk 2015; Zalan 2019]�

С этой точки зрения следует отме-
тить, что политика, принятая Европей-
ским союзом для регулирования ми-
грационных потоков, в действительно-
сти в некоторых случаях превратилась 
лишь в лозунги в защиту миграции, не 
давая точного ответа на запросы о ко-
ординации решений, которые должны 
быть приняты государствами-членами�

Миграция и процесс создания 
модели идентичности ЕС

Как мы видели, моменты, признан-
ные в  качестве основополагающих 
в  политической идентичности ЕС, не 
очень совместимы с  принципами, ко-
торые должны регулировать влияние 
миграционных процессов на политиче-
ское существование ЕС�

Если мы рассмотрим две возмож-
ные модели построения политической 
идентичности Европейского союза (де-
мократическая модель и культурно-по-
литическая модель), мы можем прийти 
к одним и тем же выводам�

Демократическая модель идентич-
ности� Существование коллективной 
идентичности обычно рассматривает-
ся как одна из основных предпосылок 
демократичной природы  ЕС [Scharpf 
1999]� Согласно сверхнациональной 

сущности ЕС, oсобая модель демокра-
тии в ЕС не может повторять типичные 
черты национальных демократий� Это 
означает, что идея демократии осущест-
вляется при легитимации власти элит�

При таком подходе деполитизация 
является неотъемлемой и необходимой 
чертой европейского строительства, на-
правленной на то, чтобы сделать реше-
ния Евросоюза менее подверженными 
влиянию настроений многих стран и 
каким-то образом ограничить способ-
ность национальных правительств вли-
ять на них� Другими словами, в данном 
случае происходит деполитизация во 
имя сохранения эффективности и ста-
бильности общеевропейской политики�

Модель данной демократии не со-
вместима с  канонами конвенциональ-
ной демократии в применении прежде 
всего к  европейскому демосу, который 
представляет собой фундаментальный 
элемент� Конвенциональная демокра-
тия строится на основе основополага-
ющих признаков государства: террито-
рии, обладающего суверенитетом наро-
да, государственной системы� Нация – 
это феномен, к которому европейцы по 
традиции привычны и ему доверяют� 
Даже в постмодернистской Европе, где 
конструктивизм и критические теории 
восприятия ЕС как единого целого про-
никают во все возрастающее число ака-
демических дисциплин, чувство при-
надлежности к  более широкому наци-
ональному сообществу остается осно-
вой существования политического со-
общества�

Таким образом, возвращаясь к ми-
грации, отметим, что, в  соответствии 
со своим взглядом на «деполитизацию» 
европейской демократии, в  послед-
ние годы политическая, экономиче-
ская и управленческая элиты настаива-
ли на приеме и интеграции мигрантов 
в странах – членах ЕС� Однако сложно-
сти с  самим этим феноменом и изме-
нения в европейской иммиграционной 
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политике, введенные под давлением го-
сударств-членов, показывают, что идея 
демократии не может быть «абстракт-
ной» до такой степени, чтобы полно-
стью отделить ее от национального 
контекста и демократической культу-
ры, которые на протяжении длительно-
го времени создавались в  националь-
ном контексте�

Культурно-политическая модель. 
Определение общей политической 
культуры можно рассматривать как 
практический аспект проведения по-
литики идентичности для всякой си-
стемы, целью которой остается по-
строение макрополитической иден-
тичности (гражданской, национальной 
или постнациональной) или поиск об-
щих ценностей совместными действи-
ями государственных акторов и групп 
интересов [Семененко 2017, c� 23; Семе-
ненко 2011]�

Политическая и экономическая эли-
ты играют особую роль в процессе фор-
мирования политической идентично-
сти [Фадеева 2016]� Поэтому поиск по-
литической культуры, общей для чле-
нов Европейского союза, тоже осущест-
вляется через деполитизацию�

Возвышение плюрализма как до-
минирующего принципа комплексно-
го институционального развития ЕС 
в  свете неоднородности последнего 
с социокультурной точки зрения нега-
тивно влияет на перцепцию легитим-
ности� Кризис легитимности, прони-
зывающий европейские институты, 
связан, главным образом, с отсутстви-
ем солидарности, которая характери-
зует отношения между государства-
ми – членами нынешнего Европейско-
го союза (как показывают неудавшиеся 
попытки правящих элит в  отдельных 
странах выстроить управление мигра-
ционными потоками)�

Проблема кризиса, связанного 
с  усилившимся притоком иммигран-
тов, не может быть сведена лишь к ис-

пользованию в качестве лекарственно-
го средства обращения к политизации 
интеграционной философии, которая 
заменила провалившийся мультикуль-
турализм�

Итальянские левые силы, например, 
стали сторонниками тезисов мульти-
культурализма/интеграционизма� Кро-
ме того, в  соответствии с  политиче-
ски корректным modus operandi, жен-
щины-представительницы правитель-
ственных левых партий нередко фо-
тографировались в  исламской вуа-
ли во время посещений мечетей и му-
сульманских меньшинств� В  итальян-
ских школах во время рождественских 
и пасхальных каникул множатся ини-
циативы отказа от соблюдения хри-
стианских праздников с  тем, чтобы не 
обижать учеников других религиозных 
конфессий�

Формула мультикультурализма 
провалилась, потому что она смогла бы 
сработать только в  тех реалиях, когда 
происходит ее идентификация с  выс-
шей идеей нации� Фактически мульти-
культурализм представляет собой сво-
его рода политическую «стратегию» 
для управления межэтническими отно-
шениями, которая в некоторых случаях 
также стала определять национальную 
идентичность, как это произошло в Ка-
наде, которая представляет собой пер-
вую страну, где в  1971  г� мультикуль-
турализм стал официальной практи-
ческой концепцией� Сама по себе кон-
цепция мультикультурного общества 
не может означать лишь простое сосу-
ществование различных культур в дан-
ном национальном контексте� Обще-
ство может быть названо мультикуль-
турным, только если в  нем одинаково 
уважаются различия в  обычаях, куль-
туре и этнической принадлежности и 
это признано и закреплено в принятых 
в стране законах�

По этим причинам от интеграцио-
низма нельзя ожидать больших успе-
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хов, будь то в  многокультурной или 
межкультурной перспективе�

Oтношение к плюрализму и, в част-
ности, культурному плюрализму озна-
чает признание упорядоченного мир-
ного сосуществования компонентов 
общества при гарантиях правовой си-
стемы, в  которой западный универса-
лизм противопоставлен культурному 
релятивизму, но также происходит их 
взаимодействие с  фундаментализмом, 
имеющим культурное, политическое, 
псевдоюридическое и религиозное из-
мерения�

Примером дилемм, лежащих в  ос-
нове европейской культурно-полити-
ческой модели, было решение недав-
но избранной председателем Европей-
ской комиссии У� фон дер Ляйен, кото-
рая включила в  полномочия европей-
ских комиссаров также «защиту евро-
пейского образа жизни»� На самом деле 
политкорректная практика, принятая 
в  качестве внутренней мягкой силы, 
которая способствует самопредставле-
нию руководящих органов ЕС для сво-
их членов, показывает, что названный 
европейский образ жизни связан с от-
сутствием определения «европейского 
образа жизни»� Это видно по политике, 
принятой в отношении мигрантов или 
всех тех категорий, которые считают-
ся «меньшинствами», именно в силу их 
культурной коннотации, которая не яв-
ляется строго европейской�

Заключение

Нынешние миграционные процес-
сы, происходящие на европейском кон-
тиненте, ставят под вопрос не только 
концепцию политической идентично-
сти Европейского союза (которая еще 
не достигнута), но и концепцию «ев-
ропейской» идентичности Союза, ко-
торый в таком случае становится лишь 
географическим понятием�

Почему миграционные процес-
сы ведут к  размыванию идентичности 
Европейского союза? А если не ведут 
к размыванию идентичности ЕС, какой 
тип европейской идентичности возни-
кает в результате данных процессов?

Очевидно ценности нынешней апо-
литической природы, а не сама по се-
бе структура самого Союза, размыва-
ют его политическую идентичность, 
находящуюся в  стадии выстраивания� 
В этом контексте противостоящий по-
строению идентичности потенциал ми-
грационных явлений проявляется наи-
более полно и заметно�

В подобных условиях основной 
фактор, определяющий политическую 
сущность нынешнего ЕС, носит «мета-
политический» характер, или, иными 
словами, основан на принципе «полит-
корректности»� Тем самым проблема 
соблюдения «политической корректно-
сти» является чуть ли не единственной 
единицей измерения, которая помогает 
европейским элитам трактовать в  по-
литическом смысле проблему мигра-
ции� Это отражается в  монолитности 
применяемого нарратива, с  помощью 
которого трактуют феномен миграции�

Принятые клише такого подхода 
сводятся к следующему�

Во-первых, это признание «вины», 
которую Европа в  течение длительно-
го времени испытывает по отношению 
к  своему прошлому и этим разжига-
ет настоящую ненависть к себе� Тем са-
мым Европейский континент в знак ис-
купления своих прошлых проступков 
в отношении народов южного полуша-
рия обязан взять на себя обязательства 
по приему мигрантов�

Во-вторых, налицо попытки устра-
нения фундаментального характера ев-
ропейской идентичности, основанного 
на биноме «христианство  – просвети-
тельство» и его положительных для Ев-
ропы результатах по сравнению с  лю-
бой другой культурой�
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В-третьих, предполагается, что, ис-
ходя из этих первых двух положений, 
логически оправдано приветствие мас-
сового прибытия иммигрантов в  ЕС� 
Побочным результатом этого являет-
ся предлагаемое теоретически в  пер-
спективе аннулирование границ меж-
ду странами�

Четвертый пункт касается экономи-
ческих причин приема мигрантов� Ар-
гумент против  – то, что в  ближайшие 
несколько лет роботизация устранит 
многие рабочие места, поэтому потреб-
ность в рабочей силе может не расти, а 
уменьшаться� С тех пор, как масса им-
мигрантов в 2015–2016 гг� значительно 
возросла, не было видно, чтобы в стра-
нах Европы проводились крупные кам-
пании по их обучению и найму на рабо-
ту� Улицы городов Италии (возможно, 
в других странах не так, хотя и сомни-
тельно) наполняют приехавшие имми-
гранты, бездельничающие или прося-
щие милостыню перед супермаркета-
ми� Раздражение итальянцев, как отме-
чала пресса, вызвало то, что получаю-
щие за их счет пособия и нигде не ра-
ботающие мигранты в разгар пандемии 
как ни в чем не бывало продолжали со-
бираться группами и, например, играть 
в футбол вблизи римского вокзала Ти-
буртина, и это вызывающее несоблю-
дение правил карантина, которым под-
чинялись законопослушные гражда-
не, было очень опасно с  точки зрения 
дальнейшего распространения инфек-
ции в стране, остро переживающей эту 
беду [Benignetti 2020]�

C другой стороны, именно мигран-
ты в лице медсестер и другого медпер-
сонала во время пандемии 2020 г�, бла-
годаря своевременной сертификации 
в странах ЕС их документов о получен-
ном медицинском образовании в  дру-
гих странах, очень помогли в  лечении 
больных в  переполненных больницах� 
Это и многие другие подтверждения 
большой пользы, которую могут при-

носить квалифицированные мигранты, 
подтверждают правоту тех, кто счита-
ет, что их приток является положитель-
ной величиной для стран ЕС, оказав-
шихся, как и весь мир, в серьезном кри-
зисе в связи с данной пандемией� Ощу-
тима также польза от труда и неквали-
фицированных мигрантов, занимаю-
щих те рабочие места, на которых не 
хочет трудиться местное население�

Пятое обстоятельство – то, что им-
мигранты, помогающие справиться 
с демографическим спадом, якобы смо-
гут внести вклад в развитие традицион-
ной культуры, является еще одной рас-
пространенной иллюзией� Выражают-
ся надежды на то, что именно мигран-
ты, в  семьях которых растут не один 
или два ребенка, как у большинства ев-
ропейцев, а  несколько детей, помогут 
разрешить не только демографические 
и экономические, но также и культур-
но-социологические проблемы евро-
пейских обществ� При этом иммигран-
ты пользуются бесплатным для них ме-
дицинским обслуживанием в  странах 
ЕС, в  которое не внесли, в  отличие от 
коренных жителей, никакого вклада� 
И все-таки у воспитываемого в семьях 
иммигрантов молодого поколения, хо-
тя оно и проходит весь цикл обучения 
в  местных школах, а иногда и универ-
ситетах, нередко не получается стать 
безоговорочным выразителем главных 
для европейской культуры ценностей� 
И часто это происходит, при наличии 
стремления потомков мигрантов стать 
выразителями европейской культуры, 
лишь во втором, третьем или следую-
щих поколениях�

Если принять во внимание перечис-
ленные обстоятельства, обсуждаемые 
теми, кто пытается переосмыслить то, 
что происходит в странах ЕС с мигра-
цией, становится ясным, что, хотя мно-
гие европейские аналитики уже давно 
бьют во все колокола, они не могут до-
стучаться до правящих национальных 
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элит и до чиновников, занимающих ве-
дущие позиции в  административных 
структурах ЕС� Упомянутый разразив-
шийся серьезнейший за все время су-
ществования объединенной Европы 
(начиная с  1957  г�) кризис, связанный 
с пандемией Covid-2019, высветивший 
крупные недостатки наднациональных 
структур ЕС, не отличавшихся необхо-
димой адекватной реакцией и внятны-
ми ответами на острые вызовы време-
ни, ставит под вопрос эффективность 
этих структур� Они призваны защи-
щать интересы всех стран и всех граж-
дан Европейского союза, но в  чрезвы-
чайных обстоятельствах не сумели про-
явить необходимые для такой защиты 
качества� После тяжелейшего экономи-
ческого, социального и гуманитарно-
го кризиса, начавшегося весной 2020 г�, 
который, вероятно, затянется на не-
определенное время, это серьезнейшее 
потрясение основ вынудит органы ЕС 
серьезно пересмотреть все направле-
ния своей политики, в т� ч� и в том, что 
касается понимания и регулирования 
такого феномена, как рассмотренный 
здесь феномен миграции�

Проведенный анализ проблем ми-
грации и их значения для сохранения 
или постепенной утраты европейской 
идентичности и идентичности ЕС как 
такового (а его до сих связывают с на-
деждами европейских граждан на соз-
дание новой и более справедливой объ-
единенной Европы) показывает, что не 
теряющий остроты феномен мигра-
ции, глубоко затрагивающий европей-
ское общество, и его влияние на все 
еще не выстроенную идентичность ЕС, 
остаются актуальными и нуждаются 
в  дальнейших исследованиях� В  наме-
рения автора статьи входило как мож-
но более объективно осветить сложив-
шееся положение, а также с  помощью 
конструктивной критики показать, 
в  чем состоят «слабые места» полити-
ки тех, от кого зависит принятие реше-

ний в вопросах миграции и конструи-
рования идентичности ЕС, неразрывно 
связанной с самой традиционной евро-
пейской идентичностью� Приведенные 
здесь исследовательские подходы мо-
гут послужить нахождению путей, на 
которых те, кто заинтересован в  даль-
нейшей интеграции объединенной Ев-
ропы, могли бы достичь оптимального 
решения рассмотренных проблем�
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АBSTRACT. The article delves into the 
influence of the migration phenomenon 
on the complex process of the European 
political Identity-building process. The 
main research question is: why do migra-
tion processes erode the identity of the Eu-
ropean Union? Or: what type of Europe-
an identity is the result of these migrato-
ry processes?

Firstly, the author defines the difference 
between European identity and identity of 
European Union. The character of the lat-
ter, being the result of a negotiation pro-

cess between its members on the shared val-
ues to be adopted and the meanings that 
the Union must assume for its citizens, can 
be only political. The approaches suggested, 
sometimes even indirectly, by studies con-
ducted on the matter allow us to deduce 
that the dynamics of migration processes 
negatively affect the creation of the politi-
cal identity of the European Union. Instead, 
they reinforce its apolitical character. On 
the one hand, there is not a shared vision 
between the EU Member States of rules and 
frameworks to manage migration phenom-
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enon. While there is no agreement between 
the EU Member States on how to manage 
migration, the integration policies adopted 
by the various States are being transformed 
into policies of disintegration of national 
identities, without any advantage for the 
evolution of supranationality. Multicultur-
alism and pluralism, cosmopolitan citizen-
ship, are variables that run counter to the 
basic principles of the legitimacy of Euro-
pean power, namely European citizenship, 
European cultural universalism, the idea of 
the collective and the particular identity of 
Europeans.

The author concludes that it is, therefore, 
“metapolitical” values, rather than the struc-
ture of the Union itself, that undermines the 
foundations of European political identity. It 
is in this context that the disidentitary po-
tential of migratory phenomena finds the 
conditions for its full accomplishment. It is 
no coincidence that the metapolitical value 
that current liberal thought cannot do with-
out is “politically correct”. The “political cor-
rectness” is a privileged dimension, which 
helps European elites interpret the problem 
of migration in a political sense, and this is 
reflected in the monolithic nature of the ap-
plied narrative, with which they interpret 
the phenomenon of migration.

KEY WORDS: migration, European Uni-
on, EU political identity, European cosmo-
politanism, pluralism, multiculturalism, 
universalism, politically correctness
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АННОТАЦИЯ. Италия  – одна из ев-
ропейских стран с крупным китайским 
населением. Так называемые китай-
ские новые мигранты стали прибывать 
в Италию с начала 1980-х гг., выполняя 
заказы местных компаний, производя-
щих текстильную продукцию и изде-
лия из кожи. Постепенно китайские ми-
гранты встроились в целый сектор эко-
номики – индустрию моды. Помимо лег-
кой промышленности, китайцы трудо-
устроились в сфере услуг и торговли. На 
основе статистических данных дается 

краткий портрет-характеристика ки-
тайского мигранта в Италии.

В настоящей статье анализируют-
ся факторы, повлекшие за собою увели-
чение численности китайской диаспо-
ры в  Италии. В  частности, автора-
ми выделяются факторы «толчка», по-
буждающие китайцев покинуть родину, 
и «притяжения», заложенные в  италь-
янской национальной специфике. Для 
китайцев Италия является страной 
назначения (а не страной-транзите-
ром), это во многом обусловлено уже сло-
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жившейся сетью связей (гуаньси). Адап-
тация китайских мигрантов и связан-
ные с  этим особенности рассмотре-
ны на примере текстильного кластера 
Италии  – города Прато, который не-
формально называют «китайским экс-
клавом».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Италия, Ки-
тай, КНР, миграция, трудовые мигран-
ты, хуацяо, Made in Italy

Теоретико-методологический 
каркас исследования

Миграция представляет собой ком-
плексное явление, входящее в сферу на-
учных интересов экономистов, социо-
логов, политологов, а  также антропо-
логов, этнографов и др� Соответствен-
но, толкование и анализ миграционных 
потоков базируется на различных под-
ходах и теориях�

В данной работе за методологиче-
скую рамочную основу анализа взята 
базовая теория «толчка – притяжения» 
(push  – pull theory)� Теория «выталки-
вающих» и «притягивающих» факто-
ров является одной из первых, позво-
ляющих найти рациональное объясне-
ние феномену миграции�

Э� Ли, разрабатывающий данную тео-
рию [Lee 1966], писал о том, что суще-
ствует ряд факторов, которые побуж-
дают индивида эмигрировать (и эти 
факторы связаны c обстановкой в стра-
не происхождения мигранта), и факто-
ры, которые побуждают стать имми-
грантом в какой-то конкретной стране�

Данная теория была впоследствии 
доработана, на ее основе или в проти-
вовес появлялись новые, однако для 
целей настоящей работы ограничимся 
теорией «толчка  – притяжения», что-
бы проанализировать, что побуждает 
китайцев покидать родину и выбирать 
Апеннины�

Актуальность исследования осо-
бенностей современной китайской ми-
грации определяется тем, что при Си 
Цзиньпине Китай переходит от скром-
ной внешней политики к  дипломатии 
«сильного государства», демонстри-
руя новый уровень внешней открыто-
сти [Денисов 2015; Денисов 2017; Лукин 
2019]� В рамках инициативы «Один по-
яс – один путь» [Лукин, Якунин 2019] 
усиливается инвестиционная актив-
ность, в т� ч� частных предприятий, что 
в перспективе может вызвать рост ки-
тайской бизнес-миграции в  промыш-
ленно развитые страны Запада�

Кроме этого, уточним ряд понятий, 
связанных с китайской зарубежной об-
щиной� Существует несколько кате-
горий «заморских» китайцев (Chinese 
overseas), употребляемых в научной ли-
тературе� «Хуацяо» (или «цяобао») при-
нято называть китайского граждани-
на, постоянно проживающего за рубе-
жом (на законных основаниях)� «Вайц-
зи хуа жэнь» (сокр� «хуажень») – хуацяо 
или его потомки, принявшие граждан-
ство иностранного государства� «Гуй-
цяо» – реэмигрант, вернувшийся на ро-
дину хуацяо� «Цяоцзюань» – родствен-
ники хуацяо или гуйцяо, оказываю-
щие им поддержку� Самая общая кате-
гория  – «хайвай», куда относятся все 
этнические китайцы, проживающие за 
рубежом, вне зависимости от граждан-
ства [Ларин (1) 2006, с� 29]�

В настоящей статье речь пойдет о 
хуацяо, если не оговорено иное� Отме-
тим также, что за китайцев в  данном 
исследовании принимаются в  расчет 
все представители КНР (включая жите-
лей Гонконга, Макао и Тайваня), исходя 
из позиции официального руководства 
ЕС и Италии, признающих целостность 
Китая (One China policy)�

Содержание статьи составляет ма-
лоизученный сюжет в  отечественной 
литературе, связанный с  жизнедея-
тельностью китайской общины в  Ита-
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лии� В то же время немало трудов оте-
чественной школы китаеведческих ис-
следований посвящено китайской диа-
споре за рубежом, политике Пекина 
в  китайском зарубежье и другим сю-
жетам, связанных с  ролью и влияни-
ем хайвай� Прежде всего, необходи-
мо упомянуть труды А�В�  Афонасье-
вой [Афонасьева 2011; Афонасьева 2013; 
Афо насьева 2016; Афонасьева 2017], 
В�Г�  Гельбраса [Гельбрас (1) 2005; Гель-
брас (2) 2005], А�Г�  Ларина [Ларин (1) 
2006; Ларин (2) 2006; Ларин 2007; Ларин 
2008; Ларин 2014]�

Италия в контексте мировых 
миграционных процессов

Присутствие мигрантов на террито-
рии Италии – свершившийся факт� Уже 
почти 50 лет страна является одним из 
основных направлений иммиграции 
в глобальном измерении� Первые пото-
ки мигрантов стали прибывать в стра-
ну в 1960-е гг� Италия рассматривалась 
прежде всего как отправная точка для 
дальнейшего переселения за океан или 
в другие европейские государства�

Количество мигрантов1, находящих-
ся на территории Италии, достаточ-
но стабильно� Число иностранцев, не 
являющихся гражданами стран ЕС, не 
подвержено значительным колебани-
ям: на 1 января 2018 г� количество по-
стоянно проживающих на территории 
Италии мигрантов составляло 3,7  млн 
чел� (6,1% населения), т� е� немногим бо-
лее, чем годом раньше [La Comunità Ci-
nese in Italia 2018, p� 6]�

Иммиграция на территорию Ита-
лии весьма неоднородна с  точки зре-
ния географии происхождения, в то же 
время она достаточно равномерно рас-
пределяется между Европой, Африкой 

и Азией� Фиксируется небольшое пре-
обладание африканской составляю-
щей (32%), в то время как из Азии при-
бывает 30% мигрантов, а 28% – выход-
цы из не входящих в  ЕС европейских 
стран� Кроме того, каждый десятый ми-
грант приезжает из Америки [La Comu-
nità Cinese in Italia 2018, p� 6]�

Характерным элементом Италии 
в  глобальной картине миграции явля-
ется разнообразие стран происхож-
дения� Можно констатировать отсут-
ствие значительного перевеса какой-
либо из многочисленных общин над 
другой� Однако представляется воз-
можным выделить 15 государств, на до-
лю которых приходится 75% мигрантов 
из стран, не входящих в ЕС� Треть по-
стоянно проживающих на территории 
Италии мигрантов происходят из Ма-
рокко (11,9%), Албании (11,6%) и Ки-
тая (8,3%) [La Comunità Cinese in Italia 
2018, p� 6]�

Китайцы в Италии

Помимо статистических данных, 
собираемых Национальным институ-
том статистики (ISTAT), Министерство 
труда Итальянской Республики ежегод-
но публикует отдельный доклад о  ки-
тайской общине в стране�

Согласно этому докладу, больше по-
ловины (57%) китайских граждан про-
живает на севере Италии� Именно на 
Севере страны расположены две из 
трех областей по наибольшему чис-
лу проживающих там китайцев: Лом-
бардия (где четверть населения не име-
ет гражданства ЕС), которая принима-
ет 23% всех китайцев, проживающих 
в Италии, и Венето (третий регион по 
количеству китайских граждан), на до-
лю которого приходится приблизи-

1  Здесь и далее рассматриваются мигранты, пребывающие на территории Италии легально.



51

тельно 13% (граждане из третьих стран 
составляют 10,4%) [La Comunità Cinese 
in Italia 2018, p� 19]�

В большом количестве представите-
ли китайской диаспоры представлены 
в  области Тоскана, которая считается 
второй по числу проживающих там ки-
тайцев: 58 тыс� чел�, что составляет око-
ло 19% от общего числа, или более 10% 
относительно всех мигрантов неграж-
дан ЕС� На юге Италии проживают 
11,5% членов китайской общины (чуть 
меньше, чем число постоянно прожи-
вающих на территории Италии граж-
дан без гражданства ЕС) с наибольшей 
концентрацией в  области Кампания 
(3,5%) и на Сицилии (2,2%) [La Comu-
nità Cinese in Italia 2018, p� 20]�

Возможно выделение трудовой 
«специализации» каждой из диаспор, 
проживающей в  Италии� Так, 30,8% 
представителей индийской общины за-
няты в сельском хозяйстве, а 43,3% па-
кистанцев работают в  промышленном 
секторе� Строительная отрасль дает за-
нятость 29,2% албанцам, в то время как 
другие диаспоры широко представлены 
в торговле (35,6% китайцев и 34,9% се-
негальцев), а также в сфере услуг и со-
циальном секторе (62% украинцев и 
63% филиппинцев) [La Comunità Cinese 
in Italia 2018, p� 13]�

Уровень занятости членов китай-
ской общины в Италии один из самых 
высоких  – 72,7% (китайцы в  возрасте 
от 15 до 64 лет)� При этом данный пока-
затель значительно выше, чем показа-
тели занятости лиц, не имеющих граж-
данства ЕС и мигрантов из Азии: 13,6% 
и 6,7% соответственно [La Comunità Ci-
nese in Italia 2018, p� 39]�

Китайская диаспора отличается вы-
соким уровнем вовлеченности женщин 
на рынке труда – 67%, что значительно 
выше общего уровня среди женщин-
мигрантов не из ЕС – 46%� Кроме того, 
следует уточнить, что в китайской диа-
споре самый низкий (из всех основных 

этнических групп) показатель женской 
безработицы: 3,5% [La Comunità Cinese 
in Italia 2018, p� 39]�

Рейтинг профессий среди китай-
ских мигрантов показывает, что первые 
два места занимают продавцы рознич-
ной торговли и портные (на них прихо-
дится соответственно 12,1% и 11,3%)� 
Существенна доля приема на работу 
в  сфере общественного питания (все-
го приблизительно 21%) на должности 
поваров (10,6%), официантов (6,7%) и 
барменов (3,6%)� Около 10% составля-
ют работники, занятые в выделке кож� 
Кроме того, упоминаются сапожники и 
продавцы обуви (3,1%), а также произ-
водители чемоданов и сумок, смежных 
профессий (6,6%)� В целом на долю ки-
тайских граждан, занятых в  этих спе-
циальностях, приходится 83% от обще-
го количества мигрантов не из ЕС, ра-
ботающих в  данных сферах [La Comu-
nità Cinese in Italia 2018, p� 45]�

Помимо значительной вовлеченно-
сти представителей китайской диаспо-
ры в отрасль обработки кожи, ощуща-
ется их существенное присутствие и 
в  текстильном производстве: с  китай-
скими гражданами было подписано 
12 тыс� рабочих контрактов на должно-
сти портного, раскройщика, макетчика, 
что составляет примерно 81% от обще-
го числа этих специальностей, по кото-
рым работают мигранты, не имеющие 
гражданства ЕС� В то же время этот по-
казатель снижается до 67,7% в отноше-
нии промышленных рабочих в отрасли 
производства готовых изделий и тка-
ней [La Comunità  Cinese in Italia 2018, 
p� 45]�

Помимо работы по найму, китай-
цы активно проявляют себя в предпри-
нимательстве� На конец 2017  г� в  Ита-
лии насчитывалось около 374 тыс� ин-
дивидуальных предприятий, откры-
тых гражданами из стран, не входящих 
в ЕС� При этом число таких предприя-
тий увеличилось на 2,1% в  сравнении 
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с  предыдущим годом, что идет враз-
рез с  общей тенденцией сокращения 
индивидуальных предпринимателей 
(–0,6%)� На конец 2017 г� в Италии бы-
ло зарегистрировано около 52 тыс� вла-
дельцев индивидуальных предприя тий 
китайского происхождения, что состав-
ляет примерно 14% от общего количе-
ства предпринимателей  – неграждан 
ЕС� Относительно 2018  г� число инди-
видуальных предприятий, владельца-
ми которых являются китайские граж-
дане, выросло на 2,6% (+1�338)� Китай-
ская диаспора  – третья по количеству 
мигрантов – неграждан ЕС в Италии – 
одновременно занимает второе место 
по числу владельцев индивидуальных 
предприятий [La Comunità Cinese in Ita-
lia 2018, p� 52]�

При этом 78,5% предпринимате-
лей из стран, не входящих в ЕС, – муж-
чины, а на долю женщин приходит-
ся 21,5%� В некоторых общинах эта до-
ля значительно выше: среди украин-
ской диаспоры 57% владельцев инди-
видуальных предприятий  – женщины; 
среди филиппинской общины женщи-
ны-предприниматели составляют 48%, 
среди китайской – 46%, среди нигерий-
ской – 44% [La Comunità Cinese in Ital-
ia 2018, p�  53]� Китайская диаспора за-
нимает первое место (среди общин 
из стран, не входящих в  ЕС) по числу 
женщин-предпринимателей (24 тыс�) и 
третье место по доле женщин от обще-
го количества предпринимателей� Кро-
ме того, количество предприятий под 
женским управлением продолжает уве-
личиваться более быстрыми темпами 
по сравнению с  предприятиями, при-
надлежащими мужчинам� В частности, 
можно констатировать, что в  период 
с 2016 по 2017 г� увеличение числа ин-
дивидуальных предприятий, принадле-

жащих китайским мужчинам, выросло 
на 2,2%, а  количество китайских жен-
щин-предпринимателей за то же время 
увеличилось на 3,1% [La Comunità  Ci-
nese in Italia 2018, p� 53]�

С точки зрения географического 
распределения частных компаний кар-
тина выглядит следующим образом: на 
первом месте находится область Лом-
бардия, на территории которой рас-
положены около 11  тыс� предприятий 
под управлением китайских граждан 
(20,5% от общего числа), затем следу-
ют Тоскана приблизительно с таким же 
количеством китайских предприятий 
(20,4% от общего количества) и Вене-
то (10,9%) [La Comunità Cinese in Italia 
2018, p� 53]2�

По числу предприятий, принадле-
жащих выходцам из Китая, на первом 
месте располагается Милан и его про-
винция (11,1%), за которыми следу-
ют тосканские провинции Флоренция 
и Прато (7,8 и 10,1% соответственно)� 
Китайские компании, функционирую-
щие в  Прато, составляют практически 
три четверти от общего числа индиви-
дуальных предприятий в этой провин-
ции� На четвертой и пятой позиции 
расположились Рим и Неаполь с соот-
ветствующей долей 6,7 и 5% [La Comu-
nità Cinese in Italia 2018, p� 54]�

По видам экономической деятель-
ности предприниматели, не являющие-
ся гражданами ЕС, сконцентрированы 
в большей степени в торговле и транс-
портном секторе (46%), а также в стро-
ительстве (21%), в то время как другие 
хозяйственные сферы занимают менее 
10%: перерабатывающая отрасль – 8,2%; 
услуги, оказываемые предприятиям  – 
6,2%; гостиничный и ресторанный биз-
нес  – 5,8%; сельское хозяйство  – 2,2%� 
Распределение по видам хозяйственной 

2  В то же время совокупно основными областями для предпринимателей, не имеющих европейского гражданства, являются 
Ломбардия (19,1%), Лацио (11,6%) и Тоскана (9,8%).
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деятельности владельцев индивидуаль-
ных предприятий китайского проис-
хождения показывает преобладающую 
концентрацию таких компаний в  сфе-
ре торговли и транспорта (37,8%)� На 
втором месте находится перерабатыва-
ющая промышленность, в  которой за-
нято около трети китайских предприя-
тий (именно в этой области – самая вы-
сокая доля китайских граждан от обще-
го числа предпринимателей, не являю-
щихся гражданами стран ЕС – предста-
вители китайской общины составля-
ют 57% от общего количества индиви-
дуальных предпринимателей – неграж-
дан ЕС, работающих в данной отрасли)� 
Далее расположилась индустрия госте-
приимства, где существенна доля пред-
ставителей китайской диаспоры отно-
сительно общего числа предпринима-
телей из третьих стран: 32,7% [La Co-
munità Cinese in Italia 2018, p� 54]�

Китайские мигранты: 
«выталкивающие» и 
«притягивающие» факторы

Широко распространено мнение, 
что одной из причин, способствующей 
на макроуровне миграции китайцев 
в  другие страны, явилась новая поли-
тика переселения, принятая китайским 
руководством в  конце 1970-х  – нача-
ле 1980-х гг� после объявления полити-
ки реформ и открытости, которая бы-
ла направлена на создание за границей 
сильных патриотичных прокитайских 
анклавов� Эта политика, положившая 
начало новому этапу широкомасштаб-
ной миграции, получила название «от-
крытая мобильность» [Liu 2011; Liu, van 
Dongen 2016]�

Что же касается выбора страны ко-
нечного назначения, то на это в  боль-
шей степени повлияли факторы микро-
уровня и, в первую очередь, наличие 
в  Италии миграцинной сети, другими 

словами, системы межличностных от-
ношений, связывающей иммигрантов 
и потенциальных мигрантов (гуаньси)� 
С  точки зрения китайского мировоз-
зрения такое явление представляет со-
бой распространение на трансгранич-
ном уровне системы контактов и свя-
зей, на которых основываются отноше-
ния и устои общества и которые напря-
мую влияют на направления миграции�

На Западе эту стратегию традицион-
ные противники так называемого ки-
тайского экспансионизма классифици-
руют как «подрывающую» единство за-
падного мира, «угрозу» западным цен-
ностям и существованию западной ци-
вилизации� Однако данный анализ яв-
ляется поверхностным� К  началу про-
ведения рыночных реформ и политики 
открытости за границей существовала 
уже сформировавшаяся группа китай-
ских эмигрантов первых волн (во вре-
мя гражданской войны задолго или не-
посредственно до образования КНР), 
сохранивших свою идентичность, язык 
и память о родине и, что самое главное, 
накопивших немалые богатства� Поли-
тика Дэн Сяопина была направлена на 
привлечение инвестиций во вновь от-
крытую китайскую экономику именно 
со стороны тех состоятельных «загра-
ничных китайцев», которые, однажды 
покинув свою родину, сохранили па-
мять о  ней и теперь могли помочь ее 
восстановлению и повышению уровня 
жизни живущих на материке соотече-
ственников� При этом китайские вла-
сти следовали собственному понима-
нию прав человека, согласно которо-
му именно «право на жизнь», т� е� обе-
спечение основных материальных по-
требностей человека, имеет фундамен-
тальное значение и приоритет по срав-
нению с другими правами и свободами 
[Лукин 2007]�

Бедность в Китае действительно мо-
жет подтолкнуть китайца эмигриро-
вать в  западную страну (особенно ту-
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да, где уже развита сеть мигрантов, как, 
например, в Италии)� В странах ЕС уро-
вень среднемесячной заработной пла-
ты значительно превышает 1000  дол-
ларов США [Average Wages 2019]� В то 
время как в Китае лишь в 2018 г� сред-
немесячная заработная плата достиг-
ла этого порога3 – после многократных 
усилий правительства по борьбе с бед-
ностью и мер по повышению доходов 
граждан�

Это обстоятельство хорошо впи-
сывается в  перечень как «притягива-
ющих» факторов, так и «выталкиваю-
щих»� Однако через несколько месяцев 
после переезда и запуска малого биз-
неса, хуацяо сразу обнаружит следую-
щий факт: оставаясь в  легальном по-
ле деятельности, он никогда не сможет 
достичь среднего показателя по уров-
ню ежемесячных доходов, а, скорее все-
го, добьется лишь немногим более того, 
что получал в родной провинции� Это 
происходит, в основном, из-за высокой 
стоимости аренды и налогообложения, 
более высокой по сравнению с Китаем 
стоимостью потребительской корзины, 
бремени дополнительных расходов�

Отсюда склонность китайских ми-
грантов к открытию маленьких супер-
маркетов и/или продуктовых магази-
нов с  импортной китайской продук-
цией (часто привезенной некоммер-
ческим способом в  качестве товаров 
для личного потребления обычными 
авиарейсами) или ресторанов китай-
ской кухни в уже населенных китайца-
ми районах, использование данных по-
мещений в  качестве места жительства 
(или проживание в нелегальных обще-
житиях, заброшенных зданиях и т� д�) и, 
разумеется, массовый уход от местных 
и национальных налогов�

Китайцы в итальянском 
обществе

В последние годы в Италии широко 
обсуждается феномен китайских им-
мигрантов� Появление за границей ки-
тайских диаспор всегда вызывает боль-
шие споры� С  одной стороны, китай-
ский мигрант никогда не сидит на ме-
сте� Он не живет за счет пожертвова-
ний местного населения, пособий по 
безработице, как нередко происходит 
с  переселенцами других национально-
стей� Новые хуацяо открывают парик-
махерские, магазины китайской техни-
ки, делают массаж, чинят компьютеры, 
шьют и ремонтируют одежду и обувь� 
Это услуги, для получения которых 
ранее местное население обращалось 
к  высококвалифицированным специа-
листам, прошедшим многолетнее обу-
чение и получившим лицензию�

Мировой экономический кризис 
2008 г� вынудил многих представителей 
среднего класса Италии отказаться от 
потребления дорогих услуг, предостав-
ляемых высококвалифицированными 
мастерами, и этой ситуацией восполь-
зовались китайские мигранты, которые 
мгновенно заняли места разорившихся 
итальянских специалистов�

Китайцы, часто не говорящие на 
языке страны проживания и зачастую 
работающие нелегально, тем не менее 
умело используют местные условия для 
зарабатывания репутации и доверия� 
Так, например, они не уходят в  дли-
тельный летний отпуск, буквально па-
рализующий в  Италии целые города, 
когда практически невозможно полу-
чить самые обычные в другое время го-
да услуги� Китайские мастерские и ма-
газинчики, особенно многочисленные 
в  традиционно самых бедных районах 

3  По данным China Statistical Yearbook 2019, среднемесячная заработная плата в Китае в 2018 г. составила 1037,83 долларов 
США. Уровень ВВП (2018 г.) на душу населения в КНР составил 9768,79 долларов США.
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и на окраине города, охотно компенси-
руют недостаток услуг, а местное насе-
ление готово смириться с низким уров-
нем обслуживания, удовлетворяясь бо-
лее низкой ценой� Такая работа позво-
ляет китайским мигрантам накопить 
первоначальный капитал, а далее, в не-
которых случаях, срабатывает извест-
ный на весь мир талант китайцев в тор-
говле и бизнесе� По мере достижения 
успеха они постепенно выходят из те-
невого сектора экономики�

Волны китайской миграции

Первые волны китайской мигра-
ции в  Италию пришлись на 1980-е и 
1990-е  гг� Многие из перебравшихся 
в  тот период в  Италию китайцев уже 
давно вернулись на родину� Вторая вол-
на конца 1990-х – начала 2000-х гг� – это 
китайские эмигранты, бежавшие от бед-
ности по примеру или по призыву эми-
грантов первой волны, в основном тру-
доустроившиеся в  производственном 
секторе� В  то время Китай смог полу-
чить двойную выгоду: перенос в  эту 
страну западных производств обеспе-
чил экономический рост Китая, а мно-
гочисленные китайские мигранты за ру-
бежом смогли получить работу в основ-
ных и смежных отраслях� В Италии по-
добная практика имела наибольший 
успех: многие бренды, стремясь сокра-
тить производственные издержки и од-
новременно сохранить марку «Сделано 
в Италии», начали заказывать изготов-
ление своей продукции производствам, 
работающим в Италии с привлечением 
дешевого труда китайских мигрантов� 
Это явление получило широкое освя-
щение в научной литературе [Chen 2015; 

Dei Ottani 2014; Lan, Zhu 2014]� Именно 
таким образом многие китайцы трудо-
устроились на итальянских предпри-
ятиях, в  первую очередь текстильных� 
Небольшой городок Прато неподалеку 
от Флоренции получил широкую миро-
вую известность, в т� ч� благодаря фено-
мену китайских мигрантов�

Модель Вэньчжоу

Чжэцзян – китайская провинция на 
восточном побережье страны, омывае-
мая Восточно-Китайским морем� Юг 
провинции Чжэцзян и, в  частности, 
портовый городской округ Вэньчжоу 
является родиной 90% итальянских ху-
ацяо4� Несмотря на то, что в  настоя-
щее время Чжэцзян  – одна из самых 
богатых китайских провинций, уро-
вень жизни ее жителей не всегда был 
благополучным� В  течение многих ве-
ков своей истории это был отстающий 
аграрный регион, а большинство насе-
ления, проживающего в маленьких де-
ревнях, было занято сельским хозяй-
ством� Этим объясняются низкий по 
сравнению с соотечественниками, про-
живающими в  больших городах, уро-
вень образования и традиционный об-
раз жизни, характеризующийся тесны-
ми семейными связями� Тяжелые жиз-
ненные условия на гористых террито-
риях с  небольшим количеством при-
годных для возделывания земель и бед-
ность подтолкнули жителей искать уда-
чу далеко за морем [Dominici 2015]�

Неблагополучное экономическое 
положение только в самом начале ста-
ло основным фактором, побудившим 
жителей провинции к эмиграции� Еще 
в 1980-е  гг� они начали открывать не-

4  В то время как 90% хуацяо в мире являются выходцами из провинций Гуандун и Фуцзянь. См. подробнее: Тихвинский С.Л. 
(ред.) (2014) История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. М.: Восточная литература. Т.10: Гудошников Л.М., 
Степанова Г.А. (ред.) Тайвань, Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора.
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большие семейные предприятия, а уже 
в 1990-е гг� коммерческий успех выход-
цев из Вэнчжоу вдохновил многих ки-
тайцев из других сельскохозяйствен-
ных регионов, которые пошли тем же 
путем, копируя данную модель разви-
тия� Такая модель, получившая назва-
ние «модель Вэньчжоу», базируется 
на росте, который обеспечивается се-
мейным предпринимательством, став-
шим движущей силой экономическо-
го и торгового развития эмигрантов из 
южных районов провинции Чжэцзян 
в Италии и других странах Европы�

Тесные связи между Италией и 
Вэньчжоу способствуют развитию тор-
гового потенциала в  интересах обеих 
стран� В  последние годы оба государ-
ства выдвигают многочисленные пред-
ложения по увеличению взаимных ин-
вестиций и развивают разнообразные 
формы долгосрочного сотрудничества, 
такие, например, как двусторонние до-
говоры между Вэньчжоу и итальянски-
ми городами Прато и Неаполь� В 2019 г� 
состоялось подписание Меморандума 
о намерениях между Италией и КНР�

Помимо решения задачи по привле-
чению итальянский инвестиций, Вэнь-
чжоу стал привилегированным кана-
лом сбыта итальянских товаров высо-
кого и среднего ценового сегмента� Не 
исключено, что сотрудничество с  жи-
телями Вэньчжоу, ставшими, благодаря 
своим предпринимательским способ-
ностям, знаменитыми во всем Китае, 
превратит этот город в основной центр 
импорта товаров Made in Italy�

«Китайский эксклав» – город 
Прато

Флорентийский городок Прато из-
давна славился своими текстильными 
и обувными предприятиями, постав-
ляющими продукцию крупнейшим ми-
ровым брендам� С XIII в� Прато знаме-

нит своими портными и высококаче-
ственной вышивкой [Storia di Prato]� 
Зная о  качестве продукции и тради-
циях производства, европейские мод-
ные дома нередко обращались имен-
но к мастерам из Прато� В Прато про-
изводились шторы, ковры, белье, ска-
терти, подушки для вилл и дворцов То-
сканы и всей Италии� В XVIII в�, в пе-
риод промышленной революции, Пра-
то одним из первых стал индустриаль-
ным кластером�

В начале 2000-х гг� город, адапти-
руясь к  условиям современной эпохи, 
вновь становится европейской столи-
цей текстиля, благодаря также и трудо-
вым мигрантам из Китая, чей труд по-
зволил городу успешно противостоять 
конкурентам� Сегодня Прато  – центр 
текстильной индустрии и мировой 
модной индустрии, куда приезжают, 
чтобы подробно изучить особенности 
разных видов тканей и процесс произ-
водства одежды�

Благодаря китайским мигрантам, 
город приобрел новый облик� Появи-
лось огромное количество заведений, 
которыми владеют китайцы, оказы-
вающие услуги (от массажа до обще-
ственного питания) только живущим 
в  Прато соотечественникам� Названия 
улиц в населенных китайцами районах 
указаны на двух языках, а в некоторых 
случаях исключительно на китайском�

Несмотря ряд на преимуществ (де-
шевая рабочая сила, отсутствие логи-
стических затрат) для производите-
лей, фактор китайской миграции стал 
причиной многочисленных скандалов 
и расследований, связанных с  крити-
ческой санитарной ситуацией, массо-
вой неуплатой налогов, фальсификаци-
ей документов и даже нелегальным за-
хоронением людей [Муратшина, Таба-
ринцева-Романова, Мухамадиева 2018]� 
Последние два преступления, совер-
шенные в Прато, стали особенно резо-
нансными� Китайцы обвинялись в том, 
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что после смерти одного из соотече-
ственников они присваивали себе до-
кументы умершего (от китайского за-
граничного паспорта до документов, 
выданных итальянскими ведомства-
ми) [Passaporti Falsi 2017]� Согласно ин-
формации следователей, это происхо-
дило из-за того, что по фотографиям на 
документах и с использованием имею-
щихся методов идентификации италь-
янские власти не могли точно устано-
вить личность человека [Bassi 2016]�

Из-за подобных случаев среди 
италь янцев широкое распространение 
(особенно в тех областях, где китайская 
община многочисленна) получила фра-
за «китайцы никогда не умирают»� Од-
нако в  суде так никто и не смог дока-
зать феномен многократного использо-
вания одних и тех же документов чле-
нами китайской общины� Биометри-
ческая революция, если еще не поста-
вила, то поставит окончательную точ-
ку в этом вопросе, касающемся не толь-
ко мигрантов китайской национально-
сти� Кроме этого, традиция провести 
последние годы своей жизни на роди-
не сказывается на количестве пожилых 
китайцев за границей и ограничивает 
число умирающих на чужбине хуацяо� 
Эту традицию чтут и новые китайские 
мигранты: по данным Итальянского 
статистического агентства, например, 
в  Милане за 2016  г� зарегистрировано 
более 350 новорожденных детей у  ки-
тайских пар и только 14 смертей [Bas-
si 2016]�

* * *
Основные характеристики китай-

ской общины в  Италии выглядят сле-
дующим образом� Во-первых, абсолют-
ное большинство китайской общины 
проживает на севере страны, преиму-
щественно в  области Ломбардия, То-
скана – вторая область по числу китай-
ских мигрантов� На сегодняшний день 
эти области – одни из наиболее высоко-
развитых экономически� Китайцы – од-

на из общин с самым низким уровнем 
безработицы, при этом женщины так-
же активно участвуют на рынке труда� 
Кроме того, хуацяо заняты не только 
в качестве наемных работников, но ак-
тивно вовлечены в  предприниматель-
скую деятельность� Китайские пред-
приниматели в  большей степени при-
сутствуют в  сфере торговли и транс-
порта, а наемные рабочие нашли при-
менение в  розничной торговле, сфере 
услуг и общественного питания�

К «выталкивающим» факторам мож-
но отнести существование в КНР опре-
деленной миграционной политики, не 
полностью решенную проблему бед-
ности в  отдельных провинциях (осо-
бенно в  отдаленных от главных город-
ских центров уездах и деревнях), а так-
же жесткую конкуренцию на рынке тру-
да� За границами Китая уже сформиро-
валась сеть китайских эмигрантов, ко-
торые поддерживают контакты с  про-
живающими в  КНР соотечественника-
ми� К «притягивающим» элементам от-
носятся особенности итальянского ми-
грационного законодательства и поли-
тика итальянского правительства, кото-
рое проводило частые амнистии для не-
легальных мигрантов, спрос на низко-
квалифицированную рабочую силу, вы-
сокая доля теневого сектора экономики�

Китайские мигранты в Италии 
смогли не просто занять, а встроиться 
в определенную сферу экономики стра-
ны� Так, в тосканском городе Прато ки-
тайцы смогли в  значительной степени 
заместить ставших менее доступными 
с экономической точки зрения местных 
портных и в  настоящее время пред-
ставляют собой новую рабочую силу� 
Так хуацяо заняли ниши экономики, 
которые традиционно считались куль-
турным достоянием Италии и пред-
метом национальной гордости (инду-
стрия моды, легкая промышленность 
и кожевенное производство)� Низкая 
стоимость услуг, быстрота обслужива-
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ния, почти круглосуточный график ра-
боты – лишь некоторые преимущества 
китайского трудового мигранта в срав-
нении с местным конкурентом�

Итальянские производства суме-
ли с выгодой для себя адаптировать-
ся к  новым условиям  – они сохрани-
ли бренд Made in Italy и при этом смог-
ли сэкономить на дешевой рабочей си-
ле из Китая, отказавшись от переноса 
производства в  развивающиеся стра-
ны� Таким образом, бренд Made in Italy 
находит новое измерение – Made in Ita-
ly by the Chinese�

Китайское предпринимательство 
развивается в  Италии благодаря са-
мим китайцам� Бизнес хуацяо в основ-
ном рассчитан на предоставление ус-
луг другим китайцам� Пока трудно точ-
но определить долю китайского вкла-
да в  итальянский ВНП и сказать, как 
экономическая активность китайских 
предпринимателей сказывается на эко-
номике страны (в т� ч� теневой)� Однако 
с уверенностью можно говорить о том, 
что труд китайцев распространился по 
всей стране, в  первую очередь в  обла-
стях-локомотивах итальянской эконо-
мики, играя при этом немалую роль 
в экономике страны�

Анализ основных характеристик ху-
ацяо, хронологии и масштабов китай-
ской миграции, а также факторов «толч-
ка» и «притяжения» вносит вклад в изу-
чение зарубежной китайской миграции, 
в частности, на европейском направле-
нии, и служит отправной точкой для 
проведения дальнейших исследований�
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ABSTRACT. Italy is one of the Europe-
an countries hosting the largest number of 
Chinese immigrants. In the early 1980’s, 
the first Chinese new migrants came to Ita-
ly, where they would find an employment in 
the Italian textile industry. Since then, Chi-
nese overseas have played an important role 
in the field of fashion, a sector of the Italian 
economy with a high demand in produc-

tion and manual work. Petty trading and 
small-scale enterprises are also representa-
tions of the Chinese population’s activity in 
Italy. This article provides statistics concern-
ing the Chinese migrants as an economical-
ly active person and the activities of the Chi-
nese community in Italy as a whole.

The authors analyze the phenomenon of 
Chinese labour migration to Italy from the 
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point of view of the “push and pull factors” 
migration theory. This article illustrates the 
main factors leading Chinese citizens to 
leave their home country and shift to Ita-
ly, where China turns out to be the point 
of origin for one of the largest communities 
of extra-EU immigrants. It is shown that 
for the Chinese, Italy is a destination coun-
try, which is largely due to the already exist-
ing migrant network. As a case-study in the 
frame of this analysis, the authors take Pra-
to (a municipal township located in Tusca-
ny), renowned for hosting the largest Chi-
natown in Europe (so called “Chinese ex-
clave”). 

