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В статье рассматривается проблема миграции населения из Юго-Восточной Азии в страны Запад-
ной Европы, с одной стороны, и из Китая, Индии, других азиатских стран и территорий в ЮВА,
с другой. Показано становление модели отношений, метрополия–колония в Юго-Восточной Азии,
выявлены черты сходства и различия британской и голландской моделей колониализма. Автор ана-
лизирует влияние имперской политики Амстердама на формирование “голландскости” трансгра-
ничной идентичности, оказавшей значительное влияние на модель миграционного поведения жи-
телей Нидерландской Ост-Индии (современной Индонезии) и на постколониальное взаимодей-
ствие Королевства Нидерланды и независимой Индонезии. Показана взаимосвязь модели
экономического развития Индонезии и миграционной активности индонезийцев, всё больше пред-
почитающих бывшей метрополии общества энергичного экономического роста Северо-Восточной
Азии и Австралию.
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Миграция, как известно, принадлежит к числу
параметрических (то есть глобальных, имеющих
продолжительное действие и устойчивые послед-
ствия) проблем человечества. “Современную
эпоху, – полагает И.П. Цапенко, – называют ве-
ком миграций, отмеченным глобализацией люд-
ских передвижений и их общественных послед-
ствий. Наибольший общественный резонанс…

вызывает движение населения с глобального Юга
на Север, несущее не только ресурсы, но и серьёз-
ные вызовы развитию как принимающих, так и
отдающих обществ… В последние десятилетия за-
метно усиливается регионализация миграции,
что, в свою очередь, обусловливает необходи-
мость формирования соответствующих механиз-
мов регулирования таких перемещений” [1, c. 72].
В этих глобальных человеческих движениях за-
метное место занимает миграционная система
Юго-Восточной Азии [2, c. 71–89], постоянно
питающая исторический Север относительно
квалифицированной рабочей силой.

С незапамятных времён Юго-Восточная Азия
(ЮВА) слывёт источником массовых перемеще-
ний людей. Сегодня население данного региона,
в который входят 11 стран “южных морей” (Бру-
ней-Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос/
Лаосская Народно-Демократическая Республи-
ка, Малайзия, Мьянма/Бирма, Филиппины,
Сингапур, Таиланд, Восточный Тимор и Вьет-
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нам), составляет более 700 млн человек и остаётся
важным источником миграционных потоков.
Мотивы и последствия миграции населения из
ЮВА различны: это и трудовая временная мигра-
ция в поисках достойного заработка, и переселе-
ние с перспективой смены постоянного места
жительства, и перемещение за рубеж в целях вос-
соединения семей. В последнее время в странах
ЮВА наблюдается увеличение числа так называ-
емых климатических беженцев, активно реагиру-
ющих на неблагоприятные изменения экологи-
ческих условий в различных частях региона [3,
c. 139].

Сейчас основными направлениями миграци-
онных потоков из ЮВА во внешний мир остают-
ся Северная Америка, Западная Европа и Запад-
ная Азия (зона Персидского залива). Однако
здесь не обойтись без уточнений. Из 23.6 млн ми-
грантов из ЮВА большинство переселяется в
соседние субрегионы Азии, тогда как
1/3 переселенцев перемещается внутри самой
Юго-Восточной Азии. Важное обстоятельство:
растущий спрос в Азии на услуги на дому и по
уходу за детьми и престарелыми значительно уве-
личил долю женщин в миграционных потоках.
В настоящее время она составляет от 37% в Мьян-
ме до 61% в Таиланде; во Вьетнаме, Сингапуре,
Камбодже, на Филиппинах, в Лаосе и Малай-
зии – от 50 до 57% переселенцев.

Свои коррективы в миграционные потоки из
региона ЮВА внесла пандемия коронавируса,
ограничив их интенсивность. По данным Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), на
середину февраля 2021 г. в странах Юго-Восточ-
ной Азии было зафиксировано 13.215 млн случаев
заражения коронавирусной инфекцией. По пока-
зателю инфицированности населения на фоне
других регионов и территорий ЮВА выглядит не-
плохо, однако ситуация по конкретным странам
противоречива. Например, в городе-государстве
Сингапуре зафиксировано более 10 тыс. случаев
заболевания на 1 млн жителей, что объясняется
высокой плотностью населения и его высокой
локальной мобильностью (регулярное перемеще-
ние жителей внутри данной агломерации). В то
же время в Камбодже, Вьетнаме и Лаосе случаев
инфицирования значительно меньше.

