
1934–2009 

88 

УДК 911.3:314 
А.С. МАЛОКИН 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИММИГРАНТОВ США
(на примере штата Алабама)∗ 

In the given research by studying Population censuses 1990 and 2000, references and personal observations of the author is spent 
the analysis of social and economic structure of immigrants of the USA on an example of Alabama, their territorial distribution and settlement 
and influence on demographic, social and economic characteristics of development of state. The basic problems and the prospects connected 
with ethnic, social and economic and educational features of immigrants, character of their settlement and employment are revealed. 

Штат Алабама, совсем недавно находившийся на периферии американской иммиграционной вол-
ны, последнее время испытывает значительный поток иммигрантов со всех частей света. Между пе-
реписями населения 1990 и 2000 гг. число резидентов штата, родившихся за границей, удвоилось с
43 533 человек до 87 772 жителя (табл. 1). Это увеличение не является самым значительным как в аб-
солютных величинах, так и в относительных даже среди штатов бывшей Конфедерации (традицион-
но понимаемых под термином Южные штаты), но оказывает серьезное влияние на социально-
экономическое развитие штата. Усиливающийся приток мигрантов изменяет и демографическую си-
туацию в Алабаме. Для штата на протяжении десятилетий был характерен постоянный отток моло-
дежи и сравнительно низкий уровень естественного прироста, особенно в сельских графствах. Это
накладывало ограничения на развитие трудозатратных производств как сельского хозяйства (хлопко-
водство, возделывание арахиса, животноводство), так и тяжелой промышленности (автомобиле-
строение, судостроение). Впервые за многие годы Алабама начала пользоваться преимуществами из-
бытка рабочей силы. 

Т а б л и ц а  1  

Динамика численности населения Алабамы∗ 

Рост численности населения
тыс. чел. % 

1900 г. 1950  г. 1990  г. 2000  г. 2007  г. 1900–2000  гг. 1990–2000  гг. 2000–2007  гг. 
1,828 3,062 4,041 4,447 4,629 143,2 10,1 10,4 
∗ Составлено по данным Migration Policy Institute (США). 

Другой существенной особенностью занятости иммигрантов является этническое частное пред-
принимательство, которое развито преимущественно в средних и крупных городах (Большой Бир-
мингем, Мобил, Хантсвилл, Монтгомери), где оно играет роль своеобразного ядра, образующего и
связующего этническое общество [1]. Предлагая доступ к национальной кухне и объектам матери-
альной культуры, предприниматели создают пространство для общения, взаимодействия и, что нема-
ловажно, поселения людей одной этнической принадлежности. 

В данном исследовании на основании данных переписей населения и литературных источников
проводится анализ социально-экономической структуры иммигрантов, их территориального расселе-
ния и воздействия на демографические, социальные и экономические характеристики штата Алабама.  

∗ Исследование проведено в рамках Международной программы стипендий в области социальных наук (США, Алабама, 
Университет г. Трой, 2008 г.). 
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Т а б л и ц а  2  

Динамика численности иностранцев в США∗ 

Страна, штат Год Общая численность  
населения, чел. 

Численность  
иностранцев, чел. 

Доля иностранцев в общей численности  
населения штата, % 

Ранг штата по доле  
иностранцев в США 

1990 248 709 873 19 767 316 7,9 – 
2000 281 421 906 31 107 889 11,1 – США 
2007 301 621 159 38 059 694 12,6 – 
1990 4 040 587 43 533 1,1 35 
2000 4 447 100 87 772 2,0 35 Алабама 
2007 4 627 851 137 275 3,0 33 

∗ Составлено по данным Migration Policy Institute (США). 