KEY WORDS: Italy, China, PRC, migra-
tion, labour migrants, overseas Chinese, 
Made in Italy
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АННОТАЦИЯ. Париж – один из инте-
ресных примеров внутригородского рас-
селения иммигрантов. На различных 
исторических этапах иммиграции раз-
нообразные группы селились в определен-
ных зонах. Иммиграционная политика, 
дифференциация цен на жилую недвижи-
мость, распределение социального жилья 
привели к тому, что в настоящее время 
в некоторых районах наблюдается кон-
центрация выходцев из развивающих-
ся стран, которые создают напряжен-
ную обстановку в районе, а то и в целом 
городе. Это и есть районы, которые со-
четают в себе признаки «гетто», отри-
цаемые на официальном уровне длитель-
ное время. Рассматривая территори-
альную структуру иммигрантов, стои-
мость жилья, уровень доходов, распре-
деление социального жилья, безработи-
цу, автор выявляет особенности терри-
ториальной дифференциации Парижа. 
Данные о  стоимости жилья собирались 
по авторскому алгоритму. Особый прак-
тический интерес представляет диффе-
ренциация цен на жилье в  городе Пари-

же. Выявлена корреляция между стоимо-
стью жилья и расселением иммигрантов. 
Однако в Париже проживают как выход-
цы из очень богатых стран (например, 
США, Японии), так и из развивающихся, 
поэтому в «дорогих» районах может на-
блюдаться как большая доля иммигран-
тов, так и маленькая. Мигранты из Ал-
жира, Марокко и Туниса селятся в север-
ной части «Малой Короны» Парижа. На 
юго-восточных окраинах департамен-
та Валь-де-Марн наблюдается неболь-
шая концентрация иммигрантов пор-
тугальского происхождения. Мигранты-
турки проживают в  районах департа-
мента Сена-Сен-Дени. Выявлено неодно-
значное влияние расселения мигрантов 
на уровень доходов, занятости и разме-
щение социального жилья: при сопостав-
лении всех факторов проявилась мозаич-
ность распределения районов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Париж, социаль-
ная дифференциация, расселение имми-
грантов, рынок жилья, социальное жи-
лье, доходы
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Введение

Париж  – один из крупнейших гло-
бальных городов в Европе (второй по-
сле Лондона)� В  городах процессы со-
циально-экономической дифферен-
циации, а в  особенности глобальных, 
проявляются наиболее ярко [Трейвиш, 
Курасов 2009; Капралов 2009; Савоскул 
2015; Слука Н., Слука А. 2002; Слука, Ку-
зовлев 2020; Jaczewska, Grzegorczyk 2016; 
Oberti, Préteceille 2016]� В последние 15–
20 лет Париж сталкивается с  этниче-
скими и социальными нерешенными 
задачами: массовые волнения во Фран-
ции 2005 г�, очаг которых был в одном 
из неблагоприятных районов Парижа, 
продемонстрировали неуспех социаль-
ной и миграционной политики, а также 
мер по адаптации иммигрантов� Акту-
альность выявления причин социаль-
ной дифференциации и сегрегации мо-
жет быть обусловлена массовыми бес-
порядками, число которых постоян-
но растет, т� к� увеличиваются и мигра-
ционные потоки в город� Помимо это-
го, опыт Парижа может быть использо-
ван при принятии градостроительных 
и политических решений для Москвы, 
поскольку столица Российской Феде-
рации также притягивает международ-
ных мигрантов начиная с 2000-х гг� Да-
же несмотря на то, что в  стране свои 
миграционные процессы и структу-
ра иммигрантов, большинство из них 
приезжают именно в  столицу, созда-
вая социально-этническую напряжен-
ность�

Многие исследователи видят кор-
ни проблем именно в  расселении им-
мигрантов и размещении социального 
жилья в Париже [Fougère, Safi 2006; Fa-
vre 2007; Ferré 2006; Prix et Volume de 
Ventes 2017]� Предполагая, что, кро-
ме социального жилья, дешевая не-
движимость притягивает иммигран-
тов в  район, в  настоящем исследова-
нии применен сравнительный и карто-

графический метод распределения цен 
на жилье и некоторых социальных по-
казателей� Цены на жилую недвижи-
мость собирались по определенному 
алгоритму автором� Сопоставляя раз-
личные показатели с  территориаль-
ной структурой иммигрантов, автор 
пытается найти взаимосвязь социаль-
ной дифференциации Парижа и мест 
проживания отдельных категорий ми-
грантов�

В исследованиях, как правило, Па-
риж в административных границах рас-
смотрен крайне редко, ведь его населе-
ние – 2,2 млн чел�, проживающих на пло-
щади 105,4 кв� км� Поэтому территория 
изучения ограничена «Малой Короной» 
Парижа – т�  е� Париж и три окрестных 
департамента  – О-де-Сен, Сена-Сен-
Дени (Сен-Сен-Дени) и Валь-де-Марн – 
с населением 6,7 млн чел�, размещенных 
на площади более 760 кв� км�

Городская социальная и этномигра-
ционная дифференциация Парижа ста-
ла проявляться наиболее остро в  кон-
це ХХ  в�, когда прогрессировали все 
формы социальной поляризации и се-
грегации, поменялся состав жилищ-
ного фонда, образование, положение 
домохозяйств [Rhein 1998; Tammaru, 
Marcinczak, Van Ham, Musterd 2015; 
Vallée, Le Roux, Chauvin 2016; Le Roux, 
Vallée, Commenge 2017]� В  Париже вы-
деляли три типа районов [Cassiers, 
Kesteloot 2012; Grzegorczyk 2013]:

–  экономически активный центр, 
где проживали руководители и 
высококвалифицированные спе-
циалисты;

–  средние районы периферии горо-
да с высокой долей домохозяйств, 
состоящих из одного человека;

–  восточные и северо-восточные 
районы, которые часто ошибоч-
но изображали как районы джен-
трификации, но она на самом де-
ле имела место лишь в некоторых 
местах [Chabrol 2011; Shatilo 2015]�
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Парижская демографическая ситуа-
ция характеризуется двумя процесса-
ми: старением населения в районах за-
стройки 1960–1970  гг� и увеличением 
числа семей с  иностранными гражда-
нами, что отчасти связано с концентра-
цией «синих воротничков» иностран-
ного происхождения на северо-восто-
ке города [Preteceille 1996; Grzegorczyk 
2014; Tammaru, Marcinczak, Van Ham, 
Musterd 2015]�

Исследователи отмечают концентра-
цию иностранцев (в  стране выделяют 
именно их) в  рабочих пригородах, где 
они селились десятилетиями� Однако 
в  пригородах, где больше представите-
лей среднего класса, и в самых богатых 
районах доля иностранного населения 
убывала� Тут особое внимание уделя-
ют связям занятости, жилищных пред-
почтений и состава домохозяйств [Rhe-
in 1998; Body-Gendrot 1996; Body-Gendrot 
2013; Grzegorczyk 2013; Grzegorczyk 2014; 
Préteceille 2009; Préteceille 2020]� В  Боль-
шом Париже социальная сегрегация ра-
бочих групп, иностранцев и изоляция 
элитных профессиональных категорий 
выше, чем в  столичном департаменте, 
а у  среднего класса они ниже� Именно 
в пригородах статусные группы создают 
компактные однородные ареалы, идет 
процесс социальной элиминации (ис-
ключений) [Préteceille 2009; Oberti, Préte-
ceille 2016; Sassen 2018]�

Иммиграции

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Среди особенностей современной 
миграционной политики можно от-
метить, что, возможно, Франция из-
за комплекса «колониальной вины» 
пытается помочь мигрантам влиться 
в принимающее общество, предостав-
ляя им пособия, льготы на страховку 
и налоги, бесплатное образование, об-

учая местным традициям и т� д� [Оре-
хова 2016; INSEE 2019; INED 2019]� Ро-
дившиеся уже во Франции дети полу-
чают французское гражданство, а ро-
дители – такие же льготы, что и фран-
цузы� Однако большинство мигрантов 
по-прежнему остаются не интегриро-
ванными в социум: уровень занятости 
у них заметно ниже, чем у французов 
[INSEE 2019], они часто создают свои 
анклавы� Размещение целых кварта-
лов социального жилья в  пригоро-
дах Парижа и его предоставление им-
мигрантам привели к  концентрации 
там людей без образования, безработ-
ных, делая такие кварталы проблем-
ными, которые можно назвать этниче-
скими гетто� Новая политика социаль-
ной поддержки и снижение льгот вме-
сто мотивирования жителей работать 
стали в  итоге вызывать недовольство 
и протестные движения и у коренных 
французов�

ЭТАПЫ ИММИГРАЦИИ В ПАРИЖ
Социальное расслоение в  Пари-

же всегда тесно связано с  миграци-
ей, и в  настоящее время французское 
гражданство получают ежегодно около 
100 тыс� чел� Основные этапы иммигра-
ции в Париж характеризуются следую-
щими волнами�

Крупный пик приток иммигран-
тов в  Париж до Второй мировой вой-
ны связан со спросом на рабочую силу 
в  промышленности, сюда пребывали 
выходцы из соседних стран – Бельгии и 
Италии, а также польские и русские бе-
женцы� Кроме того, демократический 
образ страны притягивал тех, кто спа-
сался от строгих режимов соседних го-
сударств� В послевоенный период так-
же среди иммигрантов преобладали ев-
ропейцы  – трудовые иммигранты из 
Южной Европы, которые были заняты 
на промышленных предприятиях или 
в строительном секторе Парижа� Одна-
ко самая многочисленная волна имми-
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грантов спровоцирована распадом ко-
лониальной системы, в  результате ко-
торого в страну, и в частности в столи-
цу, хлынул массовый приток иммигран-
тов из африканских колоний (Алжира, 
Марокко, Туниса), а также Индокитая� 
Около 60–70% прибывших состави-
ли выходцы из французских колоний, 
в  т�  ч� большое число малообразован-
ных иммигрантов из традиционных со-
обществ� Они стали замещать францу-
зов на низкооплачиваемых работах, а 
также вытеснять иммигрантов преды-
дущих волн� Власти Франции поощря-
ли в 1950–1960 гг� приток таких имми-
грантов т� к� полагали, что те вернутся 
на родину и будут способствовать про-
грессу там� Однако, как правило, мно-
гие прибывшие не только предпочита-
ли оставаться на территории Франции 
(и Парижа соответственно), но и стали 
«перетягивать» свои семьи, увеличивая 
тем самым численность общин� Для 
1990-х  гг� характерна диверсификация 
состава иммигрантов, воссоединение 
семей и приток нелегалов� Кроме того, 
выходцы из арабского мира, соблюдая 
свои традиции, имея сильно расширен-
ное воспроизводство населения, свою 
религию и нормы поведения, создают 
анклавы традиционализма [Битюко-
ва (Шатило) 2013; Atlas des Populations 
Immigrées 2001; Atlas National des Popu-
lations Immigrées 2012]�

На современном этапе состав им-
мигрантов вновь расширился� Помимо 
притока из стран  – бывших колоний, 
появились выходцы с  Кавказа, бежен-
цы из Сирии, Ирака, иммигранты из 
стран Восточной Европы и самая мас-
совая категория  – выходцы из Китая 
[Доронина, Шатило 2018]�

СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ ИММИГРАНТОВ
На каждом этапе иммигранты соз-

давали свои системы расселения� Сна-
чала они занимали пустоты и свобод-
ные места в  городе, где европейские 

иммигранты создавали свои мастер-
ские� Затем массовая миграция спо-
собствовала возникновению компакт-
ных ареалов расселения, называемых 
бидонвили, с трущобным жильем и ан-
тисанитарией� В  1970-х  гг� на их ме-
сте стали размещать доступное соци-
альное жилье  – HLM (habitation à  loy-
er modéré – «ашелем» – русск�)� Однако 
эти объекты «устарели» сейчас, в этих 
многоквартирных домах и комплексах, 
«франко-арабских» общежитиях, деше-
вых гостиницах – своя жизнь, а зача-
стую  – и свои правила� В  этот период 
Париж и соседние департаменты стали 
массово строить колоссальные масси-
вы социального дешевого жилья� Такие 
очаги «депривации» старались вынести 
как можно дальше от Парижа, изменив 
тем самым население пригородов, что 
приводило к  забастовкам и протест-
ным движениям�

Однако современное расселение им-
мигрантов спровоцировано больше со-
циальными факторами, чем этниче-
ским� Самой локализованной группой 
иммигрантов с  конца ХХ  в� остаются 
выходцы из арабских стран� Наиболь-
шая концентрация иммигрантов отме-
чается в  северо-восточной и северной 
части департамента Париж и в департа-
менте Сена-Сен-Дени� Среди них пре-
обладают алжирцы, марокканцы, ту-
нисцы и португальцы (рис� 1)�

В целом весь столичный регион 
Иль-де-Франс притягивает иммигран-
тов: их доля в  2017  г� составила 18%  – 
и это максимальная доля по стране, а 
в  «Малой Короне» Парижа оседает их 
большая часть� Всего в  Большом Па-
риже 1,6  млн иммигрантов, кроме то-
го, есть молодые люди, у которых хотя 
бы один родитель имеет мигрантские 
корни� В департаменте Сена-Сен-Дени 
почти треть населения составляют им-
мигранты, здесь видны районы их кон-
центрации  – до 43%� Они в  основном 
проживают в  коммунах, где много не-
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Рисунок 1. Расселение иммигрантов и их происхождение, 2016 г.
Fig. 1. The immigrants’ settlement pattern and their origin, 2016.

Составлено автором по материалам [INSEE 2019].
Authors’ calculations based on [INSEE 2019].

качественного, дешевого или соци-
ального жилья� На северо-востоке де-
партамента О-де-Сен тоже видны зо-
ны, где доля иммигрантов выше сред-
ней, что, скорее всего, связано с разме-
щением социального жилья и террито-
риальной близостью к  «мигрантским» 
районам соседнего Сена-Сен-Дени� 
В  департаменте Париж мигрантов ма-
ло, за исключением северо-восточно-
го ХIХ округа� Средняя доля по Пари-
жу составила 19,4%, по «Малой Коро-
не» – 20,1%�

К наибольшим группам мигран-
тов относятся алжирцы, марокканцы, 
португальцы (рис� 2, рис� 3)� Алжирцы, 
проживающие в «Малой Короне», рас-
селены в районах с наибольшей общей 
долей иммигрантов в  департаменте 
Сена-Сен-Дени (Сен-Дени, Обервилье 

и Л’Иль-Сен-Дени)� Набольшая кон-
центрация марокканцев наблюдается 
в  северной части департамента О-де-
Сен (район Женвилье) и в «мигрант-
ских» районах департамента Сена-Сен-
Дени� Португальцы расселены рав-
номерно, за исключением нескольких 
районов департамента Валь-де-Марн, 
что, возможно, объясняется их специ-
фикой занятости и близостью рабочих 
мест (т�  е� историческим размещением 
предприятий, часто промышленных), 
на которых работали выходцы из Пор-
тугалии�

Наиболее концентрированно селят-
ся мигранты из Турции, Китая и США� 
Мигранты турецкого происхождения 
проживают в  районах департамента 
Сена-Сен-Дени (Клиши-су-Буа, Боби-
ньи, Бонди, Оне-су-Буа)� Однако замет-
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Рисунок 2. Расселение групп мигрантов по стране происхождения, 2017 г.
Fig. 2. The immigrants settlement pattern by country of origin, 2017.

Составлено автором по [INSEE 2017]
Authors’ calculations based on [INSEE 2017]
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на зона концентрации в  департамен-
те Валь-де-Марн (Альфорвиль и дру-
гие окружающие южные районы)� Кро-
ме того, именно для выходцев из Тур-
ции, по данным INSEE, характерна кон-
центрация и в департаменте Валь-д’Уаз 
(«Большая Корона» Парижа) в районах, 
расположенных на границе с  департа-
ментом Сена-Сен-Дени [INSEE 2019]� 
Районы проживания выходцев из Ки-
тая субмеридионально вытянуты через 
департаменты Сена-Сен-Дени, Париж 
и Валь-де-Марн� Уроженцы из США 
расселены в  основном в  департаменте 
Париж, а также немного в департамен-
те О-де-Сен�

Недвижимость

КАК СОБИРАЛАСЬ СТАТИСТИКА
Так как автор занимается в  основ-

ном сравнением территориальной 
структуры многих городов (а не только 
Парижа), одним из наиболее общих по-
казателей можно считать цены на жи-
лую недвижимость, потому что в каж-
дой стране свои правила учета имми-
грантов; принципы сбора данных о до-
ходах, безработице и других социаль-
ных показателях тоже отличаются� Со-
бирались данные на сопоставимое жи-
лье  – квартиры и дома с  двумя спаль-
нями площадью 50–80 кв� м1� Распреде-
ление цен на жилую недвижимость да-
ет понять, какова взаимосвязь с рассе-
лением иммигрантов (но не размеров 

рынка), и в Париже тоже� По каждому 
району и коммуне «Малой Короны» со-
бирались данные с 2009 до 2020 г�, вы-
борка насчитывала по 40  предложе-
ний; в  Париже intra-muros2 кварталы 
слишком малы – 20–50 га, в них найти 
все 40  предложений сложно, поэтому 
число предложений в  кварталах при-
шлось уменьшить вдвое� Всего кварта-
лов 1371, без нежилых, строительных и 
хозяйственных зон� Эксперты3 в сфере 
недвижимости считают такую выбор-
ку достаточной именно для выявления 
закономерностей (а не анализа самого 
рынка жилья)�

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН НА ЖИЛУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Максимальны цены в центральных 
округах Парижа: цены за 11 лет вырос-
ли в 1,6 раза, но в целом дифференциа-
ция стоимости жилья почти не меня-
ется (рис�  4)� Особенно резко растет 
верхний предел цен, который до сих 
пор один из самых высоких в  евро-
пейских городах� Однако более деше-
вые районы, особенно те, где возник-
ли массовые волнения в  2005  г�, по-
прежнему остаются таковыми� Распре-
деление цен на жилье все же связан-
но с  расселением иммигрантов� Кро-
ме того, много дешевого жилья и в пе-
риферийных районах, которые сильно 
удалены для маятниковых миграций 
в центр (например юго-запад департа-
мента Валь-де-Марн)� Районы депар-
тамента Сена-Сен-Дени, к  северу от 

1  Автор занимается сравнением нескольких городов, именно такие квартиры наиболее репрезентативны для сравнения в 
разных городах (а не только Парижа). Выяснить, какие именно квартиры пользуются спросом у иммигрантов, невозможно. 
Однако власти Парижа переводят в фонд социального жилья дома, квартиры в которых преимущественно 2- и 3-комнатные 
[INSEE 2020]. В такую выборку не входят ни дешевые квартиры, ни дорогие. Не редкость, что в социологических исследова-
ниях экстремумы отсечены, но брать весь спектр предложений жилья в каждом районе и квартале города немыслимо, это 
колоссальная работа. В базе по авторским «стандартным» квартирам по Парижу уже более 200 тыс. предложений. «Стан-
дарт» – вынужденная мера.
2  Intra-muros – здесь и далее: территории Парижа в пределах окружной дороги, не включая Булонский и Венсенский лес.
3  Например, руководитель аналитического центра Циан, к. г. н. А.А. Попов [Попов 2014] и владельцы лондонских компаний 
Н. Умер (Fazons Property) и Н. Дикарло Уилсон (Guards Real Estate) в ходе глубинных интервью с автором подчеркнули, что 
такая выборка репрезентативна для целей исследования.

ШАТИЛО Д.П. ИММИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ В ПАРИЖЕ:  
АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ С. 63–83



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 1 • 2020

70

Рисунок 3. Расселение иммигрантов, имеющих арабское или африканское 
происхождение в 2011 г. 
Fig. 3. The immigrants settlement pattern by country of origin, 2017.

Составлено автором по [INSEE 2018].
Authors’ calculations based on [INSEE 2018].

Рисунок 4. Распределение цен продажи жилой недвижимости в 2020 г.
Fig. 4. Residential real estate prices in 2020. 

Составлено автором по собранным данным риелторских компаний.
Authors’ calculations.
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Рисунок 5. Стоимость аренды жилья в месяц в 2020 г. 
Fig. 5. Housing rental prices in 2020.

Составлено автором по собранным данным риелторских компаний.
Authors’ calculations.

Рисунок 6. Распределение среднего дохода домохозяйств в 2020 г.
Fig. 6. Average household income distribution in 2020.

Составлено по [INSEE 2020]. 
Authors’ calculations based on [INSEE 2020].
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Рисунок 7. Распределение социального жилья (HLM) в 2020 г.
Fig. 7. Distribution of social housing (HLM, "rent-controlled housing") in 2020.

Составлено по [INSEE 2020; ONPES 2020].
Authors’ calculations based on [INSEE 2020; ONPES 2020].

Рисунок 8. Безработица среди экономически активного населения, 2020 г. 
Fig. 8. Unemployment among economically active population, 2020.

Составлено по [INSEE 2020].
Authors’ calculations based on [INSEE 2020].
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центра зоны дешевого и дорогого жи-
лья, выделяются более резко, и первые 
больше соответствуют высокой доле 
мигрантов�

Составленная автором более де-
тальная карта распределения цен на 
жилье в  Париже intra-muros показы-
вает, что в  районах, расположенных 
в  северо-восточной части, цены более 
низкие (рис�  9)� В  этих районах часто 
встречаются жилые объекты меньшей 
площади и неотреставрированное жи-
лье, здесь много иммигрантов, средние 
и низкие доходы, раньше размещались 
промышленные объекты� Самая доро-
гая недвижимость характерна для цен-
тральных и западных округов, где мно-
го достопримечательностей мирово-

го значения, объектов деловой инфра-
структуры, посольств и государствен-
ных организаций� На стоимость жилья 
влияет близость к берегу Сены, паркам, 
размещение достопримечательностей и 
привлекательность района (к примеру, 
заметна зона дорогих цен возле Холма 
Монмартр)� Кроме того, для Парижа in-
tra-muros характерно практически пол-
ное соответствие распределения цен 
продажи и аренды жилья, что, вполне 
вероятно, связано со свободным рын-
ком недвижимости�

Однако те же процессы наблюдают-
ся и в Большом Париже (рис� 5)� Ярко 
выделяется весь дорогой Париж и ком-
муны, близкие к зонам деловой актив-
ности (например Ла-Дефанс)�

Рисунок 9. Распределение стоимости жилой недвижимости А – 2015 г., Б – 2020 г.; 
В – средняя стоимость аренды в месяц по кварталам Парижа (intra-muros). 
Fig. 9. Residential real estate prices distribution A – 2015, Б – 2020, B – Average 
housing rental prices per month in Paris (intra-muros) quarters.

Составлено по [INSEE 2020].
Authors’ calculations based on [INSEE 2020].
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Рисунок 10. Районы Большого Парижа по соотношению стоимости жилой недви-
жимости и расселения иммигрантов.
Fig. 10. Greater Paris districts by the ratio of residential real estate prices and the 
immigrants’ settlement.

Составлено автором.
Authors’ calculations.
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Как связано расселение 
иммигрантов и стоимость 
жилой недвижимости

В Париже рассчитанный автором 
коэффициент корреляции между до-
лей иммигрантов и стоимостью жи-
лья составил  –0,49 [Доронина, Шати-
ло 2018], что выше статистической зна-
чимой величины (но не сильно)� Это 
говорит о  том, что связь, в  принци-
пе, есть: чем выше доля иммигрантов, 
тем дешевле цены на жилье и наобо-
рот, т� е� цена определяет социоэтниче-
ское расслоение� Однако в Париже про-
живают как выходцы из очень богатых 
стран (например, США, Японии), так 
и из развивающихся, поэтому в «доро-
гих» районах может наблюдаться как 
большая доля иммигрантов, так и ма-
ленькая� В  большинстве районов с  са-
мой дешевой недвижимостью доля им-
мигрантов составляет среднюю по Па-
рижу или выше средней, что видно на 
карте (рис� 10)�

В районах на севере департамен-
та Сена-Сен-Дени цены одни из самых 
низких, а доля иммигрантов там макси-
мальная� Здесь сконцентрированы зоны 
проживания иммигрантов арабского 
происхождения� В  департаменте О-де-
Сен наблюдаются выраженная зона 
с дешевым жильем и небольшой долей 
иммигрантов (15–20%) – это, чаще все-
го, португальцы, социальный состав ко-
торых не всегда одинаков� В городе Па-
риже они другие (например женщины, 
занятые в сфере услуг), а в пригородах 
больше всего рабочих-мужчин [INSEE 
2019]� В  бывших промышленных ареа-
лах департамента Валь-де-Марн пор-
тугальцев мало [Капралов 2009; INSEE 
2019]� А, например, испанцы по своему 
социальному статусу ближе к  францу-
зам и более интегрированы в принима-
ющее общество� В  департаменте О-де-
Сен со средними и высокими ценами 
доля иммигрантов небольшая�

Таким образом, в Париже в  целом 
мигранты более-менее равномерно 
расселены (по сравнению, например, 
с  Лондоном) [Шатило 2015], и вместе 
с тем есть группы мигрантов, которые 
узко локализированы, зачастую созда-
ют напряженную обстановку в  райо-
не, а есть более рассеянные по городу и 
менее конфликтные, – все на фоне кон-
трастной стоимости жилья�

Влияние расселения 
мигрантов на уровень доходов 
и занятости, размещение 
социального жилья

ДОХОДЫ
В официальных источниках публи-

куется лишь распределение доходов 
по домохозяйствам, которые разделе-
ны по категориям: 1)  с  доходами ни-
же средних; 2)  с  высокими доходами; 
3) со средними доходами [INSEE 2014–
2020]� Важно понимать, что доходы до-
мохозяйств, предоставляемые стати-
стикой, – это суммарная зарплата без 
налогов, премий, надбавок, социаль-
ных пособий, льгот (налоговых и жи-
лищных  и  др�), дивидендов от недви-
жимости и т� д� Основные доходы рас-
считываются на потребителя (видимо, 
оправдывая тем самым недоучет мно-
гочисленных источников доходов� До-
ходы дифференцированы, но их нель-
зя свести к заработной плате работаю-
щих�

Расслоение по доходам заметнее 
в  Париже, в  пригородах оно меньше� 
Многочисленнее всего домохозяйства 
со средним уровнем доходов, и зоны их 
концентрации выделены на юго-восто-
ке� В  Париже велико число семей, со-
стоящих из одного человека или пар 
без детей� А зоны распределения бо-
лее низких доходов отчасти совпадают 
с  высокой долей иммигрантов� И вме-
сте с тем многочисленные слои населе-
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ния среднего класса пока не имеют воз-
можности «обособления» и отселения 
из окруженных иммигрантами кварта-
лов; они требуют от властей отгородить 
их от такого соседства�

Дифференциация по доходам, 
в  принципе, сопоставима со стоимо-
стью жилья (рис� 6)� Однако есть боль-
шие отличия� Добавление к  распреде-
лению стоимости жилья и расселению 
иммигрантов еще хотя бы одного пока-
зателя приводит к мозаичности распре-
деления районов�

Большинство «неблагополучных» 
районов приходятся на департамент 
Сена-Сен-Дени (рис�  7)� В  департамен-
те О-де-Сен больше всего районов с ми-

нимальной долей мигрантов, а в Пари-
же вообще не встречается районов с ми-
нимальной долей мигрантов� Соглас-
но закону, социального жилья долж-
но быть 20%; там, где много социально-
го жилья, – как правило, эта доля пре-
вышает положенную на 1–5%, сильно 
больше  – как правило, в  мигрантских 
районах� Коммуны, в которых социаль-
ного жилья мало, платят штрафы, в ос-
новном это довольно богатые и дорогие 
районы� Массовые волнения в 2005 г� на-
чались с  района, который выделяется 
в  худшую сторону по многим призна-
кам (в т� ч� низкими доходами) и окру-
жен более благополучными районами 
(рис� 11)�

Рисунок 11. Медианный доход домохозяйств по районам, 2010 г. (звездочками 
показаны очаги массовых волнений 2005 г.).
Fig. 11. Median household income by district, 2010. (stars indicate the start of French 
riots in 2005).

Составлено автором по материалам [INSEE 2019].
Authors’ calculations based on [INSEE 2019].
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СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ
Все иммигранты довольно равно-

мерно распределяются на нанимателей 
социального жилья, арендаторов част-
ного жилья и владельцев недвижимо-
сти� Так, они составляют лишь четверть 
жителей «ашелем» (HLM), треть – соб-
ственники жилья� Собственников жи-
лья больше в  пригородных районах� 
Тенденция к пространственной класте-
ризации иммигрантов  – это результат 
миграционной и жилищной политики� 
Из-за программ по воссоединению се-
мей мигрантов из арабских стран и из 
Африки южнее Сахары увеличилась 
их концентрация в районах с дешевой 
стои мостью аренды и жилой недви-
жимости� Таким образом, они получа-
ли социальное жилье для семей, но оно 
предоставлялось в  пределах «Большой 
Короны», а не в «Малой»�

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
По данным за 2020 г�, безработица 

среди экономически активного населе-
ния в Большом Париже составила 25% 
(рис�  8) [INSEE 2020; Pa ris Data 2020]� 
Департамент О-де-Сен отличает мень-
шая доля безработных, чем в Большом 
Париже в целом� Минимальная доля на-
блюдалась именно в  районах департа-
мента О-де-Сен, где сконцентрировано 
население преимущественно со сред-
ними и высокими доходами, где доро-
гое жилье� Здесь не во всех районах до-
ля социального жилья удовлетворяет 
требованиям закона, районы зеленые, 
с  хорошо развитой инфраструктурой� 
Однако видна и северо-восточная зона 
на границе с департаментом Сена-Сен-
Дени, где уровень безработицы высок: 
там большая доля мигрантов, много со-
циального жилья, высокая концентра-
ция промышленных объектов (рис� 7)� 
В  департаменте Валь-де-Марн в  рай-
онах с  наибольшей долей безработи-
цы  – средняя доля мигрантов, мно-
го социального жилья� Здесь есть ме-

ста приложения труда, но, возможно, 
их не хватает� По департаменту Сена-
Сен-Дени доля безработных самая вы-
сокая, здесь же и большинство райо-
нов с максимальным числом безработ-
ных: Сен-Дени, Обервилье, Клиши-су-
Буа, Вилетанез, Ла-Курнев� Это райо-
ны с  большой долей социального жи-
лья, на их территории были размеще-
ны в прошлом или находятся в насто-
ящее время промышленные предпри-
ятия; также в  них большая доля ми-
грантов, в т� ч� из стран Магриба и Аф-
рики южнее Сахары; доходы, как пра-
вило, низкие, наблюдаются небольшие 
зоны ветхого жилья� В районе Клиши-
су-Буа недостаточная обеспеченность 
объектами социальной инфраструкту-
ры и большое количество социально-
го жилья, что привело к изолированно-
сти района по сравнению с соседними� 
Планировалось, что социальное жилье 
поможет мигрантам лучше интегриро-
ваться в  общество, но до сих пор эти 
сложности так и не решены�

Выводы

Сравнительный анализ социально-
экономических показателей и их терри-
ториальной структуры по Парижу по-
зволил выявить следующие особенно-
сти социальной дифференциации в го-
роде�

В Париже большое абсолютное чис-
ло иммигрантов, их расселение в горо-
де подвержено дифференциации стои-
мости жилья, миграционной, соци-
альной и градостроительной полити-
ке� Приезжая в  город на разных эта-
пах иммиграции, иммигранты перево-
зили свои семьи, традиции, демографи-
ческие особенности, образ жизни и др� 
Размещение социального жилья приве-
ло к концентрации групп иммигрантов 
в  обособленных кварталах� Это и есть 
те самые «гетто», наличие которых дли-
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тельное время отрицалось на офици-
альном уровне� И вместе с тем в Боль-
шом Париже немало дорогих районов 
с  обилием богатых иммигрантов, что 
говорит об их успешной адаптации и 
интеграции в  общество, хотя встреча-
ются и зоны дешевого социального жи-
лья, где приезжих мало�

Мигранты из Магриба и Африки 
южнее Сахары селятся в основном в де-
партаменте Сена-Сен-Дени: здесь пре-
обладают выходцы из Алжира, Марок-
ко и Туниса� На юго-восточных окра-
инах департамента Валь-де-Марн на-
блюдается небольшая концентрация 
иммигрантов португальского проис-
хождения из-за исторической близости 
мест приложения труда� Однако наи-
большая концентрация отличает си-
стему расселения выходцев из Турции, 
Китая и США� Турки расселены в  се-
верных районах «Малой Короны» (но 
есть и ареал в близких к этим районам 
в  «Большой Короне» Парижа)� Ареа-
лы с  наибольшей долей иммигрантов 
китайского происхождения вытянуты 
с севера на юг через город Париж� Им-
мигранты из США проживают в основ-
ном в  департаменте Париж, зачастую 
в районах с дорогой недвижимостью и 
высокими доходами�

Цена жилья становится важным 
фактором социального расслоения 
(оно же этническое, в  т�  ч� в  сознании 
многих людей), т� к� влияет на выбор ме-
ста проживания как горожан, так и им-
мигрантов� Более дешевое жилье при-
влекает менее состоятельных имми-
грантов, а образ «мигрантского» райо-
на дополнительно снижает стоимость 
недвижимости� Кроме того, стоимость 
жилья может демонстрировать как ре-
путацию района (квартала), так и со-
стояние городской среды� По стоимо-
сти жилой недвижимости выделяется 
Париж в административных границах, 
деловые кварталы О-де-Сен� Департа-
мент Сена-Сен-Дени отличает большое 

число коммун с  высокой долей имми-
грантов и дешевым жильем�

Выявлена не только связь со сто-
имостью жилой недвижимости, но и 
с распределением доходов� Однако при 
дифференциации сразу трех показате-
лей (цен на жилье, долей иммигрантов 
и уровнем доходов) в «Малой Короне» 
наблюдается яркая мозаичность, т�  е� 
в Париже не все так однозначно с им-
мигрантами�

Кроме того, несмотря на темпы ро-
ста стоимости жилья и увеличение чис-
ла иммигрантов, в  2020  г�, по сравне-
нию с данными за период 2008–2012 гг�, 
дифференциация меняется мало� Одна-
ко некоторые изменения заметны при 
рассмотрении доходов населения� Но 
нельзя говорить о том, что увеличива-
ется разрыв между «богатыми» райо-
нами и районами с более низким уров-
нем доходов: доходы, стоимость жилья 
и доля иммигрантов растут везде, про-
сто верхняя «планка» увеличивается 
быстрее�

Многолетняя политика смешанно-
го расселения в  Париже не дала ожи-
даемого эффекта� Массовые волнения 
возникают при контрасте с  более бо-
гатыми районами� Этническая сегрега-
ция зависит от доходов, занятости, цен 
на жилье� Обилие мигрантов, их слабая 
интеграция, волнения на фоне эконо-
мических и политических сложностей 
приводят к  тому, что европейцам все 
сложнее проявлять толерантность�
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ABSTRACT. Paris is one of the most inter-
esting examples of immigrants’ settlement 
pattern in the city. At various historical 
immigration stages, different immigrants 
groups settled in certain areas. Immigration 
policy, real estate prices differentiation, and 
the distribution of social housing have led to 
the concentration in some areas people from 
developing and poor countries. Sometimes 
they create a tense situation in the region 
and even in the city in general. These are-
as combine the signs of the “ghettos”, which 
has been denied for a long time by authori-
ties. Considering the immigrants territorial 
structure, the housing prices, incomes, dis-
tribution of social housing, unemployment, 
the author reveals the features of the territo-
rial differentiation in Paris. Data on the cost 
of real estate prices was collected according 
to the author’s algorithm. The differentia-
tion of the residential real estate market in 
the Paris department is an interesting case. 
There also was found a correlation between 
the housing prices and the immigrants’ set-
tlement pattern. However, there are immi-
grants from developed countries (for exam-
ple, the USA, Japan), and from developing 

once in Paris. That is why in “expensive” ar-
eas there can be observed a large share of 
immigrants, as well as a small one. Immi-
grants from Algeria, Morocco and Tunisia 
settle in the northern part of the Petit-Cou-
ronne. On the Val-de-Marne department 
in southeastern periphery, there is a small 
concentration of immigrants from Portugal. 
Turkish immigrants mostly live in the Seine-
Saint-Denis department. The ambiguous ef-
fect of the immigrants settlement pattern on 
income, unemployment and social housing 
was revealed. The comparison of all factors 
revealed a mosaic territorial distribution.

KEY WORDS: Paris, social differentiation, 
immigrant settlement pattern, real estate 
prices, social housing, income
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АННОТАЦИЯ. В настоящей ста-
тье предпринята попытка оценить 
роль миграционных процессов в город-
ском развитии Афин на протяжен-
ном временном отрезке – с 1834 г., ког-
да город стал столицей независимого 
греческого государства, по наше вре-
мя. История Афин, менее чем за сто-
летие превратившихся из небольшо-
го регионального центра в одну из де-
сяти крупнейших в Европейском сою-
зе городских агломераций, представля-

ет собой показательный кейс харак-
терной для средиземноморских стран 
«спонтанной урбанизации» со всеми 
ее издержками: нелегальным строи-
тельством, чрезмерно высокой плот-
ностью населения и инфраструктур-
ными проблемами. В  конце XX  – на-
чале XXI вв. Афины столкнулись с но-
вым вызовом  – массовой иммиграци-
ей сначала выходцев из стран бывшей 
Югославии и особенно Албании, а по-
сле вхождения Греции в шенгенскую зо-
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ну  – из государств Северной Африки, 
Ближнего Востока и Южной Азии. Во 
время миграционного кризиса 2015  г. 
Греция стала главными вратами для 
сотен тысяч беженцев и экономиче-
ских мигрантов в объединенную Евро-
пу. Эти тенденции оказали самое не-
посредственное влияние на экономи-
ку и социальную среду греческой сто-
лицы, усилив такие тренды, как рост 
числа жителей с  низким уровнем до-
ходов, этническая сегрегация по райо-
нам и субурбанизация – отъезд корен-
ного населения из обветшалого цен-
тра в более безопасные и удобные для 
проживания пригороды и города-спут-
ники.

Необходимость перехода к более 
ответственному городскому планиро-
ванию стала очевидна еще в 1980-е гг., 
когда впервые на законодательном 
уровне был утвержден генеральный 
план, определявший стратегию раз-
вития производственного сектора, 
транспортной системы, землеполь-
зования и политики на рынке жилья. 
Серьезным стимулом для осуществле-
ния инфраструктурных проектов, ча-
стично профинансированных за счет 
структурных фондов ЕС, стало про-
ведение в  2004  г. Олимпийских игр. 
В  2014  г. на фоне долгового кризиса и 
экономической рецессии администра-
цией города была принята Стратегия 
устойчивого развития до 2030 г., учи-
тывающая такие хронические про-
блемы, как деградация инфраструк-
туры, нерегулярная миграция, а так-
же низкое качество управления. На со-
временном этапе в  силу отсутствия 
необходимых финансовых ресурсов ре-
шающая роль в  улучшении городской 
среды отводится частному сектору. 
Так, муниципальные власти способ-
ствуют джентрификации централь-
ных районов столицы, имеющих нере-
ализованный туристический и инве-
стиционный потенциал, предостав-

ляя значительные налоговые льготы и 
стимулы для ведения бизнеса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Афины, мигра-
ционные процессы, субурбанизация, се-
грегация, джентрификация, городское 
планирование

Столица Греции обычно ассоцииру-
ется с  ее уникальным историко-куль-
турным наследием  – построенным за-
долго до начала нашей эры Акропо-
лем, древнеримским Одеоном и много-
численными музеями, хранящими па-
мятники античности и византийско-
го средневековья� Но даже одного дня 
пребывания в Афинах достаточно, что-
бы за туристическим фасадом увидеть 
их «темную сторону»: бывшие рабочие 
кварталы, облюбованные анархистами 
и нелегальными иммигрантами, про-
стирающиеся до самой линии горизон-
та (которую, впрочем, не всегда удается 
разглядеть из-за городского смога) ка-
менные джунгли, заброшенные стро-
ения, заваленные мусором и исписан-
ные граффити� Печальным символом 
города стала площадь Омония, кото-
рая в конце XX в� из некогда процвета-
ющего района превратилась в его кри-
минальный центр�

Заметные даже невооруженным 
взглядом проблемы отображены и 
в  международных рэнкингах, отво-
дящих Афинам устойчиво низкие по-
зиции� В  списке лучших городов для 
проживания, который составляет-
ся консалтинговой компанией Mer-
cer с  учетом десяти различных пара-
метров (возможности для отдыха, ка-
чество жилья, экономические усло-
вия, доступность потребительских то-
варов, коммунальные услуги и транс-
порт, политическая и социальная сре-
да, экология, культура, образование 
и здравоохранение), Афины в  2019  г� 
были помещены на 89-е место� Среди 
столичных городов Европейского сою-
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за худшие показатели продемонстри-
ровали только Рига, Загреб, Бухарест 
и София�1 Также Афины устойчиво за-
нимают самые низкие среди западно-
европейских городов позиции в  рэн-
кинге журнала The Economist: так, 
в  2018  г� они заняли 72-е место2, рас-
положившись по соседству с  города-
ми Китая, Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки (Монтевидео, Суч-
жоу, Куала-Лумпур и  пр�)� В  рэнкин-
ге благоприятности условий ведения 
бизнеса, который рассчитывается по 
одному-двум крупнейшим городам со-
ответствующих стран (в  случае с Гре-
цией это только Афины), Греческая Ре-
спублика в  2019  г� оказалась на 72-м 
месте3�

Конечно, на положение Афин по-
влияли мировой экономический кри-
зис и последовавшая за ним «великая 
рецессия» (2008–2016  гг�), в  резуль-
тате которых валовой региональный 
продукт Аттики – греческого региона, 
основу которого составляет Афин-
ская городская агломерация, – в рас-
чете на одного жителя сократился на 
17,5%4, что резко сузило финансовые 
возможности для реализации город-
ских программ� И все же кризис стал 
не причиной, а катализатором давно 
назревших проблем, в  последнее де-
сятилетие ставших предметом ожив-
ленных дискуссий, причем не только 
внутри страны, но и за ее пределами� 
Корень этих проблем лежал в специ-
фике греческой урбанизации, ха-
рактеризовавшейся неконтролируе-
мым ростом населения крупнейшего 
в стране города�

Конструирование будущего vs 
возвращение прошлого

В первой трети XIX в� Афины бы-
ли небольшим населенным пунктом 
на юге Балканского полуострова, по 
численности населения уступавшим 
не только Константинополю, Салони-
кам и Адрианополю, но также Патрам 
и Триполи – крупнейшим городам, во-
шедшим в 1830 г� в состав вновь обра-
зованного греческого государства� До 
1834  г� столичные функции выполнял 
расположенный на востоке Пелопон-
неса Нафплион, где заседал греческий 
парламент и находился дворец перво-
го президента страны И� Каподистрии, 
в то время как Афины лежали в руинах� 
По воспоминаниям путешественников, 
там, где возникла демократия, «раски-
нулся ветхий маленький городок, чер-
ный от дыма, тихий хранитель мертвых 
памятников с  узкими и нерегулярны-
ми тропами» [Kallivretakis 2017]� Вме-
сте с  тем удручающее состояние горо-
да, в  котором после окончания вой-
ны за независимость уцелело не более 
300  домов, создавало бескрайние воз-
можности для реализации уникально-
го для того времени градостроительно-
го эксперимента  – возведения факти-
чески с  нуля новой столицы на месте, 
имевшем для Греции особое значение� 
Как отмечает О�Е�  Петрунина, «само 
название «Афины» постепенно стало 
восприниматься не просто как символ 
древнегреческой культуры, а как сим-
вол нации в  противостоянии осталь-
ным балканским народам… Афины 
XIX  в� представляют собой попытку 

1  Quality of Living City Ranking (2019) // Mercer // https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings, дата 
обращения 21.04.2020.
2  The Economist Global Liveability Index 2018: The World’s Most and Least Liveable Cities // https://bobmschwartz.com/2018/08/ 
14/the-economist-global-liveability-index-2018-the-worlds-most-and-least-liveable-cities, дата обращения 21.04.2020.
3  Благоприятность условий ведения бизнеса. Греция // Всемирный банк // https://russian.doingbusiness.org/ru/data/explo-
reeconomies/greece, дата обращения 21.04.2020.
4  Regional Gross Domestic Product (PPS per inhabitant) by NUTS 2 Regions // Eurostat // https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00005&plugin=1, дата обращения 21.04.2020.
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возрождения древнего города, возрож-
дения, которое в точности оправдыва-
ло бы и древнее название» [Петрунина 
2010, с� 331–332]�

В 1832 г� по поручению правитель-
ства два молодых архитектора, С� Кле-
антис и Э�  Шауберт (ученики выдаю-
щегося прусского зодчего К�  Шинке-
ля), представили детальный план го-
родской застройки� Этот план предпо-
лагал превращение Афин в  современ-
ную европейскую столицу с  широки-
ми бульварами, просторными площа-
дями и многочисленными зелеными 
насаждениями, которые должны бы-
ли обеспечить комфортную городскую 
среду с учетом роста населения города 
с  6  тыс� до 40  тыс� жителей� При этом 
планировалось развернуть основное 
строительство на севере от историче-
ского центра, а Акрополь и сопредель-
ные территории – после «расчистки» от 
ветхих лачуг и проведения раскопок – 
сделать благоустроенным археологиче-
ским парком� Но в  1834  г�, когда Афи-
ны официально стали греческой столи-
цей, этот план был заморожен� Отчасти 
это было связано с приходом к власти 
короля Оттона, при котором в  город 
устремились архитекторы из Баварии, 
придерживавшиеся более консерватив-
ных подходов к городскому планирова-
нию, отчасти – с давлением со стороны 
земельных собственников, которые от-
нюдь не желали передавать участки го-
сударству под создание общественных 
пространств5 [Wynn 2017, pp�  8–10]� 
Новый, более реалистичный план, ко-
торый в итоге и был осуществлен, был 
подготовлен баварцем Л�  фон  Клен-
це и предполагал сохранение (а  точ-
нее  – воссоздание) средневекового го-
рода возле Акрополя, разделенного на 

маленькие кварталы с  узкими улица-
ми, и относительно скромные масшта-
бы регулярного городского строитель-
ства [Mirkovic 2012, pp� 150–153]�

На протяжении продолжительно-
го периода, с момента наделения Афин 
столичными функциями до 1920-х  гг�, 
их развитие сочетало две тенденции  – 
усиление вмешательства государства 
в городские дела, в основном в инфра-
структурной сфере, при одновремен-
ном росте масштабов частного строи-
тельства, которое по мере расширения 
города охватывало все большую его 
часть� Эти тенденции стали особенно 
заметны в начале XX в� на фоне ускоре-
ния индустриализации и утверждения 
Афин в качестве не только администра-
тивного, но и важного промышленно-
го центра�

Накануне Первой мировой вой-
ны Афины стали городом контрастов, 
в  котором престижные кварталы, рас-
положенные в  непосредственной бли-
зости от Старого королевского дворца 
(в настоящее время – здание парламен-
та) соседствовали с  рабочими района-
ми, не обеспеченными в должной мере 
дорогами, школами, церквами и пр� Эти 
проблемы решались властями ad hoc – 
путем принятия постановлений, свя-
занных с вопросами безопасности, ги-
гиены и архитектурно-художественно-
го облика зданий, и экспроприации от-
дельных земельных участков для соз-
дания необходимой инфраструктуры� 
Как правило, эти меры принимались 
с  большим опозданием� В  частности, 
как отмечает греческий историк-урба-
нист А� Папагеоргиу-Венетас, заплани-
рованное еще в 1830-е гг� озеленение го-
рода стало осуществляться лишь в по-
следние годы XIX  в�, причем соответ-

5  Весьма неоднозначную реакцию также вызвал предложенный К. Шинкелем проект строительства на вершине Акрополя, 
между Парфеноном и Эрехтейоном, королевского дворца, от которого власти отказались под угрозой общественного 
недовольства. В итоге резиденция короля (в настоящее время – здание парламента) расположилась на площади Синтагма 
[Carter 1979].
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ствующая программа, по сути, была 
ограничена афинскими холмами (Ли-
кавитос, Филопаппу и пр�) [Papageor-
giou-Venetas 1997, p� 17]�

Переломным этапом для Афин ста-
ли 1920-е гг�, связанные с трагическими 
событиями в  греческой истории  – по-
ражением в  войне с  Турцией и греко-
турецким обменом населением� При-
ток беженцев из Малой Азии в сочета-
нии с продолжавшейся внутренней ми-
грацией привел к тому, что число жите-
лей Аттики с 1922 по 1928 г� возросло на 
68%, в т� ч� муниципалитета Афин – на 
72% (с 267 тыс� до 459 тыс� чел�) и Пи-
рея – на 88% [Gerasimou, Perdicoúlis 2009, 
p� 178]� В  центре и на окраинах Афин 
стихийно появлялись многочисленные 
временные поселения («трущобы на-
дежды»), возводимые на средства как 
самих переселенцев, так и финансируе-
мого правительством Фонда помощи 
беженцев� Впоследствии, однако, этот 
процесс был упорядочен, и для бежен-
цев были отведены три специальных 
района возле Афин (Неа-Иония, Кеса-
риани и Виронас) и один район вблизи 
Пирея (Неа-Коккиния), которые впо-
следствии обособились в  отдельные 
муниципалитеты в  составе Афинской 
агломерации [Leontidou 2017]� Таким 
образом власти пытались решить сразу 
две задачи: ограничить угрожающе вы-
сокие темпы роста численности населе-
ния основной части города и при помо-
щи территориальной сегрегации не до-
пустить эскалации противоречий меж-
ду афинянами и выходцами из Малой 
Азии, которые значительной частью 
коренных греков воспринимались как 
чужестранцы� Обратной стороной этой 
политики стали сложности с  интегра-
цией беженцев в  греческое общество, 
которые привели к тому, что в период 
Гражданской войны 1946–1949 гг� мно-
гие из них поддержали Коммунисти-
ческую партию Греции, противостояв-
шую официальному правительству�

В 1923 г� в Греции впервые был при-
нят рамочный закон, в  соответствии 
с которым городское пространство бы-
ло разделено на территории, застраи-
ваемые согласно городским планам, и 
территории, на которые система пла-
нирования не распространялась� Для 
первых вводились достаточно жест-
кие для того времени ограничения, ка-
савшиеся размеров и этажности зда-
ний, их внешнего вида, плотности за-
стройки и т� д� Законодательство пред-
усматривало возможность отчужде-
ния (или принудительного обмена на 
равноценные участки) у  прежних вла-
дельцев земли, необходимой для про-
кладки улиц и площадей, а также пре-
доставления принадлежащих государ-
ству участков в  концессию под строи-
тельство общественно значимых объ-
ектов� Что касается территорий, ока-
завшихся «вне плана», то их обустрой-
ство государством не регулировалось� 
Впоследствии было принято еще не-
сколько законов, регламентировавших 
строительство в промышленных зонах, 
а также в  историческом центре Афин, 
который получил статус археологиче-
ского памятника [Hatzopoulou, Gera-
simou, Ntougia 2005, p� 3807]�

В 1930-е гг� из-за ухудшения эконо-
мической ситуации законодательные 
инициативы в области городского пла-
нирования постепенно сошли на нет� 
По окончании фашистской оккупации 
и Гражданской войны, которые нанесли 
колоссальный ущерб народному хозяй-
ству, главной задачей стало как можно 
быстрее восстановить жилой фонд и 
дать кров десяткам тысяч внутренних 
переселенцев, устремившихся в столи-
цу из разоренных войнами регионов� 
Поскольку финансовые возможно-
сти правительства для реконструкции 
Афин были крайне ограничены, реше-
ние этой задачи было отдано на откуп 
частному сектору� В истории города на-
чался продлившийся более трех деся-
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тилетий период, характеризовавший-
ся осознанным отказом государства от 
городского планирования� Феноменом 
развития греческих городов и Афин 
в первую очередь стала система «анти-
парохи», позволившая в сжатые сроки 
решить жилищную проблему, но при 
этом изменившая городскую среду до 
неузнаваемости�

«Антипарохи», или победа 
хаоса над порядком

У слова «антипарохи» (греч�  – 
αντιπαροχή) нет устоявшегося перевода 
на иностранные языки, но ближе всего 
ему соответствуют значения «обмен», 
«вклад», «компенсация»� Речь идет 
о спонтанно возникшей, но при этом не 
противоречившей закону практике пе-
редачи земельных участков их владель-
цами компании-застройщику под стро-
ительство многоэтажного здания в об-
мен на последующее предоставление 
в собственность части квартир (обыч-
но двух или трех)� Благодаря этой схе-
ме прежний хозяин земли вместо сво-
его старого и, как правило, давно при-
шедшего в негодность дома получал со-
поставимое или даже превосходящее 
по площади жилье, а  застройщик из-
влекал прибыль от последующей про-
дажи оставшихся квартир по рыноч-
ной цене� Важно отметить, что государ-
ство почти никак не регулировало по-
добную деятельность (лимитировалась 
лишь этажность зданий) и не взимало 
с нее налогов�

Плюсы «антипарохи» очевидны� Во-
первых, Греции удалось быстро удов-
летворить спрос на жилую недвижи-
мость� Благодаря ее низкой себестоимо-
сти большая часть греков стала прожи-
вать в собственных квартирах� По дан-
ным на 2017 г�, свое жилье имеют 63,9% 
домохозяйств (один из самых высоких 
показателей в  ЕС), 10% выплачивают 

ипотеку, 18,8% пользуются жильем на 
правах аренды, 7,3% живут в  кварти-
рах и домах, принадлежащих их род-
ственникам и знакомым [Thanopoulos 
2019, pp�  106–107]� Во-вторых, появле-
ние доступного жилья способствовало 
сглаживанию имущественных контра-
стов и социальной интеграции раско-
лотого гражданской войной греческо-
го общества� В-третьих, система «анти-
парохи» привела к расцвету строитель-
ной отрасли, которая с 1950 по 1973 г� 
была одним из драйверов роста эко-
номики и занятости� В-четвертых, уй-
дя из жилищного строительства, госу-
дарство экономило немалые бюджет-
ные средства на решение других задач: 
развитие транспортной инфраструкту-
ры, туризма, сельского хозяйства и пр� 
[Sakalis 2019]�

Однако строительный бум имел и 
свою негативную сторону� Возмож-
ность приобретения недорого жилья 
стала ключевым протягивающим фак-
тором набиравшей обороты урбани-
зации и взрывного роста численно-
сти населения агломерации Афин� Ес-
ли в 1950 г� оно составляло 1,35 млн, то 
в 1960 г� – 1,81 млн, в 1970 г� – 2,48 млн, 
а в  начале 1980-х  гг� превысило 3  млн 
чел� Число жителей муниципалитета 
Афин на своем пике вплотную прибли-
зилось к 900 тыс� чел�, вследствие чего в 
1980-е  гг� город стал самой плотно на-
селенной европейской столицей (впо-
следствии пальма первенства отошла 
Парижу)�

Все это неизбежно вело к  усиле-
нию транспортных проблем, ухудше-
нию ситуации с экологией, деградации 
архитектурного облика (вместо нео-
классических и модернистских зданий 
строились неказистые, но вмещавшие 
большее число жителей бетонные ко-
робки)� Афины быстро превращались 
в хао тичный и некомфортный для жиз-
ни город, по многим своим характери-
стикам напоминавший большие горо-
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да Третьего мира [Prevelakis 2002, p� 56]� 
Ответом наиболее обеспеченных сло-
ев общества стал переезд за черту горо-
да, однако из-за нехватки земли приго-
роды стремительно обрастали много-
этажными зданиями, а затем трансфор-
мировались в  города-спутники, сли-
вавшиеся с  центральной частью агло-
мерации� Интересно, что в  некоторых 
исследованиях греческих урбанис тов 
современные Афины называются «го-
родом без пригородов», и на то есть 
веские основания� Согласно данным 
Ф� Грамменоса, в начале XXI в� в наиме-
нее заселенных районах, расположен-
ных в радиусе от 6 до 13 км от афинско-
го центра, плотность населения была 
выше, чем в центральных деловых рай-
онах таких американских городов, как 
Денвер, Вашингтон, Сиэтл и Хьюстон 
[Grammenos 2011]�

Первые попытки ограничить «анти-
парохи» были предприняты в 1970-е гг� 
Так, правительство «черных полковни-
ков» издало законодательный декрет 
1003/1971 о  городском планировании 
с  учетом географических, экономиче-
ских, социальных и эстетических фак-
торов, а в  1973  г� разработало Общий 
строительный регламент, предусматри-
вавший защиту традиционных посе-
лений и строений� К ним, в частности, 
относился исторический центр Афин� 
Конституция 1975 г�, утвержденная по-
сле падения хунты, включала положе-
ние (ст�  24), согласно которому «для 
определения района как жилого, а так-
же для активизации на его территории 
градостроительной деятельности вла-
дельцы входящей в  его состав недви-
жимости в  принудительном порядке 
участвуют в  предоставлении, без ком-
пенсации со стороны соответствующей 
организации, необходимой территории 

для сооружения улиц, площадей и в це-
лом мест общего пользования, а также 
берут на себя расходы по сооружению 
основных градостроительных объек-
тов общего пользования, как это опре-
делено законом»6� Формально это поло-
жение не имело отношения к «антипа-
рохи», но на практике создавало опре-
деленные сложности как для застрой-
щиков, так и для новых владельцев соб-
ственности, которые были вынуждены 
нести дополнительные расходы на бла-
гоустройство городской территории�

Пришедшая к власти в 1981 г� социа-
листическая партия ПАСОК ставила 
своей задачей остановить приток ка-
питала и трудовых ресурсов в крупней-
шую в  стране агломерацию� В  1982  г� 
правительством был принят закон, 
в соответствии с которым при распре-
делении государственных льгот и суб-
сидировании инвестиционных проек-
тов предпочтение отдавалось отста-
лым регионам, тогда как Афины и Са-
лоники соответствующие привилегии 
утратили� Аналогичная политика ста-
ла проводиться в сфере здравоохране-
ния [Никитина 2017, с�  286]� В  1985  г� 
для столицы стал действовать новый 
генеральный план, озаглавленный как 
«Афины должны снова стать Афина-
ми»� Он предполагал заморозку неко-
торых инфраструктурных проектов 
(например, вместо строительства ме-
трополитена предпочтение было от-
дано более дешевому трамвайному 
транспорту), ужесточение экологиче-
ских стандартов, перемещение админи-
стративных сооружений за пределы го-
родского центра, а также введение ряда 
мер, затруднявших развитие производ-
ственной деятельности [Loukas 2017; 
Skayannis 2013, pp�  195–197]� При этом 
особый акцент был сделан на улучше-

6  The Constitution of Greece as Revised by the Parliamentary Resolution of April 6th 2001 of the VIIth Revisionary Parliament // 
Всемирный банк // https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/greece, дата обращения 21.04.2020.
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ние качества жизни, охране окружаю-
щей среды и культурного наследия�

Многие из этих пунктов, однако, 
так и остались на бумаге� Под давлени-
ем афинян, которые стали массово ра-
зочаровываться в  политике социали-
стов, проекты в сфере дорожно-транс-
портного строительства были реани-
мированы, а на рубеже 1990–2000-х гг�, 
во время подготовки к  Олимпийским 
играм, они и вовсе приобрели ключе-
вое значение7� В  2011  г�, в  самый раз-
гар экономического кризиса, грече-
ские власти предприняли очередную 
попытку решить проблему региональ-
ных диспропорций, реформировав ад-
министративное деление Греции (про-
грамма «Калликратис») и улучшив ка-
чество государственных услуг, предо-
ставляемых местными органами власти 
[Александрова 2017, с� 203]� Тем не ме-
нее роль Афин в экономике страны по-
прежнему огромна� В столице и приле-
гающих районах, по данным на 2017 г�, 
сосредоточено 47% ВВП, а в расчете на 
душу населения валовой региональный 
продукт Аттики в 1,3 раза выше средне-
го по Греции�

После принятия генплана население 
муниципалитета Афин действительно 
стало сокращаться: если в 1981 г� в нем 
проживали 886 тыс� чел�, то в 2011 г� – 
всего 664  тыс� (снижение на 25%)� Но 
вопрос о  том, в  какой мере это бы-
ло связано с  мерами регулирования, а 
в какой – с другими факторами (напри-
мер, началом демографической стагна-
ции), остается открытым� Кроме того, 
следует учитывать, что в  агломерации 
население росло до конца 1980-х  гг�, а 
в Аттике – до начала XXI в� Эпоха «ан-
типарохи» окончательно завершилась 
лишь в 2006 г�, когда в Греции были вве-
дены изменения в налоговое законода-

тельство, в  соответствии с  которыми 
прежний собственник участка должен 
был уплатить налог в  размере 18% от 
стоимости квартир, полученных в  ре-
зультате сделки с застройщиком�

Внешняя миграция, сегрегация 
и дома-призраки

Так и не решив проблему перена-
селенности и связанного с  ней низко-
го качества городской среды, на рубеже 
XX–XXI  вв� власти Афин столкнулись 
с  новым вызовом  – массовой внеш-
ней миграцией� Ее причинами стали 
геополитические процессы в  соседних 
странах и регионах: распад Советско-
го Союза и Югославии, трансформа-
ционные процессы в  Албании, а в  на-
чале текущего столетия  – политиче-
ская дестабилизация на Ближнем Вос-
токе и события «арабской весны»� Не-
малую роль в  этом сыграло присоеди-
нение Греции в  2000  г� к  Шенгенскому 
соглашению, в результате которого она, 
наряду с  Италией, стала для мигран-
тов главными вратами в  Европу� Ми-
грационные проблемы Греции оказа-
лись в центре внимания мировых СМИ 
в  2015  г�, когда в  разгар европейско-
го кризиса беженцев в страны ЕС при-
были 856 тыс� мигрантов, использовав-
ших в качестве перевалочной базы гре-
ческие острова, расположенные вблизи 
Эгейского побережья Турции (Лесбос, 
Хиос, Самос и др�)�

Иммиграция в Грецию имеет узкую 
географическую направленность: при-
ток мигрантов приходится главным об-
разом на крупные города, располагаю-
щие возможностями для трудоустрой-
ства� Мигранты в первом поколении со-
ставляют 9,1% постоянного населения 

7  Так, в 2000 г. были открыты две новые линии метрополитена, в 2001 г. – Афинский международный аэропорт им. Э. Венизелоса.
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Аттики, тогда как в среднем по Греции 
их доля – всего 6,4%8� Большинство ми-
грантов, проживающих в данном ре гио-
не (81%), – выходцы из стран, не входя-
щих в Европейский союз� В муниципа-
литете Афин концентрация мигрантов 
еще выше и достигает 23%� По нацио-
нальному составу мигрантов достовер-
ной статистики нет, поскольку значи-
тельную их часть составляют граждане 
третьих стран, находящиеся в  городе 
нелегально и не подававшие прошений 
о предоставлении вида на жительства� 
Среди тех, кто соответствующее разре-
шение получил, большинство образу-
ют албанцы (49%), филиппинцы (8%), 
бангладешцы (6%), украинцы и египтя-
не (по 5%), грузины и пакистанцы (по 
4%) [Working Together for Local Integra-
tion 2018, p� 21]� Очевидно, однако, что 
общая доля албанцев среди иммигран-
тов несколько ниже (поскольку при по-
лучении вида на жительства у них, как 
правило, не возникает проблем), тогда 
как доля приехавших из стран Афри-
ки и Ближнего Востока, напротив, су-
щественно выше� Кроме того, в Афинах 
временно находится немало мигрантов, 
которые рассматривают город как вре-
менное пристанище и планируют по-
давать прошение об убежище в других 
странах ЕС�

В научных исследованиях феномен 
внешней миграции в  Афинах рассма-
тривается в  общестрановом контексте 
трансформации Греции из моноэтни-
ческого в полиэтническое государство� 
Соответственно, наибольший интерес 
вызывают такие вопросы, как эконо-
мическая и политическая интеграция 
беженцев и экономических мигрантов 
в  принимающее сообщество [Baldwin-
Edwards 2005; Anagnostou et al. 2016], 
отношение к ним со стороны местных 

жителей, межэтнические столкнове-
ния, возросшая в  середине 2010-х  гг� 
популярность ультранационалистиче-
ских партий в городских районах с вы-
сокой долей мигрантского населения 
[Sekeris, Vasilakis 2016; Vasilakis 2017]� 
Однако некоторые аспекты в  научной 
литературе изучены не столь широко, 
в их числе – влияние новой миграцион-
ной волны на пространственное разви-
тие Афин, которое выражалось в  пер-
вую очередь в  процессах социальной 
и этнической сегрегации и появлении 
кварталов-гетто�

Городская сегрегация – явление для 
греческой столицы не новое� Еще в пер-
вой половине XX в� существовало раз-
деление, хотя и достаточно условное, на 
богатый восток (включая фешенебель-
ный район Колонаки, где селились чи-
новники, врачи, юристы и представи-
тели других высокооплачиваемых про-
фессий) и пролетарский запад (рай-
оны Метаксургио, Гази, Псири  и  пр�)� 
В  межвоенные годы, как уже отмеча-
лось, государство сознательно разме-
щало малоазийских греков в афинских 
предместьях� В  1980-е  гг� сегрегации 
способствовал переезд состоятельных 
жителей в  пригороды, а также упадок 
некоторых рабочих кварталов в  связи 
с начавшейся в городе деиндустриали-
зацией�

Интересно, что помимо сегрегации 
по районам и кварталам, в Афинах по-
лучила распространение так называе-
мая вертикальная сегрегация, которая 
заключалась в том, что богатые афиня-
не стали селиться в  просторных апар-
таментах на верхних этажах, тогда как 
нижние этажи дробились на множе-
ство малогабаритных квартир, которые 
продавались либо сдавались в  аренду 
приезжим грекам� Такая практика была 

8  Database on Migrants in OECD Regions // OECD // https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REGION_MIGRANTS#, дата 
обращения 21.04.2020.
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характерна не только для многоэтаж-
ных строений, появившихся во время 
расцвета «антипарохи», но и для мень-
ших по размеру зданий, сохранивших-
ся в центральных районах� В 1999-е гг� 
нижние этажи зданий стали пользо-
ваться спросом со стороны иностран-
ных мигрантов, которые не могли се-
бе позволить аренду (и, тем более, по-
купку) более дорого жилья� По подсче-
там, сделанным Т� Малутасом и С� Спи-
реллисом, в  муниципалитете Афин 
в 2011 г� среди обитателей первых эта-
жей доля иммигрантов составляла при-
мерно 22%, цокольных этажей  – 39%, 
подвальных помещений – 69% [Malou-
tas 2015]�

Миграционная волна 1990–2000-х гг� 
существенно изменила облик грече-
ской столицы� Самые яркие приме-
ры  – площадь Омония, ставшая бла-
годаря своему удачному местоположе-
нию и сравнительно низким ценам на 
аренду средоточием нелегалов, а также 
прилегающие к  ней кварталы районов 
Экзархия, Вати  и  пр� Важно отметить, 
что компактное расселение характер-
но главным образом для иммигрантов 
из стран Южной Азии, Ближнего Вос-
тока и Северной Африки9, которые ху-
же всего ассимилируются и тяготеют 
к  созданию закрытых этнических со-
обществ, существующих автономно от 
остального населения� В  центре Афин 
действует порядка ста подпольных ме-
четей, большая часть которых находит-
ся в гаражах и подвальных помещениях 
афинских зданий�

В греческой научной литературе 
[Rerres 2010], равно как и в  публици-

стических статьях [Hrisohoou 2012], по-
священных миграционному вызову, ча-
сто говорится о геттоизации Афин� По 
сути это верно, однако появление не-
благополучных районов нельзя объ-
яснить исключительно фактором ми-
грации� Появление в  греческой столи-
це десятков тысяч инокультурных ми-
грантов не породило, а лишь обостри-
ло застарелые проблемы городского 
развития, ускорив и без того быстрый 
отток из целого ряда центральных рай-
онов представителей среднего класса и 
заселение этих районов маргинальны-
ми слоями общества, среди которых 
мигранты зачастую составляют важ-
ную, но не доминирующую часть� Так, 
известный по новостным лентам район 
Экзархия в последние десятилетия стал 
пристанищем не только беженцев, но и 
деклассированных коренных жителей: 
нищих, безработных, «вечных студен-
тов», анархистов и пр� Широко распро-
страненным явлением стал сквоттинг – 
самовольное заселение оставленных 
прежними владельцами зданий (до-
мов-призраков), число которых только 
в историческом центре составляет по-
рядка полутора тысяч10�

Рецессия, джентрификация 
и ренессанс городского 
планирования

«Великая рецессия» конца 2000-х  – 
первой половины 2010-х гг� оказала се-
рьезное влияние на развитие Афинской 
агломерации� Снижение валового ре-
гионального продукта, сокращение ин-

9  Так, 88% всех проживающих в Аттике пакистанцев приходится на муниципалитет Афин, прежде всего район Омонии. 
Индекс централизации, отражающий уровень концентрации отдельных групп населения в центральной части агломерации, 
для выходцев из развивающихся стран составляет 0,213, для албанцев – 0,116, а для мигрантов из развитых стран – лишь 0,035 
[Arapoglou 2006, p. 27].
10  Forget the Parthenon: How Austerity Is Laying Waste to Athens' Modern Heritage (2017) // The Guardian // www.theguard-
ian.com/cities/2017/sep/12/athens-modern-heritage-austerity-neoclassical-architecture-acropolis-greece, дата обращения 
21.04.2020.
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вестиций в  городскую инфраструкту-
ру, катастрофическая ситуация с заня-
тостью (в 2013 г� безработица достига-
ла 28,7% экономически активного насе-
ления), рост социальной напряженно-
сти, массовые акции протеста и улич-
ные беспорядки – вот далеко не полный 
перечень проблем, с  которыми Афи-
ны сталкиваются на современном эта-
пе� Вместе с тем экономический кризис 
отрыл перед городом новые возможно-
сти, которые, при адекватной полити-
ке властей, могут заложить основу для 
улучшения городской среды если не во 
всей столице, то по крайней мере в от-
дельных ее районах� В первую очередь 
это относится к историческому центру 
Афин, куда после падения цен на недви-
жимость (в 2017 г� в среднем по городу 
они были на 44% ниже, чем до кризи-
са) потянулись многочисленные джен-
трификаторы: рестораторы, отельеры, 
представители творческих профессий 
(музыканты, художники, дизайнеры)� 
В  Псири («афинском Сохо»), Гази, Ке-
рамике, Петралоне и других районах на 
месте полуразрушенных зданий появи-
лись картинные галереи; ранее заселен-
ные мигрантами и гражданами с  низ-
ким уровнем доходов цокольные эта-
жи были переоборудованы в кафе и ма-
газины; повсеместным явлением стала 
посуточная сдача квартир в аренду ту-
ристам�

Джентрификация в  Афинах имеет 
ряд особенностей� Во-первых, следует 
отметить ограниченный характер это-
го явления� Она началась сравнитель-
но недавно (хотя район Плака, самый 
близкий к Акрополю, был облагорожен 
еще на исходе прошлого века) и охвати-
ла лишь центр города� Во-вторых, гре-
ческие предприниматели покупают и 
арендуют недвижимость в  указанных 
районах, как правило, с  целью разви-
тия бизнеса, ориентированного на ино-
странных туристов, а не для собствен-
ного проживания� Это, однако, вовсе не 

означает, что они паразитируют на воз-
росшем в 2010-е гг� туристическом по-
токе� Напротив, благодаря их деятель-
ности в городе растет число мест, пред-
ставляющих интерес для гостей горо-
да, – от небольших частных музеев до 
ночных клубов и салонов татуировок� 
В-третьих, в  большинстве районов, 
подверженных джентрификации, име-
ет место своеобразная чересполосица: 
отреставрированные здания соседству-
ют с  домами-призраками, новые скве-
ры  – с  разбитыми тротуарами, твор-
ческая богема  – с  нелегальными им-
мигрантами� В-четвертых, правитель-
ство Греции и городские власти оказы-
вают всемерную поддержку этому про-
цессу� Так, Министерство охраны окру-
жающей среды совместно с Министер-
ством экономики приняли стимулиру-
ющие меры для реконструкции райо-
на Метаксургио, предоставив налого-
вые вычеты предпринимателям, зани-
мающимся восстановлением обветша-
лых зданий, и снизив ставку налога на 
передачу прав на недвижимость� Кроме 
того, джентрификаторы стали привле-
каться к разработке планов городского 
развития [Alexandri 2018]� Используют-
ся и карательные меры� В 2019 г� в Эк-
зархии, которую ранее силы правопо-
рядка обходили стороной, консерва-
тивное правительство во главе с К� Ми-
цотакисом провело серию полицейских 
операций, направленных на выдворе-
ние нелегальных иммигрантов из этого 
проблемного района�

Отношение в джентрификации 
в  греческом обществе неоднозначное� 
Несмотря на то что этот процесс объ-
ективно способствует облагоражива-
нию центральной части Афин и разви-
тию туристического потенциала, у не-
го есть и негативные стороны� Главны-
ми его жертвами стали малообеспе-
ченные жители города, столкнувшиеся 
с ростом цен на аренду недвижимости 
в  своих районах� Оплотом набираю-
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щего обороты движения против джен-
трификации стала уже упомянутая Эк-
зархия, где местные анархисты объ-
явили войну полиции, девелоперам, ту-
ристам, яппи, хипстерам и отдельно  – 
компании Airbnb11 (популярной интер-
нет-площадке для размещения предло-
жений о  краткосрочной аренде недви-
жимости)� Примечательно, что интере-
сы анархистов здесь полностью совпа-
дают с  интересами владельцев тради-
ционных отелей и ресторанов, которым 
становится все сложнее конкурировать 
с  новомодными сервисами, предлагае-
мыми джентрификаторами�

Еще одна особенность сегодняш-
них Афин  – возросший интерес вла-
стей к стратегическому планированию 
и разработка соответствующих доку-
ментов, учитывающих новые экономи-
ческие реалии и согласующихся с  об-
щеевропейской повесткой дня в  обла-
сти городской политики� В 2014 г� Ми-
нистерством окружающей среды и 
энергетики была принята региональ-
ная программа, в основу которой легла 
концепция устойчивого развития� В ка-
честве приоритетных направлений бы-
ли обозначены улучшение имиджа го-
рода (флагманским проектом в этой об-
ласти стало преобразование централь-
ной улицы Панепистимиу в  пешеход-
ную зону), повышение устойчивой го-
родской мобильности, защита и устой-
чивое управление пригородами и гор-
ными территориями, а также прибреж-
ной зоны [YPEKA 2014]� Схожие зада-
чи ставит утвержденный в  том же го-
ду первый за 29 лет Генеральный план 
развития Афин и Аттики, в  котором 
акцент делается на озеленении города, 
охране природных экосистем и умном 
использовании городского ландшаф-
та и водных ресурсов [Papageorgiou, 

Gemenetzi 2017]� Принятая на муници-
пальном уровне Стратегия устойчи-
вого развития Афин до 2030 г�, в свою 
очередь, направлена на решение таких 
ключевых проблем, как сейсмическая 
уязвимость зданий, изменение клима-
та, гражданские беспорядки, киберпре-
ступность, макроэкономические вы-
зовы, износ инфраструктуры, некон-
тролируемая иммиграция и недоверие 
к  городским службам [City of Athens 
2017]�

Очевидно, что авторы этих и дру-
гих подобных документов исходят из 
того, что пик урбанизации региона уже 
пройден и главной задачей сейчас яв-
ляется улучшение условий жизни насе-
ления� При этом во главу угла ставится 
не строительство дорогостоящих ин-
фраструктурных объектов, как это бы-
ло в период до проведения Олимпиады, 
а устранение социальных и экономи-
ческих контрастов, ревитализация де-
прессивных районов, помощь (при со-
действии муниципальных органов вла-
сти и институтов гражданского обще-
ства) наиболее уязвимым группам на-
селения, включая иммигрантов�

* * *
История Афин представляет собой 

любопытный «кейс» растянувшегося 
на два столетия противостояния двух 
начал городского развития  – государ-
ственно-планового и стихийно-рыноч-
ного� С одной стороны, власти стреми-
лись спланировать городские процессы 
и привести их в  соответствие со стра-
тегиями, отвечающими, с их точки зре-
ния, интересам греческого общества и 
государства� План построения образцо-
во-показательной европейской столи-
цы Клеантиса – Шауберта, попытка пар-
тии ПАСОК искусственно повернуть 

11  Athens, Greece: Breaking the Sword of Capital Hanging over Exarcheia (2019) // https://actforfree.nostate.net/?p=33531, дата 
обращения 21.04.2020.
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вспять урбанизацию Аттики и снизить 
значение Афин для греческой экономи-
ки, современные инициативы в области 
устойчивого развития – это яркие, но не 
единственные примеры такого подхода� 
С  другой стороны, огромное влияние 
на развитие города оказывали внеш-
ние факторы, которые едва ли могли 
быть учтены акторами городской поли-
тики и неоднократно приводили к кра-
ху стройных, на первый взгляд, концеп-
ций, а в  отдельные пе риоды (особен-
но в эпоху «антипарохи») и вовсе вы-
нуждали государство уходить из сфе-
ры городского планирования� В случае 
с Афинами среди таких факторов наи-
большее значение приобрела миграция, 
как внешняя, так и внут ренняя� Имен-
но она в конечном счете предопредели-
ла гипертрофированную роль столицы 
в  экономике Греции� Она же породи-
ла значительную часть стоящих перед 
городом проблем, на решение которых 
уйдет не одно десятилетие�
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ABSTRACT. This article attempts to as-
sess the role of migration processes in the 
urban development of Athens over an ex-
tended period of time – since 1834, when 
the city became the capital of an independ-
ent Greek state, up to this day. The histo-
ry of modern Athens, which in less than a 
century has turned from a small regional 
center into one of the ten largest urban ag-

glomerations in the European Union, is a 
peculiar case of Mediterranean-type spon-
taneous urbanization with all its draw-
backs, such as illegal construction, exces-
sively high population density and infra-
structural problems. At the turn of the 20th 
century Athens faced a new challenge  – 
the mass inflow of immigrants from the 
former Yugoslavian countries and Alba-
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nia, and after Greece entered the Schengen 
zone – from the countries of North Africa, 
the Middle East and South Asia. During 
the 2015 migration crisis, Greece became 
the main gateway for hundreds of thou-
sands of refugees and economic migrants 
to the European Union. These trends have 
had a direct impact on the economy and 
social environment of the Greek capital, 
reinforcing challenges such as an increase 
in the number of low-income residents, 
ethnic segregation by regions and subur-
banization – relocation of indigenous peo-
ple from a dilapidated center to safer and 
more comfortable suburbs and satellite 
towns.

The need for a transition to more re-
sponsible urban planning became appar-
ent in the 1980s, when the first (to be leg-
islated) master plan was adopted, which 
determined the development strategy for 
the manufacturing sector, transport sys-
tem, land use and housing market poli-
cies. A serious incentive for the implemen-
tation of infrastructure projects – partial-
ly funded by EU structural funds  – was 
the holding of the 2004 Olympic Games. 
In 2014, against the backdrop of a debt cri-
sis and economic recession, the city admin-
istration adopted Athens Resilience Strate-
gy for 2030, which takes into account such 
chronic problems as infrastructure deg-
radation, irregular migration, as well as 
poor management at the regional and pre-
fectural levels. Presently, due to the lack of 
necessary financial resources, a decisive 
role in improving the urban environment 
is assigned to the private sector. Thus, mu-
nicipal authorities contribute to the gen-
trification of the central regions of Athens, 
which have got unfulfilled tourism and in-
vestment potential, providing significant 
tax benefits and incentives for doing busi-
ness.

KEY WORDS: Athens, migration pro-
cesses, suburbanization, segregation, gentri-
fication, urban planning
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АННОТАЦИЯ. Одной из наиболее 
важных тенденций современного эта-
па социально-экономического развития 
стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) яв-
ляется ускорение процесса урбаниза-
ции, который будет определять буду-
щее региона. К  2050  г. доля городского 
населения в  составе всего населения ре-
гиона должна возрасти до 65% по срав-
нению с 42% в настоящее время. Автор 
статьи отмечает, что процесс урба-
низации в ЮВА имеет ряд отличитель-
ных характеристик. Во-первых, следует 
отметить неравномерность распреде-
ления городского населения по странам 
региона. Во-вторых, наблюдается уско-
ренный рост средних по размеру городов. 
В-третьих, в  социально-экономических 
и политических системах стран ЮВА 
по-прежнему доминируют крупные горо-
да и прежде всего столицы. Являясь фун-
даментом экономического роста и соци-
ального прогресса, урбанизация в то же 
время таит в себе угрозу ухудшения сре-
ды обитания для почти половины на-
селения региона. При всем разнообразии 
социально-экономического развития и 
политического устройства стран ЮВА 

экологическая ситуация в  их городах, 
и прежде всего столицах, поразитель-
но схожа, что свидетельствует о  на-
личии общих причин, вызывающих обо-
стрение экологических проблем. В  ста-
тье отмечается, что экологическая на-
пряженность в  городах, спровоцирован-
ная, в первую очередь, проблемами, свя-
занными с  урбанизацией, в  то же вре-
мя является и проявлением общенаци-
онального экологического кризиса, при-
чина которого – в осуществлении моде-
ли экстенсивного экономического разви-
тия, реализация которой сопровожда-
ется переэксплуатацией природных ре-
сурсов и ростом загрязнения окружаю-
щей среды. Обострение экологической 
обстановки в  городах, проявляющееся 
в  высоком уровне загрязнения окружаю-
щей среды, ограничении доступа населе-
ния к источникам питьевой воды, нара-
щивании производства твердых отхо-
дов при несовершенстве технологий их 
утилизации, обесценивает результаты 
экономического и социального прогрес-
са стран ЮВА. В статье подробно рас-
сматриваются основные экологические 
проблемы городов, анализируются при-
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чины их возникновения и оцениваются 
возможности их разрешения. Последнее 
предполагает комплексный подход к пре-
одолению экологического кризиса при 
осуществлении мер на разных уровнях и 
в разных сферах. Автор приходит к вы-
воду, что несмотря на то, что в послед-
ние годы наметились определенные пози-
тивные сдвиги в  подходе властей к  ре-
шению наиболее острых экологических 
проблем, тем не менее рассчитывать 
в  скором времени на заметное улучше-
ние экологической обстановки в городах 
не приходится без изменения самой фи-
лософии развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юго-Восточная 
Азия, урбанизация, экологические про-
блемы, экологическая инфраструктура, 
климатические изменения, экономиче-
ское развитие, загрязнение атмосфер-
ного воздуха, «умный» город

Предположение, что битва за устой-
чивое развитие будет выиграна или про-
играна в  городах, вполне обоснованно, 
учитывая продолжающийся рост чис-
ленности городских жителей в мире� Се-
годня эта цифра достигает 3,9 млрд чел� 
(более половины населения земного ша-
ра), а к 2030 г� должна возрасти до 5 млрд 
чел� Города играют важную роль в сти-
мулировании экономического роста, 
в  улучшении уровня жизни населения, 
являются центрами деловой активно-
сти и инновационного развития� Города 
производят 70% мирового ВНП� В то же 
время урбанизация связана с  рисками, 
к которым относится и ухудшение сре-
ды обитания человека в результате обо-
стрения экологических проблем� При-
мер стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) 
достаточно убедительно доказывает: не-
контролируемая урбанизация сопрово-
ждается экологическими потерями, ко-
торые, в  свою очередь, обесценивают 
результаты экономического и социаль-
ного прогресса�

Урбанизация в странах ЮВА. 
Общая характеристика

Совокупный объем экономики 
стран ЮВА, численность населения ко-
торых превышает 620 млн чел� (8,8% на-
селения планеты), сопоставим с  седь-
мой экономикой мира (после США, 
Китая, Японии, Германии, Великобри-
тании и Франции)� Согласно имею-
щимся оценкам, они имеют потенци-
ал продвинуться на четвертую пози-
цию по этому показателю� ВНП реги-
она, по прогнозам, утроится за период 
с 2013 по 2040  г� Согласно данным ис-
следования Азиатского банка развития 
Asia  2050, драйвером экономического 
роста останутся города [Steinberg, Ha-
kim 2018]� В течение ближайших 20 лет 
города будут обеспечивать 70% приро-
ста ВНП�

Экономическое развитие и урба-
низация  – процессы взаимосвязан-
ные� С  экономическим ростом в  ЮВА 
связан и ускоряющийся процесс урба-
низации, который лежит в  основе их 
экономической модернизации в  рам-
ках реализации стратегии догоняюще-
го развития на основе экспортоори-
ентированной модели индустриали-
зации� Городское население, пополня-
ющееся в  основном за счет миграции 
избыточной рабочей силы из сельских 
районов, возросло с 62 млн в 1980 г� до 
280 млн в 2015 г�, а к 2030 г� должно со-
ставить уже 372  млн чел� К  2050  г� его 
доля в составе всего населения региона 
должна возрасти до 65% по сравнению 
с 42% в настоящее время [ASEAN 2018, 
pp� 16–17]� А это означает, что появятся 
200  млн новых горожан� Темпы роста 
численности городских жителей пре-
восходят средние показатели для всего 
населения и составляют 3% в год�

Процесс урбанизации в ЮВА имеет 
ряд отличительных характеристик�

Во-первых, следует отметить нерав-
номерность распределения городско-
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го населения по странам региона в за-
висимости от стадии их экономиче-
ской модернизации� Самый высокий 
уровень урбанизированности у Синга-
пура, который опережает страны и по 
экономическим показателям,  – 100% 
(выше, чем в  Японии и США)� За ним 
следуют Малайзия (75%), Индонезия 
и Таиланд (50%), Филиппины (44%), 
Вьетнам (30%), Лаос (30,6%) и Камбод-
жа (20%) [Florida, Fasche 2017, p� 7]� По 
прогнозам на 2030  г�, эти показатели 
возрастут во всех странах региона, что 
коррелируется с  динамикой их эконо-
мического развития�

Во-вторых, наблюдается ускоренный 
рост средних по размеру городов с насе-
лением от 300 тыс� чел� в результате рас-
ширения пространственных границ ур-
банизации под влиянием таких факто-
ров, как развитие торговли и интеграци-
онных связей между странами региона 
и за его пределами, создание экономиче-
ских кластеров и городов-спутников во-
круг мегаполисов1� В 2018 г� в Таиланде 
было зарегистрировано 28 городов с на-
селением 300  тыс� чел� (в  2014  г�  – 19)� 
За этот же период на Филиппинах воз-
никло 13 новых средних по размеру го-
родов, во Вьетнаме – два, в Малайзии – 
один� В их состав к 2050 г� должно вой-
ти 200 новых городов [Sustainable Urban 
Infrastructure Transitions 2018, p� 5]� В го-
родах, число жителей которых не пре-
вышает 500 тыс� чел�, проживает 67% го-
родского населения ЮВА (165 млн) [Yap 
Kioe Sheng 2011]� Именно здесь будут на-
блюдаться самые высокие темпы приро-
ста численности населения, прежде все-
го за счет миграции сельских жителей из 
прилегающих областей�

В-третьих, в социально-экономи-
ческих и политических системах стран 
ЮВА по-прежнему доминируют круп-
ные города и прежде всего столицы� 

Отличительной чертой процесса ур-
банизации в регионе является концен-
трация городского населения в  столи-
цах, ставших мегаполисами� Напри-
мер, Бангкок по численности населения 
превосходит второй по величине город 
страны Чиенгмай в 15,2 раза, Джакар-
та – город Сурабаи в 3,6 раза� Для Ма-
нилы этот показатель составляет 13:1, 
Куала-Лумпура – 24:1, Хошимина – 8:1�

Самым населенным городом ЮВА 
является Манила (13,0 млн чел�), за ней 
следует Джакарта (10,3  млн), Бангкок 
(9,3  млн), Хошимин (7,3  млн), Куала-
Лумпур (6,9 млн) и Сингапур (5,6 млн 
чел�)� Согласно оценкам World Urban-
ization Prospects, к 2035 г� население Хо-
шимина возрастет на 55%, Куала-Лум-
пура, Манилы и Джакарты  – на 30%, 
Бангкока – на 25% [Yusuke Suzuki 2019]�

Столичные районы отличаются от 
других городов не только по численно-
сти населения, но и по экономическим 
показателям, и по уровню жизни насе-
ления� Бангкок производит три четвер-
ти (75,9%) ВНП страны, Манила – 64,2%, 
Куала-Лумпур – 50,8%, Джакарта – 36,1% 
и Хошимин – 38,2%� Доход на душу на-
селения в  Маниле и Хошимине в  6  раз 
выше, чем в целом по стране, в Бангко-
ке  – в  4  раза, в  Куала-Лумпуре и Джа-
карте – в 3 раза� В число самых богатых 
по ВНП городов мира (всего 151 город) 
входят Сингапур (215  млрд долл�), Ма-
нила (149 млрд долл�), Бангкок (119 млрд 
долл�) и Джакарта (92  млрд долл�) [Yap 
Kioe Sheng 2013]�

Проблема современных городов со-
стоит в том, что им необходимо одно-
временно решать несколько задач: под-
держивать экономический рост и удов-
летворять потребности растящегося по 
численности населения с минимальны-
ми для окружающей среды потерями� 
Однако если ускоренный процесс урба-

1  В регионе зарегистрировано 1600 экономических кластеров, или экономических зон различного типа.
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низации будет осуществляться и далее 
в рамках модели экономического роста, 
основанной на интенсивном использо-
вании природных ресурсов и росте за-
грязнения окружающей среды, то рас-
считывать на улучшение экологиче-
ской ситуации в городах ЮВА не при-
ходится� Наоборот, к имеющимся про-
блемам прибавятся новые�

Экологические последствия 
урбанизации

Поскольку темпы урбанизации от 
года к  году возрастают, то, соответ-
ственно, растет и число экологических 
проблем городов� С  учетом динамики 
роста населения в  столичных районах 
было бы логично объяснить ухудшение 
экологической ситуации демографиче-
скими процессами� Не отрицая влияния 
демографического фактора на дестаби-
лизацию экологических процессов, сле-
дует учитывать и то, что негативный ха-
рактер его воздействия на окружающую 
среду проявился и обострился в  пери-
од осуществления стратегии форсиро-
ванной экономической модернизации� 
Крупные города, прежде всего столич-
ные, обязаны своим ростом проведению 
программ промышленного развития, 
в ходе которых они и обрели свой статус 
торгово-промышленных и финансовых 
центров региона и стали местом притя-
жения для переселенцев из других райо-
нов страны� И поскольку индустриаль-
ное развитие первоначально локализо-
валось в пределах крупных городов, то 
они в первую очередь и ощутили на се-
бе все негативные последствия осущест-
вляемой модели экстенсивного эконо-
мического роста�

Концентрация промышленных объ-
ектов, жилых построек, транспортных 
средств в  сочетании с  предельно вы-
сокой плотностью населения повыша-
ют степень экологического риска, свя-

занного с  ростом столичных районов� 
Процесс развития последних сопро-
вождается усилением воздействия ан-
тропогенного и техногенного факто-
ров на окружающую среду� Естествен-
ные адаптационные возможности го-
родской экосистемы выдержать воз-
растающую антропогенную нагрузку 
либо уже исчерпаны, либо находятся 
на пределе� Это подтверждает и пока-
затель ресурсного следа городов ЮВА� 
При темпе роста городского населения 
на 3% в год выбросы двуокиси углеро-
да возрастают на 6,1%� К 2025 г� объем 
производства отходов увеличится на 
150% по сравнению с 1995 г� Многие го-
родские районы попадают в зону повы-
шенного риска, связанного с изменени-
ем климата [ASEAN 2018, p� 4]�

Обострение экологической обста-
новки в  городах, связанное с  высоким 
уровнем загрязнения окружающей сре-
ды, ограниченным доступом населения 
к  источникам питьевой воды и сани-
тарным удобствам, а также нерешенно-
стью жилищного вопроса, превраща-
ется в  острейшую проблему для боль-
шинства стран ЮВА� Попытки улуч-
шить состояние городской экосистемы 
предпринимаются на протяжении по-
следних 20 лет, но пока ощутимых ре-
зультатов не дали�

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ
Большинство экологических про-

блем городов связано с  проведени-
ем программ индустриализации� Пре-
вращение их в  центры экономиче-
ской активности сопровождается ро-
стом промышленного производства 
с  сопутствующим увеличением техно-
генной нагрузки на окружающую сре-
ду, что, в первую очередь, проявляется 
в загрязнении воздуха� В большинстве 
стран региона создана административ-
но-командная система экологического 
регулирования, в соответствии с кото-
рой вводятся нормы выбросов для про-
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мышленных предприятий� Несмотря 
на то, что эта система далека от совер-
шенства, она позволяет снизить эко-
логическую угрозу, исходящую от ста-
цио нарных источников загрязнения, 
чего нельзя сказать о  транспортных 
средствах� На их долю приходится до 
75% вредных выбросов в атмосферу�

Практически для всех столичных 
городов (за исключением Сингапура) 
характерно превышение уровня взвеси 
и углекислого газа в воздухе сверх уста-
новленных стандартов� По содержанию 
опасных взвесей в  атмосфере Джакар-
та, Бангкок, Ханой и Хошимин, как и 
в середине 1990-х  гг�, относятся к чис-
лу самых загрязненных городов ми-
ра� Смертность от загрязнения возду-
ха в Джакарте оценивается в 7 тыс� чел� 
в год� При этом число горожан, подвер-
женных воздействию загрязнения ат-
мосферы, возросло с  35% в  2011  г� до 
58% в  2016  г� И они были вынуждены 
потратить 51,2  трлн рупий (79  млрд 
долл�) на лечение болезней, вызванных 
плохой экологией2�

Непоправимый урон здоровью лю-
дей наносят токсичные выбросы, про-
изводимые угольными тепловыми 
электростанциями, транспортными 
средствами, промышленными пред-
приятиями, бытовым хозяйством, му-
сорными свалками� Этот далеко не пол-
ный перечень источников загрязне-
ния атмосферы остается неизменным 
на протяжении многих лет� И ситуация 
может только ухудшиться, учитывая 
запланированный ввод в эксплуатацию 
пяти новых угольных электростанций 
в  окрестностях Джакарты� Их токсич-
ные выбросы сопоставимы с  объемом 
эмиссий 10  млн автомобилей, на ко-
торые приходится 70% общего объема 

выбросов в  воздушное пространство 
столичного района3�

Автомобильный парк Джакарты по-
стоянно пополняется за счет частных 
транспортных средств, ставших симво-
лом материального благополучия сред-
него городского класса� Муниципаль-
ные власти пытаются решить эту про-
блему за счет введения ограничений 
на использование личных транспорт-
ных средств, но результат оказывает-
ся минимальным� Индонезия на  5  лет 
отстает от Таиланда по стандартам ка-
чества используемого автомобильно-
го топлива� К тому же популярным ви-
дом столичного транспорта в  услови-
ях постоянных пробок на дорогах оста-
ются конструкцонно устаревшие и эко-
логически опасные модели мотоциклов 
с двухтактным двигателем�

Летом 2019 г� экологическая ситу-
ация в  столице Индонезии настоль-
ко обострилась, что ее последствием, 
согласно выводам ученых из универ-
ситета Чикаго, может стать сокраще-
ние продолжительности жизни горо-
жан на 2–3  года� Жители столицы по-
дали иски в  судебные инстанции про-
тив центральных и местных властей, от 
которых они хотели добиться принятия 
нового закона по контролю над загряз-
нением атмосферы взамен устаревшего 
от 1999 г�, повысить эффективность си-
стемы мониторинга за состоянием воз-
душного пространства и обеспечить до-
ступ общественности к информации�

Экономические потери от загряз-
нения атмосферы в  Бангкоке (по это-
му показателю столица Таиланда за-
нимает седьмое место в  мире) возрос-
ли с 211  млрд батов (6,7  млрд долл�) 
в  1990  г� до 871  млрд батов (27  млрд 
долл�) в 2013 г�4 Страдают от астмы 10–

2  Jakarta Now Rivals Beijing and New Delhi for Dirty Air (2019) // Bangkok Post, July 4, 2019 // https://www.bangkokpost.com/
world/1706910/jakarta-now-riv, дата обращения 21.04.2020.
3  Walton K. (2019) Jakarta’s Air Quality Kills Its Residents – and It’s Getting Worse // The Interpreter, July 5, 2019 // www.lowyinstitute.
org/the-interpreter/jakarta-s-air-quality-kills-its-residents-and-it-s-getting-worse, дата обращения 21.04.2020.
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15% местных детей, и их число с  каж-
дым годом возрастает, поскольку смог 
уже на протяжении ряда лет накрыва-
ет столицу� По мнению министра при-
родных ресурсов и экологии Варавут 
Слипа-оча, это стихийное бедствие 
на 76% связано с  вредными выброса-
ми транспортных средств, число кото-
рых в Бангкоке за последнее десятиле-
тие возросло в 2 раза (до 10,5 млн еди-
ниц), что приводит к пробкам на доро-
гах� В часы пик средняя скорость на ав-
тотрассах не превышает 19 км/ч�

Автодорожная сеть, которая за-
нимает только 9% от общей площади 
Бангкока (для Токио этот показатель 
составляет 25%, Нью-Йорка – 30%), не 
справляется с  возрастающей из года 
в год транспортной нагрузкой� Бангкок 
застраивался, не имея планов развития 
автодорожной системы� Трудности со 
строительством новых дорог возника-
ют из-за нехватки площадей и высокой 
стоимости земли в Бангкоке� Согласно 
статистике, ежедневно в  городе реги-
стрируется 1000  новых транспортных 
средств� Однако не было принято ни-
каких мер по их ограничению� В насто-
ящее время 65% жителей столицы ис-
пользуют личный транспорт для пере-
движения по городу (4,3  млн единиц) 
и лишь 35%  – городской� В  задачу го-
родской администрации входит стро-
ительство новых линий метро и над-
земных электричек, что позволит уве-
личить число жителей Бангкока, поль-
зующихся услугами городской транс-
портной системы, до 50%5� По оцен-
кам экспертов, страна теряет 11  млрд 

батов (317 млн долл� в год), или 60 млн 
батов в сутки, из-за пробок на дорогах 
в Бангкоке6�

Однако имеются и другие источни-
ки загрязнения  – выбросы промыш-
ленных предприятий и сельского хо-
зяйства� По подсчетам экспертов, эко-
номические потери Бангкока от смога 
в течение только одного месяца (с 5 ян-
варя по 5  февраля 2019  г�) оценива-
ются в  3,2  млрд батов (100  млн долл�) 
в год, 2–3 млрд (73 млн долл�) – это за-
траты на лечение заболевших� За ян-
варь 2019 г� число пациентов, страдаю-
ших респираторными заболевания-
ми и обратившихся в  местные боль-
ницы, возросло на 150% по сравнению 
с предыдущим месяцем� В 2,4 млрд ба-
тов (76 млн долл�) оцениваются потери 
туристического сектора экономики и в 
200–600  млн (6–18  млн долл�)  – пред-
приятий сферы услуг7�

Правительство Таиланда в услови-
ях роста общественного недовольства 
и в попытке завоевать доверие населе-
ния в  преддверии проведения всеоб-
щих парламентских выборов вынуж-
дено было активизировать действия 
по борьбы с  загрязнением атмосфе-
ры в  Бангкоке� В  январе 2019  г� каби-
нет принял пакет мер по сокращению 
выбросов, в  числе которых  – введе-
ние ограничений на проезд грузовиков 
в  центр столицы, добровольный отказ 
от использования личных автотран-
спортах средств, проведение монито-
ринга экологического состояния про-
мышленных предприятий и их закры-
тие в  случае невыполнения государ-

4  The Pollution Paralysis: Thailand's Structural Inability to Clean up Its Air (2019) // The Bangkok Post, November 17, 2019 // 
https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1796019/the-pollution-paralysis-thailands-structural-inabili-
ty-to-clean-up-its-air, дата обращения 21.04.2020.
5  Nophakhun Limsamarnphun (2018) Bangkok Traffic Nightmare // The Nation, August 17, 2018 // https://www.nationthailand.
com/news/30352400, дата обращения 21.04.2020.
6  Yukako Ono (2016) Reforming Bangkoks Smarled Traffic // The Nikkei Asian Review, October 6, 2016 // https://asia.nikkei.com/
Economy/Reforming-Bangkok-s-snarled-traffic2, дата обращения 21.04.2020.
7  Pollution Could Cost Bangkok Bt6 Billion, Researchers Say (2020) // The Nation, January 23, 2020 // https://www.nationthailand.
com/news/30380964?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral, дата обращения 21.04.2020.