Специалисты отмечают: непосредственные
побудительные мотивы к иммиграции из стран
ЮВА многообразны. В общем перечне причин
переселения преобладает трудовая мотивация.
Другие причины – бегство от политической и
экологической нестабильности, воссоединение
семей, расширение доступа к качественному обра-
зованию и т.д. Хорошо известно, что территории
региона особо подвержены воздействию земле-
трясений, вулканической активности, тропиче-
ских штормов, наводнений и других последствий

глобального потепления. В 2019 г. в результате
стихийных бедствий были переселены 4277 млн
человек на Филиппинах, 486 тыс. индонезийцев и
350 тыс. граждан Мьянмы [4]. Второй аспект ми-
грационной проблематики – значительная за-
висимость населения стран ЮВА от денежных
переводов из-за границы, которая велика во
всех странах региона. Однако даже на этом фо-
не выделяются Филиппины, получившие в
2019 г. от зарубежных трудовых перечислений
почти 10% валового внутреннего продукта (ВВП) –
35.2 млрд долл. [4].

Как представляется, понимание закономерно-
стей и особенностей миграции из Юго-Восточ-
ной Азии в Западную Европу предполагает выяс-
нение исторических условий (предыстории)
формирования миграционных потоков, установ-
ление связи между моделями экономического ро-
ста в конкретных государствах ЮВА и интенсив-
ностью перемещений людей, наконец, анализ
адаптации переселенцев к новым условиям жиз-
ни в Западной Европе.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИЙ

Колониальная политика европейских держав в
Юго-Восточной Азии в ХIX– XX вв. имела одним
из важных следствий интеграцию этого региона в
интернациональную систему производства, тор-
говли и инвестиций. Европейцы фактически раз-
делили данное географическое пространство
между собой, привязав колонии к имперской си-
стеме хозяйствования. Так в ЮВА возникли сле-
дующие колониальные владения и зависимые
территории: Британская Бирма, Британская Ма-
лайя, Нидерландская Ост-Индия, Филиппины и
Сиам (Таиланд). Филиппины первоначально бы-
ли испанской колониальной вотчиной, а затем
перешли под контроль Соединённых Штатов
Америки. Сиам сохранял номинальную незави-
симость, однако финансовая система данной
территории управлялась под бдительным при-
смотром специального советника из Британии.
Одновременно власти Сиама вели сложную ди-
пломатическую игру, искусно используя импер-
ские противоречия между Францией и Велико-
британией.

Значительную роль в интеграции обществ
Юго-Восточной Азии в международную систему
экономических и политических отношений игра-
ло колониальное государство. “Анклавный харак-
тер капитализма в основных частях Азии позво-
ляет понять причины регулирования трудовых
миграций со стороны колониального государ-
ства… Расширение пространства дуалистическо-
го (дихотомия традиционного и современного –
А.В.) социально-экономического порядка, про-
являвшееся в массовой транспортировке рабочей
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силы, не было результатом спонтанной динами-
ки, но стало следствием направляемого процесса
изменений, в котором государство играло цен-
тральную роль” [5, с. 127, 129].

Миграции населения – можно сказать, исто-
рическая черта Юго-Восточной Азии. Первона-
чально перемещения народов осуществлялись
вдоль древних торговых маршрутов, тянувшихся
из Китая, Центральной и Западной Азии, Евро-
пы, а также вдоль побережья Индийского океана.
В ХVI в. европейская колонизация принесла с со-
бой плантационное хозяйство и сопутствующие
ему отрасли промышленности, создав дополни-
тельный спрос на рабочую силу из других частей
Азии. Например, с 1840 по 1940 г. в Юго-Восточ-
ную Азию переселились 20 млн китайцев и 30 млн
индийцев, которые впоследствии стали своеоб-
разным “строительным материалом” для ны-
нешних полиэтничных (композитных) обществ
региона.