Статистический портрет среднего иммигранта в Алабаме. По переписи населения США 2000 г. 
иммигранты составляли 1,97 % от всего населения штата [2], тогда как согласно переписи 1990 г. дан-
ный показатель был равен 1,08 %, что говорит о почти двукратном относительном увеличении числа 
международных мигрантов (табл. 2). Уровень урбанизации мигрантов в 2000 г. составлял 85 % при об-
щем уровне по штату – 55 %, что свидетельствует о характерном для мигрантов стремлении селиться в 
городах и об относительной молодости массовой иностранной миграции в Алабаме, когда города еще 
выполняют только «накопительную» функцию без явного перехода к «распределительной» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение населения штата Алабама по графствам в 2007 г. 
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Наиболее многочисленными этническими общностями среди мигрантов являются мексиканцы 
(26,5 %), немцы (8,4 %) и индийцы (4,9 %). Между этими группами заметна сильная дифференциация по 
сферам занятости: для первой характерен малооплачиваемый и низкоквалифицированный труд преиму-
щественно в сельском хозяйстве, секторе услуг и строительстве. Вторая группа в основном представлена 
сотрудниками иностранных компаний-инвесторов строительств крупных производств на территории 
штата. Занятость индийцев традиционно связана со здравоохранением, где они работают врачами и ме-
дицинскими работниками, которые привлекаются правительством США для пополнения недостатка аме-
риканских специалистов в условиях возрастающей потребности в оказании медицинской помощи. 

Территориальное распределение и категории международных иммигрантов в штате Алабама. Гео-
графические особенности расселения иммигрантов в США претерпели существенный сдвиг за 1990-е гг. 
Традиционно гравитационным полюсом для новоприбывших были крупные города восточного и запад-
ного побережий и берегов Великих озер, такие как Нью-Йорк, Майами, Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сан-
Франциско, Сиэтл, Чикаго или Феникс и Даллас [3]. Тогда же всевозрастающее число иммигрантов нача-
ли селиться в других штатах, в том числе и на Юге. Долгое время они диспропорционально концентриро-
вались в портовых городах в США и у границы с Мексикой (мигранты из Латинской Америки). Послед-
нее время сложился устойчивый тренд на диверсификацию заселения тех штатов, которые прежде не ис-
пытывали как прямой международной миграции, так и опосредованной. Эта новая география миграции 
явилась результатом политических и экономических событий в США и за рубежом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение иммигрантов по территории штата Алабама в 2007 г. 
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Федеральное правительство исторически связывало определенные регионы США с конкретными 
группами иммигрантов, вербовавшимися для сезонных сельскохозяйственных работ. Как временное 
решение для поддержания экономики во время Второй мировой войны в 1940-х гг. правительство  
запустило программу «Брасеро», тем самым открыв ворота для миллионов сельскохозяйственных ра-
бочих из Мексики и Латинской Америки на Юго-Западе и Среднем Западе страны. Однако эти сезон-
ные рабочие, как правило, не работали на плантационных хозяйствах Юга, где владельцы ферм тра-
диционно полагались на дешевую бедную афро-американскую рабочую силу [4]. С 1980-х гг. регио-
нальная география миграций, спонсируемых федеральным правительством, существенно изменилась. 
Программа H-2A расширилась, предлагая новым мигрантам новые рынки рабочей силы, где, в отли-
чие от уже существующих, конкуренция была не такой высокой, а стоимость жизни, особенно в сель-
ских районах, определенно ниже. Таким образом, Юг, и Алабама в частности, открыл себя для значи-
тельного притока неквалифицированных (преимущественно мексиканских) рабочих. 

Однако следует заметить, что новые мигранты из Латинской Америки чаще всего приезжают в 
Алабаму после того, как некоторое время живут в традиционных штатах-портах иммиграции: Фло-
риде, Джорджии, Теннесси, Северной Каролине. Это связано как с отсутствием в Алабаме развитого 
международного сообщения, так и относительной молодостью иммигрантской социальной сети, ко-
торая призвана передавать информацию о наличии вакансий и условиях жизни в тех или иных городах. 