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 1 • 2020

108

ственных предписаний, запрет на под-
жог биомассы в окрестностях Бангкока�

Опасаясь принятия правительством 
более жестких мер, способных повлечь 
за собой немалые экономические поте-
ри, автомобильная промышленность 
решила продемонстрировать свою со-
циальную ответственность и выразила 
готовность предоставить 20%-ю скид-
ку на приобретение компонентов для 
машин, способствующих сокращению 
вредных эмиссий, провести бесплат-
ную инспекцию 60 тыс� легковых авто-
мобилей� А государственная нефтяная 
компания PTT, в свою очередь, пообе-
щала снизить в  2  раза цену на бензин 
для этих автомобилей8�

Однако все эти меры носят частич-
ный и временный характер и не мо-
гут предотвратить дальнейшее разрас-
тание экологического кризиса в  Таи-
ланде, имеющее глубинные корни� По-
этому вряд ли можно рассчитывать на 
достижение заявленной министром 
природных ресурсов и экологии цели 
по улучшению состояния атмосферы 
к 2022 г� Обострение экологической си-
туации в Бангкоке является закономер-
ным следствием проводимой на протя-
жении десятилетий стратегии эконо-
мического роста при игнорировании 
экологических потребностей развития� 
Сфера охраны окружающей среды фи-
нансируется по остаточному принци-
пу� В национальном бюджете на 2019 г� 
на ее долю приходилось лишь 0,4% всех 
государственных расходов, или 0,05% 
ВНП (в  13  раз меньше, чем в  Китае, 
в 14 раз меньше, чем в Евросоюзе)9�

То, что государство по-прежнему 
не рассматривает экологическую сфе-
ру в числе приоритетов национальной 
политики, отрицательно сказывается и 
на работе институтов, ответственных 
за охрану окружающей среды, межве-
домственному сотрудничеству кото-
рых препятствуют корпоративные ин-
тересы� Безрезультатными оказались 
попытки создать независимую струк-
туру, наделенную всеми полномочиями 
по решению экологических вопросов� 
По-прежнему, как и 10  лет назад, сла-
бо контролируется выполнение эколо-
гических законов�

Все еще широко используются гряз-
ные с  экологической точки зрения ав-
тотранспортные средства� Несмотря на 
запрет сжигания биомассы, 66% про-
изводителей сахарного тростника ис-
пользуют огонь как самый дешевый 
способ расчистки полей� Все эти при-
чины обострения экологических про-
блем в  Бангкоке известны не первый 
год, как и высказываемые эксперта-
ми предложения: усилить контроль 
над источниками загрязнения, в  пер-
вую очередь, транспортными средства-
ми10; повысить стандарты качества воз-
душного пространства, которые в Таи-
ланде занижены по сравнению с реко-
мендованными ВОЗ11; применять эко-
номические стимулы в  качестве меры 
воздействия на поведение загрязните-
лей, например, ввести налог на транс-
порт в зависимости от наносимого вре-
да здоровью населения; создать новый 
рынок для сельскохозяйственной про-
дукции, при производстве которой не 

8  Masayuki Yuda (2020) Smog-Choked Bangkok Struggles To Improve Air Quality // The Nikkei Asian Review, January 27, 2020 //  
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Smog-choked-Bangkok-struggles-to-improve-air-quality, дата обращения 21.04.2020.
9  The Pollution Paralysis: Thailand's Structural Inability to Clean up Its Air (2019) // The Bangkok Post, November 17, 2019 //  
https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1796019/the-pollution-paralysis-thailands-structural-inability-to-clean-
up-its-air, дата обращения 21.04.2020.
10  Введение стандарта Euro 5 откладываются уже на протяжении 13 лет из-за лоббистской деятельности нефтеперерабаты-
вающих компаний, не желающих делать новые инвестиции. Закон должен вступить в силу только в 2022 г.
11  Департамент по контролю над загрязнением должен пересматривать нормы каждые 5 лет, но с 2010 г. никаких изменений 
в закон не вносилось.
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используется метод расчистки полей 
с  помощью огня; расширить полномо-
чия местных органов власти в  рамках 
политики децентрализации12� Однако 
реализация этих мер возможна только 
в  случае корректировки проводимой 
экологической политики�

УПРАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ
Росту экономики и улучшению ма-

териального положения населения со-
путствует увеличение объема произ-
водимых твердых отходов, лишь не-
значительная часть которых проходит 
обработку и рециклинг� Средняя циф-
ра по странам ЮВА составляет 1,14 кг 
на человека в сутки, что в 4 раза выше, 
чем в  целом по странам АТЭС [Amit 
Jain 2017, р�  vi]� В  настоящий момент 
города тратят 20–30% своего бюдже-
та на сбор отходов и их утилизацию� 
Твердые отходы  – это, главным об-
разом, мусор� В  его структуре пре-
обладают органические отходы (дан-
ный факт не касается Сингапура) и 
пластик�

Основной метод сбора и утилиза-
ции отходов – сброс в отвалы и откры-
тое сжигание� Но если применение пер-
вого метода наталкивается на труд-
ности с  отводом новых площадок под 
свалки и связано с экологическими ри-
сками (во время каждого сезона дож-
дей мусор с  открытых свалок попада-
ет в реки, вызывая их загрязнение), то 
второй также имеет свои ограничения� 
Сжигание мусора (достаточно экологи-
чески вредное производство) являет-
ся экономически дорогостоящим пред-
приятием, поскольку большая часть 
отходов – мусор органического проис-
хождения, утилизация которого требу-
ет высоких температур, а соответствен-
но, является энергозатратной�

В Индонезии примерно 85% малых 
городов и 53% средних сбрасывают от-
ходы на открытых площадках� Неза-
конное захоронение остается распро-
страненной практикой утилизации 
вредных отходов, вызывая рост загряз-
нения почвы и воды и нанося вред здо-
ровью населения�

Во всех странах АСЕАН, за исклю-
чением Камбоджи и Лаоса, начали вво-
диться в  действие технологии вторич-
ной переработки мусора и его реци-
клинга, однако они мало применяют-
ся в  отношении отходов электронной 
промышленности и пластика, что пред-
ставляет сегодня серьезную проблему 
для региона� Даже в  Сингапуре, кото-
рый имеет самую эффективную систе-
му управления твердыми отходами, пе-
рерабатывается только 61% мусора�

В небольших городах сбором, сор-
тировкой и вторичным использовани-
ем мусора занимается неформальный 
сектор, в  то время как крупные пред-
приятия коммунального хозяйства, 
руководствуясь сугубо коммерчески-
ми интересами, собирают только «при-
быльный мусор»�

Несмотря на то, что большинство 
стран ЮВА разработали национальные 
стратегии по управлению отходами, их 
реализация наталкивается на ряд труд-
ностей: технологических, инфраструк-
турных, финансовых, правовых� Раз-
витие инфраструктуры для удаления 
твердых отходов отстает от темпов их 
роста� В  Индонезии коммунальны-
ми службами собирается не более 50% 
мусора, при этом менее 10% перераба-
тывается� В  городах Ханое и Хошими-
не примерно 1  млн  т твердых отходов 
остаются несобранными каждый год� 
В Малайзии не существует раздельного 
сбора мусора�

12  В то время как местные власти пытаются ввести запрет на открытое сжигание биомассы, национальная сельскохозяй-
ственная политика, наоборот, поддерживает развитие предприятий, использующих этот метод.
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Неэффективное управление отхо-
дами является причиной роста загряз-
нения окружающей среды: атмосферы, 
почвы и воды� Поэтому развитие ин-
фраструктуры по их утилизации явля-
ется сегодня самой неотложной зада-
чей, требующей срочного решения� Но 
если в  крупных городах, прежде все-
го в  столичных мегаполисах, ей уде-
ляется повышенное внимание со сто-
роны местных властей, то этого нель-
зя сказать о малых и средних городах, 
испытывающих нехватку финансовых 
средств и технологических ресурсов� 
Ситуация усугубляется тем, что мно-
гие жители городов, особенно прожи-
вающие в бедных кварталах без комму-
нальных удобств, по-прежнему сбра-
сывают мусор в  водоемы, вызывая их 
загрязнение�

Учитывая темпы роста промышлен-
ного производства и численности на-
селения в средних городах, есть все ос-
нования полагать, что они в самое бли-
жайшее время столкнутся с проблемой 
накопления на свалках твердых отхо-
дов� И в отсутствии надлежащей систе-
мы их удаления вынуждены будут за-
платить за это высокую социальную и 
экономическую цену, измеряемую по-
терями качества жизни населения, сни-
жением производительности труда и 
потерей своей конкурентоспособно-
сти� По мере урбанизации стран ЮВА, 
роста численности населения и увели-
чения уровня потребления проблема, 
связанная с управлением отходами, бу-
дет только нарастать�

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В Индонезии от 75% до 90% загряз-

нения воды в городах связано с антиса-
нитарным размещением бытовых отхо-
дов� В 13 рек, протекающих по террито-

рии Джакарты, ежедневно попадает бо-
лее 2,5 млн куб� м сточных вод, 70% со-
ставляют сбросы домашних хозяйств� 
Согласно официальным данным на 
2018 г�, 96% водных ресурсов относят-
ся к категории сильно загрязненных и 
не могут быть использованы как ис-
точники питьевой воды� Единственная 
в Джакарте водоочистная станция спо-
собна удовлетворить лишь 2,2% спроса 
на воду13� Хотя закон о загрязнении вод-
ных ресурсов 2009 г� запрещает компа-
ниям сливать неочищенные стоки в во-
доемы, однако слабый контроль над его 
выполнением имеет необратимые эко-
логические и социальные последствия� 
Отсутствие развитого коммунального 
хозяйства обходится экономике Индо-
незии в 7,6 млрд долл�, или в 2% ВНП 
[Investing in a More Sustainable Indone-
sia 2009, p� 8]�

В Джакарте менее половины насе-
ления пользуются водопроводной во-
дой, 30% вынуждены покупать воду� 
К 2022 г� планируется создание в Джа-
карте канализационной системы (Ja-
karta Sewerage System (JSS) для очист-
ки стоков домашних хозяйств перед 
их сбросом в водоемы с целью расши-
рить доступ населения к питьевой воде 
и предотвратить использование в этих 
целях грунтовых вод� Последнее пред-
ставляет особую опасность для Джа-
карты, которая подвержена наводнени-
ям и затоплению�

Загрязнение водоемов угрожает Хо-
шимину и Ханою в  отсутствии разви-
той системы канализации, несмотря на 
то, что правительство страны вклады-
вает ежегодно 56 млн долл� в развитие 
коммунального хозяйства� Реки и кана-
лы продолжают выполнять роль сточ-
ных ям, куда сбрасывается мусор и сли-
ваются отходы домашнего хозяйства и 

13  Callistasia Anggun Wijaya (2018) What Makes Jakarta’s Rivers Ugly and Smelly? // The Jakarta Post, July 24, 2018 //  
https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/23/what-makes-jakartas-rivers-ugly-and-smelly.html, дата обращения 21.04.2020.
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промышленных предприятий� Анало-
гичная картина в городах Лаоса: откры-
тые водоемы превратились в  побоч-
ные коллекторы� Не лучше обстоит де-
ло в Бангкоке и Маниле� Правительство 
Филиппин уже давно обвиняют в затя-
гивании с  вводом в  эксплуатацию си-
стемы водоснабжения столицы�

Бóльшая часть инфраструктуры 
коммунального хозяйства устарела, на-
ходится в плохом техническом состоя-
нии и не соответствует нуждам возрос-
шего по численности городского на-
селения� Например, ориентированная 
на социальные запросы 300 тыс� жите-
лей Ханоя, она вынуждена, однако, об-
служивать более 1 млн чел� (по некото-
рым оценкам, даже 2–3 млн)� Учитывая 
перспективный рост экономического 
производства и увеличение численно-
сти городского населения, потребность 
в  развитии сферы экологических ус-
луг будет возрастать� Приоритет в  ре-
шении этой задачи отводится расшире-
нию доступа населения к питьевой во-
де� В  то же время созданию современ-
ной канализационной системы и про-
ведению очистных работ уделяется 
меньшее внимание из-за напряженно-
сти городских бюджетов�

Проблема низкого качества во-
ды имеет, прежде всего, социальный 
характер� Прогноз на будущее весь-
ма пессимистичный  – из-за ограни-
ченного доступа к  санитарным удоб-
ствам продолжительность жизни на-
селения региона может сократить-
ся на 2  года� Разрыв в уровне обеспе-
чения городского населения питьевой 
водой и коммунальными удобствами 
особенно заметен в районах, населен-
ных беднотой� В столицах концентри-
руются и разрастаются анклавы нище-
ты� Жители бедняцких кварталов, ли-
шенные коммунальных удобств, осо-
бенно остро ощущают на себе послед-
ствия загрязнения окружающей сре-
ды� В Маниле уровень заболеваемости 

дизентерией в  районах, населенных 
беднотой, в  2  раза выше среднего по-
казателя по городу�

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
В прогнозах относительно развития 

стран ЮВА на среднесрочную и долго-
срочную перспективу обязательно учи-
тывается экологический фактор� При 
этом приоритетное внимание уделяет-
ся проблеме изменения климата, угро-
жающей дестабилизации социально-
экономической, политической и эко-
логической ситуации� По имеющим-
ся оценкам, в  результате изменения 
климата страны ЮВА понесут эконо-
мические убытки в  размере 6–13  ВНП 
к  2100  г� [The Economics of Climate 
Change 2009, p� xxii; Groff 2017, p� 10]�

Хотя вклад ЮВА в мировое произ-
водство парниковых газов составляет 
12%, однако регион относится к числу 
самых уязвимых к  изменению клима-
та� В зоны климатического риска попа-
дут те районы, которым угрожает под-
нятие уровня моря и связанные с этим 
наводнения и штормы� В  прибрежных 
зонах проживает 36% городского насе-
ления стран ЮВА [Yap Kioe Sheng 2011]� 
Например, на Филиппинах в зону зато-
пления попадают 70% городов с населе-
нием 13  млн чел� [The Future Of Asian 
& Pacific Cities 2019, p� 48]� Вторую ка-
тегорию составляют территории, под-
верженные циклонам (перенаселенные 
районы западной Явы, Мьянма, Фи-
липпины, Таиланд и восточное побе-
режье Вьетнама и Камбоджи)� И, на-
конец, к  третьей категории причисля-
ются вододефицитные районы� Все это 
в сочетании с потерей значительной ча-
сти посевных территорий в результате 
их затопления и эрозии почв приведет 
к  массовой миграции сельских жите-
лей в города, что ставит перед властью 
новые задачи по совершенствованию 
городской инфраструктуры, снабже-
нию людей водой, санитарными услу-
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гами и жильем� Планирование пересе-
ления людей, создание новых рабочих 
мест, вложение крупных средств в ин-
фраструктуру, формирование системы 
борьбы со стихийными бедствиями  – 
лишь часть проблем, стоящих перед го-
родской властью�

Ситуация усугубляется тем, что 
Бангкок, Манила, Джакарта и Хошимин, 
куда традиционно направляется массо-
вый поток мигрантов из сельской мест-
ности, сами оказываются в зоне клима-
тического риска, поскольку расположе-
ны на побережье и им угрожает затопле-
ние в случае поднятия уровня моря�

40% территории Джакарты уже на-
ходится ниже уровня моря� Его повы-
шение в период муссонных дождей ста-
новится причиной частых наводне-
ний� Массивная застройка города и ры-
тье глубоководных колодцев приводят 
к  оседанию почвы� Джакарта уходит 
под воду быстрее, чем другие крупные 
города в мире – 5–10 см в год� По про-
гнозам, к 2050 г� в результате поднятия 
уровня воды в  прибрежной зоне 95% 
территории столицы Индонезии будет 
полностью затоплено�

По мнению местных экспертов, что-
бы затормозить этот процесс, у властей 
осталось в распоряжении всего 10 лет� 
На первый взгляд, решение задачи  – 
простое: надо запретить бесконтроль-
ное выкачивание грунтовых вод и стро-
ительство глубоководных колодцев� Но 
для этого требуется уже гораздо боль-
ше: расширить доступ населения к тру-
бопроводной воде, провести очистку 
водных ресурсов от загрязнения, соз-
дать современную систему канализа-
ции, обеспечить выполнение соответ-
ствующих экологических предписаний�

А тем временем предпринимают-
ся усилия по созданию системы дамб 

для предупреждения угрозы затопле-
ния� В  планах строительство к  2030  г� 
второй преграды – Гигантской морской 
стены в дополнение к Прибрежной сте-
не� Проект предусматривает создание 
к  2035  г� 17  искусственных островов� 
Однако грандиозный проект воспри-
нимается неоднозначно в  экспертных 
кругах� Например, высказываются опа-
сения по поводу возможного обруше-
ния стены под напором воды, что при-
ведет к затоплению огромной террито-
рии столицы Индонезии14� Предлагает-
ся засадить территорию северной части 
Джакарты мангровыми деревьями, ко-
торые будут выполнять роль буферной 
зоны от наводнений�

Президент Индонезии Джоко Ви-
додо выдвинул инициативу перенести 
столицу на остров Калимантан� Реги-
он был выбран с  учетом его наимень-
шей уязвимости к стихийным бедстви-
ям� Этот проект, который обойдется 
в 466 трлн рупий, – часть плана адми-
нистрации президента по равномерно-
му развитию всех регионов страны и 
снижению нагрузки на самый пересе-
ленный остров Ява� Джакарта при этом 
сохранит свой статус делового центра 
страны� Новая столица должна превра-
титься в  очаг инновационного разви-
тия, воплотить в себе все черты «умно-
го города»�

Но перемещение столицы не решит 
экологических проблем Джакарты – ни 
загрязнения воздуха, ни незаконно-
го рытья колодцев, ни перегруженно-
сти транспортными средствами и про-
бок на дорогах, не говоря уже о сохра-
няющейся угрозе затопления� К  тому 
же строительство новой столицы на 
острове Калимантан вызывает озабо-
ченность у  защитников природы� Под 
угрозой  – уничтожение уникальных 

14  Kimmelman M. (2017) Jakarta Is Sinking So Fast, It Could End up Underwater // Today, December 22, 2017 // https://www.todayon-
line.com/world/jakarta-sinking-so-fast-it-could-end-underwater, дата обращения 21.04.2020.
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тропических лесов, вытесненение со 
своей традиционной территории про-
живания местных племен даяки�

ОПЫТ СИНГАПУРА – УРОК ДЛЯ ДРУГИХ 
СТРАН ЮВА

Экологические последствия урбани-
зации, можно сказать, являются след-
ствием неконтролируемого роста горо-
дов и неэффективного их планирова-
ния, наличия технически устаревшей 
инфраструктуры, нехватки финансо-
вых средств� Не умаляя значения воз-
действия этих факторов на ухудшение 
городской среды, главную причину обо-
стрения экологических проблем следует 
искать в сфере политики� Осуществляе-
мая на протяжении многих десятилетий 
экологическая политика в странах ЮВА 
была и остается заложницей экономи-
ческой стратегии, игнорирующей эколо-
гические потребности развития�

По своей философии развития Син-
гапур выгодно отличается от других 
стран ЮВА� По данным Национального 
агентства по охране окружающей среды, 
качество воздуха в  городе-государстве 
превосходит соответствующие показа-
тели по другим странам Азии и соот-
ветствует уровню США15� Сейчас труд-
но представить, что в 1960–1970-х  гг� 
Сингапур был «раем для загрязните-
лей»� Потребовалось более 10 лет, что-
бы он стал одним из самых чистых мест 
в мире� Достигнуто это было благодаря 
принятию курса на экологизацию эко-
номического развития, что позволило 
Сингапуру намного обогнать своих со-
седей и по уровню экономического раз-
вития приблизиться к  развитым инду-
стриальным странам� То, что Сингапур 
смог отойти от традиционного виде-
ния приоритетов развития, свойствен-

ных индустриальному обществу на ран-
нем этапе его развития, – прежде всего 
личная заслуга его политического лиде-
ра Ли Куан Ю, который понял, что стра-
на сможет повысить свою конкурен-
тоспособность только в случае строго-
го соблюдения экологических требова-
ний� Опыт Сингапура – наглядное под-
тверждение возможностей города эко-
номически развиваться без ущерба для 
окружающей среды�

Уже к началу 1990-х гг� в стране сло-
жилась эффективная система экологи-
ческого регулирования, которая, в  от-
личие от других стран ЮВА, позволила 
контролировать экологическое состоя-
ние промышленных объектов при под-
держке и стимулировании их экологи-
ческих инициатив� Были введены жест-
кие требования к  транспортам сред-
ствам, количество автомобилей, нахо-
дящихся в  личном пользовании, стро-
го регламентировалось� Стала активно 
развиваться чистая энергетика� Про-
блема водоснабжения города решает-
ся за счет ввода опреснительных заво-
дов� Налажена служба мониторинга за 
состоянием окружающей среды, а  на-
селение получило доступ к  экологиче-
ской информации�

В перечне стоящих перед городом 
задач – повышение эффективности си-
стемы управления твердыми отходами 
за счет 70% их вторичной переработ-
ки к 2030 г� Особое внимание будет уде-
ляться утилизации пластика, исполь-
зование которого в течение последних 
15  лет возросло на 20%� А между тем 
перерабатывается только 6%� В  насто-
ящий момент весь этот мусор хранит-
ся на свалках, мощность которых бу-
дет исчерпана уже к 2035 г� Свою готов-
ность отказаться от одноразовой пла-

15  Berretta M. (2020) Nations can Benefit from Singapore’s Environmental Strides // Global-is-Asian, January 14, 2020 // 
https://lkyspp.nus.edu.sg/gia/article/nations-can-benefit-from-singapore-s-environmental-strides?utm_source=Glob-
al-is-Asian+%40+Lee+Kuan+Yew+School+of+Public+Policy+List&utm_campaign=8c7dfca537-, дата обращения 21.04.2020.
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стиковой тары выразили 38% жителей 
Сингапура, а 70% – включиться в про-
цесс их рециклинга� Сингапур поста-
вил перед собой цель стать «государ-
ством с нулевыми отходами»16�

Поиски решения экологических 
проблем

Список экологических рисков урба-
низации не только не сокращается, но 
и возрастает по мере распространения 
этого процесса вширь и увеличения чис-
ленности городского населения� И это 
несмотря на предпринимаемые местны-
ми и центральными властями попытки 
решить наиболее острые экологические 
проблемы, прежде всего в  столицах, за 
счет развития системы общественного 
транспорта, расширения доступа насе-
ления к источникам чистой воды, совер-
шенствования системы сбора и утили-
зации мусора, повышения энегоэффек-
тивности строений�

Анализируя причины сохранения 
экологической напряженности в  горо-
дах, следует выделить следующие�

Административные просчеты, свя-
занные с  отсутствием координации 
между муниципальными и централь-
ными структурами власти�

Недостатки законодательства� Мно-
гие законы, регулирующие качество 
окружающей среды, не пересматрива-
ются годами�

Институциональные недостатки, 
выражающиеся в  слабости системы 
экологического регулирования�

Ухудшение экологической ситуации 
в городах – это и результат просчетов, 
допущенных администрацией при осу-
ществлении программ городского пла-

нирования, недооценки экологических 
потребностей развития� Некомпетент-
ность местных чиновников по целому 
ряду экологических вопросов частич-
но объясняется скудностью информа-
ционной базы, что затрудняет проведе-
ние детального анализа экологической 
ситуации�

Вложения в инфраструктуру отста-
ют от потребностей населения в досту-
пе к  коммунальным услугам� По име-
ющимся оценкам, к  2035  г� необходи-
мо будет потратить более 7  трлн долл� 
на создание новых объектов городской 
инфраструктуры и строительство жи-
лья в странах АСЕАН [Sustainable Urban 
Infrastructure Transitions 2018, p� 7]�

И тем не менее определенный про-
гресс в  решении экологических про-
блем городов уже наметился� Глав-
ным достижением последних лет стало 
осознание властями приоритета эколо-
гических потребностей и необходимо-
сти их включения в  планы городского 
строительства, что нашло отражение 
в формировании программы «Инициа-
тива АСЕАН по созданию экологиче-
ски устойчивых городов» (ASEAN Ini-
tiative on Environmentally Sustainable 
Cities (ESC))� ESC ставит задачу разви-
тия низкоуглеродной и ресурсо-энер-
гоэффективной экономики� Например, 
создание в Джакарте скоростной авто-
бусной транзитной системы позволя-
ет сократить выбросы двуокиси угле-
рода на 170 тыс� т и сэкономить потре-
бление топлива на 70  млн  л в  год� Го-
родские власти Манилы планирует за-
садить 1,6  млн  га территории бамбу-
ком, а 600  тыс�  га  – мангровыми леса-
ми в Лагуне-де-Бай для улучшения во-
доснабжения столицы и предотвраще-
ния наводнений�

16  Geddie J. (2018) Singapore, Where Trash Becomes Ash, Plastics Are Still a Problem // Reuters, June 6, 2018 // https://www.reuters.
com/article/us-singapore-waste/in-singapore-where-trash-becomes-ash-plastics-are-still-a-problem-idUSKCN1J20HX, дата обраще-
ния 21.04.2020.
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Понимая сложность решения одно-
временно всех экологических проблем, 
городские власти сконцентрировали 
свое внимание на наиболее неотлож-
ных, к  которым относится совершен-
ствование системы управления твер-
дыми отходами при расширении прак-
тики вторичного использования сырья� 
Однако ее внедрение и распростране-
ние зависит не только от наличия со-
ответствующей технологической и фи-
нансовой базы, но и от готовности на-
селения ее принять� Формирование 
экологического сознания у населения – 
процесс достаточно длительный�

О том, что его культура поведения 
постепенно меняется, говорят многие 
факты� Например, жители Бангкока, 
крайне обеспокоенные антисанитар-
ным размещением пластиковых отхо-
дов (ежедневно в  Бангкоке собирается 
10 тыс� т мусора, включая 80 млн пла-
стиковых пакетов, иначе говоря, 8  од-
норазовых пакетов на каждого жите-
ля в день), стали использовать для по-
купок многоразовые сумки и контейне-
ры� В добровольном порядке 43 супер-
маркета перешли на другие виды упа-
ковки товаров�

В Индонезии получили развитие 
так называемые банки отходов, куда 
местные жителей несут вторичное сы-
рье для его последующей переработки 
в обмен на получение скромного мате-
риального вознаграждения� Цель этой 
программы – сформировать у горожан 
заинтересованность в  рациональном 
использовании отходов� Сингапур, где 
в 2018 г� было собрано 7,7 млн т отходов 
(эквивалентно весу 530 тыс� дабл декке-
ров), поставил цель перейти к практике 
безотходного производства�

Создание «умных городов»  – одно 
из очевидных проявлений стремления 
стран ЮВА сделать развитие городов со-
циально- и экологически ориентирован-
ным без ущерба для развития их эконо-
мик при опоре на современные инфор-

мационные и коммуникационные тех-
нологий (ИКТ)� Целью этой програм-
мы является улучшение качества жизни 
горожан с помощью технологии город-
ской информатики для повышения эф-
фективности обслуживания и удовлет-
ворения нужд резидентов� ИКТ долж-
ны повысить эффективность работы 
общественного транспорта, системы во-
доснабжения и канализации, управле-
ния твердыми отходами, здравоохране-
ния и т� п� В странах ЮВА уже разрабо-
тана программа «Cеть «умных городов» 
АСЕАН», концепция которой предпола-
гает обмен опытом между 26 «пилотны-
ми» городами региона по решению ак-
туальных проблем перенаселенности, 
загрязнения воды и воздуха, бедности и 
безопасности�

Однако рассчитывать в скором вре-
мени на улучшение экологической об-
становки в городах не приходится� Необ-
ходимо решать одновременно комплекс 
задач: улучшать городское коммуналь-
ное хозяйство, развивать транспорт-
ную систему, обеспечить жильем живу-
щих в трущобах� А для этого требуются 
не только крупные инвестиции и совре-
менная технологическая база, но и поли-
тическая воля руководства стран ЮВА�

* * *
Одной из наиболее важных тенден-

ций современного этапа социально-
экономической эволюции стран Юго-
Восточной Азии является ускорение 
процесса урбанизации� Являясь фун-
даментом экономического роста и со-
циального прогресса, урбанизация в то 
же время таит в себе угрозу ухудшения 
среды обитания почти половины насе-
ления региона� При всем разнообразии 
социально-экономического развития и 
политического устройства стран регио-
на экологическая ситуация в  их горо-
дах, прежде всего столицах, поразитель-
на схожа, что свидетельствует о  нали-
чии общих причин, вызывающих обо-
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стрение экологических проблем� Эко-
логическая напряженность в  городах, 
спровоцированная, в  первую очередь, 
проблемами, связанными с  урбаниза-
цией, в то же время является и прояв-
лением общенационального экологи-
ческого кризиса, связанного с проведе-
нием программ экономической модер-
низации с ориентацией на достижение 
экономического роста «любой ценой» 
в ущерб охране окружающей среды�

Именно поэтому решение задачи по 
улучшению экологической обстанов-
ки в городах не ограничивается приня-
тием мер только в  экологической сфе-
ре, а требует учета всего комплекса фак-
торов, разрушительно воздействующих 
на городскую экосистему� Это проблемы 
миграции, трудоустройства населения, 
развития производительных сил и по-
вышения эффективности производства, 
рационального размещения промыш-
ленных объектов и совершенствования 
системы планирования города и т� п�

Чтобы предотвратить разрастание 
экологических проблем в городах ЮВА, 
необходимо осуществить реформы на 
различных уровнях: локально-город-
ском, национальном и международном� 
Поскольку урбанизация является не-
отъемлемым следствием проводимой 
стратегии экономического развития, то 
внесение в нее экологического содержа-
ния является главным условием улуч-
шения экологического состояния горо-
дов� В  то же время обеспечение эколо-
гически безопасного развития в  горо-
де невозможно без осуществления со-
циальной политики, призванной мини-
мизировать дестабилизационнное воз-
действие демографического фактора на 
экосистему города� Третья сфера пред-
полагаемых реформ – городское управ-
ление� Постановка этой задачи означа-
ет как совершенствование самого меха-
низма муниципального управления, так 
и укрепление всей системы городско-
го хозяйства, включая транспорт, стро-

ительство, коммунальные услуги� Чет-
вертое направление связано с  форми-
рованием и реализацией природоох-
ранной политики и включает весь ком-
плекс мер по охране окружающей среды 
и рациональному использованию при-
родных ресурсов� Но на экологическое 
здоровье современного города все боль-
шее воздействие оказывают послед-
ствия изменения климата� Поэтому ак-
тивное участие стран региона в между-
народной климатической политике, не-
посредственно увязанной с  их перехо-
дом к зеленому развитию, сегодня при-
обретает особую актуальность, учиты-
вая то, что многие города ЮВА уязвимы 
к последствиям потепления климата� Го-
рода становятся лицом стран ЮВА, и по 
их экологическому состоянию будут су-
дить о достигнутом регионом экономи-
ческом и социальном прогрессе� Путь 
к его обеспечению лежит через экологи-
зацию экономики города�
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ABSTRACT. One of the most important 
trends in the modern stage of the socio-eco-
nomic development of the countries of South-
east Asia is the acceleration of the process of 
urbanization which will determine the future 
of the region. By 2050, the share of the urban 
population in the total population of the re-
gion is due to increase to 65% compared to 
42% at present. The author stresses that the 
process of urbanization in SEA has a number 
of distinctive characteristics. Firstly, it should 
be noted the uneven distribution of the ur-
ban population among the countries of the re-

gion. Secondly, there is an accelerated growth 
of medium-sized cities. Thirdly, in the so-
cio-economic and political systems of South-
east Asian countries, large cities and primarily 
capitals still dominate Being the foundation of 
economic growth and social progress, urban-
ization at the same time has many challeng-
es, one of which is the threat of environmen-
tal degradation for almost half of the region’s 
population. With all the diversity of socio-eco-
nomic development and the political structure 
of the countries of the region, the environmen-
tal situation in their cities, and especially the 
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capitals, is strikingly similar, which indicates 
the presence of common causes of environ-
mental crisis. The article notes that environ-
mental tension in cities, primarily subjected to 
problems associated with urbanization, are at 
the same time a consequence of the national 
environmental crisis, the cause of which is the 
realization of a model of extensive economic 
development, the implementation of which is 
accompanied by the over-exploitation of natu-
ral resources and increased pollution. The de-
terioration of the environmental situation in 
cities, which reveals itself in a high level of air 
and water pollution, restricting public access 
to drinking water sources and sanitary facil-
ities, increasing the production of solid waste 
with imperfect disposal technologies, devalues 
the results of the economic and social progress 
of Southeast Asian countries.

The author discusses in detail the main en-
vironmental problems of cities, analyzes the 
causes of their occurrence and assesses the pos-
sibilities for their prevention. The latter involves 
an integrated approach to overcoming the en-
vironmental crisis along with implementing 
measures at different levels and in different ar-
eas. The author comes to the conclusion that 
despite the fact that in recent years there have 
been some positive changes in the approach of 
the authorities to solving the most acute envi-
ronmental problems, nevertheless, it is doubt-
ful that the environmental situation will no-
ticeably improve in the near future without 
changing the philosophy of development itself.

KEY WORDS: Southeast Asia, urbani-
zation, environmental problems, environmen-
tal infrastructure, climate change, economic 
development, Ait pollution, smart town
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АННОТАЦИЯ. Латинская Америка 
относится к  регионам с  высоким уров-
нем миграционной активности. Исто-
рия государств южной части Западного 
полушария более полутора веков сопря-
жена с массовыми переселенческими по-
токами, структура и направление ко-
торых существенно трансформирова-
лись. Если в конце XIX – начале XX вв. 
латиноамериканские государства вы-
ступали в  качестве реципиентов 
трансатлантических миграционных 
потоков, то во второй половине XX в. 
они превратились в  доноров человече-
ских ресурсов. Это было связано с  глу-
бокими демографическими преобразова-
ниями. Целью работы является анализ 
влияния демографических трансформа-
ций на становление эмиграционной мо-
дели мобильности в  странах Латин-
ской Америки и Карибского бассейна. Де-
мографические изменения по-разному 
проявлялись в странах с большой долей 

европейских мигрантов и тех, которые 
не были затронуты массовыми мигра-
циями рубежа XIX–XX  вв. Демографи-
ческий взрыв с наибольшей силой проя-
вился в странах Центральной Америки 
и Мексике. Впоследствии это отрази-
лось на интенсивности миграционного 
движения в США. В работе изучены ос-
новные направления миграций жителей 
стран Латинской Америки и Карибско-
го бассейна, выделены два базовых аре-
ала мобильности, демонстрирующих 
различные стратегии в выборе стран – 
целей миграции. США стали лидирую-
щей страной приема латиноамерикан-
ских мигрантов. Но если 93% мигран-
тов из Центральной Америки и Мекси-
ки направляются в США, то в Южной 
Америке преобладают внутрирегио-
нальные передвижения. Это нашло от-
ражение в реализации миграционной по-
литики крупнейших региональных ин-
теграционных объединений. Значимое 
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место во внерегиональных направлени-
ях миграции из Южной Америки заняла 
Испания. В конце второго десятилетия 
XXI в. глобальные экономические транс-
формации влияют на миграционную ди-
намику латиноамериканских субрегио-
нов, продуцируя мощные миграционные 
кризисы и локальные напряжения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: демографиче-
ский взрыв, Латинская Америка, Южная 
Америка, Центральная Америка, США, 
Испания, миграция, миграционное дав-
ление, трансатлантическая миграция

Современный политический кон-
текст миграционного движения выво-
дит эту естественную форму территори-
альной мобильности в  число противо-
речивых факторов глобального поряд-
ка� В последние несколько десятилетий 
мы могли наблюдать значительный рост 
миграционной активности и порождае-
мые ею локальные напряжения� Мигра-
ции все чаще позиционировались как 
инструмент конфронтации: они обозна-
чались как «новая революция» [Крастев 
2018, с� 24], вдохновленная не идеологи-
ческими образами, а потребностью пе-
ремены страны проживания� Мигран-
ты становились одним из препятствий 
для возрождения «величия страны» (по 
выражению президента США Д�  Трам-
па [Trump 2016]) или же использовались 
в  качестве манипулятивного инстру-
мента в  решении политических задач, 
как это было сделано в марте 2020 г� ли-
дером Турции Р�Т�  Эрдоганом в  вопро-
се с  сирийскими беженцами� Эти при-
меры отражают симптомы оформле-
ния «идео логии» новых посткризисных 
форм глобализации�

Миграционная проблема артикули-
руется со стороны принимающих сооб-
ществ, где внимание уделяется вопро-
сам интеграции, культурного единства 
и сохранения прежнего уровня благо-
получия� Но у  территории исхода нет 

столь же мощной общественной три-
буны� Это приводит к  тому, что ми-
грации воспринимаются зачастую как 
процесс, стимулируемый лишь «рево-
люцией Google», – возможностью уви-
деть с помощью телефона жизнь людей 
в других местах и стремлением оказать-
ся там� В такой системе причинно-след-
ственных связей мигранты как бы «об-
рушиваются» на Запад, насмотревшись 
на блага цивилизации, к  которым им 
хочется приобщиться� Но у всех мигра-
ционных кризисов последних лет были 
свои конкретные причины, проявив-
шиеся после глобального финансово-
экономического кризиса 2008–2009  гг� 
Обрушение мировых цен на нефть и 
другие ископаемые ресурсы подорвало 
существовавшие экономические меха-
низмы поддержания стабильности во 
многих, прежде всего развивающихся, 
странах� Наложенные на демографиче-
скую асимметрию между странами гло-
бального Юга и Севера, они провоци-
ровали исход населения� Иными слова-
ми, спусковой механизм массовых ми-
граций был намного сложнее, чем фру-
страция о красивой жизни�

Одним из следствий продолжаю-
щегося роста населения в  развиваю-
щихся странах стала активизация мо-
бильности жителей Юга� Начавшая-
ся с внутренних миграций и урбаниза-
ции, она все чаще выходит за границы 
государств� Как отмечали авторы «До-
клада о мировой миграции 2020» Меж-
дународной организации по миграции 
(International Organization for Migration, 
IOM), размер мировых международных 
миграций постепенно растет, по оцен-
кам, «в 2019 г� за пределами стран рож-
дения проживало 272  млн чел�, что на 
119 млн больше, чем в 1990 г� (153 млн), 
и более чем в 3 раза превзошло показа-
тель 1970 г� в 84 млн мигрантов» [World 
Migration Report 2019, р� 21]� За 50 лет 
доля мигрантов в  мировом населении 
увеличилась с 2,3 до 3,6%�
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Вклад латиноамериканского регио-
на в  эти процессы значителен� Так, со-
гласно оценкам Отдела народонасе-
ления ООН, «численность мигрантов 
в странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна составила 40,5 млн чел�, 
или около 15% мировой численности 
мигрантов» [Panorama Social de América 
Latina 2019, р� 159]� Это значение факти-
чески в  2  раза превышало долю жите-
лей стран Латино-Карибской Америки 
(8,6%) в  населении мира� Опираясь на 
данные Экономической комиссии для 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (Comisión Economica para America 
Latina y el Caribe, CEPAL), регионально-
го подразделения ООН, можно отме-
тить, что за пределами родных стран на-
ходились 6,3% жителей региона� Он стал 
безусловным донором человеческих 
трудовых ресурсов� Приведенные значе-
ния подчеркивают очень высокую ми-
грационную мобильность латиноаме-
риканцев, фактически в  2  раза превос-
ходящую среднемировой показатель� 
Это дает основание отнести Латинскую 
Америку и страны Карибского бассейна 
к пространству с высоким уровнем ми-
грационного движения�

Основные демографические 
тенденции Латино-Карибской 
Америки

Активная территориальная мобиль-
ность – одна из базовых черт населения 
региона� История государств южной 
части Западного полушария более по-
лутора веков сопряжена с  массовыми 
переселенческими потоками, структу-
ра и направление которых существен-
но трансформировались� Именно ми-
грации были важнейшим механизмом 
формирования современного облика 
латиноамериканских стран�

На интенсивность и направления 
современной мобильности в  латино-

американском регионе влияют глобаль-
ные и региональные демографические 
тенденции� Уже с  середины XIX  – на-
чала XX вв� латиноамериканские стра-
ны были плотно вплетены в  глобаль-
ные миграционные процессы в  каче-
стве реципиентов человеческих ресур-
сов� В тот период переселенцы из госу-
дарств Южной Европы доминировали 
в  трансатлантическом потоке, искав-
шем счастье и новые возможности на 
южноамериканском континенте� Сти-
мулом для столь дальнего переселения 
была потребность в  рабочих руках и 
малая заселенность территории� Вкупе 
с  демографическим ростом в  странах 
Южной Европы это создавало условия 
для активной мобильности�

Так, в ходе свободного межконти-
нентального передвижения с  1870 по 
1915  г� в  Аргентину прибыло свыше 
7 млн иностранцев, в основном из Ис-
пании, Италии, Франции и Португа-
лии, из которых впоследствии около 
58% покинули страну, вернувшись на 
родину либо продолжив путь в  США� 
За этот период население Аргентины 
выросло фактически в  4  раза, а доля 
иностранцев достигла 30% [Recchini de 
Lattes, Lattes 1975, рр� 23, 65]� Активная 
фаза трансатлантической миграции 
также проявилась и в Бразилии, где на 
протяжении XIX – начала XX вв� при-
было суммарно более 3,6 млн чел� (око-
ло 15% также покинули страну либо ре-
эмигрировали)� В начале XX в� доля ми-
грантов в составе бразильского населе-
ния составляла 6,2% [Zamberlam 2004, 
р� 63]� Сходные процессы происходили 
и в Уругвае� Пик абсолютных значений 
иммиграции был зафиксирован пере-
писью 1908  г�, когда число уроженцев 
других стран составило 180  тыс�, или 
17,4% всего населения [Perfil Migratorio 
de Uruguay 2011, р�  45; Nahum 2007, 
р�  9]� В  целом трансатлантические ми-
грации достигли пика к 1914 г� и с нача-
лом Первой мировой войны стали со-
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кращаться� Хотя конкретные абсолют-
ные значения миграционного прито-
ка зависели от размеров принимающих 
стран, относительное влияние было ко-
лоссальным�

В XX в� в латиноамериканском ре-
гионе стали формироваться новые ми-
грационные модели, которые наиболее 
четко проявились во второй половине 
века� Они воплотились в  нараставшей 
эмиграции людей и становлении регио-
нального формата мобильности� Ста-
тистически растущий объем погранич-
ных миграций начал проявляться лишь 
после 1955 г� [Кудеярова 2017, с� 83]�

Превращение латиноамериканских 
стран в  доноров миграции происхо-
дило в  тесном переплетении с  актив-
ным демографическим ростом� Середи-
на XX в� стала периодом изменения мо-
дели воспроизводства населения в  Ла-
тинской Америке, где на смену «тради-
ционной» модели с высокими показате-
лями рождаемости и смертности ста-
ла приходить «современная»� Ее базо-

выми чертами являются низкие уров-
ни рождаемости и смертности� Изме-
нение не было одномоментным� В ито-
ге инерция высокой рождаемости син-
хронизировалась с  принципиальным 
сокращением смертности, прежде все-
го детей младенческого возраста� Пе-
реход от традиционного к  современ-
ному типу воспроизводства населения 
воплотился в  активном росте населе-
ния стран Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна: с 1900 г�, когда сум-
марная численность составляла 63 млн 
чел�, она выросла до 653,6 млн (2020 г�), 
или фактически в  10  раз [Miró 1968, 
р� 2; CEPAL� CEPALSTAT]� Это заложи-
ло фундамент последующей эмиграци-
онной активности�

Демографическая трансформация 
стала важнейшим социально-экономи-
ческим процессом� В начале XX в� прак-
тически для всех латиноамериканских 
стран были характерны максималь-
ные показатели коэффициентов рож-
даемости в диапазоне 40–50‰� Но бы-

Рисунок 1. Динамика коэффициента рождаемости в Латинской Америке (промилле)

* Аргентина, Уругвай (с 1910 г.), Куба (с 1930 г.)
** без Аргентины и Уругвая
Источник: Построено по данным: 1900–1950 [Miró 1968, рр. 6–7]; 1950–2020 [CEPAL. CEPALSTAT].
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ло бы упрощением усреднять все дан-
ные по региону� Миграционная волна 
конца XIX – начала XX вв� проявилась 
также в характере воспроизводства на-
селения� Как отмечалось в докладе «На-
селение Латинской Америки в XX веке» 
Латиноамериканского центра демогра-
фии (Centro Latinoamericano de Demo-
grafía, CELADE), «в странах, не подвер-
женных воздействию международных 
миграционных передвижений, возраст-
ная структура определялась главным 
образом предшествовавшим поведени-
ем фертильности� Это отчетливо вид-
но при сравнении структур двух попу-
ляций, которые в  течение относитель-
но длительных периодов демонстриро-
вали различные уровни фертильности» 
[Miró 1968, р� 18]� В 1960-х гг� стали от-
четливо заметны различия между стра-
нами, испытавшими мощный миграци-
онный приток (Аргентина, Уругвай и 
Куба), и теми, где миграции не внесли 
столь же значимого вклада� Для стран 
первой группы было характерно вос-
произведение европейских демографи-
ческих траекторий (график 1)� Это осо-
бенно заметно на фоне центрально-

американских государств и Мексики, 
где преобладало автохтонное и метис-
ное население� Так, например, в Арген-
тине в 1900–1904 гг� коэффициент рож-
даемости составил 41,0‰, но в 1960 г� – 
лишь 22,3‰� В  те же годы в  Мексике 
этот показатель рождаемости состав-
лял 46,5 и 46,0‰ соответственно�

После пиковых значений 1950–
1960-х  гг� наметилось постепенное со-
кращение уровня рождаемости: если в 
1950–1955  гг� в  среднем по региону ко-
эффициент составлял 43,1‰, то к нача-
лу 2000-х гг� он сократился в 2 раза и про-
должил траекторию снижения, достиг-
нув 17,5‰ в 2015–2020 гг� Падение уров-
ня рождаемости происходило синхрон-
но со снижением среднего числа рожден-
ных детей на одну женщину� Если в 1960–
1965 гг� в среднем на женщину приходи-
лось 6 детей, то в 2015–2020 гг� – лишь 2,2 
[CEPAL� CEPALSTAT] (график 2)�

После Второй мировой войны лати-
ноамериканские страны вошли в  фазу 
демографического перехода� Высокий 
уровень фертильности, характерный 
для традиционного типа воспроизвод-
ства населения, не являлся определяю-

Рисунок 2. Изменение коэффициента суммарной рождаемости (рождений 
на женщину)

Источник: Построено по данным [CEPAL. CEPALSTAT].
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щим элементом произошедшей транс-
формации� Он предопределил высокие 
доли детей и молодых взрослых� «Улуч-
шение санитарного состояния в  наи-
большей степени влияло на показа-
тель смертности младенцев и в  целом 
более молодых групп населения, тем 
самым увеличивая число выживших 
в  этих возрастных группах, что неиз-
бежно привело к омоложению возраст-
ной структуры», – отмечалось в докла-
де CELADE [Miró 1968, pp� 18–19]�

Эпидемиологическая революция 
XX в� внесла решающий вклад в демо-
графическую трансформацию (гра-
фик  3)� Ее ключевым элементом при-
нято считать изменение режима смерт-
ности, с  одной стороны, приводя-
щее к  увеличению продолжительно-
сти жизни, с  другой  – к  радикально-
му снижению уровня детской смертно-
сти� Совокупность этих факторов при-
вела к «выигрышу» жизней во всех воз-
растных группах и, как следствие, к де-
мографическому взрыву�

Вторая половина XX в� была перио-
дом доминирования детской и моло-
дежной когорт населения� Со временем 
стал наблюдаться характерный сдвиг, 
который свидетельствовал о  сниже-
нии темпа роста населения (график 4)� 
По мнению российского демографа 
А�Г� Вишневского, «по мере прекраще-
ния демографического взрыва «моло-
дежный бугор» будет перемещаться 
в средние, а затем и в старшие возрас-
ты и со временем усилит процесс демо-
графического старения» [Вишневский 
2019, с�  292]� Этот «молодежный бу-
гор» стал наглядным отражением воз-
действия демографических процессов 
на миграционную активность� Высокие 
показатели рождаемости при добавле-
нии 15–20-летного интервала, необхо-
димого для достижения трудоспособ-
ного возраста, впоследствии привели 
к  волнообразному росту миграцион-
ных показателей�

Представляется, что постепенный 
поиск баланса низкой смертности и 

Рисунок 3. Основные демографические показатели по Латино-Карибской 
Америке (промилле)

Источник: Построено по данным [CEPAL. CEPALSTAT].
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низкой рождаемости – это неизбежная 
перспектива стран региона, но прихо-
дить к  ней они будут в  разные перио-
ды� Минимальный медианный возраст 
18,6 лет в Латинской Америке был до-
стигнут в 1965–1970  гг�, и после этого 
он стал постепенно увеличиваться� Хо-
тя в  государствах Центральной Аме-
рики показатель опустился до 16,7 лет, 
в дальнейшем он повторил общую тра-
екторию с сохранением обозначенного 
лага� Латинская Америка относится к 
«молодым» регионам� К 2020 г� средний 
возраст жителей составил 31 год [World 
Population Prospects 2019]� Тем не менее 
общая тенденция постепенного взрос-
ления уже обозначилась�

Продолжительность бурного роста 
населения составила около трех–четы-
рех десятилетий� Однако на фоне сни-
жающихся демографических показате-
лей инерция демографического взры-
ва все еще способствует поддержанию 
роста численности населения в странах 
региона� Так, согласно данным доклада 
ООН «Перспективы мирового народо-
населения»», к 2050 г� население регио-
на достигнет 780  млн чел�, а затем по-
степенно начнет сокращаться [World 
Population Prospects 2017, р�  1]� Насе-

ление Латинской Америки только на-
чинает стареть, но в  целом на протя-
жении нескольких десятилетий будет 
оставаться относительно молодым�

Географическая проекция 
миграционных процессов

Демографические трансформации 
заложили фундамент для высокой ми-
грационной активности жителей Ла-
тинской Америки� Основные тенден-
ции территориальной мобильности 
можно увидеть сквозь призму показа-
телей накопленной миграции (stock mi-
gration)� Традиционно в статистике ка-
тегория «Латинская Америка» в  боль-
шинстве случаев объединяет конти-
нентальные «латинские» государства, а 
также карибские Кубу, Доминиканскую 
Республику и Гаити, исключая из спи-
ска континентальные Гайану, Суринам, 
Белиз и большинство карибских госу-
дарств� Современные группировки бо-
лее демократичны, они все чаще отра-
жают территориальное объединение 
вне зависимости от «латинизации»� Тем 
не менее остается актуальным подход, 
когда анализ «по Латинской Америке» 

Рисунок 4. Возрастная пирамида Латино-Карибской Америки (%)

Источник: Построено по данным [CEPAL. CEPALSTAT].
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строится вокруг либо усредненного по-
казателя по региону, либо на примере 
конкретных стран� Это нередко размы-
вает четкость тенденций, прежде всего 
в  их специфической субрегиональной 
проекции�

С 1980-х гг� за странами Латино-
Карибской Америки закрепился сте-
реотип донора миграций� Он особен-
но ярко проявился на примере лати-
ноамериканского присутствия в  США� 
Так, «Соединенные Штаты являют-
ся основным пунктом назначения ре-
гиональной эмиграции� Хотя это ут-
верждение относится не ко всем стра-
нам, оно отражает долгосрочную тен-
денцию� В 2010 г� в США концентриро-
валось три четверти латиноамерикан-
ских и карибских мигрантов, в  то вре-
мя как, например, другие страны Ор-
ганизации экономического развития и 
сотрудничества (ОЭСР)  – Канада, Ис-
пания и Япония  – привлекали только 
13%» [Panorama Social de América Latina 
2019, р�  168]� Даже исключение из об-
щего подсчета Мексики (без объясне-
ния оснований для этого шага), как это 
предложили авторы доклада «Соци-
альная панорама Латинской Америки 
2019», оставляет Соединенные Штаты 
в лидерах миграционных направлений, 
который концентрирует почти 50% ре-
гиональных мигрантов [Panorama Social 
de América Latina 2019, р� 168]� Такое от-
сутствие методологической четкости не 
вносит ясности в  понимание сложив-
шейся системы регионального мигра-
ционного движения� Рассмотрение всех 
стран региона как единого целого на ос-
нове усредненных показателей во мно-
гом не продуктивно� Для исследования 
географической составляющей мобиль-
ности предлагаем отойти как от исклю-
чительно странового подхода, так и от 
обобщения тенденций по признаку ла-
тиноамериканской «лингвистической 
общности» и обратить внимание на 
суб региональные группировки�

Анализ основных направлений ми-
граций показывает, что устоявшиеся 
маршруты имеют стабильные привяз-
ки к странам-реципиентам� Они опре-
деляются целями миграции (куда и за-
чем), расстоянием до желаемых стран 
и возможностями (финансовыми, фи-
зическими и юридическими) преодо-
ления этих расстояний� Географиче-
ские условия стали важной составля-
ющей развития субрегиональной мо-
бильности� Так, например, наличие во-
дных препятствий между Южной и 
Центральной Америкой фактически 
исключило южный вектор для массо-
вой миграции из центральноамерикан-
ских стран�

Задача построения территориаль-
ных моделей субрегиональной мобиль-
ности может быть решена с  помощью 
Двусторонней матрицы миграций (Bi-
lateral Migration Matrix) Всемирного 
банка� Объединив страны по группам, 
можно увидеть устоявшиеся модели 
передвижения жителей континенталь-
ных государств Южной и Центральной 
Америки, а также Карибского бассейна�

Для жителей стран Центральной 
Америки и Мексики доминирующим 
вектором миграции стали США, на ко-
торые приходилось 93% накопленной 
миграции (график 5)� В случае Мекси-
ки этот показатель стремился к  абсо-
лютным значениям и достигал 98%� Не-
которая вариативность, выразившая-
ся в «остальных» 7%, была достигну-
та за счет двух факторов� Важным ста-
ло коста-риканское «исключение»� Эта 
небольшая центральноамериканская 
страна на протяжении сорока лет при-
нимает переселенцев из соседней Ни-
карагуа, что привело к  положительно-
му миграционному сальдо� Также часть 
выходцев из Гватемалы, Сальвадора и 
Гондураса остается в  Мексике, нахо-
дя там работу в сельских районах� Эти 
центральноамериканские страны при-
нято обозначать как Северный тре-
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угольник, что подчеркивает их геогра-
фическую близость и во многом сход-
ные социально-экономические и поли-
тические проблемы�

Основные направления 
миграции жителей Северной 
части Латино-Карибской 
Америки

Направления миграции жителей го-
сударств Карибского бассейна во мно-
гом воссоздают сходную картину (гра-
фик 6)� США также доминируют в ка-
честве основного реципиента, в  них 
проживало 80% всех мигрантов из это-
го мультиостровного субрегиона� Но, 
в  отличие от первого примера, здесь 
можно увидеть более активные вну-
трирегиональные передвижения, скла-
дывающиеся из статистики пары Гаи-
ти и Доминиканской Республики� Так-
же в  качестве устойчивого направле-
ния третье место прочно заняли евро-
пейские страны�

Несмотря на некоторое увеличе-
ние доли внутрирегиональной мобиль-
ности и значимости европейского на-
правления, два приведенных примера 
во многом структурно сходны� Это да-
ет основание объединить их в один се-
верный миграционный ареал, суммар-
но охватывающий 24,6 млн чел�

Демографические изменения оказа-
ли прямое воздействие на миграцион-
ную динамику� Наиболее ярко они обо-
значились в  северном миграционном 
ареале� Мексикано-американская гра-
ница стала символом проблем, связан-
ных с  массовыми людскими потоками 
в США�

Причины столь высокой активно-
сти на этом направлении очевидны� 
Наиболее ярко неравномерность суб-
регионального развития проявляется 
в  экономической сфере� Так, в  1990  г� 
ВВП на душу населения (по ППС в меж-
дународных долларах) в  США превы-
шал аналогичный показатель Мекси-
ки в 3,7 раза, Сальвадора – в 8,2, Гвате-
малы – в 7,2 и Гондураса – в 11,5 раза� 

Рисунки 5 и 6. Основные направления миграции жителей северной части 
Латино-Карибской Америки

Источник: Рассчитано и построено автором по данным [Bilateral Migration Matrix 2017].
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По прошествии тридцати лет, несмо-
тря на рост номинальных значений, 
соотношение осталось, по сути, преж-
ним: Мексика  – 3,2  раза, Сальвадор  – 
7,5, Гватемала – 7,4, Гондурас – 12,2 раза 
[World Development Indicators]� Иными 
словами, установившиеся разрывы не 
менялись� Все это предопределяло на-
правление миграционного движения� 
Мексика занимала своеобразное «про-
межуточное» положение в этой цепоч-
ке стран� Однако бедность, в  которой 
проживало свыше 56% сельского насе-
ления Мексики, мало отличалась от си-
туации центральноамериканских сосе-
дей [CEPAL� CEPALSTAT]� В  государ-
ствах Северного треугольника более 
половины сельских жителей остава-
лись за чертой бедности и трудно иско-
реняемой нищеты� Поэтому лишь для 
незначительной части мигрантов Мек-
сика становилась целью миграции, а 
подавляющее большинство предпочи-
тало двигаться дальше на север� В слу-
чае успеха даже малоквалифицирован-
ная работа давала финансовое возна-
граждение, оправдывавшее опасный 
нелегальный переход�

Помимо очевидных экономических 
факторов  – различия уровня оплаты 
труда и качества жизни между США и 
близлежащими латиноамериканскими 
странами, – ключевую роль играл рост 
численности населения в трудоспособ-
ном возрасте, не находившего рабо-
ту в родных странах� Интенсивность и 
массовость во многом предопределя-
лись демографическими показателями� 
Так, статистические данные динами-
ки роста населения Мексики устойчи-
во коррелировали с  увеличением при-
сутствия уроженцев страны на тер-
ритории северного соседа� Особенно 
сильно связь проявлялась с 15–20-лет-
ним лагом, когда родившиеся в 1950–

1960-е  гг� достигали трудоспособно-
го возраста и выходили на рынок тру-
да� В 1970-х гг� началась активная мек-
сиканская эмиграция, приведшая за де-
сятилетие к трехкратному увеличению 
числа иммигрантов в США (график 7)� 
Хотя ее темп прироста постепенно сни-
жался с 1980-х гг�, абсолютные показа-
тели продолжали расти�

В определенной мере мексиканский 
пример иллюстрирует усиливающее 
воздействие фактора диаспоры на ин-
тенсивность миграционных передви-
жений� Начало было положено Про-
граммой Брасеро1 (Bracero Program, 
BP)� Двусторонний американо-мекси-
канский договор о контрактации сель-
скохозяйственных рабочих, действо-
вавший в  1942–1964  гг�, был призван 
компенсировать нехватку североаме-
риканских рабочих в годы Второй ми-
ровой войны� В  послевоенное вре-
мя программа была ориентирована на 
сельскохозяйственных рабочих и дей-
ствовала вплоть до 1964 г� Система ле-
гального найма обросла сопутству-
ющим недокументированным пото-
ком, использующим социальные свя-
зи с  диаспорой для поиска возможно-
стей трудоустройства� Таким образом, 
к началу массовой миграционной вол-
ны «инфраструктура» трансгранично-
го перехода была сформирована� Как 
следствие, легальное присутствие мек-
сиканских мигрантов сопровожда-
лось масштабным недокументирован-
ным потоком� В 1986 г� в США был при-
нят Закон об иммиграционной рефор-
ме (Immigration Reform and Control Act, 
IRCA), позволивший урегулировать 
статус проживания 3 млн чел�, 70% ко-
торых были мексиканцами [Baker 2013, 
р� 29], [Коробков 2008, с� 31]� Однако ле-
гализация не остановила процесс ми-
грационного движения�

1  Брасеро – разнорабочий (от исп. bracero – разнорабочий, батрак).
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По оценкам американского Pew Re-
search Center, максимальные значения 
нелегальной миграции в  США были 
показаны в 2007 г�, где из 12,2 млн чел� 
около половины составляли мексикан-
цы [Krogstad, Passel, D’Vera 2019]� Таким 
образом, в XXI в� на территории США 
находилось около 17 млн мексиканцев�

Во многом сходную динамику мож-
но увидеть и для группы уроженцев 
стран Центральной Америки� Уже в 
1970-е  гг� наблюдалось значительное 
увеличение темпа прироста миграци-
онного сообщества, численность кото-
рого стартовала с  невысоких показа-
телей (48  тыс� чел� в  1960  г�)� Главную 
роль сыграли гражданские войны в хо-
де Центральноамериканского конфлик-
та, в который были вовлечены Сальва-
дор, Никарагуа, Гондурас и Гватемала� В 
1980-е гг� прием беженцев из этого ре-
гиона стал основным механизмом уве-
личения сообщества в  США� Числен-
ность выходцев из центральноамери-
канских государств в 1980-е гг� вырос-