Перспективным с научной точки зрения пред-
ставляется сопоставление имперских интенций и
практик Великобритании и Нидерландов. Так,
одна из важных исторических особенностей гол-
ландской политической культуры состоит в том,
что колониализм этой страны, в отличие от бри-
танского аналога, никогда не рассматривался в
метрополии как органическая часть идеологии, то
есть имперской парадигмы. Политика Нидерлан-
дов в отношении колоний и зависимых террито-
рий как на западе (акватория Атлантического
океана), так и на востоке (страны “южных мо-
рей”) изначально имела деловую и “технократи-
ческую” направленность [6, с. 9]. Вследствие это-
го до сих пор ритмично функционирует система
связей (отнюдь не только экономических) между
Нидерландами и бывшими колониями и зависи-
мыми территориями, в которой важное место за-
нимает общее гуманитарное пространство.

Если использовать данный критерий при ана-
лизе внешней политики Великобритании, то
здесь функцию одной из несущих конструкций
империи выполняли сетевые отношения. Так,
фигура набоба, возвращавшегося из колонии в
метрополию, выступала связующим звеном меж-
ду Англией и её владениями, фактически затушё-
вывая различия между историческими категория-
ми “империя” и “нация”. Напротив, правитель-
ство Нидерландов крайне редко использовало
колониальный вопрос для нагнетания национа-
листических настроений в стране. Фактор гол-
ландской национальной идентичности использо-
вался правящими кругами исключительно с це-
лью внутренней модернизации общества. Начиная
с первых лет ХХ столетия происходило своеобраз-
ное взаимоналожение факторов роста нацио-
нального самосознания голландцев, диверсифи-
кации современных экономических и политиче-

ских институтов и активного колониального
освоения Индонезийского архипелага. Правда,
интерес к заморским владениям первоначально
проявляли преимущественно элитные слои ни-
дерландского общества, связанные с королев-
ским двором, традиционной аристократией и во-
оружёнными силами.

Постепенно интерес к жизни заморских владе-
ний в голландском обществе нарастал, и уже в
1930-е годы газетные сообщения, поступавшие из
нидерландской Ост-Индии, превратились в обы-
денное явление. Таким путём читающая публика
вовлекалась в проблематику имперской жизни, а
авторы репортажей и издатели открывали для се-
бя мир экзотики и приключений, который стал
повседневной темой литературы для детей и юно-
шества. Подобная печатная продукция находила
спрос и в Юго-Восточной Азии; эта своеобразная
“мягкая сила” становилась духовно-интеллекту-
альным строительным материалом нидерланд-
ской империи в регионе “южных морей”. Одно-
временно новые подданные нидерландской ко-
роны начинают посещать голландские школы,
имитировать стиль жизни колонизаторов и фор-
мировать доселе невиданные модели социальных
и культурных ожиданий. Суммируя признаки но-
вого образа жизни в колониях, нидерландский
историк Ф. Гауда отмечала: “Голландский коло-
ниализм в Ост-Индии стал своеобразным про-
дуктом симбиоза широкой гаммы европейских
типов ментальности и уникальных местных пред-
ставлений о мире” [7, с. 9]. Позже эта своеобыч-
ная “голландскость” стала духовной основой
идеи нидерландской культурной идентичности –
качества личности, характерного сначала для ев-
ропейцев, перемещавшихся по обширному поли-
тическому пространству, а затем и для “тузем-
цев”, проживавших на зависимых территориях и
мало-помалу начинавших отождествлять себя с
феноменом имперского гражданства. Основны-
ми чертами новой для жителей нидерландской
Ост-Индии колониальной культуры стали пре-
зумпция западного превосходства над местными
традициями и готовность работать в алгоритме
экономической целесообразности и достижения
личного успеха.

Период после Второй мировой войны в ЮВА
был отмечен несколькими миграционными
всплесками. В 1960-е годы, во время боевых дей-
ствий во Вьетнаме, в Юго-Восточной Азии оказа-
лись многочисленные труженики с Филиппин и
из Южной Кореи, работавшие на объектах воен-
ного назначения в тогдашнем Южном Вьетнаме,
Таиланде, а также на отдалённом острове Гуам.
В тот же период поток переселенцев из ЮВА по-
тянулся в направлении Австралии, Канады, Но-
вой Зеландии и США. Время шло, и интенсив-
ность миграционных потоков постепенно нарас-
тала, не имеет она тенденции к снижению и
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в наши дни. В 1980–1990-е годы географический
охват трудовых миграционных потоков ещё более
расширился, а их интенсивность возросла. В тот
период в поисках лучшей доли Таиланд, напри-
мер, ежегодно покидали более 60 тыс. человек [4].