Другой структурной группой мигрантов в Алабаме являются высококвалифицированные мигран-
ты из Восточной и Южной Азии, а также Западной Европы, появление которых объясняется развити-
ем промышленности и привлечением иностранных инвестиций. Весь ХХ в. прошел под эгидой про-
граммы «Новый Юг», которая была направлена как на привлечение корпораций с Севера США, так и 
иностранного капитала [5]. Примером служат открытые только в Алабаме заводы «Мерседес» (Тас-
калуза), «Хёндай» (Монтгомери), «Тиссен-Крупп» (Мобил), «Хонда» (Линкольн) и др. Вместе с зару-
бежными инвестициями на новые производства прибывали специалисты среднего и высшего звена с 
головных предприятий, чаще всего целыми семьями, и селились в престижных районах предместий 
крупных городов. Высокая оплата труда и уровень образования (наравне с хорошим знанием англий-
ского языка) существенно отличают этот класс мигрантов от остальных. Как правило, они не испы-
тывают трудностей культурной адаптации в новой среде, а местное население не отторгает их. Одно-
временно появление таких крупных работодателей вызывает еще один сдвиг в социально-
экономическом развитии штата. Отток местного населения с низкооплачиваемых локальных работ и 
выбор им высокой оплаты труда и полного социального пакета, предлагаемых промышленными ги-
гантами, увеличивают число латиноамериканских рабочих, для которых открываются освобожден-
ные вакансии. 

Среди других сфер занятости иммигрантов и как следствие – факторов «притяжения» следует вы-
делить частное предпринимательство. Оно является наиболее мобильным и чутким к капиталистиче-
скому рынку США, хотя и сопряжено с определенными рисками. Проведенные исследования показа-
ли, что представители национальных меньшинств, которые работают сами на себя, при равных уров-
нях образования, владения английским языком и одного возраста чаще зарабатывают больше своих 
соотечественников, которые получают государственную зарплату [6]. Предлагая традиционные това-
ры и услуги на родном языке иммигрантов, этнические предприниматели имеют возможность по-
строить успешный бизнес, не располагая значительным стартовым капиталом, потому что выбранная 
ими специализированная ниша защищает их от конкуренции на более широком рынке. Однако внут-
ренняя конкуренция между этническими предпринимателями может быть жесткой из-за сходных на-
боров товаров и услуг. Поэтому начинающие бизнесмены стремятся открывать свое дело вдали от 
перенасыщенных рынков крупных городов. Таким образом, даже в локальных сельскохозяйственных 
центрах наблюдается возникновение первых ядер возможной этнической концентрации. 

В уже сложившихся этнических сообществах исследователи выделяют несколько отличную от 
привычной на Севере пространственную организацию мигрантов. Совокупность факторов, таких как 
относительная дешевизна земли, отсутствие развитой системы общественного транспорта и одновре-
менная сравнительная доступность личного автомобиля, позволяет выйти за рамки локализованного 
компактного этнического заселения территории. Здесь можно говорить о «коридорах» этнических 
анклавов, которые приурочены к транспортным артериям и соответствуют больше определению от-
крытости, нежели «гетто» [7]. Это опять же служит примером сравнительно недавнего процесса рас-
селения значительных сообществ иммигрантов в городах Алабамы. 
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Последним и немаловажным способом привлечения международных иммигрантов в штат выступает 
образование, научная деятельность и медицина. Университет Алабамы в Бирмингеме, объединяющий 
три области, является крупнейшим работодателем штата (более 19 тыс. рабочих мест и 18 тыс. сту-
дентов). При этом около 2 тыс. студентов ежегодно прибывают сюда на обучение из-за рубежа и, как 
показывает практика, хотели бы после получения диплома работать в США. Привлечение иностран-
ных ученых тоже вносит вклад в увеличение миграционного потока в Алабаму, например, в Универ-
ситете г. Трой в 2008 г. работало около 30 иностранных специалистов преимущественно из стран 
СНГ, хотя этот вуз рассматривается как средний по количеству обучающихся. 

Таким образом, в последнее время наблюдается устойчивое увеличение иммигрантов в штате 
Алабама, что подтверждается их высокой концентрацией в городах. Алабама представляет собой 
штат, вовлеченный в «латинизацию» Юга, связанную с крупным потоком иммигрантов из Латинской 
Америки (в основном из Мексики), вытесняющих в рамках конкуренции с рынка труда традицион-
ные этнические группы – афро-американское население. Политика индустриализации штата и привле-
чения зарубежного капитала способствуют иммиграции высококвалифицированных иностранных 
специалистов из Восточной Азии и Западной Европы. В свою очередь, широкие образовательные 
программы высшей школы Алабамы обусловливают миграцию талантливой молодежи и перспектив-
ных ученых, которые в будущем могут явиться двигателем экономики штата. 
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