ла с 354 тыс� (1980 г�) до 1 млн 134 тыс� 
(1990  г�) [O’Connor, Batalova, Bolter 
2019]�

Несмотря на нормализацию поли-
тической ситуации и урегулирование 
конфликта, интенсивность миграцион-
ного потока из центральноамерикан-
ских стран не спадала� Высокий уро-
вень бедности, характерный для стран 
Северного треугольника, отсутствие 
работы в  местах рождения, дисбаланс 
сфер формальной и неформальной за-
нятости способствовали высокому ми-
грационному давлению� С 1990-х  гг� 
«миграция начала функционировать 
в  качестве механизма, адаптирующе-
го местный рынок труда к  новой фазе 
транснационализации рабочей силы� 
На этом фоне исход населения выпол-
нял роль своеобразного социального 
клапана, снижающего уровень давле-
ния на внутреннем рынке рабочей си-
лы» [Ивановский 2017, с� 316]�

Основу сообщества составили вы-
ходцы из Сальвадора, на которых при-

Рисунок 7. Темп прироста численности иммигрантов в США (%)

Источник: Рассчитано и построено автором по данным: O’Connor, Batalova, Bolter 2019.
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ходилось 40% всех иммигрантов дан-
ного региона, затем следовали ми-
гранты из Гватемалы (27%) и Гондура-
са (18,6%)� К 2017 г� суммарная числен-
ность выходцев из центральноамери-
канских стран достигла 3 млн 445 тыс� 
чел� и продолжила постепенный рост� 
В  результате объем накопленной эми-
грации варьировался в  диапазоне от 
6,7% численности населения Гватемалы 
до 25% жителей Сальвадора [Migration 
and Remittances Factbook 2016, pp� 115, 
134]�

В XXI в� в северном миграционном 
ареале, следуя за демографической ди-
намикой, начала спадать интенсив-
ность мексиканского потока� Наивыс-
ший показатель ежегодного прито-
ка мексиканцев в США был достигнут 
в 2000 г�, когда в течение года в страну 
въехало 700  тыс� чел� После это нача-
лось постепенное снижение активно-
сти, приведшее к уровню 140 тыс� чел� 
в 2010 г� [Passel, Cohn, Gonzalez-Barrera 
2012]� Глобальный финансово-эконо-
мический кризис 2008–2009  гг� замет-
но затормозил миграционную мобиль-
ность� Начавшийся с  крахом игроков 
на рынке ипотечных кредитов, кризис 
нанес серьезный удар по строительной 
индустрии� Эта отрасль традиционно 
являлась одной из самых емких по при-
влечению труда мигрантов� Сокраще-
ние занятости и возможностей трудо-
устройства постепенно усиливали не-
определенность жизненной перспекти-
вы� 2011 год стал переломным рубежом 
в миграционной активности мексикан-
цев, когда впервые за полвека непре-
рывного роста был зафиксирован от-
рицательный показатель� Это означало, 
что число мексиканских иммигрантов, 
покинувших США (уехавших, а также 
депортированных), превысило число 
приезжающих на североамериканскую 
землю� Эти наблюдения дают основа-
ние полагать, что сила действия исклю-
чительно демографических факторов 

постепенно снижается, и все большее 
воздействие оказывают экономические 
и политические причины миграции 
(хотя четко отделить одно от другого 
не представляется возможным)�

На этом фоне поток, основу кото-
рого составляли выходцы из стран Се-
верного треугольника, продолжал ра-
сти в  инерции демографического бу-
ма� Из сопутствующего он превратил-
ся в  самостоятельный фактор субре-
гиональной миграционной системы� 
С  одной стороны, последствия демо-
графических трансформаций остают-
ся важной составляющей выталкива-
ющих факторов� С другой, усиливается 
воздействие проблем безопасности, не-
решенных в  центральноамериканских 
странах, бедности в  сельских районах, 
низкого качества политических инсти-
тутов� К ним добавляются последствия 
климатических изменений, вынуждаю-
щих значительную часть жителей сель-
ских районов покидать свои привыч-
ные места�

В этом ключе новым явлением ста-
ли кризисы детской миграции� С  осо-
бой остротой этот феномен проявил-
ся в 2014 г�, когда за полгода мексикано-
американскую границу пересекли око-
ло 57 тыс� детей и подростков из Цен-
тральной Америки без сопровождения 
взрослых� В  последующие годы ста-
ло заметно изменение стратегии цен-
тральноамериканских мигрантов, ког-
да в путь отправлялись целые семьи, а 
не только отдельные их представители� 
Нелегально пересекая границу США, 
они не стремились избегать контакта 
с патрулем, а во многих случаях запра-
шивали убежище в США� Эти примеры 
отражали качественные изменения ми-
грационных стратегий�

Избрание Д�Трампа президентом 
США в 2016 г� существенно видоизме-
нило американскую миграционную по-
литику� Достижения предыдущей ад-
министрации были частично нейтра-
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лизованы� Символом новой ритори-
ки стала «Стена» на мексикано-амери-
канской границе  – ее модернизация и 
требование к Мексике оплатить возво-
дящиеся новые блоки� Миграционный 
вопрос стал одним из инструментов 
давления на мексиканскую сторону при 
пересмотре НАФТА  – действовавше-
го договора региональной интеграции� 
«Нападение на нашу страну на нашей 
южной границе, включая поступающие 
в страну преступные элементы и нарко-
тики, гораздо важнее для меня как пре-
зидента, чем торговля или USMCA2», – 
писал американский президент в своем 
аккаунте в Twitter [Trump 2018]�

Односторонние решения в ужесто-
чении миграционного контроля при-
водили в чем-то к обратному эффекту� 
В 2019 г� вместо снижения можно было 
увидеть нарастание активности� Ее во-
площением стали «караваны» мигран-
тов из государств Северного треуголь-
ника, пытавшиеся пересечь мексикан-
скую территорию в  надежде дойти до 
американской границы [Кудеярова (2) 
2019]� В  итоге статистика задержаний 
на мексикано-американской границе 
показала рост фактически в  2  раза по 
сравнению с  предшествующим годом 
(977,5 тыс�) [Southwest Border Migration 
FY 2019]�

Нет оснований полагать, что в бли-
жайшем будущем миграционная актив-
ность в этом регионе будет снижаться� 
Демографическая асимметрия остается 
важнейшей составляющей миграцион-
ного давления� Изменение миграцион-
ной риторики американской админи-
страции, нерешаемые проблемы безо-
пасности в центральноамерикансих го-
сударствах, синхронизированные с де-
мографическими факторами, предо-

пределяют сохранение миграционной 
активности в этой части Западного по-
лушария в среднесрочной перспективе�

Особенности миграций 
в Южной Америке

По мере географического удаления 
от Соединенных Штатов на юг струк-
тура миграционных потоков начина-
ет меняться� В  Южной Америке сово-
купная численность мигрантов состав-
ляла 12,3  млн чел� Модель передвиже-
ния, сформировавшаяся в  субрегионе, 
значительно отличается от двух пре-
дыдущих, территориально более близ-
ких к  США� Направления передвиже-
ний в Южной Америке заметно дивер-
сифицированы (график 8)� Роль и зна-
чение США отрицать невозможно, они 
были и остаются лидирующей страной 
приема мигрантов из этого региона� 
Это неудивительно, крупнейшая миро-
вая экономика обладает несопостави-
мой мощностью и объемным рынком 
труда� Важную роль играют и много-
летние связи национальных элит и биз-
неса, влияние североамериканского ка-
питала�

Глобализация конца XX в� дала им-
пульс к усилению внерегиональных на-
правлений мобильности: стал заме-
тен азиатский (японский) вектор, но на 
первое место вышло европейское на-
правление� В общем объеме второй по-
сле США страной по численности при-
нятых переселенцев стала Испания� На 
рубеже веков иберийская страна стре-
мительно превращалась из страны-до-
нора в реципиента миграций� Измене-
ние испанской миграционной модели 
произошло во многом благодаря массо-

2  USMCA (United States – Mexico – Canada Agreement) – торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, подпи-
санное в 2018 г. Договор стал итогом переговоров по пересмотру НАФТА (Североамериканского соглашения о свободной 
торговле) 1994 г.

КУДЕЯРОВА Н.Ю. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  С. 119–140



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 1 • 2020

132

вому переселению людей из стран Юж-
ной Америки� Если столетием ранее 
вектор трансатлантической мобильно-
сти был направлен из Европы в  Аме-
рику, то на рубеже XX–XXI вв� он раз-
вернулся в  противоположном направ-
лении� Миграционный бум в  Испании 
начался в  1998  г�, до этого переломно-
го момента в  ней проживало 84,7  тыс� 
уроженцев южноамериканских стран 
[Anuario Estadístico de Extranjería 1998]� 
Бурный рост продолжался вплоть до 
глобального экономического кризиса 
2008–2009  гг�, когда численность лати-
ноамериканцев достигла 2 млн 79 тыс� 
чел� [Cifras de Población]� За десять лет 
она выросла в 25 раз� Основной вклад 
внесли страны тихоокеанского побере-
жья: Эквадор, Колумбия, Боливия, Пе-
ру, – а также Аргентина� Подавляющее 
большинство было настроено на дол-
госрочную миграцию и закрепление 
в иберийской стране� Тенденция старе-
ния испанского населения была смягче-
на значительным вливанием более мо-
лодой латиноамериканской когорты�

Однако кризис 2008–2009 гг� пре-
рвал восходящую траекторию� В после-
дующее десятилетие численность про-
живающих в  Испании латиноамери-
канцев колебалась в диапазоне от 1 млн 
800  тыс� до 2  млн 240  тыс� Постепен-
ный выход экономики на траекторию 
роста привел к  плавному увеличению 
этой группы� Общая динамика числен-
ности сообществ фрагментировалась 
по странам происхождения [Кудеярова 
(1) 2019, с�  36]� Очевидной причиной, 
подталкивающей к  эмиграции, стала 
политическая и экономическая неста-
бильность� Это проявилось в росте ко-
лумбийского сообщества (несмотря на 
провозглашенные успехи мирного про-
цесса в  этой стране), в  неспадающей 
мобильности аргентинцев под влияни-
ем хронических негативных процессов 
в экономике, в неуклонном увеличении 
числа уроженцев Венесуэлы�

Миграция в Испанию стала важней-
шей частью нового этапа мобильности 
в  Южной Америке� Она подтвердила 
тезис, что экономические и политиче-

Рисунок 8. Основные направления миграции жителей Южной Америки (%)  
(12,3 млн)

Источник: Рассчитано и построено автором по данным [Bilateral Migration Matrix 2017].
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ские причины подталкивали к  мигра-
ционному действию, но массовость по-
тока достигалась лишь на фоне актив-
ного роста населения�

Наиболее значимым отличием юж-
ноамериканского формата миграций 
стало лидерство внутрирегиональных 
передвижений� Они носили преиму-
щественно пограничный характер, об-
разуя устойчивые двусторонние свя-
зи� В тихоокеанском регионе в качестве 
страны притяжения выступала Чили, 
ставшая привлекательной для жителей 
сопредельной Перу� В  атлантической 
зоне на Аргентине фокусировались по-
токи из Парагвая и Боливии� Грани-
ца между Венесуэлой и Колумбией бо-
лее полувека считается пространством 
с  самой масштабной трансграничной 
мобильностью в регионе�

Основой внутрирегиональной ми-
грации была так называемая миграция 
по уходу за людьми, вовлекшая в свою 
орбиту тысячи женщин� У  мужчин 
преобладала занятость в  строитель-
стве и сельском хозяйстве� Перемеще-
ние в сопредельные страны не требова-
ло значительных финансовых накопле-
ний�

Внутрирегиональная миграция  – 
явление относительно новое, оно шло 
в  ногу с  ростом численности южноа-
мериканских стран� На примере Ар-
гентины можно увидеть, как в 1980–
1990-е  гг� основную часть миграцион-
ного населения составляли выходцы 
из государств с более низким уровнем 
жизни и одновременно высоким тем-
пом роста населения� Наибольшее чис-
ло мигрантов из латиноамериканских 
стран приехали в  Аргентину в  пер-
вом десятилетии XXI  в� На протяже-
нии нескольких десятилетий преобла-
дали парагвайцы (679 тыс�) и боливий-
цы (419  тыс�)� В  2000-е  гг� существен-
но выросло перуанское сообщество 
(195 тыс�) [Migración Laboral en América 
Latina y el Caribe]� Зачастую миграци-

онные анклавы в  пригородах Буэнос-
Айреса создавали новые очаги бедно-
сти� Тем не менее каждая община нахо-
дила свои возможности для заработка 
на позициях, невостребованных у  ко-
ренного населения� В то время как па-
рагвайцы были востребованы в  стро-
ительной отрасли, боливийцы находи-
ли работу в аграрной индустрии на раз-
личных этапах производства и сбыта 
овощей и фруктов, ориентированных 
на внутренний рынок� Часть перуанцев 
смогла вписаться в мировой гастроно-
мический тренд автохтонной кухни, 
открывая национальные рестораны� 
Это создало новые возможности вклю-
чения в рынок труда Аргентины� Хотя 
эта сфера не была ядром занятости, она 
поддержала оригинальный образ этой 
общины [Pombinho Soares 2018]�

Формат внутрирегиональной ми-
грации постепенно развивается� Ста-
новится заметным удлинение расстоя-
ний миграции и усложнение структуры 
занятости� Переезд в  не-сопредельную 
страну характерен для людей с  более 
высоким уровнем образования�

Становлению регионального фор-
мата мобильности способствовало по-
степенное развитие миграционного за-
конодательства в рамках интеграцион-
ных объединений� В пространстве Об-
щего рынка стран Южной Америки 
(Mercado Común del Sur, MERCOSUR) 
действует режим свободного пере-
движения, но остается необходимость 
оформления документов постоянного 
проживания и доступа на рынок тру-
да� С  2009  г� были введены в  действие 
инструменты, облегчившие свобод-
ное передвижение людей между стра-
нами  – членами MERCOSUR, а также 
для граждан государств  – ассоцииро-
ванных членов объединения� В настоя-
щее время они действуют для Аргенти-
ны, Бразилии, Парагвая, Уругвая, Боли-
вии, Чили, Перу, Колумбии и Эквадо-
ра [Residencia en el MERCOSUR]� Хотя 
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законодательная база не привела к от-
крытию общего рынка труда и профес-
сиональной мобильности, существу-
ющий механизм облегчил процесс ле-
гальных долгосрочных передвижений 
между странами� Также в  рамках дру-
гого регионального объединения Анд-
ского сообщества (Comunidad Andina, 
CAN)3 были реализованы шаги, облег-
чающие мобильность граждан в субре-
гионе в  качестве туристов или в  свя-
зи с  изменением обычного места жи-
тельства (трудовая миграция)� Так, на-
циональные документы, удостоверяю-
щие личность, признаются в  качестве 
единственного требования для поез-
док по субрегиону в качестве туриста, а 
Андская миграционная карта – в каче-
стве единого миграционного докумен-
та, использующегося в  странах-членах 
[Migración y Movilidad Humana]� Таким 
образом, развитие внутрирегиональ-
ных миграций стало результатом не 
только персональной экономической 
мотивации, но и целенаправленной по-
литики крупнейших региональных ин-
теграционных объединений�

Глобальные экономические транс-
формации, последовавшие за кризисом 
2008–2009  гг�, завершили период про-
цветания латиноамериканских эконо-
мик, прежде всего ориентированных на 
рынки углеводородов� От падения ми-
ровых цен на нефть пострадала Вене-
суэла, чья социальная модель базиро-
валась на этом финансовом источни-
ке� Постепенное сползание в политиче-
ский и экономический кризис в конеч-
ном счете прорвалось в миграционной 
плоскости� Проблемы безопасности и 
роста преступности вкупе с нехваткой 
товаров первой необходимости и ме-
дикаментов спровоцировали массовый 
исход ее жителей� Страна, на протяже-
нии второй половины XX  в� игравшая 

роль реципиента миграции, в  XXI  в� 
столкнулась с ситуацией сначала «утеч-
ки умов», а затем с массовым исходом 
жителей� Начавшийся в  2017  г� мигра-
ционный кризис достиг пиковых значе-
ний в 2018 г� По данным УВКБ ООН, на 
конец 2019  г� за пределами страны на-
ходилось около 4,5 млн чел�, или 15,7% 
жителей страны [Venezuela Situation 
2019]�

Общая ситуация осложнялась тем, 
что подавляющее большинство вене-
суэльских мигрантов и беженцев пе-
ремещалось в  сопредельные южно-
американские государства� Основная 
часть венесуэльцев обосновалась в Ко-
лумбии, Бразилии и Перу� По данным 
Migración Colombia, правительствен-
ной организации, осуществляющей 
контроль над миграцией и трансгра-
ничной мобильностью в Колумбии, по 
состоянию на 31 августа 2019 г� в стра-
не находилось около полутора миллио-
нов венесуэльских граждан [Cerca de 
un Millón y Medio de Venezolanos 2019]�

Поскольку Колумбия вплоть до по-
следнего времени страдала от внутрен-
него вооруженного конфликта и яв-
лялась миграционным донором, столь 
массовый приток из соседнего государ-
ства лег тяжелым бременем на соци-
альную инфраструктуру� Также и Бра-
зилия, принявшая часть венесуэль-
ских беженцев, столкнулась с  пробле-
мами трудоустройства и легализации 
этих людей� Характерной чертой регио-
нальной проблемы стала спонтанность, 
финансовая и юридическая неподго-
товленность миграционного действия� 
Подавляющее большинство покидав-
ших страну жителей намеревалось за-
тем вернуться, а сам отъезд восприни-
мался как возможность переждать обо-
стрение в безопасном месте� Таким об-
разом, миграция не строилась как дол-

3  В настоящее время в его состав входят Боливия, Перу, Эквадор и Колумбия.
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госрочный проект, хотя на деле для 
многих она обрела именно такие чер-
ты� В 2018–2019 гг� разработка мер реа-
гирования на венесуэльский миграци-
онный кризис стала важной составля-
ющей региональной межгосударствен-
ной политики�

* * *
Рассмотренные модели субрегио-

нальной мобильности позволили в це-
лом разделить регион Латинской Аме-
рики и стран Карибского бассейна на 
два миграционных ареала� Каждый из 
них обладает различными характери-
стиками в  выборе стран  – целей ми-
грации  – и стратегиями индивидуаль-
ных миграционных проектов� В  обоих 
случаях США выступали в качестве ли-
дирующей страны приема, но по мере 
гео графического отдаления интенсив-
ность их магнетического воздействия 
снижалась� Так, в  США направлялись 
98% мигрантов из Мексики, в то время 
как, например, из Парагвая – лишь 3,5% 
[Bilateral Migration Matrix 2017]� Вну-
трирегиональные передвижения стали 
отличительной чертой населения Юж-
ной Америки� Именно здесь в перспек-
тиве может сформироваться простран-
ство общего рынка труда�

Во второй половине XX в� под воз-
действием демографических процессов 
латиноамериканские страны начали 
выступать в  качестве доноров мигра-
ции� Демографический взрыв привел 
к  формированию избыточной рабо-
чей силы в молодой возрастной когор-
те� Глобализация способствовала об-
легчению важнейших условий мобиль-
ности – ускоренному преодолению рас-
стояний и сохранению контактов с род-
ными местами, расширив рынок труда 
до мирового масштаба�

Начавшаяся после мирового финан-
сово-экономического кризиса глобаль-
ная трансформация отразилась и на 
миграционном пространстве� Импульс 

демографического взрыва постепенно 
ослабевает� Мобильность стала опреде-
ляться не столько демографическими, 
сколько негативными экономически-
ми и политическими процессами� Они 
стали важным катализатором мощных 
миграционных кризисов (Венесуэла), 
спонтанных массовых исходов граж-
дан в  виде «караванов» (Центральная 
Америка)� При этом пространственная 
проекция миграционных кризисов все 
сильнее обуславливается особенностя-
ми миграционного ареала� Разделение 
на северную и южную части становится 
все более заметным� Учет сложивших-
ся форматов мобильности в  выделен-
ных ареалах важен при анализе мигра-
ций в  регионе, обозначаемом как Ла-
тинская Америка и страны Карибско-
го бассейна�
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ABSTRACT. Latin America is one of the 
high level migration activity regions. The mass 
migration flows are the part of the Western 
Hemisphere South nations history for more 
than a century and a half. Both the structure 
and direction of that flows have been signifi-
cantly transformed during that period. While 
being the transatlantic flows recipients at the 
end of the XIX – beginning of the XX centu-
ries, the Latin American States turned into 
donors of human resources in the second half 
of the XX century due to the profound demo-
graphic transformation. The aim of this pa-
per is to analyse the demographic transforma-
tions impact on the emigration mobility mod-
els development in Latin America and the 
Caribbean countries. Demographic changes 
were manifested in different ways in countries 
with a large share of European migrants and 
those that were not affected by mass migra-
tions flows at the turn of the XIX – XX centu-
ries. The Central America countries and Mex-
ico have experienced the most profound pop-
ulation explosion that subsequently affect-
ed the intensity of the migration movement 

to the United States. The paper examines the 
main migration directions of Latin Amer-
ica and the Caribbean residents, identifies 
two basic mobility source areas that demon-
strate different strategies via different destina-
tion countries choice. While the United States 
has become the leading destination coun-
try for Latin American migrants, account-
ing for 93% of migrants from Central Amer-
ica and Mexico, the South American migra-
tion is mostly intraregional. The largest re-
gional integration associations migration pol-
icies implementation reflects this difference. 
Spain has become a significant extra-regional 
migration destination for South America. At 
the end of the second decade of the XXI centu-
ry, global economic transformations affect the 
migration dynamics of Latin American sub-
regions, producing powerful migration crises 
and local tensions.

KEY WORDS: Demographic explosion, 
Latin America, South America, Central 
America, USA, Spain, migration, migration 
pressure, transatlantic migration
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматри-
вается проблема согласованности поли-
тики в сфере миграции, проводимой цен-
тральным правительством страны и го-
родскими органами власти. Объектами 
исследования выбраны четыре города из 
числа крупнейших в мире (Париж, Шан-
хай, Сеул, Москва), в которых представ-
лены основные варианты соотношения 
национальной и городской миграционной 
политики. Исследуются отдельные осо-
бенности социально-экономического раз-
вития стран и городов, которые предо-
пределяют текущий вектор миграци-
онной политики и набор применяемых 
ее инструментов. Делается вывод о вли-
янии соотношения национальной и го-
родской миграционной политики на ха-
рактер динамики основных показателей 
миграционных процессов в  городах. Для 
городов со схожими приоритетами ми-

грационной политики на уровне стра-
ны и города отмечается более устой-
чивая динамика базовых статистиче-
ских показателей в  миграционной сфе-
ре, а также превалирование более мяг-
ких инструментов регулирования мигра-
ции (как стимулирующих, так и огра-
ничительных). Города с разнонаправлен-
ной миграционной политикой централь-
ных и городских властей демонстриру-
ют бóльшую волатильность динамики 
статистических показателей, а приме-
няемые меры государственного регулиро-
вания отличаются более кардинальным 
и затратным подходом к  достижению 
поставленных целей. В  случае разнона-
правленности национальной и городской 
миграционной политики наблюдается 
также проявление управляемого оппор-
тунизма во взаимодействии централь-
ных и городских органов власти.
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сти, социально-экономическое разви-
тие, институциональная среда, миро-
вые города

Введение и постановка 
проблемы

Тема миграции населения в глобаль-
ной повестке дня в  настоящее время 
приобретает все более острый харак-
тер на фоне роста масштабов миграции 
вследствие различных причин: роста 
мобильности населения, развития про-
цессов глобализации, обострения меж-
национальных конфликтов и т� д� Наи-
более заметное влияние данные миро-
вые тенденции оказывают не просто на 
страны, принимающие основной поток 
мигрантов, а в  большей степени на их 
крупнейшие города�

Именно крупнейшие города мира 
к настоящему моменту стали ключевы-
ми центрами притяжения внутренней 
и международной миграции населе-
ния� В 2010-е гг� только на 300 крупней-
ших городов мира приходилось около 
70% суммарного миграционного пото-
ка� И в среднесрочной перспективе эта 
доля будет только расти� Прогнозиру-
ется, что уже к  2025  г� четверть всего 
мирового населения будет проживать 
в 600 крупнейших городах мира – чис-
ленность населения в  них, по прогно-
зам, будет расти в 1,6 раза быстрее, чем 
общая численность населения в  мире� 
При этом доля этих же крупнейших го-
родов в  мировом ВВП превысит 60% 
[Urban World 2011]�

Неудивительно, что тематика ми-
грации населения и ее отдельных ком-
понентов широко освещена как в  оте-
чественной, так и в  зарубежной науч-

ной литературе� К настоящему времени 
создано большое число научных работ, 
включая фундаментальные, в  которых 
описываются глобальные миграцион-
ные процессы и тренды, а также приво-
дится факторный анализ первопричин 
миграции [Моисеенко 2004; Савоскул 
2015; Pries 2013], особенности миграци-
онных процессов (направления мигра-
ции и ее масштабы, процессы расселе-
ния мигрантов по территории страны 
или города-реципиенты, инструменты 
поддержки мигрантов или сдержива-
ния миграционных потоков и др�) в от-
дельно взятых странах или макрореги-
онах [Migration and Remittance Trends 
2009], городах или их агломерациях 
[Шатило 2017]�

В публикациях по миграционной 
проблематике немалое внимание уде-
ляется и государственной миграци-
онной политике, однако вопрос со-
отношения миграционной политики 
(МП) национальных и городских вла-
стей, реализуемой на разных уровнях 
власти, инструментов этой политики, 
а также влияния скоординированно-
сти действий властей разных уровней 
на миграционные процессы и соци-
ально-экономическое развитие терри-
торий практически не изучен� В  Рос-
сии у такой ситуации есть вполне объ-
ективная причина  – низкий уровень 
развития самостоятельной МП орга-
нов власти субъектов РФ и ее прак-
тически полное отсутствие на муни-
ципальном уровне [Воробьева, Рыба-
ковский Л.Л., Рыбаковский О.Л. 2016]� 
К концу 2019 г� применительно к оте-
чественной практике государствен-
ного управления можно говорить 
лишь об относительно сформирован-
ной МП (ее видения и развития ин-
струментов регулирования) у Москвы 
и начале ее формирования в  Санкт-
Петербурге и Московской области 
(как составляющей Московской агло-
мерации)�
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Методические подходы 
к анализу и новизна 
исследования

Политика национального прави-
тельства и городских органов власти 
в своем наиболее принципиальном ви-
де может быть направлена либо в сто-
рону активного привлечения населения 
на свою территорию, либо, наоборот, 
в сторону максимального ограничения 
миграции� В  результате формируются 
четыре потенциальных варианта соот-
ношения МП на этих двух управленче-
ских уровнях�

Для настоящей статьи были отобра-
ны четыре города из числа крупнейших 
в  мире, которые бы отражали эти раз-
личные соотношения направлений МП: 
Париж в  качестве примера политики 
преимущественного ограничения ми-
грационных потоков на свою террито-
рию как на городском, так и на нацио-
нальном уровне; Шанхай – пример поли-
тики преимущественного ограничения 
миграции на городском уровне и поли-
тики стимулирования въездной мигра-
ции на уровне страны; Сеул – обратный 
пример политики преимущественного 
ограничения миграции на националь-
ном уровне и политики ее благоприят-
ствования на уровне города; последний 
пример, Москва – преимущественно по-
литика благоприятствования миграции 
на обоих управленческих уровнях�

После рассмотрения каждого слу-
чая в отдельности анализируется дина-
мика базовых статистических показате-
лей в миграционной сфере по всем го-
родам, таких как сальдо миграционно-
го потока и среднегодовая численность 
населения� Наличие существенных от-
личий в  характере изменения стати-
стических показателей в течение опре-
деленного времени, равно как и разли-
чия в их абсолютных значениях, между 
отдельными вариантами соотношения 
МП на разных уровнях власти позво-

ляет сделать вывод о функцио нальной 
зависимости между явлениями� В  до-
полнение к  этому резкий характер из-
менения динамики статистических по-
казателей в период принятия того или 
иного значимого управленческого ре-
шения в сфере МП также может указы-
вать на наличие взаимосвязи�

Основная новизна настоящей рабо-
ты заключается именно в рассмотрении 
взаимовлияния МП национальных и го-
родских органов власти в их взаимосвя-
зи с основными показателями развития 
миграционной сферы, а также, в целом, 
социально-экономического развития 
территории крупных городских агломе-
раций� Исследование выполнено в обла-
сти существующего научного пробела, 
который при всем широком многообра-
зии работ по теме миграций сохраняет-
ся к  настоящему моменту в  сфере изу-
чения практики взаимовлияния МП на 
разных уровнях власти�

Париж – опыт сонаправленной 
политики преимущественного 
сдерживания миграции

Франция на протяжении многих лет 
остается значимым направлением меж-
дународной миграции в мире� По ито-
гам доклада Департамента по экономи-
ческим и социальным вопросам ООН, 
в 2019 г� во Франции проживало 8,3 млн 
иностранных мигрантов� По этому по-
казателю в  Европе Франция уступает 
только Германии (13,1 млн чел�), России 
(11,6 млн) и Великобритании (9,6 млн)� 
В течение длительного времени основ-
ным стимулом для активной миграции 
населения во Францию было сочетание 
высокого достигнутого уровня жизни 
в сравнении с большинством стран ми-
ра и достаточно мягкого миграционно-
го законодательства (в особенности по 
отношению к странам – бывшим фран-
цузским колониям)�
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Однако общее отношение предста-
вителей власти к  вопросам миграции 
на уровне страны начало активно ме-
няться в  сторону ужесточения зако-
нодательства с 2014–2015 гг� – с начала 
так называемого миграционного кри-
зиса в  Европе� Уже по итогам 2015  г� 
чистая международная миграция во 
Францию составила 65,9 тыс� чел� про-
тив 17,7  тыс� годом ранее� Прогнозное 
значение чистой миграции на 2019  г� 
составляло уже около 80  тыс�  чел�1 
При этом значимым трендом высту-
пает увеличение доли нелегальной ми-
грации, прежде всего из Сирии и стран 
Африки, которая не находит своего от-
ражения в данных официальных стати-
стических источников�

Переориентация национальной МП 
Франции от политики общего благо-
приятствования в  сторону ограниче-
ния международной миграции в страну 
проявлялась, прежде всего, в ужесточе-
нии миграционного законодательства и 
сокращении финансовых ресурсов, на-
правляемых на проекты по поддержке 
мигрантов� Основной вклад в части за-
конодательных ограничительных мер 
внесли поправки в закон «Об иммигра-
ции и интеграции», который был при-
нят еще в 2006 г� Эти поправки предус-
матривали отмену положения об авто-
матическом предоставлении иностран-
ным лицам французского гражданства 
по истечении 10  лет подтвержденного 
непрерывного проживания на терри-
тории страны, что было призвано со-
кратить поток нелегальных мигрантов 
[Зверева 2015]�

Новые положения также вводили 
обязательное ДНК-тестирование для 
граждан отдельных стран, усиливали 
контроль за фиктивными браками ра-
ди получения гражданства� Ужесточе-
ние законодательства также было на-

правлено и на легальные каналы ми-
грации в  части квотирования имми-
грационных виз для граждан слабораз-
витых стран [Стрельцова 2011]� Кро-
ме того, косвенным решением, так или 
иначе повлиявшим на переориентацию 
общего отношения к мигрантам, стало 
принятие еще в конце 2010 г� закона, за-
прещающего ношение паранджи в  об-
щественных местах [Федоров 2015]�

Миграционный фон в Париже за 
последние годы несколько отличен от 
общей ситуации во Франции� В  те-
чение всех лет, начиная с  2000  г�, Па-
риж и его метрополитенный район ис-
пытывает отрицательное сальдо ми-
грации в  диапазоне от  –13,6  тыс� чел� 
в 2004 г� до –65,8 тыс� чел� в 2011 г�, при 
том что общая численность населения 
продолжает расти� Важной составляю-
щей в данном случае является разница 
в национальной структуре миграцион-
ного потока� Выездной миграционный 
поток представлен преимущественно 
«белыми» французами, переезжающи-
ми в другие районы Франции или в со-
седние страны ЕС� Въездной же поток 
представлен по большей части гражда-
нами африканских стран и стран Ближ-
него Востока� Замещение структуры 
населения Парижа – один из выталки-
вающих факторов для выезда из города 
наиболее образованного слоя населе-
ния� Также Париж, наряду с отдельны-
ми городами севера Франции (прежде 
всего Кале), с 2014–2015  гг� наиболее 
сильно испытывает приток нелегаль-
ных мигрантов из других стран [Комис-
сарова, Глушков 2017]�

Ужесточение МП на городском уров-
не в  Париже проявлялось преимуще-
ственно за счет изменения в  програм-
ме по предоставлению социального 
жилья для отдельных категорий насе-
ления  – Loi Relative à la Solidarité et au 

1  Прогноз Oxford Economics // https://services.oxfordeconomics.com/data/, дата обращения 21.04.2020.
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Renouvellement Urbains� С начала мигра-
ционного кризиса произошло измене-
ние программы в ее локальной версии: 
по ее обновленным правилам, на соци-
альное жилье от города имеют право 
претендовать только малоимущие граж-
дане, уже являющиеся резидентами Па-
рижа, и только на условиях аренды� Со-
кращению также подверглось и финан-
сирование льготных кредитов и нало-
говых льгот для частных компаний, ко-
торые осуществляли строительство со-
циального жилья в городе� В результате 
к концу 2018 г� очередь на получение со-
циального жилья в Париже выросла до 
125  тыс� чел�, что также снижает шан-
сы новых мигрантов на получение квар-
тиры2� Общенациональное правило по 
программе в  не менее 20% социально-
го жилья в городах с населением свыше 
3500 чел� (1500 чел� для региона Иль-де-
Франс) в столичном регионе Парижа си-
стематически не выполнялось – т� е� уси-
ление ограничительных мер в МП в Па-
риже и регионе Иль-де-Франс нашло от-
ражение и на уровне неформальных ин-
ститутов  – управляемого оппортуниз-
ма со стороны местных органов власти 
в  отношении «неудобных» законов на 
общестрановом уровне�

Дополнительной мерой по перерас-
пределению миграционных потоков 
может явиться высказанное действу-
ющим мэром Парижа желание строи-
тельства новых центров по приему ми-
грантов и беженцев за пределами ад-
министративных границ Парижа в ре-
гионе Иль-де-Франс3� Предполагается 
также и перенос уже действующих со-
циальных учреждений для мигрантов 
из центральных районов города на пе-
риферию с  целью снижения социаль-
ной напряженности среди населения 

в  наиболее густонаселенных районах 
столицы�

Таким образом, несмотря на отли-
чия в  первоначальном миграционном 
фоне на национальном уровне во Фран-
ции и непосредственно в пределах Па-
рижа, общее усиление миграционной 
нагрузки во второй половине 2010-х гг� 
предопределило пересмотр существо-
вавшей ранее мягкой МП в сторону ее 
сонаправленного ужесточения на обо-
их уровнях власти�

Шанхай – опыт городских 
ограничительных мер 
в миграционной сфере

В ситуации жесткого вертикально-
го регулирования социально-эконо-
мического развития страны со сторо-
ны одного властного института, как это 
сложилось в  Китае, можно изначаль-
но предположить, что и частный слу-
чай – МП на всех уровнях власти – будет 
иметь общее направление, общие конеч-
ные цели� Однако даже при условии до-
минирования Коммунистической пар-
тии Китая во всех политических сфе-
рах общественной жизни в  отдельных 
городах страны, прежде всего крупней-
ших, может возникать ситуация разно-
направленности существующих инсти-
тутов регулирования миграции�

К текущему моменту Китай, несмо-
тря на масштабы своей экономики, за-
нимает весьма скромные позиции в во-
просах приема международных мигран-
тов� К 2019 г�, по данным ООН, на терри-
тории континентального Китая посто-
янно проживает чуть более 1  млн вы-
ходцев из других стран, что сопостави-
мо с уровнем куда меньших государств, 

2  Paris Habitat // https://www.parishabitat.fr/Pages/Anglais-About-us.aspx, дата обращения 21.04.2020.
3  Префектура Парижа создаст новый центр для приема беженцев  – СМИ (2019) // ИА REGNUM. 10 апреля 2019 //  
https://reg num.ru/news/polit/2608720.html, дата обращения 21.04.2020.
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например, Новой Зеландии или Бело-
руссии� С учетом двух специальных ад-
министративных районов  – Гонконга 
и Макао – эта цифра увеличивается до 
4,4 млн чел� Однако и в этом случае нель-
зя говорить о какой-либо существенной 
миграционной нагрузке на страну, осо-
бенно в подушевом выражении�

С 1970-х гг� Китай проводил жесткую 
демографическую политику, направлен-
ную на сокращение рождаемости, в ре-
зультате которой суммарный коэффи-
циент рождаемости снизился с  6  детей 
на одну женщину за фертильный пе-
риод в  начале реализации программы 
до  1,5� Вследствие длительного прове-
дения подобной политики к первой по-
ловине 2010-х  гг� Китай начал испыты-
вать сокращение населения в трудоспо-
собном возрасте, что никогда не отме-
чалось до этого в современной истории 
страны� Успешно существовавшая до 
этого в  Китае модель преимуществен-
но экстенсивного экономического раз-
вития в условиях сокращения трудоспо-
собного населения больше не могла обе-
спечить столь же высокие темпы роста 
ВВП, которые падали с уровня 14,2% го-
довых в  реальном выражении в  2007  г� 
до 6,9% по итогам 2017  г�4 Жесткая де-
мографическая политика прошлых лет 
стала одним из основных факторов по-
тенциальной экономической стагнации 
будущих периодов�

Сочетание двух указанных факто-
ров – высокие риски сокращения тем-
пов роста ВВП страны и низкое сальдо 
международной миграции – предопре-
делило выработку инструментов сти-
мулирования иммиграции населения 
в  страну для частичной компенсации 
существующих негативных тенденций 
в социально-экономическом развитии�

Ключевым направлением современ-
ной национальной МП Китая высту-
пает политика либерализации въезд-
ной рабочей миграции населения из 
других стран мира [Чанхай, Коробеев 
2010]� Первоочередной основой данно-
го направления послужило принятие 
в  2004  г� закона «О  контроле за въез-
дом в страну и выездом из страны ино-
странцев»� Закон подразумевал суще-
ственное снижение административных 
барьеров для иностранных граждан, 
желающих работать на постоянной ос-
нове на территории Китая, в  получе-
нии соответствующих разрешительных 
документов� Несмотря на то, что речь 
шла именно о  разрешении на работу 
для иностранцев, а не о получении пол-
ноценного гражданства страны, закон 
включал положения о  допуске трудо-
вых мигрантов к широкому кругу соци-
альных услуг (образование, здравоох-
ранение и др�), чего не было ранее�

Важным компонентом либерализа-
ции МП на национальном уровне в Ки-
тае выступила серия программ по при-
влечению высококвалифицирован-
ных трудовых ресурсов, в т� ч� бывших 
граждан самой страны, переехавших на 
постоянное проживание в другие стра-
ны мира� Инструментами стимулиро-
вания притока высококвалифициро-
ванных мигрантов являются:

–  предоставление государствен-
ных гарантий в части оплаты тру-
да на уровне, существенно выше 
среднего по стране (около 1200–
1400 долл� США, в зависимости от 
города и провинции)5;

–  упрощение получения права на 
длительное проживание на терри-
тории страны и увеличение само-
го срока разрешения;

4  China National Bureau of Statistics // http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm, дата обращения 21.04.2020.
5  Cyrill M. (2019) China Labor Market: Hiring Costs, Job Preferences, Talent Acquisition // China Briefing, April 15, 2019 // 
https://www.china-briefing.com/news/china-labor-market-hiring-costs-job-preferences-talent-acquisition/, дата обращения 
21.04.2020.
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–  компенсация части затрат, связан-
ных с  переездом на постоянное 
место жительство в Китай;

–  предоставление денежных посо-
бий для отдельных категорий ра-
ботников и др�

В отличие от ситуации на уровне 
страны в целом, Шанхай как крупней-
ший экономический центр Китая на 
протяжении всего современного пери-
ода истории испытывал серьезную ми-
грационную нагрузку� Более 50% всех 
международных мигрантов в  Китай 
приходится только на три региона: про-
винцию Гуандун и города центрально-
го подчинения Шанхай и Пекин� Одна-
ко для Шанхая основную нагрузку на 
инфраструктуру города составляли не 
международные, а внутренние мигран-
ты, переселявшиеся в  город из сель-
ской местности� С 2000 г� по показате-
лю сальдо миграции населения (вну-
тренней и внешней) Шанхай устойчи-
во занимает лидирующие позиции сре-
ди всех городов мира, уступая в отдель-
ные годы только Пекину� За указанный 
период чистый миграционный приток 
населения в  Шанхай в  отдельные пе-
риоды (например, 2004–2005  гг�) пре-
вышал 700 тыс� чел�6� Подобный колос-
сальный прирост населения, безуслов-
но, создает огромную нагрузку на всю 
инфраструктуру города, и возникает 
ситуация перенасыщения рынка тру-
довых ресурсов, особенно в сфере низ-
коквалифицированного труда� Резуль-
татом этого стало общее снижение ка-
чества жизни населения в городе, рост 
социальной напряженности в  обще-
стве и инфраструктурных ограничений 
экономической динамики�

По этим причинам власти Шанхая 
начиная с 2000-х гг�, в отличие от нацио-
нального правительства, проводят по-

литику сдерживания миграционного 
потока и его перераспределения� Ярким 
примером созданного в этот период ин-
струмента городской МП является про-
грамма «1–9–6–6», подразумевающая 
под собой развитие вокруг центрально-
го ядра Шанхайской агломерации 9 го-
родов-спутников, 60 городских образо-
ваний вокруг них и 600 деревень в от-
даленных пригородах� План предпола-
гает развитие территории площадью 
около 10 тыс� кв� км и создание в пре-
делах этих населенных пунктов допол-
нительных рабочих мест, в т� ч� для вы-
сококвалифицированных работников� 
По планам городских властей, создание 
альтернативных точек притяжения во-
круг основной территории Шанхая по-
зволит перераспределить миграцион-
ный поток с  соседних территорий на 
большую площадь агломерации�

Однако помимо «мягких» инстру-
ментов ограничения миграции власти 
Шанхая активно применяют и ряд весь-
ма жестких мер по сдерживанию ро-
ста численности населения� В  2015  г� 
было принято решение о  полном за-
крытии или выносе ряда промышлен-
ных предприятий, находившихся в чер-
те города, на которых было занято око-
ло 0,5 млн чел� Также с начала 2010-х гг� 
власти города сносят целые районы жи-
лой застройки, построенные с  наруше-
нием действующего законодательства� 
Тем самым власти города пытаются ком-
пенсировать накопившийся за предыду-
щие годы неактивной политики «мигра-
ционной избыток населения»�

Как видим, приведенный опыт на-
глядно демонстрирует возможную раз-
нонаправленность трендов МП на раз-
личных властных уровнях� Политика 
общего благоприятствования между-
народной въездной миграции и либе-
рализации соответствующих институ-

6  Euromonitor // http://ehd.moscow/index.php?show=inds&source=-436, дата обращения 21.04.2020.
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тов на общенациональном уровне мо-
жет сочетаться с развитием весьма кар-
динальных ограничительных механиз-
мов регулирования миграционных по-
токов населения�

Сеул – опыт борьбы 
с концентрацией населения

В отличие от двух других рассмо-
тренных случаев, где национальная МП 
базировалась на общестрановых инте-
ресах в некотором отрыве от интересов 
локальных, национальная МП Респу-
блики Корея объектом своего основно-
го внимания считает именно крупней-
ший город страны – Сеул – и гиперкон-
центрацию в  нем всей экономической 
активности� Доля Сеула в  ВВП стра-
ны доходит до 49% при доле населения, 
проживающей в  метрополитенном 
районе города, свыше 50% на начало 
2019 г�7 Подобная концентрация трудо-
вых ресурсов в одном центре в сочета-
нии с потенциальным усилением влия-
ния агломерационного эффекта накла-
дывает значительные риски для разви-
тия остальной территории страны�

В этой связи основные усилия на-
ционального правительства Республи-
ки Кореи были направлены на сокра-
щение разрыва в  уровне экономиче-
ской активности на территории стра-
ны, в  т�  ч� за счет регулирования ми-
грации� И подобная политика к настоя-
щему времени имеет уже длительную 
историю� Точкой отсчета в  этом на-
правлении можно считать 1972 г� и соз-
дание 1-го Комплексного плана Нацио-
нальной территории, а также его до-
полнение в  1980  г� законом «О  рефор-
ме столичного региона», в  которых 
предусматривалось определение гра-
ниц агломерации Сеула и перестройка 

столичного региона с развитием круп-
ных городов-спутников� В  последую-
щие годы Комплексный план получил 
4 редакции, последняя из которых бы-
ла принята в 2011 г� Каждый из них во-
влекал все бóльшую территорию стра-
ны в планы по децентрализации эконо-
мики� 3-я и 4-я редакции Комплексного 
плана (рассчитанные до 2020 г�) подраз-
умевают создание отраслевых поясов 
вокруг Сеульской агломерации с сохра-
нением в  самом центральном городе 
преимущественно финансовых и биз-
нес-услуг� Предприятия обрабатываю-
щей промышленности, транспортно-
логистические предприятия, компании 
IT-сектора предполагалось разместить 
в других крупных городах страны с со-
путствующим созданием особых нало-
говых режимов, что делало бы сохране-
ние локализации в Сеуле экономически 
невыгодным�

Значимым ударом по миграцион-
ной динамике Сеула в разное время бы-
ли решения национального правитель-
ства о  выносе части административ-
ных функций (отдельных министерств 
и государственных ведомств) за преде-
лы столицы� Подобная политика пра-
вительства Республики Корея начала 
проводиться с 1975 г� со строительства 
правительственного комплекса в горо-
де Квачхон� В последующие годы адми-
нистративные функции выносились из 
Сеула в такие города, как Инчхон, Чон-
джу, Чхонвон, Тэджон� Наиболее силь-
ное влияние на миграционные про-
цессы оказало решение национально-
го правительства о  создании особого 
автономного города Седжон в  2012  г�: 
переезд более 20  министерств и ве-
домств затрагивал около 10 тыс� непо-
средственных сотрудников без учета их 
семей� В результате к 2019 г� в Седжоне 
находилось 40% административных уч-

7  Statistics Korea // http://kostat.go.kr/portal/eng/surveyOutline/10/1/index.static, дата обращения 21.04.2020.
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реждений общенационального уровня, 
в то время как в Сеуле их осталось око-
ло 30% [Слезнов 2019]�

Принятие компенсационных мер 
городскими органами власти Сеула 
ограничивалось скромным, в  сравне-
нии с  национальным правительством, 
набором полномочий и значительной 
ограниченностью в финансовых ресур-
сах для противостояния столь круп-
ным проектам� Одной из мер городских 
властей стала переориентация систе-
мы городского общественного транс-
порта на связь с периферийными рай-
онами агломерации и вовлечение тру-
довых ресурсов из пригородной зоны 
в  центральную часть� Городские про-
екты развития транспортной сети ча-
сто вступали в  противоречия с  Ком-
плексным планом, искусственно огра-
ничивая транспортную доступность 
создаваемых точек притяжения трудо-
вых ресурсов� Ярким примером подоб-
ного оппортунистического поведения 
является транспортная реформа Сеула 
в 2004 г�, при которой запуск новых ли-
ний автобусных маршрутов в  провин-
цию Кенгидо (административно окру-
жает Сеул) привел к сокращению част-
ных перевозчиков из провинции� В ре-
зультате в  ситуацию вмешалось цен-
тральное правительство Республики 
Кореи, которое обязало субсидировать 
частных перевозчиков на существовав-
ших ранее направлениях�

Помимо этого, власти Сеула с 
2010-х гг� проводят политику стимули-
рования переезда высококвалифици-
рованных кадров за счет субсидирова-
ния арендных ставок по найму жилья и 
развития сети социального жилья с це-
лью компенсации высокой стоимости 
жизни в городе� То есть политика пре-
доставления социального жилья го-
родскими властями Сеула направле-
на не только (и не столько) на граждан 
с  низким уровнем дохода, как в  боль-
шинстве стран и городов мира, но и 

на граждан с высоким уровнем квали-
фикации, привлекаемых компаниями 
в значимые сектора экономики города� 
Также органы власти столицы реализу-
ют проект по развитию IT и медиакла-
стера в черте города Seoul Digital Media 
City, целью которого, помимо общеэко-
номического развития города, являет-
ся и привлечение качественных трудо-
вых ресурсов�

Подобного рода разнонаправлен-
ность социально-экономической поли-
тики в отношении конкретного города 
со стороны органов власти различного 
уровня и несопоставимость имеющих-
ся в распоряжении ресурсов для ее реа-
лизации явились одним из существен-
ных факторов отрицательной миграци-
онной динамики в  Сеуле в  последние 
годы (см� ниже)�

Москва – российский опыт 
привлечения мигрантов

Москва на протяжении длительно-
го периода российской истории высту-
пала в качестве основного центра при-
тяжения не только внутренних мигран-
тов, но и мигрантов из других стран� 
При этом МП была делом по большей 
части федерального правительства  – 
это является еще следствием инерции 
советского периода и усиления верти-
кализации власти в 2000-х гг� В резуль-
тате большинство субъектов РФ, осо-
бенно отдельные города, пусть и из 
числа крупнейших по стране, не смогли 
наработать компетенции в данной сфе-
ре регулирования социально-экономи-
ческого развития территории [Новая 
Россия 2015]�

Однако и федеральная повестка 
в  части МП страны часто отличается 
своей ситуативностью, что осложняет 
ее анализ� Основу миграционного за-
конодательства России в  данный мо-
мент составляет Федеральный закон от 
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25�07�2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон 
от 18�07�2006 № 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федера-
ции»� На основе вносимых изменений 
в данные законы и сопряженные с ни-
ми подзаконные акты можно говорить 
о  наиболее общих трендах в  нацио-
нальной МП и их изменении с течени-
ем времени�

Начиная с 2007 г�, когда в  данные 
законы были внесены наиболее суще-
ственные изменения, можно говорить 
о постепенном смягчении миграцион-
ного законодательства России и его пе-
реориентации в сторону стимулирова-
ния притока международных мигран-
тов, хотя этот процесс только начался� 
Первоначальным поводом для коррек-
тировки миграционного законодатель-
ства послужило желание сократить до-
лю нелегальной занятости в  экономи-
ке и, как следствие, увеличить доход-
ные поступления в бюджетную систе-
му страны� В 2007 г� произошел прин-
ципиальный пересмотр процедуры по-
лучения разрешения на работу в  РФ, 
который упростил процесс для самих 
трудовых иммигрантов� В  результате 
этих изменений прирост зарегистри-
рованной иностранной рабочей си-
лы в  РФ в  2008  г� составил около 40% 
к  уровню предыдущего года, прежде 
всего вследствие ее легализации [Щер-
бакова 2017]�

Следующий значимый шаг в  смяг-
чении федеральной МП отмечается 
в 2010 г�, когда был смягчен режим квот 
на иностранную рабочую силу и для 
граждан безвизовых с  Россией стран 
была введена система патентов на осу-

ществление трудовой деятельности8� 
Патентная система также способство-
вала некоторой легализации рынка на 
первых этапах, однако реальные успе-
хи в  этом направлении появились су-
щественно позже  – с  развитием соот-
ветствующей вспомогательной инфра-
структуры в крупнейших городах�

В 2010-х гг� мотивацией федераль-
ных органов власти по модернизации 
МП и введению принципиальных нов-
шеств становятся неблагоприятные де-
мографические прогнозы на будущие 
периоды [Зубаревич, Хасанова, Флорин-
ская 2018]� Несмотря на то, что пик есте-
ственного прироста населения в России 
в целом был достигнут только к 2015 г� 
в 0,3 промилле (после этого начался спад 
рождаемости), уже в начале 2010-х  гг� 
стал очевиден факт, что экономический 
рост страны не может быть обеспечен 
исключительно за счет внутренних де-
мографических ресурсов, т�  к� в  основ-
ной детородный период начинает вхо-
дить малочисленное поколение людей, 
рожденных в  1990-е  гг�, на смену, нао-
борот, многочисленному поколению 
1980-х гг� с более высоким уровнем фер-
тильности� Встал также вопрос и об уве-
личении качества привлекаемых трудо-
вых ресурсов из-за рубежа�

Вследствие этих причин были при-
няты поправки в  миграционное зако-
нодательство для высококвалифици-
рованных трудовых мигрантов, нани-
маемых на высокооплачиваемую ра-
боту или в  значимые отрасли эконо-
мики (прежде всего, нанимаемых на 
предприятия сферы НИОКР за счет бо-
лее низкого порога по заработной пла-
те)� Привлечение таких мигрантов про-
исходит сверх установленных квот на 
миграцию, а самому нанимаемому ра-

8  Введение Федеральным законом от 19.05.2010 № 86-ФЗ Ст. 13.2 «Особенности осуществления трудовой деятельности 
иностранными гражданами  – высококвалифицированными специалистами» в текст Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
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ботнику предоставляется возмож-
ность оформления вида на жительство 
для себя и членов своей семьи� Однако 
вклад высококвалифицированных ми-
грантов в  общем масштабе междуна-
родной трудовой миграции в  России 
невелик: по итогам 2018  г� было выда-
но 28,2 тыс� разрешений на работу для 
них9� Однако Минэкономразвития Рос-
сии внесло предложение в  Правитель-
ство РФ по снижению порога по уров-
ню оплаты труда для получения статуса 
высококвалифицированного мигранта 
(сейчас это заработная плата не менее 
2 млн руб� в год до налогообложения), 
чтобы увеличить число потенциальных 
трудовых мигрантов�

Вовлечение органов власти субъ-
ектов РФ и местного самоуправления 
в формирование текущей МП получи-
ло относительное недавнее развитие� 
Наиболее активным участником среди 
регионов выступает, безусловно, круп-
нейший город и реципиент мигрантов 
в России Москва� На ее долю приходит-
ся около  1/4 всех иностранных граж-
дан, проживающих на территории Рос-
сии, и около 7% всей миграции по стра-
не (по числу въездов с учетом внутрен-
ней и внешней миграции)� С  учетом 
Московской области, миграция в  ко-
торую де-факто является миграцией 
в  Москву, эти доли возрастают до 1/3 
всех иностранных граждан и до 15% 
всей миграции (без учета маятнико-
вой миграции)10� Поводом для активи-
зации МП в Москве послужило созда-
ние в 2012 г� консолидированных групп 
налогоплательщиков, в  результате че-
го город потерял значительную часть 
налоговых поступлений от нефтегазо-
вых компаний: так, доходные посту-
пления в  консолидированный бюджет 

Москвы по налогу на прибыль органи-
заций в 2013 г� упали на 11% к уровню 
2012 г� Это заставило власти города ис-
кать альтернативные источники дохо-
дов бюджета�

Одним из таких решений стало по-
лучение дополнительного дохода за 
счет предоставления трудового патен-
та� В 2015 г� на территории Новой Мо-
сквы создается Миграционный центр 
города, в  котором граждане 5  стран 
(Азербайджана, Молдавии, Таджи-
кистана, Узбекистана и Украины) мо-
гут в рамках одной организации и од-
ного помещения оформить все необ-
ходимые документы� Это решение но-
сит в  значительной мере институцио-
нальный характер, т�  к� оно, принци-
пиально не изменив российское зако-
нодательство в этой сфере, существен-
но повысило эффективность механиз-
ма трудового патента� Создание Ми-
грационного центра позволило допол-
нительно привлечь или легализовать 
более 400  тыс� трудовых мигрантов на 
территории Москвы� Создание Мигра-
ционного центра сыграло одну из веду-
щих ролей в части легализации трудо-
вой международной миграции на тер-
риторию Москвы, т� к� на долю указан-
ных выше 5 стран пришлось около 64% 
всего международного миграционного 
потока в столицу за 2015–2018 гг�

Отдельные изменения нормативно-
правовой базы в  части правил полу-
чения разрешения на временное про-
живание, вида на жительства и граж-
данства сыграли менее значимую роль 
в  регулировании миграционных пото-
ков на территорию Москвы� Связано 
это со значительно меньшими масшта-
бами данных каналов миграции (в т� ч� 
по трудовым причинам)� В 2019 г� Пра-

9  Кадры позовут из-за рубежа: Минэкономики предлагает упростить миграцию высококвалифицированных работников 
(2019) // Коммерсантъ. 15 мая 2019 // https://www.kommersant.ru/doc/3968231, дата обращения 21.04.2020.
10 Миграция населения // Росстат // https://gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/migr1_bd.htm, дата обращения 
21.04.2020.
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вительством России было выделено 
83,5  тыс� квот на временное прожива-
ние на территории страны для ино-
странных граждан, при этом только 
2  тыс� из них отводились на Москву11, 
что не превышает 1,5% суммарного 
объема международного миграционно-
го потока столицы�

Тенденция последних лет в социаль-
но-экономической политике Москвы – 
стимулирование притока наиболее 
креативных и образованных междуна-
родных мигрантов за счет развития го-
родской среды, а также более активное 
вовлечение жителей Московской обла-
сти и соседних регионов в экономиче-
скую жизнь столицы за счет увеличе-
ния транспортной доступности� Ука-
занные цели нашли свое отражение 
в реализуемых в текущий момент госу-
дарственных программах Москвы, пре-
жде всего госпрограммы «Развитие го-
родской среды» и «Развитие транспорт-
ной системы»�

Сонаправленность федеральной 
МП и политики города Москвы в этой 
сфере, ее постепенное смягчение и пе-
реориентация на привлечение широ-
кого круга мигрантов, тем не менее, со-
храняет и ряд серьезных недостатков� 
К 2019 г� система МП в России не вклю-
чала в себя инструменты по адаптации 
мигрантов на территории и снижению 
социальной напряженности в  обще-
стве, что, наоборот, свойственно МП 
в развитых странах мира и чему отда-
ется приоритет� Почти все имеющиеся 
центры адаптации мигрантов в стране 
маломощны и созданы по частной ини-
циативе� Развитие подобных инстру-
ментов МП станет следующим ее не-
отъемлемым этапом ввиду закладыва-
емого органами власти роста миграци-
онного потока в страну в целом и в Мо-
скву в частности�

Влияние соотношения 
общенациональной 
и городской миграционной 
политики на статистические 
показатели

Взаимосвязь общенациональной и 
городской политики находит свое от-
ражение в  основных показателях ми-
грационных процессов на территории 
рассмотренных городов� Однако замет-
ную (а в отдельных случаях и ведущую) 
роль при анализе динамики миграци-
онных показателей начинают играть и 
другие факторы социально-экономиче-
ского развития территории�

Города с сонаправленной обще-
национальной и городской МП  – Па-
риж и Москва  – демонстрируют бо-
лее устойчивую динамику в сравнении 
с другими двумя городами, а основной 
вектор этой динамики совпадает с на-
правлением самой МП (рис� 1 и 2)� Од-
нако данное результирующее направ-
ление и в  случае Парижа, и в  случае 
Москвы не является четко выражен-
ным: и в том и в другом случае отмеча-
ется своего рода компенсация влияния 
других факторов социально-экономи-
ческого развития на данные показате-
ли [Кузнецова 2014]�

Динамика миграционного оттока 
населения в Париже находится пример-
но на одном уровне за весь промежуток 
2005–2018  гг� и составляет в  среднем 
48 тыс� чел� в год� При этом за аналогич-
ный период времени население города 
в среднем увеличивается на 0,5% в год� 
Подобная ситуация объясняется дву-
мя основными факторами� Во-первых, 
это объективно сохраняющийся вы-
сокий уровень рождаемости во Фран-
ции (относительно других стран Евро-
пы) на уровне, близком к нормальному 
воспроизводству населения (особенно 

11  Официальный сайт Мэра Москвы // https://www.mos.ru, дата обращения 21.04.2020.
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в  связи с  увеличением доли мигрант-
ского населения с более высоким уров-
нем фертильности)� Во-вторых, сказы-
вается особенность статистического 
учета мигрантов� Изначально нелегаль-
ные мигранты не учитываются в  дан-
ных официальной статистики – по этой 
причине сальдо миграции Парижа на-
ходится в  отрицательной зоне� После 
длительного проживания на террито-
рии города и прохождения процедуры 
натурализации бывший нелегальный 
мигрант начинает учитываться в  ста-

тистике общей численности населения, 
однако в данные миграционной стати-
стики во многих случаях он так и не по-
падает� В целом можно говорить об от-
носительно устойчивой динамике на-
селения Парижа, при которой не столь 
жесткие и кардинальные методы регу-
лирования миграционного потока не 
оказывают заметного влияния� Исклю-
чением можно считать только итоги 
за  2018  г�, когда более чувствительные 
для мигрантов меры, направленные на 
сокращение программы социального 

Рисунок 1. Динамика миграционного прироста (убыли) населения городов 
в 2005–2018 гг.