В недавнее время существенные коррективы в
направление и интенсивность миграционных по-
токов из стран ЮВА внесла пандемия коронави-
руса. В 2020 г. под влиянием ковида сотни тысяч
мигрантов были вынуждены вернуться к родным
очагам. И этот процесс имел предсказуемые по-
литические последствия. Возврат на историче-
скую родину 300 тыс. филиппинских мигрантов,
например, повлёк за собой сокращение государ-
ственной казны на 5%, поскольку денежные пе-
реводы в страну-архипелаг из-за рубежа умень-
шились до 33.3 млрд долл. А весь регион Юго-Во-
сточной Азии пережил ещё более крутой спад
объёмов денежных переводов: с 76.9 млрд долл. в
2019 г. до примерно 70.4 млрд в 2020 г. [4].

В стремлении упорядочить внутренние и меж-
региональные миграционные потоки страны
Юго-Восточной Азии уже заключили значитель-
ное число регулирующих партнёрских соглаше-
ний. Лидерами в данном случае выступают Фи-
липпины и Малайзия. В настоящее время парт-
нёрскими отношениями с ЮВА охвачены
Бангладеш, Китай, Шри Ланка, Пакистан. Ме-
морандумы о взаимопонимании с Южной Коре-
ей о найме иностранной рабочей силы к настоя-
щему времени подписали Камбоджа, Индонезия,
Мьянма, Филиппины, Таиланд, Восточный Ти-
мор и Вьетнам.

Свои исторические особенности имеет мигра-
ция из стран ЮВА в Западную Европу, в частно-
сти во Францию. За последние четыре с полови-
ной десятилетия (то есть после окончания воен-
ных действий в Индокитае) приток переселенцев
из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи во Францию по-
родил значительную по численности индокитай-
скую диаспору в этой стране (напрямую не свя-
занную с переселенческой активностью колони-
ального периода). Сейчас она является второй по
численности азиатской общиной во Франции,
уступая лишь мигрантам из Поднебесной.

Несколько иначе формировались потоки тру-
довой миграции в Нидерланды. После окончания
Второй мировой войны хозяйственная ситуация в
стране выглядела плачевно. Промышленность
фактически остановилась, жилой фонд был в зна-
чительной степени разрушен, уровень безработи-
цы оставался исключительно высоким. Страна
остро нуждалась в восстановлении экономики и
реиндустриализации. Процесс системной рекон-
струкции народного хозяйства имел следствием
острую нехватку рабочей силы в конце 1950-х –
начале 1960-х годов. Первоначально в Нидерлан-
ды привлекалась рабочая сила низкой квалифи-

кации преимущественно из Испании и Италии.
Примечательно, что иностранные рабочие (по-
голландски gastarbeiders), как правило, возвраща-
лись домой, в родные страны. Впрочем, ситуация
претерпела определённые изменения в середине
1960-х годов, когда Нидерланды охватил мощный
промышленный подъём и правительство было
вынуждено продолжить привлечение иностран-
ной рабочей силы, на сей раз из Турции и Марок-
ко. Многочисленные мигранты (преимуществен-
но женатые мужчины) устремились к берегам
Северного моря. Основная поведенческая уста-
новка переселенцев тех лет – поправить своё ма-
териальное положение и впоследствии вернуться
к родным очагам.

Циклы экономических подъёмов и спадов
сменяли друг друга, нефтяной шок начала 1970-х го-
дов и последовавший за ним системный эконо-
мический кризис нанесли серьёзный ущерб эко-
номике Нидерландов, которые, как известно, по-
следовательно поддерживали линию Израиля в
отношении соседних арабских стран, за что и по-
платились нефтяным эмбарго. В результате кри-
зиса значительно повысился уровень безработи-
цы в стране, охватив практически все основные
отрасли промышленности и группы населения.
В 1973 г. миграционные потоки в Нидерланды
формально были приостановлены. Однако при-
ток переселенцев не прекратился, так как ранее
прибывшие в страну мигранты воспользовались
законом о воссоединении семей, принятым в
1974 г. Жёны и дети уже осевших в Голландии ма-
рокканцев и турок потянулись в “самую толе-
рантную страну мира”.

Как известно, голландская колониальная им-
перия в общих чертах сформировалась в ХVII сто-
летии. Примерно с середины прошлого века, под
влиянием процессов интернационализации рын-
ков труда значительные группы жителей тогдаш-
них голландских колониальных владений начи-
нают переселяться в Нидерланды. Постепенно
наиболее значительной по численности импер-
ской диаспорой становятся выходцы из Нидер-
ландской Ост-Индии (нынешняя Индонезия).
В 1945–1965 гг. с индонезийского архипелага в
бывшую метрополию переехали около 300 тыс. че-
ловек, включая представителей смешанных гол-
ландско-индонезийских браков. Основная часть
переселенцев прибыла в Нидерланды в конце
1940-х годов. Столь же значительной, как индо-
незийская, оказалась диаспора из Суринама, на-
считывающая в настоящее время более 350 тыс.
человек [8]. Отметим, что в данном случае индо-
незийская миграционная модель почти полно-
стью повторилась. Большинство мигрантов при-
были в Нидерланды незадолго до провозглаше-
ния независимости Суринама (1975). Позже, в
1990-е годы, началась миграция в Европу жите-
лей Антильских островов, до сих пор находящих-
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ся в юрисдикции Королевства Нидерланды. Гео-
графия миграционных потоков к берегам Север-
ного моря ширилась, и вот уже в 1980-е годы сюда
стали прибывать переселенцы из других частей
мира – беженцы из Ирака, Сомали, Афганистана
и других стран. Впрочем, в настоящее время пра-
вительство Нидерландов, реагируя на рост сил
национального популизма, осуществляет жёст-
кий контроль над миграционными потоками.

Интенсивная миграция в промышленно раз-
витые страны из стран третьего мира породила
дискуссии в среде специалистов по обществен-
ным наукам. С одной стороны, отмечается, что
массовость миграционных потоков в направле-
нии глобального Севера в конечном счёте зависит
не только от первичных стимулов (социально-
экономические диспропорции и политические
противоречия внутри развивающихся обществ),
но и от силы притяжения Запада (относительная
предсказуемость развития тамошних обществ и
высокий уровень потребления). С другой сто-
роны, оживление дискуссий по миграционной
проблематике отражает возросшее влияние на
поведение людей ряда факторов, среди которых
противоречивость процессов глобализации, уси-
ление взаимозависимости стран и регионов и её
далеко не однозначные последствия, ставшая по-
вседневной реальностью неустойчивость и не-
предсказуемость траектории развития современ-
ного мира. В западных общественных науках воз-
никла объективная потребность критически
осмыслить такие явления, как ассимиляция, инте-
грация и мультикультурализм в развитии обществ
“золотого миллиарда”.

Однако в последние десятилетия процесс рас-
селения народов по миру начинает претерпевать
определённые изменения. Наблюдается своеоб-
разное межконтинентальное перераспределение
глобальных миграционных потоков. Так, в 2020 г.
по миру в целом около 281 млн человек, то есть
3.6% населения Земли, проживали вне мест рож-
дения. С 2000 г. (174 млн мигрантов) их число уве-
личилось на 61%, как свидетельствуют данные
специализированных институтов ООН [9]. Пер-
вое место в списке миграционной привлекатель-
ности по-прежнему принадлежало США (в эту
страну с начала текущего века переселились более
50 млн мигрантов), тогда как Западная Европа
постепенно отступила с занимаемых прежде по-
зиций, а её место заняли Саудовская Аравия,
Объединённые Арабские Эмираты и Индия. В
настоящее время (2017) Азия, включая Ближний
Восток, является пространством расселения око-
ло 80 млн глобальных мигрантов, что составляет
примерно 30% всех “путешествующих” по миру в
силу необходимости. Уже в 2015 г. Азия превзо-
шла Западную Европу по количеству принимае-
мых мигрантов [10].

В 2017 г. в Азии (без Ближнего Востока) насчи-
тывалось более 63 млн мигрантов – выходцев из
зарубежных стран [10]. Значительное влияние на
переориентацию глобальных миграционных по-
токов в азиатском направлении оказывает фактор
энергичного экономического роста в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона. Одновремен-
но происходит омоложение когорты переселен-
цев: их средний возраст уменьшился с 37 лет в
2000 г. до 35 лет в 2017 г. [10]. Помимо этого, на
некоторое снижение интенсивности миграцион-
ных потоков в Западную Европу влияет вялый
экономический рост в ареале традиционных ин-
дустриальных центров. На замедлении миграций
в Западную Европу и повышении среднего воз-
раста переселенцев (с 41 года до 43 лет) сказыва-
ется и сохраняющийся в этом регионе высокий
уровень безработицы, в особенности среди моло-
дёжи. Также считается, что запретительные анти-
миграционные меры в отношении потенциаль-
ных переселенцев из Азии в какой-то мере при-
ближают наступление “азиатского века” [10].