Источник: составлено автором по данным Мосгорстата, Eurostat, Euromonitor, Statistics Korea, Oxford Economics

Рисунок 2. Динамика среднегодовой численности населения городов к уровню 
2000 г.

Источник: составлено автором по данным Мосгорстата, Eurostat, China National Bureau of Statistics, Statistics Korea, Oxford 
Economics
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жилья, оказали влияние на динамику 
численности населения Парижа – отме-
чается первое за почти 20 лет снижение 
численности населения города�

Сонаправленная МП Москвы и 
России в  целом, нацеленная на при-
влечение новых трудовых мигрантов, 
позволяет столице устойчиво компен-
сировать негативную динамику есте-
ственного прироста населения� Не-
устойчивость показателя сальдо ми-
грации для Москвы во многом опреде-
ляется факторами общей макроэконо-
мической ситуации в стране: в кризис-
ные годы внутренний миграционный 
поток падает вследствие существенно-
го сокращения располагаемых денеж-
ных доходов населения в  регионах  – 
донорах мигрантов� Значимым факто-
ром выступает и экономико-полити-
ческая ситуация в  зарубежных стра-
нах, из которых идет основной поток 
международных мигрантов в  Москву, 
т�  к� при ее ухудшении усиливаются 
эмиграционные настроения населе-
ния� В  целом неустойчивость мигра-
ционных показателей при сонаправ-
ленности векторов проводимой поли-
тики говорит о недостаточном уровне 
развития МП и преобладании прочих 
факторов социально-экономического 
развития�

В городах с разнонаправленной об-
щенациональной и городской МП  – 
Шанхае и Сеуле  – динамика ключе-
вых показателей в сфере миграции от-
личается большей чувствительностью 
к применяемым мерам регулирования 
(рис� 1 и 2)� Наличие в городах откры-
того противоречия в вопросах мигра-
ции с центральными органами власти 
заставляет и тех и других применять 
более радикальные методы регуляции� 
Более сложные и дорогостоящие ин-
струменты МП (такие как вынос ад-
министративных функций, перенос 
промышленных предприятий, снос от-
дельных жилых кварталов  и  т�  п�) на-

чинают преобладать над прочими 
факторами социально-экономическо-
го развития�

Применение органами власти Шан-
хая комплексной долгосрочной по-
литики по развитию вторичных цен-
тров притяжения трудовых мигрантов 
позволило сильно сократить с  2006–
2007  гг� темпы миграционного приро-
ста и роста общей численности населе-
ния города� А применение с 2015 г� осо-
бо жестких и радикальных мер по пере-
носу промышленных объектов и сносу 
домов позволило Шанхаю впервые за 
почти 100  лет сократить численность 
своего населения� Т� е� использованные 
инструменты МП в этот период доми-
нировали даже над агломерационным 
эффектом как фактором стягивания 
трудовых ресурсов в  ядро агломера-
ции� Более мягкие методы общенаци-
ональной политики привлечения ми-
грантов на территорию Китая в  крат-
косрочной перспективе не могли ока-
зать конкуренцию радикальным мето-
дам городских властей�

В динамике миграционного отто-
ка и снижения численности населения 
в  Сеуле строго прослеживается, нао-
борот, доминирование политики цен-
тральных органов власти страны� В си-
туации, когда национальное прави-
тельство с заведомо большими финан-
совыми ресурсами и властными пол-
номочиями выбирает в  качестве клю-
чевого объекта своей политики отдель-
но взятый город, сколько бы развитый 
и богатый этот город не был, городские 
органы власти не смогут составить до-
статочную конкуренцию  – они могут 
лишь сгладить отдельные последствия 
общенациональной политики� Напри-
мер, в  динамике миграционного от-
тока в  Сеуле отмечается резкий спад 
в 2015 г� – именно в этот год значитель-
ная часть всех органов власти была пе-
реведена в  специальный автономный 
город Седжон�
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Выводы

В проведенном нами исследовании 
было рассмотрено соотношение МП на 
различных уровнях властной иерархии 
в крупнейших городах мира, что до те-
кущего момента являлось существен-
ным пробелом в  научной литературе 
по миграционной тематике и что опре-
деляет практическую значимость на-
стоящей статьи�

Представленный анализ показыва-
ет, что соотношение МП на общенацио-
нальном и городском уровне оказывает 
влияние на характер изменения основ-
ных показателей миграции в городе:

1� Города с сонаправленными векто-
рами МП демонстрируют более устой-
чивую динамику в  части миграцион-
ных процессов на длительном проме-
жутке времени� Однако в  этой ситуа-
ции другие факторы социально-эко-
номического развития (макроэконо-
мическая ситуация в  стране, развитие 
транспортной инфраструктуры, геопо-
литическая ситуация в  регионе и  др�) 
также оказывают заметный эффект 
на эти процессы� По этой причине эф-
фективность проводимой МП сложнее 
оценить на основе базовых статистиче-
ских показателей�

2� Несогласованность МП между го-
родскими и центральными органами 
власти заставляет использовать более 
заметные и радикальные инструменты 
регулирования территориального раз-
вития: директивный перенос органов 
управления или переселение населения 
с  последующим сносом отдельных жи-
лых кварталов, вынос производствен-
ных предприятий и т� п� Их применение 
лучше проявляется в общей экономиче-
ской динамике ввиду резкого характера 
изменения статистических показателей, 
который не может быть вызван другими 
факторами социально-экономическо-
го развития, имеющими бóльшую инер-
цию изменения во времени�

3� Степень согласованности или не-
согласованности МП городских и цен-
тральных органов власти не имеет одно-
значной зависимости от текущего уров-
ня развития политических институтов, 
уровня их свободы� Оба сценария могут 
развиваться как в более развитых поли-
тических системах (с большим уровнем 
политической самостоятельности меж-
ду ее элементами), так и в менее разви-
тых с  жесткими институтами взаимо-
действия, что особенно ярко было про-
демонстрировано на примере Шанхая и 
центральных органов власти Китая� Ве-
дущим фактором выбора того или ино-
го метода проведения МП как на уровне 
города, так и всей страны в целом, ста-
новится текущий уровень напряженно-
сти в миграционной сфере и связанной 
с  ней макроэкономической ситуацией 
на отдельном рассматриваемом админи-
стративном уровне�

4� Во всех случаях проведения МП на 
каждом из властных уровней сохраняет-
ся функциональная зависимость с дру-
гими факторами социально-экономи-
ческого развития, кроме собственно ин-
струментов этой самой политики� При-
менение отдельно взятого из них не мо-
жет полностью нивелировать осталь-
ные факторы развития территории даже 
сугубо в вопросах миграции населения� 
Как неоднократно было отмечено в ста-
тье, для крупнейших городских агломе-
раций в числе значимых факторов раз-
вития миграционных процессов сохра-
няются общеэкономическая ситуация 
в  стране и регионе, агломерационный 
эффект крупного города, факторы соци-
альной напряженности в обществе�
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ABSTRACT. The article discusses the issue 
of consistency in migration policy conduct-
ed by local and national governments. Four 
global cities (Paris, Shanghai, Seoul, Mos-
cow) were chosen as the objects of the study, 
as these four cities represent common rela-
tionships between city and national migra-
tion policies. Several unique features of so-
cioeconomic development of the countries 
and the cities in question that define the mi-
gration policy and its instruments are con-
sidered in this study. The findings indicate 
that the relationship between city and na-
tional migration policy affects the dynamics 
of migration indicators. In cities where na-
tional and local migration policies are con-
sistent with each other the indicators of mi-
gration tend to be more stable overall, fur-
thermore the regulatory instruments tend 
to be “softer” in cities with consistent poli-
cies. On the contrary, inconsistent city and 
national migration policy tends to produce 

more volatile outcomes despite harsher (and 
more costly) regulation, as well as guided 
opportunistic behavior in the interplay be-
tween national and city governments.

KEY WORDS: human migration, migra-
tion policy, state regulation of territorial de-
velopment, urban politics, interaction of au-
thorities, socioeconomic development, insti-
tutional environment, global cities
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АННОТАЦИЯ. Москва как мировой 
город сочетает в  себе территории 
с  различным функциональным напол-
нением. При этом сложность морфоло-
гического устройства столицы допол-
няется высоким динамизмом протека-
ющих в  ней социально-экономических 
процессов. В  этом контексте важной 
задачей служит оценка роли крупных 
инфраструктурных проектов, интен-
сифицирующих процессы трансформа-
ции городской структуры и в короткое 
время меняющих исторически сложив-
шиеся функциональные роли обширных 
городских пространств. В статье с ис-
пользованием данных сотовых опера-
торов анализируются функциональ-
ные изменения в  зоне влияния круп-
нейшего городского мегапроекта – Мо-
сковского центрального кольца (МЦК) 
с  2015 по 2018  г. Имеющиеся сведения 
мобильной телефонии о  распределе-
нии населения в  ночные и дневные ча-
сы позволяют характеризовать сте-
пень дневной и ночной аттрактивно-
сти городских районов вблизи МЦК, а 
соответственно, и их функциональ-
ные роли. Проведенный анализ выявил, 

что в  рассматриваемый период днев-
ная и ночная людность 43  районов, 
окружающих МЦК, показала равнове-
ликий рост в 0,35  млн чел. при суще-
ственной дифференциации ее темпов 
в  отдельных районах. Соотношение 
между дневным и ночным населением 
районов, а также его изменение с 2015 
по 2018  г. позволили выделить харак-
терные функциональные типы райо-
нов и рассмотреть их динамику. Про-
веденная типология продемонстриро-
вала, что роль МЦК в пространствен-
ном развитии для территорий, от-
носящихся к  центру и субцентру Мо-
сквы, оказалась значительно менее за-
метной, чем для районов, расположен-
ных с  внешней по отношению к  цен-
тру города стороны МЦК. Более заме-
ным это влияние было также в  райо-
нах, где железнодорожное кольцо ста-
ло первым видом скоростного внеулич-
ного транспорта, а также в  районах, 
имеющих значительные площади про-
мышленных зон, с синергией реновации 
которых связано большинство наблю-
даемых структурно-функциональных 
подвижек в городской морфологии.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Москва, Москов-
ское центральное кольцо, данные сото-
вых операторов, морфология города, 
промышленные зоны

Введение и постановка 
проблемы

Современная практика развития 
мировых городов показывает, что их 
функциональная структура не являет-
ся константой и способна трансформи-
роваться в относительно короткое вре-
мя� Основным катализатором подоб-
ных изменений служат крупные ин-
фраструктурные проекты, реализация 
которых может качественно изменить 
функциональную насыщенность тер-
ритории и ее привлекательность для 
населения и экономики� Хрестоматий-
ный пример такого проекта  – ренова-
ция Лондонских доков, которая всего 
за 10–15  лет превратила промышлен-
но-складскую окраину британской сто-
лицы в деловой центр общенациональ-
ного значения� При этом трансформа-
ционные процессы здесь стимулирова-
лись созданием на базе имеющихся же-
лезных дорог системы легкого метро, 
интегрированной в  общегородской 
транспортный комплекс�

Транспортно-инфраструктурные 
проекты имеют особую актуальность 
для крупнейших городов планеты, по-
скольку они позволяют преодолеть од-
ни из наиболее ощутимых барьеров их 
развития� Москва как один из мировых 
городов также реализует подобного ро-
да масштабные проекты, включая фор-
мирование новых типов пассажирского 
сообщения, таких как Московские цен-
тральные диаметры (МЦД) и Москов-
ское центральное кольцо (МЦК)�

Проекты, аналогичные МЦК, реа-
лизовывались или реализуются в  на-
стоящее время во многих городах (Лон-
дон, Париж, Карачи, Берлин, Штут-

гарт  и  др�), опыт которых показывает, 
что смена функционального назначе-
ния железных дорог благоприятно вли-
яет на пространственную консолида-
цию и интенсификацию функциональ-
ного использования территорий, повы-
шая их привлекательность для жизни, 
работы, досуга и стимулируя мобиль-
ность горожан� При этом со временем 
новые инфраструктурные объекты ор-
ганично встраиваются в  существую-
щие системы общественного транспор-
та и формируют новые пространствен-
ные паттерны городской структуры�

Новизна и актуальность

Говоря о роли транспортно-ин-
фраструктурных проектов, в  первую 
очередь необходимо отметить влия-
ние, оказываемое ими на аттрактив-
ность городской территории, и свя-
занную с этим мобильность населения� 
При этом точность исследований про-
странственно-временной динамики го-
родского социума напрямую связана 
со «зрелостью» технологий сбора ин-
формации� Привлечение данных сото-
вых операторов о мобильности населе-
ния дает возможность выйти за рамки 
упрощенных концептуализаций про-
странства и места, синтезируя много-
аспектные подходы к  их измерению и 
осмыслению, что позволяет лучше по-
нять человеческую динамику через си-
нергетическое рассмотрение и самой 
территории, и ее функционального на-
полнения [Tuan 1977; Shaw, Sui 2020]�

Подход к анализу пространствен-
ной структуры, предложенный в  дан-
ной статье, позволяет с новых позиций 
изучить структурно-функциональные 
изменения городских пространств, рас-
ширяет представления об использова-
нии мобильных технологий для изуче-
ния городов и понимание последствий 
влияния мегапроектов на их морфоло-
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гию� Изучение функционально-струк-
турных изменений территории горо-
да в  зоне влияния МЦК на основе ди-
намики дневной и ночной численно-
сти населения, которые используются 
в качестве индикаторов происходящих 
изменений,  – одна из первых попыток 
комплексного анализа подобных про-
цессов под воздействием проектов ин-
фраструктурного развития с использо-
ванием данных мобильной телефонии�

Изученность вопроса

Внедрение мобильных технологий 
в  сферу научного анализа мобильно-
сти населения и городских простран-
ственных паттернов является востре-
бованным направлением современных 
урбанистических исследований за ру-
бежом, включая изучение демографи-
ческих и структурно-функциональных 
изменений крупнейших городов� На 
примере Абиджана, Лондона, Сингапу-
ра и Пекина исследователями показаны 
эффекты от транспортных проектов 
на систему расселения [Berlingerio at al. 
2013; Zhong at al� 2016]� Связь многооб-
разия проявлений городской жизни и 
транспорта наглядно демонстрирует-
ся в проектах «Грац в реальном време-
ни» и «Рим в реальном времени» [Rat-
ti 2005; Calabrese at al. 2013]� Исследова-
ния внутригородских пространствен-
ных структур, в частности изучение ат-
трактивности урбанизированных тер-
риторий и определение моно/полицен-
тричности городов, осуществлялись 
испанскими специалистами [Louail at 
al. 2014]� Сведения сотовых операто-
ров в целях функционального райони-
рования и городского планирования 
широко используются и в  постсоциа-

листических странах, например в Эсто-
нии и Чехии [Ahas at al. 2009; Nemeškal, 
Ouředníček, Pospíšilová 2020]�

При этом если за рубежом данные 
сотовых операторов используют уже 
более 15  лет, то в  российской практи-
ке исследования на их основе появи-
лись относительно недавно� Среди ра-
бот в  этом направлении можно вы-
делить работы по Москве и Москов-
ской области, проводившиеся компа-
нией Habidatum, КБ Стрелка, специа-
листами Высшей школы экономики и 
МГУ имени М�В�  Ломоносова [Богоров 
и др. 2013; Махрова, Кириллов, Бочкарев 
2016; Махрова, Бабкин 2018]1� Близкой 
по тематике можно считать исследова-
ние компании Яндекс по анализу насы-
щенности территории Москвы различ-
ными функциями [Москва для жизни и 
для развлечений 2017]�

Тем не менее изучение подвижек 
в  функциональной структуре города, 
происходящих под воздействием ин-
фраструктурных проектов в  России, 
пока не получило широкого распро-
странения� При этом, как показыва-
ет зарубежный опыт, данные сотовых 
операторов обладают значительным 
потенциалом для формирования ре-
сурсной базы изучения различного ро-
да трансформационных процессов�

Материалы и методы 
исследования

Изучение изменений, вызванных 
строительством МЦК, в рамках настоя-
щей работы базировалось на использо-
вании обезличенных данных «большой 
четверки» операторов сотовой связи 
(«Билайн», МТС, «Мегафон», «Теле 2») 
о  локализации абонентов сети, кото-

1  Компания Habidatum имеет значительный опыт использования мобильных данных в исследованиях других российских 
и зарубежных городов (Лондон, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург и др.) [Habidatum Projects 2020].



163

рые с июля 2015 г� собираются Департа-
ментом информационных технологий 
(ДИТ) города Москвы�

Точность и трактовка данных мо-
бильных операторов – особый методо-
логический вопрос� Главными уязви-
мыми сторонами мобильных сведений 
служат их неперсонализированный ха-
рактер и связанные с  этим проблемы 
учета мобильных телефонов, зареги-
стрированных на других лиц (напри-
мер, на родственников), или людей, во-
все не имеющих мобильные телефоны� 
Кроме того, определенную роль играет 
недоучет сим-карт других операторов и 
выключенных устройств� Эти пробле-
мы отчасти решает калибровка, выпол-
няемая ДИТ Москвы, однако полно-
стью очистить и актуализировать мас-
сив данных по понятным причинам она 
не может�

Одновременно с этим мобильные 
данные обладают уникальными преи-
муществами: высокое соответствие ре-
альности во времени и пространстве, 
возможности калибровки существую-
щих данных, отсутствие привязки к ад-
министративно-территориальному де-
лению, применимость к  использова-
нию в  разных пространственных мас-
штабах и временных срезах, сопостави-
мость и интегрируемость с другими ис-
точниками пространственной инфор-
мации в  силу практически 100% охва-
та населения�

Численность населения и его дина-
мика  – простые и универсальные по-
казатели, довольно полно отражающие 
социально-экономическое развитие, 
особенно для условий России, где рост 
практически отождествляется с разви-
тием� При этом появление данных со-
товых операторов о дневной и ночной 
численности населения позволяет рас-
ширить возможности данного вида ин-

формации и использовать ее для анали-
за изменений в  структурно-функцио-
нальных характеристиках территории� 
В этой связи в данной работе для иссле-
дования подвижек, которые произош-
ли на территориях столицы, прилега-
ющих к МЦК, были использованы дан-
ные о дневном и ночном населении ус-
редненного буднего дня октября 2015 и 
2018 г� (т� е� за год до открытия МЦК и 
через два года после его запуска), а так-
же данные Мосгорстата о численности 
населения на 01�01�2019 для 43 районов, 
попадающих в зону влияния МЦК�

Результаты исследования

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Малое кольцо Московской желез-

ной дороги (МК МЖД)2, построенное 
в 1908 г�, с самого начала своего суще-
ствования имело важнейшую струк-
турообразующую роль для террито-
рии города, соответственно, основные 
вехи его истории переплетены с  исто-
рией развития столицы в XX–XXI  вв� 
(рис� 1)�

Существование Малого кольца тес-
но связано с  быстрой индустриализа-
цией и концентрацией промышленно-
сти в Москве, основными местами раз-
мещения которой с конца XIX в� стано-
вились территории вокруг железных 
дорог� Исторически сложившаяся пре-
имущественная ориентация Москвы на 
связи с  южными и восточными райо-
нами страны привела к формированию 
более разветвленной сети железных до-
рог в этой части города и к появлению 
полукольца промышленных зон на ба-
зе МК МЖД� Во время Первой миро-
вой войны в  результате эвакуации из 
Прибалтики и Санкт-Петербурга ря-
да предприятий появились новые про-

2  Название железной дороги, на инфраструктуре которой в 2016 г. было открыто МЦК.
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мышленные площадки, размещение ко-
торых определялось прежде всего на-
личием свободной земли и транспорт-
ной инфраструктуры, что привело к че-
респолосице промышленных и жи-
лых районов вблизи железной доро-
ги, а также оформлению современно-
го «перекоса» промышленных площа-
дей в городе в пользу восточной части3�

С 1917 г� на некоторое время Малое 
кольцо стало границей города, а пас-
сажирское сообщение, существовав-
шее до 1934  г�, даже выполняло опре-
деленную связующую роль между тог-
дашними периферийными районами 
Москвы4� Несмотря на то, что с  это-
го времени дорога использовалась су-
губо под грузовые функции, организа-
ция полноценного пассажирского дви-
жения задумывалась еще не раз� Так, в 
1950-е гг� в ходе активной организации 
пригородного железнодорожного сооб-

щения существовали планы восстанов-
ления пассажирского сообщения, ко-
торые не были реализованы по инфра-
структурным причинам: старые мосты 
с низкими порталами не позволяли без 
значительных вложений электрифи-
цировать трассу, помимо этого, пре-
пятствием для запуска пассажирского 
движения стала чрезмерная загружен-
ность трассы грузовыми перевозками 
[История Малого кольца 2016]�

В очередной раз к организации пас-
сажирского движения на железно-
дорожном кольце вернулись в  конце 
1980-х  гг�, когда было решено рестав-
рировать сохранившиеся здания и впо-
следствии возобновить перевозку пас-
сажиров� К  этому времени уже была 
произведена частичная реконструкция 
трассы (построены новые подъездные 
пути, внедрена электрическая сигнали-
зация стрелок и сигналов и т� д�), кроме 

Рисунок 1. Основные вехи истории МК МЖД

Источник: составлено авторами по данным [История Малого кольца 2016].

3  Именно в восточном и юго-восточном секторах МЦК сегодня тесно окружено мощными промзонами.
4  При этом пассажирское сообщение в сравнении с грузовым никогда не было превалирующим.



165

того, строительство Большого кольца 
МЖД на расстоянии 40–50  км от Ма-
лого в некоторой мере разгрузило МК 
МЖД�

Однако лишь в 1997 г� Министер-
ство путей сообщения  РФ и Прави-
тельство Москвы подписали прото-
кол, предусматривавший реконструк-
цию МК МЖД для обеспечения пас-
сажирского движения с  сохранением 
при этом грузовых перевозок (впро-
чем, этот проект не был осуществлен)� 
На протяжении последующих 15  лет 
вопрос об организации пассажирско-
го сообщения по Малому кольцу неод-
нократно поднимался, но каких-либо 
реальных подвижек не происходило5� 
Тем не менее на протяжении 2000-х гг� 
сформировались ключевые предпосыл-
ки к превращению кольца из грузовой 
магистрали в линию городского транс-
порта: массово выводились за пределы 
столицы промышленные предприя тия, 
происходило запустение обширных 
территорий промышленных/производ-
ственных зон (промзон) и началась их 
активная реновация6�

Реальные изменения стали проис-
ходить уже в 2010-х  гг� В  генеральном 
плане Москвы 2010  г� была предусмо-
трена необходимость организации на 
МК МЖД пассажирского сообщения, 
электрификация дороги, строительство 
третьего пути и оборудование 30 оста-
новочных пунктов� При этом первооче-
редным был запуск пассажирского со-
общения между станциями Москва-
Сити (Пресня) и Канатчиково [Закон 
города Москвы 2010; Москва на рубеже 
ХХ–ХХI вв� 2003]�

В 2011 г� началась реализация про-
екта комплексной реконструкции МК 
МЖД с целью организации на нем пас-
сажирского сообщения� В 2012–2016 гг� 
была осуществлена электрификация 
дороги, заменены пути, построен тре-
тий путь, оборудованы пассажирские 
станции� Все это позволило в сентябре 
2016 г� запустить новый вид пассажир-
ского транспорта под брендом «Мо-
сковское центральное кольцо», или 
МЦК, которое было интегрировано 
в  общегородскую систему обществен-
ного транспорта�

В настоящее время тесная связь 
МЦК с  промышленными территория-
ми столицы служит уникальным фак-
тором, определяющим развитие об-
ширного массива городских террито-
рий в  контексте организации пасса-
жирского сообщения� В  целом из су-
ществовавших в 2015 г� 82 московских 
промзон около 25 находилось в  зоне 
непосредственного влияния МЦК, при 
этом их суммарная площадь составля-
ла порядка 6 тыс� га, или 40% площади 
всех промзон, которая в 2015 г� достига-
ла 16 тыс� га, в т� ч� в пределах МКАД – 
13,5  тыс�  га7� При этом, как уже отме-
чалось, именно усилившийся вывод 
промышленных предприятий за пре-
делы Москвы и их реорганизация сде-
лали возможным организацию пасса-
жирского сообщения на МЦК� Соот-
ветственно, можно утверждать, что ре-
новация почти половины старопро-
мышленных территорий столицы вну-
три кольцевой автодороги так или ина-
че связана с МЦК� Так, по данным ана-
литиков Knight Frank, перспективная 

5  Наиболее значимым стало подписание в 2007 г. соглашения между мэром Москвы и руководством РЖД о реализации 
в 2007–2009 гг. проекта реконструкции части МК МЖД от станции Пресня до станции Канатчиково с электрификацией 
участка и строительством пяти пассажирских станций, который так и не был реализован [История Малого кольца 2016].
6  Термин «промзона» имеет более узкую трактовку, чем «производственная зона», однако в рамках настоящей статьи 
они будут использоваться как синонимы и подразумевать определенные генпланом г. Москвы 1971 г. территории 
производственного использования.
7  По данным ГУП «НИиПИ Генплана Москвы».
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реорганизация допустима для 3500  га 
территории промзон вблизи МЦК [Ни 
холодно, ни жарко 2019]� Таким обра-
зом, сегодня для Старой Москвы про-
мышленные зоны (промзоны)  – круп-
нейшие перспективные точки роста 
с  высочайшим, благодаря своему вы-
годному положению и размерам терри-
торий, градостроительным потенциа-
лом для смены выполняемых функций�

Важно отметить, что в большин-
стве районов МЦК стало дополнитель-
ным элементом уже развитой системы 
внеуличного общественного транспор-
та, однако в некоторых из них (Бескуд-
никовский, Котловка, Коптево, Метро-
городок, Нижегородский и Хорошево-
Мневники) железнодорожное кольцо 
существенно улучшило транспортную 
ситуацию, отчасти компенсировав от-
сутствие станций метрополитена�

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ РАЙОНОВ 
ВБЛИЗИ МЦК

Пространственная структура Мо-
сквы в зоне влияния МЦК отличается 
сложностью и многосоставностью, по-
скольку здесь присутствует весь спектр 
различных функций (жилая, обще-
ственно-деловая, промышленная, ре-
креационная, торговая и т� д�)� Это от-
ражается на режиме пульсаций днев-
ного и ночного населения� Данные мо-
бильного позиционирования в  мас-
штабе сетки 500  х  500  м позволяют 
увидеть основные места или локаль-
ные экстремумы концентрации населе-
ния в ночные (рис� 2а) и дневные часы 
(рис� 2б), что фактически является про-
екцией спальных и общественно-дело-
вых функций соответствующих терри-
торий�

В ночные часы, характеризующие 
спальные функции территории и ха-
рактер застройки, в  зоне непосред-
ственного контакта с  МЦК (в  радиусе 
1 км) максимальная плотность населе-
ния наблюдается в Даниловском райо-

не, где активно осваивается территория 
завода ЗИЛ� Кроме того, высокой плот-
ностью ночного населения отличаются 
территории вблизи станций Коптево и 
Лихоборы (район Коптево), возле стан-
ции Ростокино в одноименном районе, 
а также около станции Бульвар Рокос-
совского в районе Богородское�

Анализ распределения населения 
в районах, прилегающих к железнодо-
рожному кольцу, в  дневные часы по-
зволяет выявить локальные экстрему-
мы дневного населения или основные 
места концентрации общественно-де-
ловых функций� Наибольшая плот-
ность дневного населения наблюда-
ется во внутренних частях железно-
дорожного кольца, максимально при-
ближенных к  центру города (юго-за-
падное и северо-западное направле-
ния)� Особенно выделяется терри-
тория Московского международно-
го делового центра (ММДЦ) Москва-
Сити с  плотностью населения более 
24  тыс�  чел�/кв�  км, а  также террито-
рии, примыкающие к  станции МЦК 
Лужники в  районе Хамовники, район 
застройки промзоны «ЗИЛ» в  Дани-
ловском районе, прилегающие к стан-
циям МЦК Стрешнево и Балтийская 
территории районов Сокол и Войков-
ский� Во внешней зоне плотность бо-
лее 12 тыс� чел�/км2 наблюдается толь-
ко вблизи станции Площадь Гагари-
на в  районах Академический и Гага-
ринский и на застраиваемой промзо-
не «ЗИЛ» в районе Даниловский, кото-
рые относятся к территориям-аттрак-
торам субцентра столицы с  развиты-
ми локальными рынками труда� Сре-
ди других территорий можно выде-
лить зону вокруг станций Ростокино 
и Ботанический сад на стыке районов 
Ярославский, Ростокино и Свиблово� 
Все остальные территории с  высоки-
ми значениями дневной плотности тя-
готеют не к станциям МЦК, а к стан-
циям метрополитена� Соответствен-
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Рисунки 2а, 2б. Плотность ночного и дневного населения в районах вокруг 
МЦК, будний день октября 2018 г.

Источник: составлено авторами по данным операторов сотовой связи
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но, привлекательность частей города 
вблизи остановочных пунктов не яв-
ляется очевидной, скорее, как будет 
показано далее, роль МЦК заключа-
ется в  стимулировании комплексного 
освоения территории, а не в формиро-
вании полюсов высокой занятости на 
основе появившихся станций�

В целом положение МЦК в теле горо-
да уникально и обуславливается трасси-
ровкой железной дороги через террито-
рии Москвы с различной функциональ-
ной специализацией и уровнем соци-
ально-экономического развития� Сре-
ди 43  районов, расположенных в  зоне 
влияния МЦК, представлены и типич-
ные районы-спальни (Гольяново, Бес-
кудниковский, Богородский), и разно-
образные районы-аттракторы, напри-
мер, районы центра столицы (Дорого-
милово, Якиманка, Хамовники), и рай-
оны с  выраженным индустриальным 
профилем (Печатники, Нижегородский, 
Перово)8� Особо выделяются террито-
рии с  крупнейшими рекреационными 
зонами: национальный парк «Лосиный 
остров» располагается в  Метрогородке 
и Богородском, в районе Измайлово на-
ходится крупный Измайловский парк, 
в  Останкинском районе  – Главный Бо-
танический сад РАН и достаточно круп-
ный парк «Останкино», в районе Тими-
рязевский – Лесная опытная дача МСХА 
им� К�А� Тимирязева�

В целом в 43 рассматриваемых рай-
онах дневная людность в  будний день 
октября 2018  г� составила порядка 
4,75 млн чел�, в то время как ночная – 
3,85 млн чел�, что позволяет обобщен-
но характеризовать территории города, 
расположенные вблизи станций МЦК, 
как места с  доминированием обще-
ственно-деловых функций над спаль-
ными�

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ВБЛИЗИ МЦК В 2015–2018 гг. 

По данным Мосгорстата, числен-
ность населения исследуемых районов 
за 3 года выросла менее чем на 100 тыс� 
чел� (примерно на 2,5%), что позволя-
ет довольно скептически смотреть на 
МЦК как на ареал роста� Однако, по 
данным сотовых операторов, и днев-
ная, и ночная людность рассматривае-
мой территории выросла более замет-
но  – на 0,35  млн чел� (соответственно 
с 4,4 млн чел� и с 3,5 млн чел�)� Близкие 
значения дневного и ночного прироста 
говорят о  сбалансированном характе-
ре развития территорий около кольца 
с  сохраняющимися функциональными 
пропорциями между ними� При этом 
если в  общем виде наблюдается отно-
сительный паритет роста числа мест 
приложения труда и численности на-
селения, детальный анализ отдельных 
районов позволяет выделить те из них, 
в которых наблюдается гипертрофиро-
ванный рост численности ночного или 
дневного населения, что является отра-
жением неравнозначного объема стро-
ительства жилой или общественно-де-
ловой недвижимости соответствен-
но� В  свою очередь значительные под-
вижки соотношения дневной и ноч-
ной людности могут свидетельствовать 
о трансформации функций территории 
или наметившихся трендах�

Для удобства анализа трансформа-
ционных процессов все районы, распо-
ложенные в  зоне влияния железнодо-
рожного кольца, были разделены на ти-
пы в зависимости от соотношения днев-
ного и ночного населения и его динами-
ки в период с 2015 по 2018 г� В результате 
среди них можно выделить аттрактив-
ные (со значительным превосходством 
дневного населения над ночным), спаль-

8  В рамках настоящей статьи под «районом-аттрактором» понимается район с повышенной дневной, а под «районом-
спальней»  – ночной концентрацией населения, аналогично под «повышением аттрактивности» подразумевается 
увеличение дневной привлекательности, а под «увеличением спальности» – растущее ночное притяжение района.
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ные (с преобладающим ночным населе-
нием) и спально-аттрактивные (с  при-
мерным равенством дневной и ноч-
ной людности)� При этом направления 
трансформации или ее отсутствие об-
разуют соответствующие функциональ-
ные типы, представленные в табл� 1�

В 12 районах вблизи МЦК наблю-
дается явное доминирование спаль-
ных функций� В пяти из них за рассма-
триваемый период не произошло каче-
ственных сдвигов в соотношении днев-
ного и ночного населения (эти районы 
образуют группу стабильных спальных 
районов) (рис�  3)� Например, в  Бого-
родском и Гольяново наблюдается уме-

ренный рост как дневного, так и ночно-
го населения, что говорит о достаточно 
активном и разнофункциональном ос-
воении территории� При этом в настоя-
щее время ведется строительство круп-
ных жилых комплексов (ЖК) «Преоб-
ражение» в Богородском и «Level Амур-
ская» в  Гольяново� Развитие этих рай-
онов базируется на реновации пром-
зоны «Калошино», которая на данный 
момент пока только начинается [Рено-
вация 2019]� Вследствие этого в  бли-
жайшие годы стоит ожидать значитель-
ного прироста их людности� В Коптево 
также наблюдался равновеликий рост 
численности дневного и ночного насе-

Таблица 1. Типология районов в зоне тяготения к МЦК по соотношению и динамике 
спальных и деловых функций, 2015–2018 гг.

Тип района Характеристика типа Состав типа

Спальные стабильные  
(5 районов)

Доля дневного населения менее 0,85 
от ночного с примерно одинаковым 

приростом дневного и ночного населения

Богородское, Гольяново, Измайлово, 
Коптево, Печатники

Спальные с 
возрастающей 
аттрактивностью  
(7 районов)

Доля дневного населения менее 0,85 
от ночного с ускоренным приростом 

дневного населения

Хорошево-Мневники, Западное Дегунино, 
Восточное Дегунино, Бескудниковский, 

Отрадное, Текстильщики, Марфино

Спально-аттрактивные 
стабильные (7 районов)

Доля дневного населения 0,85–1,25 
от ночного с примерно одинаковым 

приростом дневного и ночного населения

Покровское-Стрешнево, Щукино, 
Тимирязевский, Метрогородок, 

Гагаринский, Котловка, Нагорный

Спально-аттрактивные 
с возрастающей 
аттрактивностью  
(4 района)

Доля дневного населения 0,85–1,25 
от ночного с ускоренным приростом 

дневного населения

Раменки, Головинский, Ярославский, 
Перово

Спально-аттрактивные 
со снижающейся 
аттрактивностью  
(5 районов)

Доля дневного населения 0,85–1,25 от 
ночного с ускоренным приростом ночного 

населения

Свиблово, Ростокино, Войковский, 
Преображенское, Филевский парк

Аттрактивные 
стабильные (7 районов)

Доля дневного населения более 1,25 
от ночного с примерно одинаковым 

приростом дневного и ночного населения

Академический, Донской, Нагатино-
Садовники, Южнопортовый, 
Останкинский, Пресненский, 

Дорогомилово

Аттрактивные 
со снижающейся 
аттрактивностью  
(8 районов)

Доля дневного населения более 1,25 
от ночного с ускоренным приростом 

ночного населения

Хамовники, Якиманка, Даниловский, 
Лефортово, Соколиная Гора, 

Нижегородский, Хорошевский, Сокол

Источник: составлено авторами
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Рисунок 3. Типология районов в зоне тяготения к МЦК по соотношению и 
динамике спальных и деловых функций, 2015–2018 гг.

Источник: составлено авторами
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ления� Здесь, как и в упомянутых ранее 
районах, в  ближайшие годы планиру-
ется строительство около 80 тыс� кв� м 
жилья на базе промзоны «Коптево», не-
посредственно рядом со станцией МЦК 
Коптево, что грозит усилить спальные 
функции района [Capital Group 2019]� 
В  Печатниках, где реновация террито-
рий осуществляется на основе промзо-
ны «Южный порт», влияние МЦК по-
ка невелико� Наконец, в Измайлово нет 
заметных подвижек людности, т� к� лю-
бое крупное строительство блокирует-
ся парком «Измайлово»�

В составе спальных районов с расту-
щей аттрактивностью прежде всего 
стоит отметить район Марфино, в  ко-
тором ускоренный рост дневной люд-
ности связан не только с МЦК, но и со 
строительством трех новых станций 
мет рополитена, а также с  формирова-
нием в  зонах пересадок с  линий метро 
на МЦК крупных транспортно-переса-
дочных узлов («Окружная» и «Владыки-
но»)� В  состав этого типа районов так-
же входят соседние районы Северного и 
Северо-Восточного административных 
округов: Бескудниковский, Отрадное, 
Восточное и Западное Дегунино� В них 
в  условиях изначально «низкой базы» 
обеспеченности рабочими местами от-
носительный рост дневного населения 
превышает ночной, что, однако, не вно-
сит существенных качественных изме-
нений, сохраняя за этими районами ста-
тус типичных «спален»� В западной ча-
сти МЦК выделяется район Хорошево-
Мневники, где на старопромышленных 
территориях, непосредственно прилега-
ющих к МЦК, были построены крупные 
жилищные комплексы и бизнес-цен-
тры� В  Текстильщиках освоение терри-
тории делает привлекательным наличие 
обширных промышленных территорий 
(промзоны «Южный порт» и «Грайво-
роново»)� При этом обширность масси-
ва промзон и высокая мозаичность их 
землепользования пока не способству-

ют активному вводу здесь жилой недви-
жимости�

Среди районов, расположенных 
вблизи МЦК, количественно преоблада-
ют районы смешанного функциональ-
ного профиля, где примерно в  равном 
соотношении представлены спальные 
и деловые функции (16 районов)� Функ-
циональная роль (стабильные спально-
аттрактивные) семи из них не измени-
лась� В  состав этого типа вошли «зеле-
ные» районы – Тимирязевский и Метро-
городок, выделяющиеся наличием об-
ширных заповедных зон, блокирующих 
новое строительство� В районе Покров-
ское-Стрешнево с другой крупной запо-
ведной территорией, напротив, наблю-
даются высокие темпы роста как днев-
ного, так и ночного населения� Однако 
при детальном рассмотрении можно за-
метить, что к МЦК примыкает сам парк, 
соответственно, рост численности насе-
ления здесь не связан с железнодорож-
ным кольцом� В соседнем районе Щуки-
но вблизи станции Панфиловская так-
же заметных изменений в соотношении 
дневной и ночной людности не произо-
шло� Помимо «парковых», в состав дан-
ного типа входят районы со сформиро-
вавшейся жилой и общественно-дело-
вой застройкой, а также с почти полным 
отсутствием пригодных к  реновации 
промзон: Котловка, Нагорный и Ака-
демический, где реновация имеющейся 
промзоны «Донские улицы» невозмож-
на из-за ТЭЦ № 20�

Менее представительна группа 
спально-аттрактивных районов с  ра-
стущей аттрактивностью (4  района), 
где наблюдается ускоренный рост дело-
вых функций� В ее состав входит мало-
связанный с МЦК район Раменки, в ко-
тором рост дневной привлекательности 
связан прежде всего с  вводом в  2017  г� 
сразу трех новых станций метро Солн-
цевской линии� В другом представителе 
этого типа – районе Головинский – зна-
чительный прирост дневного и ночного 
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населения обусловлен освоением пром-
зон «Братцево» и «Дегунино-Лихобо-
ры», а в районе Ярославский – реноваци-
ей промзоны «Северянин» (в  условиях 
«низкой базы» имеющихся обществен-
но-деловых функций их прирост в  от-
носительном выражении более заметен)� 
В  районе Перово, несмотря на наличие 
обширных территорий промзон с высо-
ким потенциалом реорганизации («Со-
колиная гора», «Карачарово» и «Про-
жектор»), также более заметно влияние 
ввода новых коммерческих площадей�

В состав типа спально-аттрактив-
ных районов со снижающейся аттрак-
тивностю, которые за последние 3  го-
да усилили «спальные» функции, вхо-
дят Свиблово и Ростокино, тяготеющие 
к станциям МЦК Ботанический сад и Ро-
стокино, где ведется активная застрой-
ка промзоны «Северянин» и некоторых 
других территорий (в  частности возво-
дится крупный ЖК «Life  – Ботаниче-
ский cад»)� Еще одним ярким представи-
телем этого типа является район Филев-
ский парк, где в  Филевской пойме и на 
бывшей территории промзоны «Запад-
ный порт» возводятся сразу несколько 
новых ЖК� За рассматриваемый период 
ночная людность этого района возрос-
ла на 20%, а дневная – на 12%� При этом 
стоит отметить, что по планам Прави-
тельства Москвы на площадке ГКНПЦ 
им� Хруничева в  промзоне «Фили» бу-
дут построены Национальный косми-
ческий центр, технопарк и новое жилье, 
что в ближайшей перспективе будет спо-
собствовать значительному росту как 
ночной, так и дневной численности на-
селения района [Национальный косми-
ческий центр 2019]� Масштабное новое 
жилищное строительство также пред-
полагается в районе Войковский в непо-
средственной близости от станции МЦК 
Балтийская на базе промзоны «Копте-
во» [Макарова 2019]� В районе Преобра-
женское имеется достаточно плотная за-
стройка, а ведущееся строительство дис-

лоцируется преимущественно на терри-
тории единственной промзоны «Хапи-
ловка», расположенной в относительной 
удаленности от МЦК�

Благодаря трассировке МЦК через 
субцентр города группа районов-ат-
тракторов почти также представитель-
на, как и группа районов со смешанны-
ми деловыми и спальными функциями 
(всего 15 районов)� Почти половина из 
них отличается стабильным на протя-
жении трех рассматриваемых лет со-
отношением дневной и ночной людно-
сти (аттрактивные стабильные райо-
ны)� Для большинства районов данно-
го типа строительство МЦК не оказало 
значимого воздействия� Развитие таких 
районов, как Дорогомилово, Преснен-
ский, Гагаринский, Донской, Нагатино-
Садовники и Останкинский, мало свя-
зано с МЦК� При этом за исключением 
Пресненского района дневная и ночная 
людность в  этих районах изменилась 
незначительно� В  Пресненском районе 
некоторый рост обоих типов численно-
сти населения (5–7%) связан с продол-
жающимся развитием ММЦД Москва-
Сити� Отдельно стоит выделить только 
Южнопортовый район, где начинается 
жилищная реорганизация промзоны 
«Волгоградский проспект», что в  бли-
жайшие годы приведет к  некоторому 
повышению его спальных функций�

Для большинства аттрактивных 
районов со снижающейся аттрактив-
ностью, т� е� районов-аттракторов с уси-
ливающимися жилищными функци-
ями, как и для большинства районов 
предыдущего типа, характерна высо-
кая степень насыщенности существую-
щей транспортной инфраструктуры и 
структурная принадлежность к  центру 
и субцентру Москвы� Поэтому на раз-
витие таких районов, как Якиманка, Ха-
мовники, Сокол и Хорошевский, стро-
ительство МЦК не оказало значитель-
ного влияния, а флуктуации людности 
происходили по каким-то другим при-
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чинам� При этом в Хорошевском райо-
не строительство МЦК в  перспективе 
способно повлиять на реорганизацию 
промзоны «Магистральные улицы»�

Еще один представитель этого типа – 
район Лефортово – фактически служит 
продолжением центра города в  юго-
восточном направлении и является наи-
более аттрактивным районом ЮВАО� 
В отличие от предыдущих районов поч-
ти половину его территории занимают 
промзоны, имеющие большой потенци-
ал для реорганизации� В частности, ак-
тивно идет застройка территории пром-
зоны «Серп и Молот», однако влияние 
МЦК в этом процессе относительно не-
велико, т� к� строительство пока ведется 
вдали от железной дороги�

Высокий уровень развития транс-
портной инфраструктуры и высо-
коплотная застройка для упомяну-
тых районов этого типа не способ-
ствует приросту новых жилых и ком-
мерческих площадей (за исключени-
ем индустриального Лефортово, а так-
же Пресненского района, где в ММЦД 
Москва-Сити продолжается жилое и 
офисное строительство)�

В отличие от Лефортово располо-
женные рядом районы Нижегородский 
и Соколиная Гора испытывают более 
значимое воздействие МЦК� В частно-
сти, в  Нижегородском происходит ак-
тивное жилищное освоение террито-
рии промзоны «Грайвороново», а так-
же существуют предпосылки для рено-
вации промзон «Карачарово» и «Волго-
градский проспект», вследствие этого 
здесь наблюдаются значительные тем-
пы прироста дневного и ночного на-
селения� В  Соколиной Горе активно-
го освоения промзон пока не происхо-
дит из-за наличия здесь ряда стратеги-
ческих предприятий� Наконец, к райо-
нам этого типа, на которые МЦК ока-
зал заметное влияние, относится район 
Даниловский� Здесь МЦК (наряду с за-
пуском станции метро «Технопарк») 

в  значительной мере поспособствова-
ло жилищной реновации промзоны 
«ЗИЛ»� Именно Даниловский район от-
личается максимальными показателя-
ми прироста ночного населения (14% 
за последние 3  года) при незначитель-
ном уровне роста дневной людности�

В целом данная типология позволя-
ет констатировать высокую динамику 
социально-экономического развития 
территории вокруг МЦК, что выража-
ется в  ускорении реорганизации ста-
ропромышленных территорий, в росте 
ночной и дневной людности и в  улуч-
шении уровня доступности� Одновре-
менно формируются предпосылки для 
становления новых центров аттрак-
тивности на основе отдельных станций 
МЦК� При этом за рассмотренный пе-
риод не выявлено значительного роста 
«спальности» в  большинстве районов, 
что свидетельствует о  действительно 
комплексном подходе к  brownfield ос-
воению и является позитивным трен-
дом в развитии внешней зоны МЦК�

Заключение

Данные сотовых операторов по су-
ти представляют собой гибрид физи-
ческого и виртуального пространств� 
Обладая возможностями значитель-
ной пространственной и временной де-
тализации, они позволяют улавливать 
недоступные прочим источникам (на-
пример, данными традиционной или 
ведомственной статистики) мелкомас-
штабные колебания в  численности и 
распределении населения� Примене-
ние метода анализа дневной и ночной 
людности, характеризующих структур-
но-функциональный профиль терри-
тории, позволяет получить представле-
ние о  направлениях морфологической 
и функциональной трансформации го-
родского пространства за период реа-
лизации инфраструктурного проекта�
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В целом на территории, располо-
женной в  зоне влияния железной до-
роги, появление МЦК к  2018  г� приве-
ло к сбалансированному росту жилья и 
рабочих мест, однако изменения силь-
но отличаются в  зависимости от рай-
она� В  ходе анализа не было выявлено 
гипертрофированного роста уровня 
«спальности» слабо аттрактивных рай-
онов или привлекательности районов-
аттракторов, притягивающих дневное 
население, что говорит об устойчивом 
характере их развития�

Рост «спальных» функций пришел-
ся на районы с  достаточно высокими 
показателями концентрации дневно-
го населения и, соответственно, их ат-
трактивности (привлекательности), а 
наибольший рост дневного населения 
наблюдался в  классических спальных 
районах, что позволяет говорить о бла-
гоприятной роли МЦК в процессе соз-
дания рабочих мест в  наиболее нуж-
дающихся для этого территориях� В то 
же время типология районов по степе-
ни аттрактивности/спальности и их из-
менению в  рассматриваемый период 
позволяет выявить некоторые «риско-
вые» районы, в  которых планируемое 
строительство может вызвать эффект 
усиления спальных функций (Богород-
ское, Гольяново, Коптево)�

В пространственном отношении 
наиболее заметные изменения, вы-
званные МЦК, характерны для райо-
нов внешней зоны Москвы, в то время 
как для внутренней зоны, представля-
ющей собой по сути центр и субцентр 
города, роль железнодорожного коль-
ца сильно сглажена наличием разви-
той транспортной инфраструктуры и 
высокой степенью сформированности 
пространственного каркаса�

На примере МЦК можно увидеть, как 
крупный транспортно-инфраструктур-
ный проект увязывается с другим город-
ским мегапроектом – реновацией пром-
зон� Дополняя друг друга, они освобож-

дают город от «ржавого» пояса – насле-
дия индустриального периода его раз-
вития, формируя новую функциональ-
ную структуру городской ткани� Появ-
ление МЦК не только привело к образо-
ванию мощного линейного и многих но-
вых узловых элементов его каркаса, на-
полнив территорию новыми объектами 
и функциями, но также изменило систе-
му связей и имидж территории, консо-
лидируя городское пространство столи-
цы и унифицируя его структуру с круп-
нейшими мировыми городами, которые 
уже прошли этот этап развития�
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ABSTRACT. Moscow as a world city com-
bines territories with various functional 
content. At the same time, the complexity of 
the morphological structure of the capital is 
supplemented by the high dynamism of the 
socio-economic processes taking place in it. 
In this context, an important task is to as-
sess the role of large infrastructure projects, 
intensifying the processes of transformation 
of the urban structure and in a short time 
changing the historically established func-
tional roles of vast urban spaces. The arti-
cle uses the data of mobile operators to an-
alyze functional changes in the zone of in-
fluence of the largest urban megaproject  – 
the Moscow Central Ring (MCC) from 2015 
to 2018. The available information on mo-
bile telephony about the distribution of the 
population at night and daytime allows us 
to characterize the degree of “dormancy” 
and “attractiveness” of urban areas near 
the MCC, and accordingly their function-
al roles. The analysis showed that during 
the period under review, the day and night 
population of 43 municipalities surround-
ing the MCC showed an equal increase of 
0.35 million people with a significant differ-
entiation of its pace in certain areas. The ra-
tio between the day and night population of 
the areas, as well as its change from 2015 to 
2018 allowed to distinguish the character-
istic functional types of districts. The typol-
ogy demonstrated that the role of the MCC 
in spatial development for the attractive ter-

ritories of the center and subcenter of Mos-
cow turned out to be significantly less no-
ticeable than for areas located on the side 
of the MCC external to the city center. This 
influence was more replaceable in munici-
palities, where the railway ring became the 
first type of high-speed off-street transport, 
as well as in areas that have significant ar-
eas of industrial zones, the majority of the 
observed structural and functional move-
ments in urban morphology are associated 
with the synergy of renovation.

KEY WORDS: Moscow, Moscow Central 
Ring, data of mobile operators, city mor-
phology, industrial zones
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ФИНАНСИРОВАНИЕ: Исследование выполнено за счет гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований № 18-014-00044 А «Роль глобальных 
городов в трансформации государственного регулирования территориального 
развития (опыт стран ОЭСР)».

АННОТАЦИЯ. В настоящее время 
в  России заявлена необходимость раз-
работки Федерального закона «О  го-
родских агломерациях», развитие го-
родских агломераций продеклариро-
вано как необходимое условие обеспе-
чения экономического роста и инно-
вационного развития в  стране. Одна-
ко однозначных подходов к  выделению 
и делимитации городских агломера-
ций не существует; данные в Страте-
гии пространственного развития Рос-
сии определения носят очень общий ха-
рактер. В этой связи цель данной ста-
тьи  – обобщить сложившиеся в  зару-
бежной и российской науке и практи-
ке подходы к  работе с  агломерациями. 
В  статье показано, что в  экономиче-

ски развитых странах основным подхо-
дом к выделению агломераций является 
функциональный, при котором опреде-
ляется область взаимодействия меж-
ду «ядром» агломерации и его «хинтер-
ландом», прежде всего по интенсивно-
сти маятниковых трудовых миграций; 
функциональный подход постепенно 
трансформируется в  сетевой, подраз-
умевающий полицентричность агломе-
раций. Выделение и делимитация агло-
мераций в  стране может основывать-
ся на унифицированном или индивиду-
альном подходах. В статье предлагает-
ся использовать в России оба варианта: 
унифицированный подход в целях совер-
шенствования статистического уче-
та происходящих изменений в системе 
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расселения, близкий к методике ОЭСР, и 
индивидуальный для целей стратегиче-
ского планирования и развития межму-
ниципального сотрудничества. Преи-
муществом методики ОЭСР является 
отсутствие необходимости опирать-
ся на сложившиеся территориальные 
основы местного самоуправления, за-
метно различающиеся по субъектам 
РФ. Предлагается также провести ши-
рокое обсуждение закрепляемых в зако-
не «О  городских агломерациях» подхо-
дах к их выделению и делимитации, со-
вершенствовать систему статисти-
ческого учета маятниковых миграций 
населения, в т. ч. в переписях населения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выделение и де-
лимитация городских агломераций, 
ядро и периферия агломерации, метро-
политенские и урбанизированные ареа-
лы, сетка административно-террито-
риального деления, интенсивность ма-
ятниковых миграций, статистический 
учет, межмуниципальное сотрудниче-
ство, стратегическое планирование

Введение

В последние годы при обсуждении 
перспектив пространственного разви-
тия России все большее внимание уде-
ляется городским агломерациям� Так, 
в  Стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации на период до 
2025 года «обеспечение расширения гео-
графии и ускорения экономического ро-
ста, научно-технологического и иннова-
ционного развития Российской Федера-
ции за счет социально-экономического 
развития перспективных крупных цен-
тров экономического роста Российской 
Федерации  – крупных городских агло-
мераций и крупнейших городских агло-
мераций» названо одним из основных 
направлений пространственного разви-
тия страны [Стратегия пространствен-

ного развития 2019]� Более того, и в пла-
не реализации данной стратегии [План 
реализации 2019], и в плане законопро-
ектной деятельности федерального пра-
вительства на 2020  год предусматрива-
ется разработка Федерального закона 
«О городских агломерациях»�

Разработка такого закона неизбежно 
потребует закрепления в нем подходов 
к выделению и делимитации городских 
агломераций (ГА)� В  Стратегии про-
странственного развития дается опреде-
ление ГА – это совокупность компактно 
расположенных населенных пунктов и 
территорий между ними с  общей чис-
ленностью населения от 500  тыс� чел�, 
связанных совместным использовани-
ем инфраструктурных объектов и объ-
единенных интенсивными экономиче-
скими, в т� ч� трудовыми, и социальны-
ми связями� Как видим, определение ГА 
носит очень общий характер, а подходы 
к выделению ГА в стратегии не раскры-
ваются� Хотя, как будет показано ниже, 
при довольно широкой распространен-
ности понятия ГА однозначных подхо-
дов к их определению не существует�

Соответственно, цель данной ста-
тьи  – показать сложившееся в  зару-
бежной и российской науке и практике 
многообразие подходов и методов вы-
деления и делимитации ГА� Авторским 
вкладом можно считать рассмотрение 
перспектив их применения в  России, 
в т� ч� в зависимости от тех целей и за-
дач, которые предполагается решать 
благодаря принятию Федерального за-
кона «О городских агломерациях»�

Разнообразие подходов 
к определению агломерации

Существует несколько различных 
подходов к определению понятия агло-
мерация� Один из них выделяет агло-
мерацию как разновидность так назы-
вамого интегрированного расселения, 
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представляющего из себя одну из выс-
ших стадий ее трансформации [Зайонч-
ковская 1985]� Интегрированное рас-
селение предполагает формирование 
«ареалов непосредственно и всесторон-
не взаимодействующих сельских и го-
родских поселений на основе разносто-
ронних и интенсивных взаимосвязей 
между всеми типами поселений» [По-
лян 2014]� Как правило, основу (ядро) 
таких систем составляют города, обра-
зующие в результате городские агломе-
рации, которые более конкретно опре-
деляются как «компактные системы тер-
риториально сближенных и экономиче-
ски взаимосвязанных населенных мест, 
объединенных устойчивыми и много-
образными связями (прежде всего тру-
довыми, культурно-бытовыми, произ-
водственными, рекреационными), об-
щей социальной и технической инфра-
структурой» [Махрова 2013]� При таком 
подходе (условно – функционально-рас-
селенческом), исторически преобладаю-
щем в мире и в нашей стране, ГА – это 
прежде всего сложно устроенная рассе-
ленческая структура, для выявления ко-
торой используется своеобразный на-
бор методов, в основном из экономиче-
ской географии, сферы территориально-
го планирования и градостроительства�

Альтернативный подход к определе-
нию сущности агломерации (в  т�  ч� го-
родской) предполагает ее рассмотрение 
как экономической категории� Агломе-
рации формируются естественным об-
разом как проявление «агломерацион-
ных эффектов»  – экономической «вы-
годы от территориальной концентра-
ции производств и других экономиче-
ских объектов в городах и агломераци-
ях, в относительно близких друг от дру-
га пунктах» [Лопатников 2003]� В таком 
понимании ключевой характеристи-
кой ГА является свойство эмерджент-
ности («системного эффекта»), кото-
рый выливается прежде всего в  повы-
шенную экономическую отдачу от ис-

пользования территориальных и иных 
ресурсов [Проектирование простран-
ства б/г], а  агломерационный эффект 
формирует «общую экономическую, де-
ловую, социокультурную и жилую сре-
ду города и пригорода в пределах агло-
мерационного ареала, опирающуюся на 
тесные инфраструктурные связи» [Ка-
лашникова 2015]� В рамках данного под-
хода расселенческая структура и непро-
изводственные связи играют значитель-
но меньшее значение, а на первый план 
выходят пространственные различия 
в таких чисто экономических категори-
ях, как производительность труда, сте-
пень концентрации промышленности 
и сферы услуг, мультипликативные эф-
фекты и т� п� [Стрижкина, Стрижкина 
2015], которые и являются индикатора-
ми для выделения агломераций и их гра-
ниц� Экономический подход при выде-
лении агломераций в постсоветское вре-
мя значительно увеличил свою популяр-
ность как за счет активного развития те-
оретических основ в рамках концепций 
«Пространственной экономики» [Fujita, 
Krugman, Venables 1999] и «Новой эконо-
мической географии» [Fujita, Krugman 
2004], так и за счет укоренившегося вос-
приятия (но неоднозначного даже в экс-
пертном сообществе, см� [Мельникова 
2017]) процессов территориальной кон-
центрации и агломерирования как осно-
вы для формирования точек роста для 
национальной экономики�

Среди существующих в  развитых 
зарубежных странах подходов к  выде-
лению метрополитенских ареалов, наи-
более близких по своей сути к понятию 
ГА, выделяются три основных: админи-
стративный, морфологический, функ-
циональный или сетевой [Project 3�1 
ESPON 2006]�

Административный предполагает 
выделение метрополитенских ареалов 
путем различения урбанизированных 
и сельских территорий (используя кри-
терии пороговой людности, законода-
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тельных норм) на основе уже существу-
ющих административных границ� При 
таком подходе ареал выделяется в  ос-
новном с целью управления и контроля 
и во многом обусловлен исторически-
ми причинами, наличием ранее юриди-
чески оформленных межмуниципаль-
ных соглашений�

Второй подход определяет метро-
политенские ареалы как непрерыв-
ную зону городских поселений, име-
ющую определенные пороговые зна-
чения плотности населения, людно-
сти или степени урбанизации� Соглас-
но данному подходу важнейшим крите-
рием выделения ареала являются связи 
между территориальными единицами 
без привязки к  их фактическим адми-
нистративным границам�

При функциональном подходе 
[Klapka, Halas 2016] метрополитенский 
ареал определяется как область взаи-
модействия между «ядром» (которое 
может быть выделено с использовани-
ем тех же морфологических критериев 
на основе пороговых значений людно-
сти или занятости) со своим «хинтер-
ландом», состоящим из соседних му-
ниципалитетов, которые демонстриру-
ют значительную взаимосвязь с ядром 
(обычно по критерию интенсивно-
сти маятниковых трудовых миграций)� 
В настоящий момент функциональный 
подход является мейнстримовским 
в  странах Европы и Северной Амери-
ки [Knapp, Schmitt 2003; Freedman 2005] 
и, концептуально развиваясь в  сторо-
ну рассмотрения метрополитенского 
ареала как полицентричной и все более 
многоуровневой системы, трансфор-
мируется в  так называемый сетевой 
подход [Boix, Veneri, Almenar 2012, см� 
DMA в табл� 2]� Его суть состоит в том, 
что развитие ГА приводит к появлению 
нескольких центров первого порядка, и 
усложняющиеся функциональные свя-
зи между ними требуют применения 
методов из теории систем (в т� ч� на ос-

нове теории графов), лучше подходя-
щих для полицентричных территори-
альных образований и позволяющих 
описать всю сложность сетевого взаи-
модействия [Liang, Li, Mao 2010]�

Использование той или иной трак-
товки сущности агломерации (и, соот-
ветственно, методов выделения и дели-
митации агломераций) во многом за-
висит от поставленных целей� Для вы-
деления агломераций как узловых эле-
ментов опорной сети расселения (пре-
имущественно в  СССР и России [По-
лян 2002]) или как объединений для ре-
шения исключительно внутренних за-
дач координированного развития груп-
пы муниципалитетов (во многих ев-
ропейских странах [Граф, Жаромских 
2006; Одинцова 2013]) более популяр-
ным является функционально-рассе-
ленческий подход� В  настоящее время 
в России в стратегическом планирова-
нии (как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне) превалирует эконо-
мический подход к определению ГА� И 
в Стратегии пространственного разви-
тия РФ, и в предшествующем ему пре-
зидентском указе об основах государ-
ственной политики региональное раз-
витие ГА рассматривается прежде всего 
«как необходимое условие обеспечения 
экономического роста, технологиче-
ского развития и повышения инвести-
ционной привлекательности и конку-
рентоспособности российской эконо-
мики на мировых рынках» [Указ Пре-
зидента РФ 2017]�

Методики выделения 
и делимитации городских 
агломераций

В отличие от зарубежных стран, 
где понятие агломерации (в т� ч� город-
ской) давно нашло отражение в  ряде 
нормативно-правовых актов и позво-
ляет подходить к управлению ими и их 
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изучению на единых и общепринятых 
методологических основаниях, в  Рос-
сии к настоящему моменту не сложи-
лось каких бы то ни было официаль-
но закрепленных подходов ни к выде-
лению ГА как таковых, ни к  проведе-
нию пространственной делимитации 
агломерационных зон� В этих условиях 
научное и экспертное сообщество вы-
нуждено либо прибегать к нескольким 
сложившимся еще в  советское время 
методическим подходам (как в  акаде-
мической науке, так и в  прикладной 
деятельности организаций территори-
ального планирования), либо пытать-
ся перенести зарубежный опыт, адап-
тировав его под конкретные россий-
ские условия�

В зарубежной практике ГА урба-
низированные, метрополитенские зо-
ны и ареалы выделяются, в основном, 
исходя из двух ключевых критериев: 
людности территориального образо-
вания и интенсивности протекающих 
в  нем маятниковых миграций населе-
ния (табл� 2)� При этом интенсивность 
маятниковых миграций оценивается 
не расчетным путем (как в отечествен-
ной практике путем оценки численно-
сти населения, проживающего внутри 
изохрон транспортной доступности), 
а по фактическим потокам по данным 
подробных и относительно достовер-
ных переписей населения� Обычно де-
лимитация агломераций осуществля-
ется по ячейкам административно-
территориального деления уровня му-
ниципалитета (в  европейских стра-
нах  – как правило, на уровне NUT3, 
которые в зависимости от страны мо-
гут быть сопоставлены субъектам РФ 
либо муниципальным районам и го-
родским округам)�

Перенесение данного подхода в рос-
сийскую действительность затруднено 
фактическим отсутствием необходи-
мых данных по трудовым миграциям, 
в связи с чем еще в советское время бы-

ло разработано несколько альтернатив-
ных методик, использующих доступ-
ный в нашей стране набор данных�

Первые подходы к выделению ГА 
на основе строго определенного и ар-
гументированного перечня критериев 
в отечественной науке появляются од-
новременно с укреплением самого по-
нятия агломерации среди профильных 
специалистов (географов, градострои-
телей, социологов) в  конце 1960-х  – 
начале 1970-х  гг� За это время в  рам-
ках функционально-расселенческой 
парадигмы к выделению ГА был прой-
ден путь от многочисленных индиви-
дуальных эмпирических методик (ос-
нованный на опыте изучения конкрет-
ных агломераций (см� [Давидович 1964; 
Давидович 1967; Вишневский 1967; 
Бурьян 1973; Скутин 1975; Рейбайн (1) 
1974; Рейбайн (2) 1974; Гуджиабид-
зе 1983]) до появления универсально-
го общесетевого подхода к выделению 
агломераций и методик на его основе 
в 80-е гг� XX в� [Листенгурт 1975; По-
лян 1988; Полян, Заславский, Наймарк 
1988; Лейзерович 1990]� Эти две груп-
пы методик (индивидуальная и уни-
фицированная, табл�  1) имеют между 
собой методические различия� Работы 
первой группы, основанные на уни-
кальном в своем роде выделении гра-
ниц общепринятой и бесспорной по 
своей сути ГА, основываются на под-
робном и разнообразном материале, 
характеризующем отдельные поселе-
ния и разнохарактерные связи� На ос-
нове данных, полученных в т� ч� в ходе 
полевых исследований (транспортных 
потоков и транспортной доступности, 
реально протекающих миграций насе-
ления, тяготения населения к тем или 
иным центрам и др�), удается наиболее 
полно обосновать границы зон влия-
ния ядер агломерации� Исследования 
подобного рода относительно много-
численны и в  настоящее время [Сер-
геева, Буруль 2014; Федорова, Понома-
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рева 2014; Чугунова 2014; Аверкиева и 
др. 2015; Кашин, Кудрявцев., Лекомцев 
2016; Уляева 2016]� Необходимый для 
анализа набор подробных данных, ха-
рактеризующих внутренние связи, не-
обходимость учета региональных осо-
бенностей делает данный подход и ис-
пользуемые в нем критерии плохо мас-
штабируемыми и не подходящими для 
выявления сети ГА в  масштабах всей 
страны�

Унифицированные методики выде-
ления и делимитации ГА использовали 
опыт статистического изучения разви-
тия ГА в СССР и предусматривали ис-
пользование наиболее простых и уни-
версальных критериев, которые могли 
быть применены к  любой территории 
«интегрированного» расселения� Таки-
ми стали число и людность городских 
населенных пунктов, расположенных 
в  пределах определенной временной 
доступности от центра агломерации� 
Городские населенные пункты (города 
и поселки городского типа) в этих ме-

тодиках отделялись от сельской мест-
ности исходя из принципиально иной 
функциональной (центры контроля, 
управления, снабжения и обслужива-
ния населения) и экономической (места 
сосредоточения предприятий промыш-
ленности) роли для территории, а вре-
менная/транспортная доступность вы-
ступала в роли меры проницаемости и 
так называемого трения пространства 
или падения интенсивности простран-
ственного взаимодействия [Смирнягин 
2012]�

В современных условиях при изу-
чении ГА и грубого очерчивания ее по-
тенциальных границ используется, как 
правило, одна из универсальных мето-
дик, а на втором этапе в зависимости от 
поставленных целей происходит уточ-
нение принадлежности тех или иных 
территорий к ГА и реальной включен-
ности населенных пунктов в  социаль-
но-экономическую ткань города с  ис-
пользованием индивидуального под-
хода�

Таблица 1. Подходы к выделению городских агломераций
Table 1. Approaches to the allocation of urban agglomerations

Критерии
Методология

Индивидуальная Унифицированная

Цель Точная делимитация одной или 
нескольких конкретных агломераций

Выявление сети агломераций в масштабах 
региона или страны

Степень субъективизма Высокая Относительно низкая

Транспортная доступность 
до центра

По данным о реальных миграционных 
потоках По условным изохронам

Ключевые критерии Множество критериев
Миграции населения, людность, число 
населенных пунктов и коэффициенты 

на их основе

Учет административно-
территориального 
(муниципального) деления

Гибкий подход, позволяющий включать в 
состав агломерации территории разных 

территориальных уровней

Использование, как правило, одного 
территориального уровня

Полицентричность Выявляется Выявление затруднено

Примеры Отечественные методики выделения и 
делимитации (п. 7, 9, 10 табл. 3)

Зарубежные методики статистических 
органов (см. табл. 2), отечественные 

методики (п.1–3, 6 табл. 3).

Источник/Source: составлено по [Глазычев, Стародубровская 2008].
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Во многих экономически развитых 
зарубежных странах критерии и по-
нятия ГА установлены органами ста-
тистического учета (табл�  2)� В  Север-
ной Америке ключевым критерием вы-
деления ГА является преодоление не-
обходимого порога людности при ин-
тенсивно протекающих маятниковых 
трудовых миграциях населения� В  ев-
ропейских странах перечень возмож-
ных критериев значительно шире, в не-
го включены различные характеристи-
ки рынка труда, плотности населения и 
жилой застройки� Отечественные ме-
тодики выделения и делимитации ГА 
(табл� 3), выполненные в рамках функ-
ционально-расселенческой парадигмы, 
включают несколько ключевых крите-
риев [Полян 2014]:

–  критерий ядра  – численность на-
селения центрального города;

–  критерий границ  – прежде все-
го пространственный, временной 
или иной радиус;

–  критерий спутниковой зоны  – 
число и людность городских по-
селений, функциональная связь 
с ядром;

–  критерий реального взаимодей-
ствия  – интенсивность различ-
ных потоков и связей, прежде все-
го маятниковых миграций;

–  интегральный критерий  – пока-
затель, характеризующий целост-
ность, сформированность и раз-
витость городской агломерации�

В универсальных методиках (п� 1–3 
табл�  3) в  качестве пороговой людно-
сти принимается численность насе-
ления для ядра от 50 до 250 тыс� чел�, 
в пригородной зоне – не менее 50 тыс� 
чел� в  городских населенных пунктах, 
расположенных в 1,5–2-часовой транс-
портной доступности� Классификация 
агломераций в  наиболее распростра-
ненных методиках производится на 
основе коэффициента развитости ГА 

(формула 1, табл� 3 п� 1) или коэффи-
циента агломеративности (формула 2, 
табл� 3 п� 2), которые учитывают люд-
ность и структуру распределения на-
селения в  городских населенных пун-
ктах�

Кразв = P*(M * m + N * n), (1)

где P – людность ГА (млн чел�), M и 
N  – число городов и поселков город-
ского типа в составе ГА, m и n – их до-
ли в суммарной численности населения 
агломерации; ГА считается сформиро-
ванной, если Кразв превышает 1�

Ka =    P * B  , (2)          R * 100

где P – плотность населения в преде-
лах ГА (чел�/км2), В – удельный вес го-
родского населения в общем населении 
ГА (%); R  – среднее расстояние между 
городов-ядром и остальными город-
скими поселениями�

Многие проблемы делимитации ГА 
свойственны всем методикам� Это пре-
жде всего касается неизбежной генера-
лизации границ ГА на уровне границ 
элементарных статистических ячеек 
информации (округов в США, коммун 
во Франции, муниципальных районов 
в России и т� д�)� Другой немаловажной 
проблемой для применения универ-
сальных методик выделения ГА являет-
ся фактическое размытие понятия го-
родского населенного пункта� В насто-
ящий момент в практике муниципаль-
ного устройства происходит активное 
изменение статуса поселков городско-
го типа (включение их в  состав горо-
дов или преобразование в сельские по-
селения)� За постсоветское время ко-
ренным образом поменялась и сама 
суть поселков городского типа, многие 
из которых лишились присущих им от-
личительных черт (прежде всего про-
мышленной градообразующей базы), 
и наоборот – сельские населенные пун-
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кты, расположенные в пригородной зо-
не крупных городов, полностью утра-
тили сельскохозяйственные функции, 
приняв на себя значительные сервис-
ные и производственные� Таким обра-
зом, применение существующих уни-
версальных методик выделения и дели-
митации ГА в чистом виде в современ-
ных условиях имеет определенный ме-
тодологический изъян�

Попытки унификации подходов 
к  выделению ГА (урбанизированных 
ареалов) предпринимаются и на меж-
дународном уровне для обеспечения 
межстрановой сопоставимости� В  ме-
тодике ОЭСР (OECD) предусматрива-
ется выделение функциональных урба-
низированных ареалов (табл� 2) по кри-
териям плотности населения и интен-
сивности трудовых миграций� 

Таблица 2. Подходы к выделению и делимитации городских агломераций в зарубеж-
ных странах на основе статистических методов
Table 2. Approaches to the allocation and delimitation of urban agglomerations in foreign 
countries based on statistical methods

Страна Критерии выделения и делимитации городских агломераций

США

Выделение по сетке округов, иногда называемых в русскоязычной литературе графствами 
(АТД 2-го порядка, близкое к муниципалитетам) на основе интенсивности трудовых миграций насе-
ления как мере тяготения окружающей территории к ядру. Деление по критериям совокупной люд-
ности: метрополитенский ареал (МСА, > 50 тыс. чел.), микрополитенский ареал (MSA, 10–40 тыс. 
чел.) [Смирнягин 2009]. Центр агломерации – историческое ядро (одно или группа графств, город 
или близлежащие города) [Тимиргалеев 2014]. Критерии округа-спутника: 25% его рабочей силы 
работают в центральном округе или 25% рабочих мест занимают рабочие из центрального округа 
[2010 Standards for Delineating Metropolitan 2010]. Периферия MCA – все остальные графства за пре-
делами ядра. Источник данных для выделения – перепись населения.

Канада

Выделение по сетке муниципалитетов (Census subdivisions  – переписные подразделения, CSD) 
на основе интенсивности маятниковых трудовых миграций населения. Два класса агломераци-
онных образований – переписные метрополии (переписная городская зона, census metropolitan 
area, CMA) и переписная агломерация (census agglomeration, CA). Состав агломерации – одно или 
несколько ядер, пригородная (frindge) и сельская местность (rural areas). Пороговая людность 
для СМА – 100 тыс. чел. и 50 тыс. чел. в ядре; для СА – 10 тыс. чел. для ядра [Агломерации Кана-
ды б/г]. Включение муниципалитета (CSD) в состав CMA или СА, если выполняется хотя бы 1 из 
3 основных условий [CMA and CA n/y]: (1) CSD полностью или частично находится внутри ядра 
агломерации; (2) => 50% мигрантов, проживающих в CSD, работают в ядре агломерации; (3) 
=> 25% мигрантов, работающих в CSD, проживают в ядре агломерации. Кроме того, существу-
ют дополнительные критерии: (а) историческая сопоставимость – CSD включаются в состав СМА 
или СА, даже если они не соответствуют критериям миграционных потоков по последней пере-
писи, но входили в них ранее; (б) пространственная близость и ручное регулирование – CSD мо-
гут быть включены и исключены из СМА или СА исходя из пространственной близости и целост-
ности, независимо от выполнения критериев 1–3. Возможно образование смежной соседской 
агломерации CMA и СА при доле маятниковых мигрантов между ними => 35%. Выделение зо-
ны влияния агломерации (metropolitan influenced zones, MIZ) – CSD, не входящие в CMA или СА, 
но со статистически значимой долей маятниковых мигрантов (4 градации интенсивности). Ис-
точник данных для выделения – перепись населения.

Швейцария

Выделение по сетке муниципалитетов на основе множества критериев: интенсивность пасса-
жирского сообщения и маятниковых трудовых миграций из муниципалитета в ядро, непрерыв-
ность застройки, соотношение численности занятого и постоянного населения, структура эко-
номики (не более 2 средних значений по стране по занятым в первичном секторе экономики), 
людность – не менее 20 тыс. чел. при положительной динамике численности (не менее 110% от 
среднего по стране) и др. [Развитие городских агломераций б/г].
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Франция

Несколько агломерационных форм: городские сообщества (Communauté urbaine), сообщества 
агломераций (Communauté d’agglomération), сообщества коммун (Communauté de communes) 
[Цыкалов, Кузьменков 2016]. Выделение агломераций на уровне коммун на основе множества 
критериев: каждая коммуна в составе агломерации с людностью не менее 2 тыс. чел., поло-
вина из которых проживают в зоне сплошной застройки (расстояние между зданиями не бо-
лее 200 м), центральная коммуна – => 5 тыс. рабочих мест, доля маятниковых мигрантов из 
пригородов на рынке труда ядра > 40% [Развитие городских агломераций б/г; Ижгузина 2014]. 
Сообщества агломераций – центральный город (людность => 15 тыс. чел.) и пригородные ком-
муны (общая людность => 50 тыс. чел.) [Цыкалов, Кузьменков 2016]. Городские сообщества – 
городские районы с людностью => 500 тыс. чел.

Великобритания

Выделение метрополитенских трудовых ареалов (standard metropolitan labour area) по сетке му-
ниципалитетов на основе критериев развитости рынка труда и людности. Состав ареала – цен-
тральный город (ядро) и пригороды (корона) с суммарным населением > 70 тыс. чел. Ядро аре-
ала включает в себя один или несколько муниципалитетов, в которых число рабочих мест на 
единицу площади > 5/акр (13,75/га), либо один муниципалитет, где работающее население пре-
вышает 20 тыс. чел. Корона состоит из соседних с ядром муниципалитетов, => 15% активного 
населения которых работает в центральном городе [Стрельников, Семенова 2010].

Испания

Выделение крупных и малых городских урбанизированных ареалов на основе множества кри-
териев, основными из которых являются динамика, численность и плотность населения горо-
дов и соседних муниципальных образований, а также дополнительные: структура занятости 
и трудовая мобильность, жилищное строительство, структура использования и цены на жи-
лье и др. [Metodología 2016]. В крупных ареалах муниципалитеты с численностью населения от 
50 тыс. жителей, в малых – в основе города с людностью от 20 до 50 тыс. и муниципалитеты 
с людностью от 5 до 20 тыс. чел.

Италия
Выделение локальных урбанизированных систем (Sistemi locali delle grandi citta) [Rapporto 
Annuale 2015] по критерию людности крупнейшего города (>250 тыс. чел.) по сетке районирова-
ния локальных рынков труда (Local labor markets) [Consiglio dei Ministri 2006].

ОЭСР (OECD)

Выделение функциональных урбанизированных ареалов (functional urban areas) по сет-
ке 1х1  км (палетке) по критериям плотности населения и интенсивности трудовых миграций. 
1-й этап делимитации – выделение ядер ареалов по ячейкам палетки с плотностью населения 
> 1500 чел./км2. Ареал выделяется, если совокупная людность всех смежных ядер составляет 
от 50 (Европа, США, Канада, Чили) до 100 тыс. чел. (Япония, Корея, Мексика) [Brezzi, Piacentini, 
Sanchez-Serra 2012]. Муниципальный район (территориальная ячейка) включается в состав аре-
ала, если => 50% его населения проживает внутри высокоплотных ячеек палетки (высоко-
плотные кластеры  – urban cluster). 2-й этап  – объединения интегрированных ядер (не менее 
15% жителей работают в другом ядре) в единый функциональный урбанизированный ареал. 
3-й этап – выделение урбанизированных хинтерландов метрополитенских ареалов или зоны тя-
готения к ядрам в случае, если =>15% занятых жителей муниципалитета работают в ядрах аре-
ала. Источник данных – переписи населения [Definition 2013].

Functional ur-
ban regions (FUR) 
Функциональные 
урбанистические 
регионы

Выделение региона из ядра и его хинтерланда по критерию развитости рынка труда и интен-
сивности трудовых миграций. Ядро – один или несколько смежных муниципалитетов с общей 
численностью рабочих мест 20 тыс. при плотности => 7 мест/га [Knapp, Schmitt 2003] или ≈ 
12 мест/га [Cheshire, Magrini 2008]; хинтерланд – все смежные друг с другом муниципалитеты, 
=> 10 % занятых из которых работают в ядре, а также муниципалитеты, полностью окруженные 
хинтерландом. Источник данных – перепись населения. FUR – моноцентричное образование.

Dynamic Metropo-
litan Areas (DMAs) 
Динамический 
метрополитен-
ский ареал

Выделение ареала с использованием сетевых методов (методов графов) по сетке муниципаль-
ных образований по критерию людности и интенсивности трудовых миграций. 1. Определение 
ядер сети, формирующих центры первого порядка ареала, и муниципалитетов, тяготеющих к 
ним: порог людности ядра – 50 тыс. чел, в муниципалитетах зоны тяготения – не менее 15% ра-
ботников, занятых в ядре (далее – критерий интенсивности маятниковых миграции). 2. Опреде-
ление хинтерланда в 4 последовательные итерации по критерию интенсивности маятниковых 
миграций из муниципалитета в ядро+хинтерланд предыдущей итерации [Boix, Veneri, Almenar 
2012]. Источник данных – перепись населения. DMAs – полицентричное образование.

Источник/Source: составлено по приведенным источникам с использованием [Ижгузина 2014].
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Таблица 3. Отечественные подходы к выделению и делимитации городских агломе-
раций
Table 3. Domestic approaches to the allocation and delimitation of urban agglomerations

№ Методика/автор Критерии выделения и делимитации городских агломераций

1
Методика 
Института 
географии РАН

Выделение агломерации по населенным пунктам по критерию временной доступности до 
ядра. Группа взаимосвязанных поселений (=> 5), способных стать в перспективе агломе-
рацией. Численность населения в ядре – не менее 250 тыс. чел., в спутниковой зоне – не 
менее 50 тыс. чел. Временная доступность от окраин до центра – 1,5 ч. Уровень разви-
тия – коэффициент развитости не менее 1 (рассчитывается на основе численности город-
ского населения ядра и спутниковой зоны) [Полян 1988].

2
Методика 
ЦНИИПГрад  
(Ф.М. Листенгурт)

Выделение агломерации по населенным пунктам по критерию временной доступности до 
ядра. Группа взаимосвязанных поселений (=> 5, в т. ч. 3 города помимо центрального), 
способных стать в перспективе агломерацией. Численность населения в ядре – не менее 
100 тыс. чел., в спутниковой зоне – не менее 50 тыс. чел. Численность городского насе-
ления в агломерации – не менее 110 тыс. чел. Временная доступность от окраин до цен-
тра – 2 ч. Доля населения городских населенных пунктов агломерационной зоны – не ме-
нее 10% от общей численности городского населения. Уровень развития – индекс агломе-
ративности не менее 0,1 [Полян 2014].

3

Унифицированная 
методика  
(П.М. Полян,  
Н.И. Наймарк,  
И.Н. Заславский)

Выделение агломерации по населенным пунктам по критерию временной доступности до 
ядра двух видов агломераций (крупногородские – 1,5-часовая доступность от ядра + 0,5-ча-
совая от больших и средних городов-спутников, численность населения ядра > 250 тыс. чел.; 
большегородские – 1 час от ядра + 0,5 часа от средних городов-спутников, численность на-
селения ядра > 100 тыс. чел.). Уровень развития – коэффициент развитости не менее 1 (для 
крупногородских) или 2 (для большегородских) [Полян, Заславский, Наймарк 1988].

4 Г.М. Лаппо

Выделение агломерации по городским населенным пунктам (=> 5) по критерию времен-
ной доступности до ядра (2-часовая изохрона). Территориальная сближенность городских 
поселений, общая численность жителей зоны спутников – не менее 50 тыс. чел. Функци-
ональное разделение труда между поселениями. Развитие межселенных производствен-
ных, трудовых и культурно-бытовых связей. Отсутствие меры развития помимо людности 
[Лаппо 1984; Уляева 2016].

5 Е.Н. Перцик

Выделение агломерации по множеству критериев, основные из которых – плотность го-
родского населения и непрерывность застройки, людность города-ядра (=> 100 тыс. 
чел.). Без строгих количественных критериев  – интенсивность и дальность трудовых и 
культурно-бытовых поездок, доля занятых за пределами места проживания и вне с/х, ко-
личество городских поселений-спутников и интенсивность их связей с городом-центром, 
коммуникационная связность (транспортные, информационные, инженерные и комму-
нальные сети), производственные связи. Отсутствие меры развитости помимо людности 
[Перцик 2009; Уляева 2016].

6 Е.Е. Лейзерович

Выделение специального типа по сетке экономических микрорайонов  – «Районы тяго-
тения крупных городов или их сростков», схожего с агломерацией по сетке администра-
тивных/муниципальных районов. Основные критерии – людность, площадь, внутренней 
связность, функциональный состав. Пороговая людность => 300 тыс. чел., тесная сбли-
женность поселений (общая S не более 45 тыс. км2, желательно до 30 тыс. км2), наличие 
между ними развитых путей сообщения. Отсутствие меры развитости помимо людности, 
индивидуальный подход при делимитации [Лейзерович 2004; Смирнягин 2009].

7 Н.И. Наймарк

Выделение агломерации по населенным пунктам по критериям структуры и транспорт-
ной доступности (=> 2 городских поселения в пределах 2-часовой изохроны от города-
ядра) и людности центра (=> 100 тыс. чел.). Отсутствие меры развитости помимо людно-
сти [Наймарк 1988].
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8 Ю.Л. Пивоваров
Выделение агломераций по контактным зонам не менее 3 городов (людность => 50 тыс. 
чел.) на расстоянии не более 25 км, зона влияния агломерации прямо пропорциональна 
корню кубическому от численности населения города [Пивоваров 1999].

9 Д.Г. Ходжаев

Выделение агломерации по городам и сетке административных районов по критерию 
людности и транспортной доступности. Общая численность населения ГА > 100 тыс. чел., в 
т. ч. в городе-ядре > 50 тыс. чел., территория в пределах 1,5-часовой изохроны с долей на-
селения, занятого в сельском хозяйстве < 25% [Ходжаев 1970].

10 М.Л. Стронгина

Выделение агломерации по городам и сетке административных районов по критерию 
людности, транспортной доступности и интенсивности трудовых миграций. Общая чис-
ленность населения ГА > 100 тыс. чел., в т. ч. в городе-ядре > 50 тыс. чел. Негородская 
периферия  – плотнонаселенная (от 200–250 чел./км2) территория в пределах 1,5-ча-
совой изохроны с долей населения, занятого в сельском хозяйстве < 25%, интенсив-
но совершающая трудовые миграции (> 20% трудоспособного населения занято за 
пределами района, в т. ч. > 12% – в город-ядро) [Стронгина 1970; Полян, Заславский, 
Наймарк 1988].

11 В.А. Скутин

Выделение агломерации по сетке административных районов по множеству критериев по 
методу «суммарного показателя признаков»: степень влияния ядра агломерации на тер-
риторию, концентрацию (плотность) населения и населенных пунктов, взаимосвязи меж-
ду населенными пунктами и др. [Скутин 1975; Полян 2014].

12 А.П. Бурьян

Выделение агломерации по отдельным населенным пунктам по множеству критериев, 
ключевой из которых (синтетический) – временная доступность (1,5- и 2,5-часовая изо-
хрона). Учет зон тяготения на основе трудовых, производственных, культурно-бытовых, 
коммунально-хозяйственных, сбытовых (снабженческих), рекреационных связей ядра с 
окружающей территорией [Бурьян 1973, Полян 2014].

13 А.Г. Вишневский

Выделение агломераций по городским населенным пунктам и административным рай-
онам по критериям структуры рынка труда и людности: в периферийных районах и го-
родах-спутниках доля занятых в сельском хозяйстве < 40%, доля работников, занятых в 
ядре, => 25%, рост численности населения (за межпереписной период) при его относи-
тельно высокой плотности (> 70 чел./км2) [Вишневский 1967].

14 В.Г. Давидович
Выделение агломераций по критериям интенсивности маятниковых миграций в составе 
близкорасположенных городов и ПГТ (от 8–10) в пределах 2-часовой изохроны от ядра 
[Давидович 1964; Давидович 1967].

Отличительной особенностью ме-
тодики ОЭСР является выделение ядер 
ареала не на основе границ администра-
тивно-территориального деления, а  по 
плотности всего населения (не только 
формально городского) внутри нало-
женной палетки со стороной 1  км, что 
позволяет исключить влияние субъ-
ективных факторов территориального 
устройства различных стран� На осно-
ве данных о маятниковой трудовой ми-
грации населения смежные ядра объ-
единяются в  функциональный ареал, 

у  которого также имеется периферий-
ная часть – хинтерланд трудовых ресур-
сов, где интенсивно протекают трудо-
вые миграции, но плотность населения 
недостаточна для отнесения муниципа-
литета к  ядру агломерации� Выделен-
ные по единой методике урбанизиро-
ванные ареалы (с вариациями по крите-
риям плотности населения и людности 
для отдельных стран) позволяют прово-
дить корректные сравнения социально-
экономических характеристик по набо-
ру из более чем 25 показателей�



191

Заключение

Таким образом, как было показано, 
подходы к  выделению и делимитации 
ГА могут быть разными� Как нам пред-
ставляется, выбор оптимального (или 
оптимальных) для России определяет-
ся теми целями, для которых будет про-
водиться выделение ГА� Их может быть 
несколько:

–  формирование представлений о 
происходящих изменениях в  си-
стеме расселения, что невозможно 
сделать только по сетке админи-
стративно-территориальных еди-
ниц [Кузнецова 2019];

–  развитие межмуниципального со-
труд ничества в границах ГА; в пла-
не законопроектной деятельности 
правительства закон о городских 
агломерациях увязывается именно 
с межмуниципальным сотрудниче-
ством; в ряде случаев можно гово-
рить и о взаимодействии соседних 
субъектов РФ (прежде всего Мос-
квы и Московской области);

–  разработка документов стра-
тегического планирования для 
ГА, которые могут быть основой 
для разработки стратегий разви-
тия входящих в  состав ГА муни-
ципальных образований (регио-
нов), развития межмуниципаль-
ного сотрудничества, формиро-
вания региональных аспектов де-
ятельности федеральных органов 
власти�

Для решения первой задачи – обе-
спечения качественного статистиче-
ского учета происходящих измене-
ний в  системе расселения  – наилуч-
шим вариантом представляется мето-
дика ОЭСР, которая не использует си-
стему территориального деления� Для 
России это важно, поскольку в разных 
субъектах федерации де-факто по-

разному подходят к  формированию 
территориальных основ местного са-
моуправления�

Для решения управленческих за-
дач  – стратегического планирования, 
межмуниципального сотрудничества – 
вполне допустимы индивидуальные и 
даже субъективные подходы к выделе-
нию и делимитации ГА, позволяющие 
максимально учесть не только количе-
ственные показатели, но и экспертные 
знания реальной ситуации в регионах� 
Правда, и в этом случае некоторые уни-
фицированные подходы необходимы, 
особенно если речь пойдет о поддерж-
ке ГА в рамках федеральной социально-
экономической политики�

На наш взгляд, в России целесо-
образно сочетать оба подхода: совер-
шенствовать систему статистического 
учета в  рамках деятельности Росстата, 
а в  Федеральном законе «О  городских 
агломерациях» основной акцент сде-
лать на решении управленческих задач 
с помощью ГА� Тем не менее общие под-
ходы к делимитации ГА в законе долж-
ны быть обозначены� При этом много-
образие существующего опыта гово-
рит о  том, что необходимо будет про-
вести достаточно широкое экспертное 
обсуждение законопроекта для выра-
ботки наиболее приемлемого для Рос-
сии варианта�

Еще один важный вывод из ана-
лиза зарубежного опыта  – необхо-
димость совершенствования в  Рос-
сии статистического учета маятнико-
вых миграций населения, в т� ч� в пе-
реписях населения� Значимые измене-
ния в переписи населения 2020 г�, ко-
нечно, уже вряд ли возможны, но не-
обходимо предусмотреть дальнейшие 
шаги в  указанном направлении� Кро-
ме того, существуют и другие способы 
оценки масштабов маятниковой ми-
грации, которые также должны совер-
шенствоваться�
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ABSTRACT. Currently, Russia has de-
clared the need to develop a federal law “On 
urban agglomerations”; the development 
of urban agglomerations is declared as a 
necessary condition for ensuring economic 
growth and innovative development in the 
country. However, there are no evident ap-
proaches to the allocation and delimitation 
of urban agglomerations; the definitions 
given in the Russian spatial development 
strategy are very general. In this regard, 
the purpose of this article is to summarize 
the existing approaches to working with ag-
glomerations in foreign and Russian science 
and practice. The article shows that in eco-
nomically developed countries, the main ap-
proach to the allocation of agglomerations 
is functional, in which the area of interac-
tion between the “core” of the agglomeration 

and its “hinterland” is determined, first of 
all, by the intensity of pendulum labor mi-
grations; the functional approach is gradu-
ally transformed into a network approach, 
implying the polycentricity of agglomera-
tions. The allocation and delimitation of ag-
glomerations in a country can be based on 
a unified or individual approach. The arti-
cle suggests using both options in Russia: a 
unified approach for improving statistical 
accounting of changes in the settlement sys-
tem, which is close to the OECD methodol-
ogy, and an individual approach for strate-
gic planning and development of inter-mu-
nicipal cooperation. The advantage of the 
OECD methodology is that there is no need 
to rely on the existing territorial boundaries 
of local self-government, which differ mark-
edly across the subjects of the Russian Feder-
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ation. It is also proposed to conduct a broad 
discussion of the approaches to the alloca-
tion and delimitation of agglomerations for 
the law “On urban agglomerations”; to im-
prove the system of statistical accounting for 
pendulum population migrations, including 
in population censuses.

KEY WORDS: allocation and delimitation 
of urban agglomerations, core and periph-
ery of the agglomeration, metropolitan and 
urbanized areas, administrative-territorial 
division grid, intensity of pendulum migra-
tions, statistical accounting, inter-municipal 
cooperation, strategic planning
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АННОТАЦИЯ. В условиях смены па-
радигмы мирового развития и перехо-
да к  сетевому укладу все большее зна-
чение в  процессах глобального управле-
ния начинают играть так называемые 
новые транснациональные акторы, ак-
тивность которых перманентно рас-
тет, а состав расширяется. Их ядро 
в  экономической сфере составляют 

транснациональные корпорации, в  по-
литической  – разного профиля и ста-
туса международные организации. Раз-
мещая штаб-квартиры в  городах, по-
добные структуры, вкупе с  институ-
тами традиционных субъектов между-
народных отношений, во многом опре-
деляют как совокупность командных 
и контрольных функций агломераций, 

1  В геополитике принято различать две большие группы акторов международных отношений: классические, или тради-
ционные (государство, армии, церкви), и новые, в число которых входят прежде всего транснациональные корпорации и 
международные организации.
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их конкурентоспособность и устойчи-
вость развития, так и изменчивость 
конфигурации общего каркаса «цен-
тров силы», действующих на мировой 
арене. Нарастание их влияния в услови-
ях развития процесса десуверенизации 
означает приближение исторического 
перехода в  пространственной органи-
зации международного сообщества от 
традиционалистской модели «стран – 
наций» к  «архипелагу городов», пред-
ставляющего собой совокупность цен-
тров разного ранга и функционально-
го профиля, тесно взаимодействующих 
в общепланетарном масштабе.

На раскрытие данного феномена на-
целена концепция глобальных городов, 
возникшая в 1990-е гг., объяснительная 
часть которой строится на основе су-
перпозиции в  городах сетевых струк-
тур глобальных фирм высокоспециа-
лизированных деловых услуг. В  статье 
рассматриваются основные направле-
ния современных исследований глобаль-
ных городов, аргументируется необхо-
димость качественного обновления сло-
жившихся подходов, значимость в их 
формировании новых транснациональ-
ных акторов. Дается оценка особенно-
стей динамики и локализации штаб-
квартир ведущих ТНК мира и меж-
дународных организаций. Выявленная 
асимметрия в их размещении опровер-
гает гипотезу о равноценной привлека-
тельности глобальных городов. На ос-
нове рейтингования и группировки цен-
тров определено несколько типов ха-
бов новых транснациональных акто-
ров, включая комплексные, возглавля-
емых «городами-гегемонами» (Нью-
Йорк, Лондон, Париж), и разного ранга 
специализированные: геоэкономические 
и геополитические. С  учетом акту-
альности и значимости феномена но-
вых транснациональных акторов, ба-
зирующихся в  городских агломерациях, 
предполагается, что продуктивное из-
учение особенностей их формирования, 

состава, специализации, размещения 
и механизмов взаимодействия может 
стать предметным полем новой науч-
ной проблемной области на стыке ря-
да дисциплин  – геополитической урба-
нистики, способной внести существен-
ный вклад в изучение контуров глобаль-
ных трансформаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, 
мировая система, пространственная 
организация, сетеузловая структура, 
глобальные города, новые транснацио-
нальные акторы, транснациональные 
корпорации, международные организа-
ции, размещение штаб-квартир, геопо-
литическая урбанистика

Под воздействием эффектов глоба-
лизации, 5-й научно-технической ре-
волюции и 3-й революции в  социаль-
ных коммуникациях (распростране-
ние интернет-технологий), по мнению 
большой группы зарубежных и отече-
ственных ученых (см� например, [Смо-
родинская 2012; Смородинская 2015]), 
мир решительно уходит от любых 
иерархичных конструкций с  замкну-
тым контуром и вертикальной субор-
динацией и переходит к сетевому укла-
ду, основанному на динамичных гори-
зонтальных взаимодействиях� Совре-
менный глобализированный мир все 
в  большей мере начинает напоминать 
многомерное сетевое сообщество, за 
формирование которого во многом от-
вечают так называемые новые транс-
национальные акторы (transnational 
actors), чья деятельность связана с  се-
тевыми взаимодействиями поверх на-
циональных границ, а руководство их 
мыслит и принимает решения в обще-
планетарном масштабе [Лебедева 2013; 
Лебедева 2017; Тормошева 2017  и  др�]� 
Согласно французскому геополити-
ку Ф�  Моро Дефаржу, в  их число вхо-
дит многочисленный круг сообществ, 
движений, институтов и иных аген-
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тов, которые вырабатывают, выража-
ют и реализуют свои намерения и це-
ли [Moreau Defarges 1998, р� 46]� Несмо-
тря на то, что функционирование гло-
бальной хозяйственной и политиче-
ской системы все еще основывается на 
парадигме примата государств, к  на-
чалу ХХI в� новые транснациональные 
акторы утвердились как авторитетные 
участники международных отноше-
ний [Наумов 2013]� Их ядро в экономи-
ческой сфере составляют транснацио-
нальные корпорации (ТНК)2, а в поли-
тической  – разного профиля и стату-
са международные организации (МО), 
в т� ч� неправительственные (МНПО)�

Базируясь в городах, подобные 
структуры во многом определяют как 
совокупность командных и контроль-
ных функций отдельных агломераций, 
их конкурентоспособность, устойчи-
вость развития и международный пре-
стиж, так и изменчивость конфигура-
ции общего каркаса «центров силы», 
действующих на мировой арене� На-
растание их влияния в  условиях раз-
вития процесса десуверенизации – пе-
редачи управленческих функций госу-
дарства неформальным сетям  – озна-
чает приближение исторического пере-
хода в пространственной организации 
международного сообщества от тра-
диционалистской модели националь-
ных государств к «архипелагу горо-
дов» – ансамблю центров разного ран-
га и функционального профиля, тес-
но взаимодействующих в общеплане-
тарном масштабе3� Исследование фор-

мирования и географии хабов новых 
транснациональных акторов и характе-
ра их взаимодействия способно допол-
нить сложившиеся представления о со-
временных нодальных точках глобаль-
но-городских сетевых структур� Цель 
данной работы – на основе анализа до-
ступных статистических данных выя-
вить особенности динамики и разме-
щения штаб-квартир ТНК и МО в эли-
те мирового урбанистического сообще-
ства – глобальных городах�

Генезис концепции глобального 
города

Формирование транснациональных 
сетевых сообществ и углубление инте-
грационных процессов, обусловлива-
ющих рост открытости мировых рын-
ков, активизацию диффузии человече-
ского капитала и информации, легаль-
ное и нелегальное заимствование тех-
нологий, неизбежно сказываются на ка-
чественном изменении роли больших 
городов в международном сообществе� 
В условиях глобализации они уже пре-
вратились в центры, во-первых, управ-
ления мировой экономикой; во-вторых, 
сосредоточения фирм, специализирую-
щихся на финансовых и деловых услу-
гах; в-третьих, генерации инноваций; 
в-четвертых, сбыта товаров и услуг; 
в-пятых, обслуживания глобальных 
потоков� Таким образом, крупнейшие 
агломерации стали теми местами, в ко-
торых, собственно, и происходят про-

2  С 2014 г. ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию – в отчетах о мировых инвестициях перестала использовать 
термин «транснациональная корпорация (ТНК)», заменив его понятием MNE (Multinational Enterprise)  – мультинациональ-
ное предприятие. Учитывая существующий ранее компромиссный вариант ООН по критериям отнесения компаний к ТНК и 
последние уточнения этого понятия, можно с уверенностью подтвердить, что термины «транснациональная корпорация», 
«мультинациональное предприятие», «мультинациональная компания», «международная компания» стали практически си-
нонимами [Ефремов, Владимирова 2018]. В статье мы будем пользоваться термином ТНК.
3  Наличие немалого числа примеров формирования мини-ансамблей городов в экономической сфере и их суперпозиции, с 
одной стороны, а с другой – относительная новизна и большая неопределенность концепта десуверенизации в политологии 
позволяют поразмышлять о применимости градоцентристского подхода к системе международных отношений. В целом, как 
представляется, детальному и профессиональному обсуждению темы десуверенизации может быть посвящен отдельный 
выпуск журнала «Контуры глобальных трансформаций».
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цессы экономической глобализации и 
транснационализации, а их значение и 
идентичность выходят далеко за преде-
лы страны базирования [Карякин 2013; 
Хватов 2015]� В  силу особых позиций 
в международном разделении труда та-
кие центры в  специальной литерату-
ре часто именуются глобальными� Если 
обратиться к истории, то термин «гло-
бальный город» введен в  широкий на-
учный оборот в  начале 1990-х  гг� аме-
риканским социологом С� Сассен� По ее 
определению, глобальный город  – это 
постиндустриальный центр, глубоко 
интегрированный в структуру мировой 
экономики и черпающий ресурсы раз-
вития путем функционирования в гло-
бальном сетевом сообществе [Sassen 
1991]� Однако высказанные ею гипоте-
зы о «глобальной модели города» по-
лучили апробацию много позже� Лишь 
на рубеже ХХ–ХХI  вв� международная 
исследовательская группа «Глобализа-
ция и мировые города» (Globalization 
and World Cities, сокр�  – GaWC; руко-
водитель  – П�  Тейлор) предложила ме-
тод оценки значимости и связности го-
родов в глобальном масштабе на основе 
изучения размещения офисов ведущих 
ТНК мира, предоставляющих высоко-
специализированные деловые услуги 
[Beaverstok, Smith, Taylor 1999]� Это обе-
спечило свершение качественного пе-
рехода от изучения позиционирования 
в мирохозяйственном процессе отдель-
ных агломераций к  познанию свойств 
и взаимодействий в  сетевом сообще-
стве собственно городов� В  результате 
сбора и математической обработки по 
специальному алгоритму колоссально-
го объема корпоративной информации 
группа GaWC предложила так называе-
мую α, β, γ-классификацию глобальных 
центров, усовершенствованные итера-
ции которой выходят и поныне [GaWC 
2000–2018]�

Достижения GaWC привлекли вни-
мание авторитетных научных кру-

гов и стимулировали подъем интере-
са к  проблематике, что привело как 
к значительному увеличению числа те-
матических публикаций (для приме-
ра упомянем [Abrahamson 2004; Abu-
Lughod 1999; Clark 2003; Taylor 2001; 
Taylor 2004; Taylor 2005  и  др�]), так и 
разработке самостоятельных класси-
фикаций и группировок глобальных 
городов, в т� ч� силами экспертно-кон-
салтингового сообщества� Начиная со 
второй половины первого десятиле-
тия ХХI в� популярные рейтинги регу-
лярно стали выпускать многие извест-
ные международные структуры, вклю-
чая, например, A�T�  Kearney, Knight 
Frank, PWC, The Economist и др� Мас-
совая апробация разнообразных под-
ходов, приемов и методик окончатель-
но закрепила представление о процес-
се транснационализации мировой эко-
номики как первоисточнике и бази-
се возникновения феномена сети гло-
бальных центров� Мощный пул меж-
дународных компаний с  разветвлен-
ной сетью подразделений, локализо-
ванных в городах, через пульсацию си-
стемы внутри- и межфирменных свя-
зей консолидирует все мировое ур-
банистическое сообщество� Оцен-
ка глобальности городов через фили-
альные сети ТНК стала традицион-
ной в  международной научной сре-
де� Итогам изучения глобально-город-
ской проблематики в первое десятиле-
тие ХХI в� посвящен специальный вы-
пуск авторитетного научного журна-
ла Urban Studies, 2010, 47(9) [Derudder, 
Timberlake, Wiltox 2010]�

Современное состояние исследо-
ваний в  области глобальных городов 
можно охарактеризовать как устой-
чиво-значимое при лидирующей роли 
коллектива GaWC и перманентно рас-
ширяющейся географии вовлеченных 
организационных структур (например, 
Институт городских стратегий в  То-
кио, который регулярно готовит Global 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=437504392&fam=Derudder&init=B
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=437504392&fam=Timberlake&init=M
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=437504392&fam=Wiltox&init=F
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Power City Index) и персоналий из раз-
ных отраслей знания и стран� Общая 
логика и методика группы продолжает 
получать апробацию в трудах с вовле-
чением в исследование широкого спек-
тра функциональных признаков го-
родов, в  которых анализируются про-
мышленно-отраслевые, финансовые, 
деловые и университетские центры 
[Kratke (1) 2014; Kratke (2) 2014; Verhet-
sel 2009; Wyly 2011; Godfrey, Zhou 2013; 
Wall, van der Knaap 2011 и др�]� Активно 
развивается еще ряд направлений:

-  коммуникативное, в котором дела-
ется акцент на оценку роли горо-
дов как узлов и регуляторов гло-
бальных материальных и вирту-
альных потоков (международные 
портовые комплексы, узлы авиа-
ционного сообщения, фокусы ту-
ристских потоков, интернет-тра-
фика и др�) (для примера назовем 
хотя бы [Vinciguerra, Frenken, Va-
lente 2010]);

–  полимасштабное  – с использова-
нием пересечений двунаправлен-
ной модели – «сверху вниз» и «сни-
зу вверх» (см� детальный обзор ли-
тературы в [Lüthi, Thierstein, Hoyler 
2018]), включая нацеленность на 
познание городов в глобальных се-
тях на национальном, региональ-
ном и локальном уровне;

–  комплексное, или рейтинговое, 
заключающееся в  оценке между-
народной значимости центров по 
большой совокупности индика-
торов (Global Cities Index, Global 
City Competitiveness, Cities of 
Opportunity  7, Global Power City 
Index и др�);

–  эксклюзивное  – с применени-
ем оригинальных индикаторов и 
приемов исследования городов, 
например, на базе концепции це-
почек добавленной стоимости, би-
блиометрического анализа, цен-
тральности положения в сети, рас-

селения членов советов директо-
ров ТНК и др� (упомянем некото-
рые работы [Carroll 2007; Derudder, 
Wiltox 2010; Kentor, Sobek, Timber-
lake 2011; Neal 2011])�

Анализ результатов отечественных 
и зарубежных исследований за 1990–
2000-е  гг� свидетельствует об объек-
тивном существовании и конкрет-
ном списочном составе иерархии гло-
бальных городов, а также особенно-
стях их размещения – явном преобла-
дании в  наиболее богатых странах и 
стратегически важных регионах мира� 
В  состав глобальных центров обыч-
но включается от 25 до 150  городов� 
Правда, в одном из последних рейтин-
гов группы GaWC от 2012  г� выделя-
ется 526  глобальных центров разного 
ранга, а в рейтинге 2018 г� – уже более 
700 (в 2000 г� – 55 и 67 формирующих-
ся) [GaWC 2000–2018]� Но вне зависи-
мости от выбранных показателей и ме-
тодик перечень городов-лидеров оста-
ется практически неизменным� Пер-
вые две позиции традиционно зани-
мают Нью-Йорк и Лондон� На ступень 
ниже располагается большая группа 
столиц стран экономической триады: 
Токио, Париж, Брюссель, а также круп-
нейшие города НИС Азии (Сеул, Син-
гапур), БРИКС (Пекин, Шанхай, Мо-
сква) и экономически развитых стран 
(Лос-Анджелес, Чикаго, Сидней, То-
ронто)� Результаты дальнейшего ран-
жирования уже во многом зависят от 
применяемой методики� Например, 
акцент на экономике возвышает горо-
да Китая и Индии, а на качестве жиз-
ни – некрупные европейские центры�

Несмотря на достаточную степень 
проработки вопросов в  области дефи-
ниций, состава, классификаций, рей-
тингов начиная с  1990-х  гг�, изучен-
ность роли глобальных городов в  хо-
де трансформации мирового хозяйства 
под влиянием глобализации нельзя 

СЛУКА Н.А., КАРЯКИН В.В., КОЛЯСЕВ Е.Ф. ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА КАК ХАБЫ НОВЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ АКТОРОВ  С. 203–226
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считать исчерпывающей� До настояще-
го времени критерии их выделения чет-
ко не сформулированы� В современной 
географии и смежных с ней дисципли-
нах уже давно назрела необходимость 
сопоставления взглядов различных на-
учных школ, международной унифи-
кации понятийно-терминологического 
аппарата исследования феномена и ин-
терпретации его общего видения� В со-
временных условиях освоение опре-
деленных предметных полей феноме-
на объективно требует модернизации 
«идейного багажа»� В частности, оцен-
ка роли агломераций как центров при-
тяжения совокупности новых трансна-
циональных акторов разного генезиса 
может стать одним из подходов в эко-
номической и политической географии 
к анализу, с одной стороны, простран-
ственной проекции процессов трансна-
ционализации мировой системы в  це-
лом, а с  другой  – факторов привлека-
тельности городов для международных 
структур и роста их конкурентоспо-
собности�

«Местные» ТНК как 
основополагающий критерий 
глобальности городов

Общая экономико-центрическая 
направленность исследований глобаль-
ных городов вполне объяснима осо-
бым весом и все возрастающей ролью 
корпораций в мирохозяйственном раз-
витии� Неслучайно эксперты отмеча-
ют признаки перехода от классической 
формы международного разделения 
труда к  транснациональному разделе-
нию труда� На долю ТНК приходится 
уже более 50% мирового промышлен-
ного производства и свыше 70% миро-
вой торговли; корпорации контролиру-
ют примерно 80% патентов и лицензий 
на изобретения и высокие технологии� 
Впечатляют масштабы авангарда кор-

поративного мира� Так, на 2000 круп-
нейших компаний в совокупности при-
ходится 39,1 трлн долл� продаж, 3,2 трлн 
долл� прибыли, 189 трлн долл� активов 
и 56,8 трлн долл� рыночной стоимости 
[Ефремов, Владимирова 2018]� По дан-
ным ЮНКТАД на 2017 г�, объем произ-
веденной добавленной стоимости фи-
лиалов ТНК в других странах с персо-
налом 73,2 млн чел� превышает 9% ми-
рового ВВП, а экспорт составляет треть 
всей мировой торговли [World Invest-
ment Report 2018, p� 20]� По сравнению 
с 1990 г� вклад зарубежных подразделе-
ний ТНК в  мировой ВВП увеличился 
в 1,7 раза, число занятых – в 2,7 раза, а 
объем накопленных прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ) – в 14 раз� Ак-
кумулированный объем ПИИ в  ми-
ре к  концу 2017  г� оказался на уров-
не примерно 31 трлн долл�, в т� ч� еже-
годный поток ПИИ составил свыше 
1,4 трлн долл� (это около 7% всех вло-
жений в  основной капитал в  мире за 
год) [Кузнецов 2019]�

С учетом колоссальных возмож-
ностей крупнейших ТНК мира терри-
ториальная концентрация их штаб-
квартир вкупе с  филиалами корпора-
ций других стран оказывает решитель-
ное воздействие на конкурентоспособ-
ность отдельных центров, характер об-
щей пульсации межгородского взаи-
модействия и распределение властных 
полномочий среди мегаполисов, а так-
же на функционально-территориаль-
ную структуру их хозяйства� Однако 
в  градоведческо-глобалистской лите-
ратуре в последнее время можно отме-
тить снижение интереса и числа науч-
ных работ, выполненных в  духе «ран-
него классицизма» (за исключением, 
пожалуй, только городов США [Csomós 
2013; Csomós 2017])� Многие эксперты 
сходятся во мнении, что метод опреде-
ления значимости городов в процессах 
мировой экономики через число штаб-
квартир местных ТНК уже неприго-
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ден� Но, с нашей точки зрения, он оста-
ется актуальным, т�  к� позволяет вы-
явить «переломные моменты» в  эво-
люции пространственной структуры 
крупного транснационального бизне-
са и, в частности, хорошо отражает вы-
ход в  ХХI  в� на мировую арену горо-
дов НИС Азии� В плане изучения кон-
туров глобальных трансформаций по-
казательны результаты анализа рота-
ции в  иерархии топ-15 городов мира 
по числу штаб-квартир ТНК рейтинга 
Fortune Global 500 за последние десяти-
летия (табл� 1)�

В 1995 г� 95% штаб-квартир крупней-
ших ТНК приходилось на города разви-

тых стран; а 40% были сконцентрирова-
ны всего в пяти центрах: Токио, Осака, 
Лондон, Париж и Нью-Йорк� За после-
дующие десять лет рейтинг существен-
но обновился и за счет потери позиций 
Токио и Осакой заметно сократилась 
доминанта топ-10 (с  48 до 36% голов-
ных офисов ТНК)� Наконец, к  2015  г�, 
подчеркивая колоссальный прогресс 
китайской экономики, рейтинг воз-
главил Пекин, а в топ-15, наряду с Мо-
сквой и Мумбаи, вошли Шанхай и Гон-
конг� В  результате продолжающегося 
«падения» Токио, а также, пусть и менее 
выраженного, Лондона, Парижа и Нью-
Йорка доля развитых стран по числу 

Таблица 1. Изменения в составе топ-15 городов мира по числу штаб-квартир ТНК 
рейтинга Fortune Global 500, 1995–2015 гг.
Table 1. Top-15 world cities by  the number of TNC’ headquarters, under Fortune Global 
500, 1995–2015

Город

Число 
штаб-

квартир, 
1995 г.

Город

Число 
штаб-

квартир, 
2005 г.

Город

Число 
штаб-

квартир, 
2015 г.

Токио 93 Токио 56 Пекин 51

Осака 32 Париж 27 Токио 38

Лондон 27 Лондон 23 Лондон 19

Париж 26 Нью-Йорк 22 Париж 18

Нью-Йорк 22 Пекин 12 Нью-Йорк 17

Сеул 11 Сеул 9 Сеул 13

Мюнхен 9 Осака 9 Хьюстон 9

Цюрих 7 Торонто 7 Шанхай 8

Франкфурт-на-Майне 7 Мюнхен 7 Осака 8

Атланта 7 Атланта 7 Гонконг 6

Брюссель 6 Цюрих 7 Торонто 6

Базель 5 Стокгольм 6 Цюрих 6

Мадрид 5 Мадрид 6 Москва 5

Рим 5 Хьюстон 6 Мумбаи 5

Сан-Франциско 5 Дюссельдорф 5 Мадрид 5

Источник: Составлено по: [Fortune Global 500].
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штаб-квартир ТНК в  рейтинге снизи-
лась до 68%� О глобальном перераспре-
делении центральных управленческих 
функций транснационального капита-
ла в  пользу «вторичных» центров сви-
детельствует и такой факт: если в 1995 г� 
не более двух штаб-квартир ТНК на-
считывалось в 147 городах, то в 2015 г� – 
уже в 180� Это связано как с появлени-
ем в рейтингах новых «игроков», так и 
с  активным переносом штаб-квартир 
из центрального делового района горо-
дов развитых стран в пригородную зо-
ну� Тем не менее иерархия внутри стран 
экономической триады мира отличает-
ся постоянством�

В результате обработки данных уже 
рейтинга Forbes Global  2000 четко вы-
деляются три ведущих урбоареала ско-
пления штаб-квартир ТНК с единством 
моноцентрической структуры (рис�  1): 
восточноазиатский как крупнейший 
в мире с лидерством Токио (149 штаб-
квартир), за которым следуют Пекин 
(75), Сеул (58), Гонконг (58), Тайбэй 

(42), Осака (41), Шанхай (40) и Гуанч-
жоу (33); североамериканский с  доми-
нантой Нью-Йорка (107 штаб-квартир), 
который в несколько раз опережает Чи-
каго (38), Сан-Хосе (36), Лос-Анджелес 
(24), Хьюстон (23), Торонто (23), Бостон 
(22), Атланту (20), Вашингтон (20), Дал-
лас (20), Филадельфию (19), Миннеа-
полис (18) и Сан-Франциско (17); за-
падноевропейский, где существенно 
за последнее время упрочил позиции 
Лондон (75 штаб-квартир), обойдя Па-
риж (55), Цюрих (28), Стокгольм (23) и 
Дублин (18)�

Важно отметить, что процесс рота-
ции в  иерархии крупнейших корпора-
тивных центров в глобальном и регио-
нальном масштабе происходит на фоне 
затухания общих темпов роста как но-
вых ТНК, так и объема филиальной се-
ти� Так, если в 1976 г� в мире насчитыва-
лось около 11 тыс� ТНК с 86 тыс� зару-
бежных филиалов, в начале 1990-х гг� – 
30  тыс� и 150  тыс�, то спустя всего 
10 лет – уже около 60 тыс� ТНК, имею-

Рисунок 1. Размещение штаб-квартир крупнейших ТНК по городам мира, 2017 г. 
(составлено авторами)
Figure 1. Distribution of the largest TNC’ headquarters in world cities, 2017 (compiled 
by authors) 

50 штаб- 
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щих более 800 тыс� зарубежных филиа-
лов� Однако в 2000-е гг� их численность 
стабилизировалась на уровне 100  тыс� 
и 900 тыс�, соответственно (рис� 2)� По-
добное закономерно по причине ча-
стичного исчерпания резервов экстен-
сивного роста ТНК, сдвига интересов 
в  развитии крупного бизнеса в  поль-
зу процессов слияния и поглощения, 
а также возможности «выращивания» 
новых ТНК, только опираясь на наци-
ональную экономику и при участии 
государства� Попутно отметим, что, 
по данным ЮНКТАД, на 2017  г� в  ми-
ре действовало около 1,5 тыс� государ-
ственных ТНК4 с более чем 86 тыс� за-
рубежными филиалами� Примерно 1/3 
из них сосредоточена в  Европейском 
союзе (420  компаний) и, что показа-
тельно, свыше 50% – в развивающихся 

странах [Ефремов, Владимирова 2018]� 
Закономерно, что наибольшим чис-
лом государственных ТНК располага-
ет Китай (18%, 257 компаний), где про-
ект по их приумножению активно осу-
ществляется в рамках политики «идти 
вовне» и модернизации национальной 
экономики [Калашников 2019]�

Для глобальных городов понижа-
тельный тренд в динамике общего чис-
ла ТНК и их иностранных дочек озна-
чает, с одной стороны, усиление конку-
ренции за привлечение филиалов как 
местных, так и зарубежных ТНК [Пиль-
ка, Слука 2014; Пилька, Слука 2017; 
Pilka, Sluka 2019], а с другой – поиск но-
вых ресурсов роста конкурентоспособ-
ности и партнеров в  развитии, в  т�  ч� 
среди новых транснациональных акто-
ров вне экономической сферы�

Рисунок 2. Рост числа ТНК и их зарубежных филиалов в ХХ – начале ХХI в. 
(составлено авторами)
Figure 2. Growth of TNC’ numbers and their foreign branches in XX – beginning 
XXI century (compiled by authors)
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4  В определении ЮНКТАД государственные ТНК представляют собой компании, которые не менее чем на 10% принадле-
жат государству или государственным организациям или в которых государство или государственное учреждение является 
крупнейшим акционером или имеет «золотую акцию».
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Международные 
организации как драйверы 
конкурентоспособности 
глобальных городов

Крупные города традиционно игра-
ют большую роль в международной по-
литике через дислоцированные в  них 
институты традиционных субъектов 
международных отношений� Соглас-
но нашим расчетам, рейтинг городов 
по числу дипломатических миссий воз-
главляет элита глобальных городов, ча-
сто совмещающих функции офици-
альной и неофициальной столичности 
(рис� 3)� Но в качестве источника устой-
чивости и конкурентоспособности го-
родов, а также перспективных глобаль-
ных трансформаций в  урбанистиче-
ском сообществе, безусловно, особым 
потенциалом обладают новые трансна-
циональные акторы, прежде всего в ли-
це МНПО� Согласно основателю кон-
цепции «мягкой силы» американскому 
ученому Дж� Наю, именно некоммерче-
ские организации и фонды имеют боль-
шее влияние на аудитории и располага-

ют широким спектром возможностей 
по переформатированию социально-по-
литических пространств [Nye 1991; Nye 
2004; Nye 2011]� Неслучайно в целях ми-
нимизации негативного воздействия 
МНПО других государств в  США  – на 
родине большинства из них  – с  1938  г� 
действует Закон «О  регистрации аген-
тов влияния»� Аналогичная норма (Фе-
деральный закон  №  121 «Об иностран-
ных агентах») в начале второго десяти-
летия 2000-х гг� была разработана и вве-
дена в практику в России� «О признании 
роли МНПО в  международных делах 
можно судить по количеству организа-
ций, получивших консультативный ста-
тус при ЭКОСОС ООН, которые на се-
годняшний день насчитывают 4189  ор-
ганизаций» [Славчева 2016, с� 200]�

Многие организации гуманитарного, 
экономического и политического харак-
тера существуют несколько столетий� 
Но традиционно начало эпохи МНПО 
принято отсчитывать с  середины ХХ  в� 
Их количество и политическое влия-
ние резко возросло с  момента включе-
ния категории «неправительственная 

Рисунок 3. Рейтинг топ-25 городов мира в разрезе дипломатических миссий 
(составлено авторами)
Figure 3. Top-25 world cities in accordance with diplomatic missions (compiled by 
authors)
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организация» в  международно-юриди-
ческий лексикон в ходе создания устава 
ООН в 1945 г� и повсеместной легализа-
ции деятельности МНПО [Наумов 2013, 
с� 50]� В результате именно за счет непра-
вительственных организаций в  послед-
ние десятилетия число МО увеличива-
ется стремительными темпами� В 2019 г�, 
по данным Союза международных ассо-
циаций, оно приблизилось к 72 тыс� [The 
Yearbook of International Organizations 
2017] (рис�  4)� Пространственная не-
равномерность бума МО привела к воз-
никновению заметной региональной 
диспропорции, подавляющая часть их 
штаб-квартир располагается в развитых 
странах Севера при противоборстве за 
лидерство полюсов геополитической си-
лы – Западной Европы и Северной Аме-
рики� Однако в результате активной тер-
риториальной диффузии и опережаю-
щих темпов роста МО в других регионах 

мира обозначился выраженный тренд 
к  расширению географии их местона-
хождения� Если после Второй мировой 
войны на долю Северной Америки и За-
падной Европы в общей сложности при-
ходилось более 70% всех МО, то в  на-
стоящее время – уже чуть более полови-
ны – 23,5 и 32% соответственно� Не по-
следнюю роль в этом играет как обраще-
ние международного сообщества (в т� ч� 
в  лице негосударственных транснацио-
нальных акторов) к проблемам развития 
Юга, так и быстрый ход процесса урба-
низации в развивающихся странах, обе-
спечивший относительное выравнива-
ние условий городской среды для пребы-
вания и деятельности организаций�

В своих амбициях на вхождение 
в  клуб глобальной элиты мегаполисы 
охотно идут на союз с МНПО, доказав-
шими свою эффективность как инстру-
мента «мягкой силы»5� Это лишний раз 

Рисунок 4. Рост числа международных организаций в ХХ – начале ХХI вв.
Figure 4. Growth of international organizations numbers in XX-XXI – beginning 
XXI century

 Источник: [Каверин, Малков 2014, с. 203].
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5  С учетом многообразия МНПО и разветвленности их филиальных сетей при удачно найденном компромиссе в конструкте 
отношений город становится не просто «местом» взаимодействия группы международных агентов, а активным «игроком», 
получая с их помощью неограниченные возможности приращения хинтерланда, проведения своей политики в различных 
областях, улучшения имиджа, обмена передовыми практиками и пр. При этом инициатором диалога могут выступать разного 
рода как собственно муниципальные структуры, так и неформальные городские сообщества.
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подтверждает прозорливость апологе-
тов теории мирового города, утверж-
давших, что одним из его признаков, 
помимо прочего, является концентра-
ция штаб-квартир международных 
экономических и геополитических ор-
ганизаций [Friedmann 1986]� Если в на-
чале ХХ  в� штаб-квартирами МО рас-
полагали менее 200 городов, то ныне – 
уже более 2,5 тыс� Пик прироста таких 
центров приходится на период между 
двумя мировыми войнами (рис� 5)� На-
чиная с 1950-х гг� идет плавное сниже-
ние темпов их роста, которое разнит-
ся по странам и регионам� Например, 
устойчиво теряют позиции в  глобаль-
ном рейтинге ряд городов Западной и 
Южной Европы, включая Рим, уверен-
но возглавлявший его в начале ХХ в� на 
почве аккумуляции организаций рели-
гиозного толка� Напротив, сообразно 
траекториям социально-политическо-
го и экономического развития стран и 
их интеграции в  мирохозяйственный 
и мирополитический процесс, активно 

набирают вес в 1980-е гг� центры Латин-
ской Америки, в 1990-е – Восточной Ев-
ропы, а чуть позже – Азии, прежде все-
го Китая, который в 2016 г� занял место 
в первой двадцатке государств по чис-
лу МО и при сохранении набранных 
темпов, по мнению экспертов, спосо-
бен войти в ближайшие 10 лет в топ-5 
глобальной иерархии�

Общее распределение МО по горо-
дам мира носит весьма неравномер-
ный характер и в  проекции соответ-
ствует форме песочных часов с  широ-
ким основанием� С одной стороны, бо-
лее 1/4 из них сосредоточены в ограни-
ченном числе городов, преимуществен-
но столичных, с другой, основная мас-
са распылена по сотням тысяч центров� 
Последнее свидетельствует о многооб-
разии факторов размещения и боль-
шой степени свободы в  условиях тре-
тьей революции в  социальных комму-
никациях при выборе конкретного ме-
ста базирования головного офиса орга-
низации�

Рисунок 5. Рост числа городов с базированием штаб-квартир международных 
организаций
Figure 5. Numbers of cities with dislocation of international organizations 
headquarters in XX-XXI – beginning XXI century

 Составлено по: [The Yearbook of International Organizations 2017].
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Составление рейтинга городов по 
количеству штаб-квартир МО на осно-
ве шкалы с увеличением кратности ша-
га в 2 раза позволяет выделить несколь-
ко категорий� Безоговорочный лидер 
современной иерархии – Брюссель, ис-
пытавший подъем в  результате разви-
тия процессов евроинтеграции и ныне 
располагающий более чем 2 тыс� штаб-
квартир МО� Второй эшелон – крупные 
центры (800–1600  ед�)  – представлен 
триумвиратом столиц ведущих миро-
вых держав: Лондоном, Парижем и Ва-
шингтоном� К ним явно тяготеют Нью-
Йорк и Женева (по  760), попавшие по 
выборке данных, согласно шагу шка-
лы, в  третью группу  – большие цен-
тры (400–800)  – наряду с  Римом (604) 
и Веной (412)� Средние центры (200–
400), в число которых входят 8 городов 
с  разной историей и геополитическим 
весом – Токио, Страсбург, Берлин, Най-
роби, Мадрид, Гаага, Амстердам, Синга-
пур, – и малые центры (100–200), на до-
лю которых суммарно приходится око-
ло 15% всех МО, составляют своего ро-

да узкую горловину «песочных часов»� 
Таким образом, главные мировые хабы 
МО опираются на широкую платфор-
му только формирующихся центров 
(менее 100) (рис� 6)� В их число входит 
и подавляющее большинство крупных 
городов России, лишь 62  МНПО ко-
торой, согласно данным МИД  РФ на 
2019 г�, получили консультативный ста-
тус при ЭКОСОС ООН�

Своеобразие элиты глобальных 
городов как аттракторов новых 
транснациональных акторов

Обращаясь к подведению некоторых 
итогов, уместно вспомнить слова выда-
ющегося экономико-географа Н�Н� Ба-
ранского, который в свое время писал: 
«Большие города – это ответ на насущ-
ную потребность территории в  опор-
ных центрах; ���маяки и опорные точки 
всей хозяйственной географии (стра-
ны), фокусы ее культурной и политиче-
ской жизни� Они образуют своего ро-

Рисунок 6. Современная иерархия и география центров штаб-квартир 
международных организаций (составлено авторами)
Figure 6. Contemporary hierarchy and geography of cities with dislocation of 
international organizations headquarters
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да координатную сетку на экономиче-
ской карте (страны), истинный каркас 
территории» [Лаппо 1972]� Другое де-
ло, что каркас территории любого мас-
штаба, включая весь мир, видоизменя-
ется в зависимости от выбора критери-
ев, будь то чисто размерные [Sluka, Ti-
kunov, Chereshnia 2019] или качествен-
ные характеристики, и в  ходе истори-
ческого процесса� В доиндустриальную 
и индустриальную эпоху, часто опира-
ясь на ресурсы вассальных террито-
рий, политику определяли мировые го-
рода или «ограниченный круг мест», 
в которых, согласно П� Холлу, осущест-
вляется весьма непропорциональная 
часть всемирных наиболее важных дел 
[Hall 1966]� В постиндустриальную эпо-
ху на волне формирования глобально-
го рынка услуг возник до сих пор ак-
тивно обсуждаемый в  научных кругах 
каркас из десятков глобальных городов 
преимущественно развитых стран, ор-
ганизующих и обслуживающих нужды 
всего мирового хозяйства� В  условиях 
формирования сетевого уклада впол-
не приемлемым основанием выделения 
«опорных точек» мирового простран-
ства представляется скопление сово-
купности новых транснациональных 
акторов, через пау тину связей объеди-
няющих уже сотни городов, в т� ч� раз-
вивающихся стран�

Несмотря на широкую географию 
головных офисов ТНК и МО, а  также 
международный авторитет глобаль-
ных городов, требует проверки изна-
чально подспудно возникающая гипо-
теза о равноценности их привлекатель-
ности для сетевых агентов разного ге-
незиса� С целью ее подтверждения или 
опровержения был проведен анализ 
распределения новых экономических и 
политических транснациональных ак-
торов на базе 133 глобальных центров, 
которые, согласно последнему рейтин-
гу GaWC от 2018 г�, входят в категории 
уровнем β- и выше (α++, α+, α, α-, β+, 

β, β-)� Именно на них ныне приходится 
значительная часть штаб-квартир ТНК 
из списка Forbes Global  2000 и свы-
ше половины всех МО (более 16  тыс� 
из 30  тыс� реально действующих)� Од-
нако рейтингование городов по выра-
женности признаков и группировка по 
7 категориям (сверхкрупные (1), круп-
ные (2), большие (3), средние (4), малые 
(5), формирующиеся (6) и прочие (7)) 
свидетельствуют о резкой неравномер-
ности распределений в  обоих случаях, 
минимуме элиты, относительной огра-
ниченности «промежуточных» цен-
тров и массовости группы аутсайдеров 
(табл� 2)�

Более того, сопоставление рейтин-
гов и группировка рассматриваемых 
городов по комплексности (сочета-
нию признаков) приводит к  несколь-
ко неожиданным результатам� Поч-
ти половина из них располагает весь-
ма скромным числом как домашних 
ТНК, так и МО, что означает присут-
ствие среди глобальных центров, со-
гласно главному критерию классифи-
кации GaWC, исключительно за счет 
высокой концентрации филиалов гло-
бальных фирм  – производителей вы-
сокоспециализированных деловых ус-
луг� Среди остальных асимметрия раз-
мещения новых транснациональных 
акторов ведет к  возникновению ряда 
особенностей кластеров глобальных 
городов (табл�  3)� Во-первых, относи-
тельно узкой оказывается прослойка 
«комплексных» центров, удачно соче-
тающих ТНК и МО (лишь 29 центров, 
40,3%), которые с  большим отрывом 
возглавляет триумвират «городов-ге-
гемонов», включая Нью-Йорк, Лондон 
и Париж� Отметим, что Москва входит 
в число «комплексных средневесов» на-
ряду с Берлином, Лос-Анджелесом, Чи-
каго, Сингапуром и рядом других агло-
мераций� Во-вторых, налицо неравно-
значность подгрупп «специализиро-
ванных» городов, принимающих пре-
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имущественно либо ТНК (41,7%), ли-
бо МО (18,1%)� Они условно названы 
«гео политическими» и «геоэкономиче-
скими» центрами� В-третьих, «специ-
ализированные» города в  целом отли-
чаются весьма скромным числом «ли-
деров»� В-четвертых, среди «геополи-
тических» центров тон задают евро-
пейские столицы, прежде всего Брюс-
сель, Вена и Рим; а среди «геоэкономи-
ческих» – азиатские мегаполисы во гла-
ве с Токио, Пекином и Сеулом, что в це-
лом соответствует современной рас-
кладке «центров силы» в  мирохозяй-
ственной и мирополитической системе�

Влиятельность новых транснацио-
нальных акторов высоко оценивается 
и привлекает внимание все более ши-
рокого круга ученых разных областей 
знания; их число перманентно рас-
тет, а  состав усложняется� Например, 
В�С�  Тормошевой среди современных 
только политических акторов выделя-
ется транснациональная элита, между-
народные мигранты, транснациональ-
ные интеллектуалы, социальные дви-
жения без границ, религиозно-этниче-
ские сообщества, международные тер-
рористические объединения, надна-

циональные политические институ-
ты, а также такое явление, как транс-
национальная общественность [Тор-
мошева 2017]� И, как представляется, 
это далеко не полный и окончательный 
перечень, который можно дополнить, 
в  частности, за счет социально-гума-
нитарной и культурной сферы миро-
вой политики� Кроме того, к числу зна-
ковых, по мнению М� Лебедевой, мож-
но отнести, по крайней мере, два трен-
да� Во-первых, параллельно с  процес-
сом дальнейшей транснационализации 
активно происходит гибридизация но-
вых акторов по пути наращивания 
партнерства как между собой, так и 
с  традиционными субъектами между-
народных отношений� Во-вторых, на-
ряду с вовлечением все новых террито-
рий и расширением сферы влияния на-
лицо существенное изменение общей 
направленности вектора действий но-
вых транснациональных акторов в ми-
ровом пространстве� «Если ранее они 
действовали, как правило, из регионов 
«глобального Севера» в отношении ре-
гионов «глобального Юга», то теперь 
наблюдается и обратный процесс» [Ле-
бедева 2013, с� 41]�

Таблица 2. Распределение элиты глобальных городов по числу штаб-квартир ТНК и МО 
Table 2.  Rating of global cities in accordance with the TNC headquarters’ and International 
organizations  headquarters’ number. 

Категории  
и размерность  
центров по числу  
штаб-квартир ТНК

Категории и размерность центров по числу штаб-квартир МО

Всего(1)  
Более 2000

(2) 
800–1600

(3) 
400–800

(4) 
200–400

(5) 
100–200

(6) 
50–100

(7)  
Менее 50

(1) Более 100 1 1 2

(2) 75–100 1 1 2

(3) 50–75 1 1 1 3

(4) 25–50 2 1 5 8

(5) 5–25 1 1 2 4 8 7 13 36

(6) 1–5 1 1 7 12 19 40

(7) Менее 1 2 3 9 28 42

Всего 1 3 4 9 21 29 66 133

Составлено авторами.
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Широкое вовлечение в анализ новых 
транснациональных акторов перспек-
тивно не только на глобальном уровне, 
но и с  использованием полимасштаб-
ного подхода, в т� ч� для развития поли-
тической и геополитической региона-
листики [Карякин 2018]� Значимостью 
феномена и существенным обновлени-
ем полномочий городов, становящих-
ся центрами «увязки» сложных сетевых 
структур, диктуется необходимость 
разработки новой научной проблемной 
области на стыке ряда дисциплин при 
прерогативе геополитики, давно зани-
мающейся изучением акторов между-
народных отношений,  – геополитиче-
ской урбанистики, предметным полем 
которой может стать исследование осо-
бенностей формирования, состава, спе-
циализации, размещения и механиз-
мов взаимодействия транснациональ-

ных акторов в городском пространстве 
и которая способна внести существен-
ный вклад в познание контуров гряду-
щих глобальных трансформаций�

Список литературы

Ефремов В�С�, Владимирова И�Г� 
(2018) Международные компании: мас-
штабы, структура и тенденции раз-
вития // Экономика: вчера, сегод-
ня, завтра� Т� 8� №  10А� С�  400–412 //  
http://publishing-vak�ru/file/archive-
economy-2018-10/40-efremov-vladimiro-
va�pdf, дата обращения 21�04�2020�

Каверин М�А�, Малков С�Ю� (2014) 
Тенденции развития международ-
ных организаций в контексте эволю-
ции глобальной политической систе-
мы // Вестник РУДН� Серия: Между-

Таблица 3. Типы глобальных городов по составу новых транснациональных акторов 
Table 3. Global cities types in accordance with the structure of new international actors 

Размерность  
центров по числу 
штаб-квартир ТНК

Размерность центров по числу штаб-квартир МО

Более 400 100–400 Менее 100

Более 50
ГОРОДА-ГЕГЕМОНЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЯЖЕЛОВЕСЫ

Лондон, Нью-Йорк, Париж Пекин, Сеул, Токио, Гонконг

5–50

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИДЕРЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДНЕВЕСЫ

Брюссель, Вашингтон, 
Вена, Рим

Амстердам, Барселона, 
Берлин, Лос-Анджелес, 

Мехико, Монреаль, Москва, 
Сан-Франциско, Сидней, 

Сингапур, Стокгольм, Торонто, 
Чикаго, Цюрих

Атланта, Бостон, Ванкувер, 
Гамбург, Гуанчжоу, Даллас, 

Дубай, Дублин, Дюссельдорф, 
Люксембург, Майами, Мумбаи, 

Мюнхен, Осака, Рио-де-Жанейро, 
Роттердам, Сан-Паулу, Сан-Хосе, 

Тайбэй, Тель-Авив, Турин, 
Филадельфия, Франкфурт-

на-Майне, Хьюстон, Шанхай, 
Шэньчжэнь

Менее 5

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЯЖЕЛОВЕСЫ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СРЕДНЕВЕСЫ

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ 
«КОМПЛЕКСНИКИ»

Женева
Афины, Бангкок, Копенгаген, 
Мадрид, Милан, Нью-Дели, 

Осло, Оттава

Антверпен, Варшава, 
Йоханнесбург, Кейптаун, 

Куала-Лумпур, Лагос, Лион, 
Лиссабон, Мельбурн, Сантьяго, 

Сиэтл, Стамбул

Составлено авторами.



219

народные отношения� №  2� С�  200–
209 // https://www�elibrary�ru/download/
elibrary_21698522_64425942�pdf, дата 
обращения 21�04�2020�

Калашников Д�Б� (2019) Роль ТНК 
Китая в решении задач модерниза-
ции национальной экономики� Дис-
сертация на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук� М�: 
МГИМО (Университет) МИД РФ�

Карякин В�В� (2013) Крупный го-
род в современной архитектуре миро-
устройства // Проблемы националь-
ной стратегии� №  4(19)� С�  207–209 //  
https://riss�ru/bookstore/journal/2013-2/
j19/, дата обращения 21�04�2020�

Карякин В�В� (2018) Геополитиче-
ская регионалистика� М�: АНО ЦЭМИ, 
Архонт�

Кузнецов А�В� (2019) ТНК  – усиле-
ние международной роли или усложне-
ние адаптации к трендам мирового раз-
вития? Доклад на Международных Ли-
хачевских чтениях� Санкт-Петербург� 
28�05�2019 // https://www�lihachev�ru/pic/
site/files/lihcht/2019/dokladi/Kuznetso-
vAV_plen_rus_izd�pdf, дата обращения 
21�04�2020�

Лаппо Г�М� (1972) Рассказы о горо-
дах� М�: Наука�

Лебедева М�М� (2013) Акторы совре-
менной мировой политики: тренды раз-
вития // Вестник МГИМО-Университе-
та� № 1� С� 38–42 // https://cyberleninka�
r u/ar t ic le /n/aktor y-sovremennoy-
mirovoy-politiki-trendy-razvitiya/viewer, 
дата обращения 21�04�2020� 

Лебедева М�М� (2017) «Мягкая си-
ла»: понятие и подходы // Вестник 
МГИМО-Университета� № 3� С� 212–223�  
DOI: 10�24833/2071-8160-2017-3-54-212-223

Наумов А�О� (2013) Международ-
ные неправительственные организа-
ции и проблемы глобального управ-
ления // Государственное управление� 
Электронный вестник� №  39� С�  49–76 
// https://cyberleninka�ru/article/n/mezh-
dunarodnye-nepravitelstvennye-organi-

zatsii-i-problemy-globalnogo-upravleni-
ya/viewer, дата обращения 21�04�2020�

Пилька М�Э�, Слука Н�А� (2014) Раз-
мещение представительств зарубеж-
ных транснациональных корпораций 
в глобальных городах США // Вестник 
Московского университета� Серия: Гео-
графия� № 4� С� 75–82 // https://cyberlen-
inka�ru/article/n/razmeschenie-predstavi-
telstv-krupneyshih-transnatsionalnyh-
korporatsiy-v-globalnyh-gorodah-ssha/
viewer, дата обращения 21�04�2020�

Пилька М�Э�, Слука Н�А� (2017) 
Глобальные города США как хабы за-
рубежных ТНК // Вестник МГИМО-
Университета� №  6(57)� С�  196–206�  
DOI: 10�24833/2071-8160-2017-6-57-196-206

Славчева П� (2016) Неправитель-
ственные организации как инстру-
мент дипломатии «мягкой силы» // 
Актуальные вопросы инновацион-
ной экономики� №  13� С�  197–203 // 
https://www�elibrary�ru/download/elibra-
ry_32614679_71141335�pdf, дата обра-
щения 21�04�2020�

Смородинская Н�В� (2012) Смена па-
радигмы мирового развития и переход 
экономических систем к сетевому укла-
ду // Журнал социологии и социаль-
ной антропологии� Т� 15� №  5� С�  186–
210 // https://www�elibrary�ru/download/
elibrary_20310471_41236550�pdf, дата 
обращения 21�04�2020�

Смородинская Н�В� (2015) Глобали-
зированная экономика: от иерархий к 
сетевому укладу� M�: Институт эконо-
мики РАН� 

Тормошева В�С� (2017) Акторы со-
временного политического простран-
ства в контексте транснационализа-
ции // Вестник Томского государствен-
ного университета� Философия� Со-
циология� Политология� №  37� С�  280–
290 // https://www�elibrary�ru/download/
elibrary_29025201_50509011�pdf, дата 
обращения 21�04�2020�

Хватов Ю�Ю� (2015) Сравнитель-
ный анализ рейтингов конкуренто-

СЛУКА Н.А., КАРЯКИН В.В., КОЛЯСЕВ Е.Ф. ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА КАК ХАБЫ НОВЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ АКТОРОВ  С. 203–226

https://elibrary.ru/item.asp?id=20220350
https://elibrary.ru/item.asp?id=20220350
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33844239
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33844239
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33844239&selid=20220350


КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 13 • НОМЕР 1 • 2020

220

способности глобальных городов // 
Європейський вектор економічного 
розвитку� № 1(18)� С� 195–202�

Abrahamson M� (2004) Global Cities, 
Oxford: Oxford University Press� 

Abu-Lughod J�L� (1999) New York, 
Chicago, Los Angeles: Americas’s Global 
Сities, The University of Min nesota Press� 

Beaverstock J�V�, Smith J�V�, Tay-
lor P�J� (1999) A Roster of World Cit-
ies // Cities, no 16, pp�  445–458� 
DOI: 10�1016/S0264-2751(99)00042-6

Carroll W�K� (2007) Global Cities in 
the Global Corporate Network // Envi-
ronment and Planning, vol� 39, рр� 2297–
2323� DOI: 10�1068/a38372

Clark D� (2003) Urban World, Global 
City, London: Routledge� 

Csomós G� (2013) The Command 
and Control Centers of the United States 
(2006/2012): An Analysis of Industry 
Sectors Influencing the Position of Ci-
ties // Geoforum, no 50, pp�  241–251� 
DOI: 10�1016/j�geoforum�2013�09�015

Csomós G� (2017) Cities as Com-
mand and Control Centers of the World 
Economy: An Empirical Analysis (2006–
2015) // Bulletin of Geography� So-
cio-economic Series, no 38, pp�  7–26�  
DOI: 10�1515/ bog-2017-0031 

Derudder B�, Timberlake M�, Wil-
tox F� (2010) Introduction: Mapping 
Changes in Urban Systems // Urban 
Studies, vol�  47, no 9, pp�  1835–1841�  
DOI: 10�1177/0042098010373504

Derudder B�, Wiltox F� (2010) 
World Cities and Global Commod-
ity Chains: An Introduction // Glo-
bal Networks, vol�  10, no 1, рр� 1–11� 
DOI: 10�1111/j�1471-0374�2010�00271�x

Forbes Global 2000 (2016–2017)� 
The World’s Biggest Public Companies 
// https://www�forbes� com/global2000/, 
дата обращения 21�04�2020�

Fortune Global 500 List of the World’s 
Biggest Corporations (2016) // https://for-
tune�com/global500/2016/, дата обраще-
ния 21�04�2020�

Friedmann J� (1986) The World 
City Hypothesis // Develop-
ment and Change, no 4, pp�  69–83�  
DOI: 10�1111/j�1467-7660�1986�tb00231�x

GaWC� The World According to 
GaWC (2000–2018) // http://www�lboro�
ac�uk/gawc/index�html, дата обращения 
21�04�2020�

Godfrey B�J�, Zhou Y� (2013) Ranking 
World Cities: Multinational Corporations 
and the Global Urban Hierarchy // Ur-
ban Geography, vol� 20, no 3, рр� 268–281� 
DOI: 10�2747/0272-3638�20�3�268

Hall P� (1966) The World Cities, Lon-
don: Weidenfeld and Nicolson� 

Kentor J�, Sobek A�, Timberlake M� 
(2011) Interlocking Corporate Director-
ates and the Global City Hierarchy // Amer-
ican Sociological Association, vol� 17, no 2, 
рр� 498–514� DOI: 10�5195/jwsr�2011�415

Kratke S� (1) (2014) Global Pharma-
ceutical and Biotechnolog Firms’ Link-
ages in the World City Network // Ur-
ban Studies, vol� 51, no 6, рр� 1996–1213� 
DOI: 10�1177/0042098013494420

Kratke S� (2) (2014) How Manufactur-
ing Industries Connect Cities Across the 
World: Extending Research on “Multiple 
Globalizations” // Global Networks, vol� 14, 
no 2, pp� 121–147� DOI: 10�1111/glob�12036

Lüthi S�, Thierstein A�, Hoyler M� 
(2018) The World City Network: Evalu-
ating Top-down versus Bottom-up Ap-
proaches // Cities, vol� 72, part B, рр� 287–
294� DOI: 10�1016/j�cities�2017�09�006

Moreau Defarges Ph� (1998) La Mon-
dialisation, Paris: Presses Universitaires de 
France – PUF� 

Neal Z�P� (2011) Differentiating Cen-
trality and Power in the World City Network 
// Urban Studies, vol� 48, no 13, рр� 2733–
2748� DOI: 10�1177/0042098010388954

Nye J� (1991) Bound To Lead: The 
Changing Nature of American Power, 
New York: Basic Books� 

Nye J� (2004) Soft Power: The Means to 
Success in World Politics, New York: Pub-
lic Affairs Group� 



221

Nye J� (2011) The Future of Power, 
New York: Public Affairs�

Pilka M�, Sluka N� (2019) US Global 
Cities as Centres of Attraction of Foreign 
TNCs // Bulletin of Geography� Socio-
econom ic Series, vol� 46, no 46, pp� 137–
147� DOI: 10�2478/bog-2019-0039

Sassen S� (1991) The Global City: 
New  York, London, Tokyo, Princeton, 
New Jersey�

Sluka N�, Tikunov V�, Chereshnia O� 
(2019) The Geographical Size Index for 
Ranking and Typology of Cities // Social 
Indicators Research, vol� 144, no 2, pp� 981–
997� DOI: 10�1007/s11205-019-02069-0

Taylor P�J� (2001) Specification of 
the World City Network // Geographi-
cal Analysis, vol�  33, no 2, pp�  181–194�  
DOI: 10�1111/j�1538-4632�2001�tb00443�x

Taylor P�J� (2004) World City Network: 
A Global Urban Analysis, Routledge� 

Taylor P�J� (2005) Leading World 
Cities: Empirical Evaluations of Urban 
Nodes in Multiple Networks // Urban 
Studies, vol�  42, no 9, pp�  1593–1608�  
DOI: 10�1080/00420980500185504

The Yearbook of International Organi-
zations (2017)� Brussels: Union of Interna-

tional Associations // https://uia�org/year-
book, дата обращения 21�04�2020�

UNCTAD� The World Investment Re-
port� 2002–2018� 

Verhetsel A�, Sel S� (2009) World Mari-
time Cities: From Which Cities do Contain-
er Shipping Companies Make Decisions? // 
Transport Policy, vol� 16, no 5, pp� 240–250� 
DOI: 10�1016/j�tranpol�2009�08�002

Vinciguerra S�, Frenken K�, Valente M� 
(2010) The Geography of Internet Infra-
structure: An Evolutionary Simulation Ap-
proach Based on Preferential Attachment 
// Urban Studies, vol� 47, no 9, pp� 1969–
1984� DOI: 10�1177/0042098010372685

Wall R�S�, van der Knaap G�A� (2011) 
Sectoral Differentiation and Network 
Structure within Contemporary World-
wide Corporate Networks // Econom-
ic Geography, vol�  87, no 3, pp� 267–308� 
DOI: 10�1111/j�1944-8287�2011�01122�x

Wyly E� (2011) Mapping Global Firms 
and World Cities // Global 350, Introduc-
tion to Urban Geography // http://ibis�geog� 
ubc�ca/~ewyly/g350/gawc�pdf, дата об ра-
ще ния 21�04�2020�

СЛУКА Н.А., КАРЯКИН В.В., КОЛЯСЕВ Е.Ф. ГЛОБАЛЬНЫЕ ГОРОДА КАК ХАБЫ НОВЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ АКТОРОВ  С. 203–226

https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2001.tb00443.x


OUTLINES OF GLOBAL TRANSFORMATIONS  VOLUME 13 • NUMBER 1 • 2020

222

ABSTRACT. In the context of the world de-
velopment paradigm shift and the transition 
to a network structure, so-called new trans-
national actors are beginning to play an in-
creasing role in global governance process-
es, their activity is constantly growing and 
their composition is expanding. In the eco-
nomic sphere their core is made up of trans-
national corporations (TNC), in the po-
litical sphere  – of international organiza-
tions of different profiles and status. Plac-
ing their headquarters in cities, such struc-
tures, together with the institutions of tra-
ditional subjects of international relations, 
largely determine both the set of command 
and control functions over urban agglom-

erations, their competitiveness, sustainabil-
ity of development and the variability of the 
configuration of the General framework of 
“centers of power” operating on the world 
stage. Their influence growth in the context 
of desovereignization process development 
means the approximation of the historical 
transition in the spatial organization of the 
international community from its tradition-
al “countries-nations” model to the “archi-
pelago of cities”, which is a set of centers of 
different rank and functional profile, closely 
interacting on a global scale.

The global cities concept, which emerged 
in the 1990s, is aimed at revealing this phe-
nomenon. The explanatory part of this con-
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cept is based on the superposition of net-
work structures of global firms highly spe-
cialized business services in global cities. 
The article discusses the main directions in 
modern research of global cities, argues for 
the need for a qualitative update of exist-
ing approaches, and the importance of new 
transnational actors in their formation. An 
assessment of the dynamics and localiza-
tion of the headquarters of the world’s lead-
ing TNCs and international organizations 
is given. The revealed asymmetry in their 
placement refutes the hypothesis that glob-
al cities are equally attractive. Based on the 
rating and grouping of centers, several types 
of hubs of new transnational actors were 
identified, including complex ones head-
ed by “hegemonic cities” (New York, Lon-
don, Paris), and specialized ones of various 
ranks – geoeconomic and geopolitical. Giv-
en the relevance and significance of the phe-
nomenon of new transnational actors based 
in urban agglomerations, it is assumed that 
a productive study of the features of their 
formation, composition, specialization, 
placement and interaction mechanisms can 
become the subject field of a new scientific 
problem area at the intersection of a num-
ber of disciplines  – geopolitical urbanism, 
which can make a significant contribution 
to the study of the contours of future global 
transformations.

KEY WORDS: globalization, world system, 
spatial organization, network-node struc-
ture, global cities, new transnational actors, 
transnational corporations, internation-
al organizations, headquarters placement, 
geopolitical urbanism
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