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Тезис о перемещении геоэкономической и
геополитической оси мирового развития на во-
сток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, конкре-
тизируется в нескольких макропроцессах, в част-
ности, в естественном замедлении темпов и сни-
жении интенсивности миграционных потоков из
Юго-Восточной Азии в Западную Европу. По-
видимому, важной причиной изменения мигра-
ционных предпочтений жителей ЮВА стала их
реакция на относительную эффективность моде-
лей экономического развития, применявшихся в
странах региона с конца 1960-х – начала 1970-х го-
дов. Сами эти модели явились своеобразной ре-
акцией на некую совокупность факторов как
внутреннего, так и внешнего происхождения,
влиявших на выбор правящими кругами госу-
дарств Юго-Восточной Азии общей повестки
развития; квинтэссенцией такого рода ответов
стало учреждение в 1967 г. экономической груп-
пировки АСЕАН. С момента возникновения
АСЕАН его государства-члены были вынуждены
ориентироваться на идеологию и политику глав-
ного гаранта безопасности региона – Соединён-
ных Штатов Америки.

Согласно доктрине Никсона (1971), которая
среди прочего предполагала приведение внешне-
политических обязательств США в соответствие
с их экономическими и военно-техническими
возможностями, самостоятельная (и весьма зна-
чительная) геополитическая роль отводилась
Стране восходящего солнца, прежде всего в Юго-
Восточной Азии. Видимо, при принятии подоб-
ного решения имели значение нараставшие эко-
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номические противоречия в японо-американ-
ских отношениях. Токио предлагалось больше
внимания уделять экономикам ЮВА и тем самым
снизить активность на американском рынке. Со
своей стороны Япония была заинтересована в
проведении наступательной внешнеэкономиче-
ской политики в Юго-Восточной Азии, рассчи-
тывая на укрепление здесь своих геополитиче-
ских позиций. Так, если в 1964–1973 гг. Токио
предоставил Индонезии по программе офици-
альной помощи развитию 1.055 млрд долл.
(в основном после военного переворота 30 сен-
тября 1965 г.), то в 1987–1991 гг. японцы оказали
этой стране экономическую поддержку в размере
8.212 млрд долл., что составило 51% всей зарубеж-
ной помощи Джакарте. В рассматриваемый пери-
од доля США была незначительной [11, с. 41].

Второй важный фактор выбора модели эконо-
мического роста странами ЮВА – опыт форсиро-
ванной модернизации японского общества после
“революции Мэйдзи” (1867–1868), который, по-
сле его воспроизведения в Южной Корее и на
Тайване, а также в Сингапуре и Гонконге, пере-
стал рассматриваться как аномалия в обществах,
жаждавших ускоренного развития [12, с. 168].

Первыми адептами модели экспорториентиро-
ванного развития в ЮВА стали наиболее крупные
государства региона – Индонезия, Малайзия,
Филиппины и Таиланд. И этот выбор не был слу-
чайным. Указанные страны рассматривались как
несущие конструкции дуги безопасности, защи-
щавшей Японию от “коммунистической экспан-
сии”, особенно после провозглашения 1 октября
1949 г. Китайской народной республики; одно-
временно они являлись источником жизненно
важных для Страны восходящего солнца ресур-
сов, имели опыт взаимодействия с ней ещё в годы
Второй мировой войны. Центральным элемен-
том данной геополитической конструкции мыс-
лилась Индонезия. Роль стран Юго-Восточной
Азии в американской внешнеполитической стра-
тегии была подчёркнута развитием союзнических
отношений США с Филиппинами и Таиландом
(подписанием двусторонних соглашений о без-
опасности), где были созданы военные базы Со-
единённых Штатов.

В первой половине 1960-х годов американцы
пытались заручиться благорасположением пер-
вого президента Индонезии Сукарно. Однако Ва-
шингтон всё более беспокоило сближение Индо-
незии с КНР. Тревога американцев усиливалась
под воздействием роста влияния в стране Комму-
нистической партии Индонезии, третьей по
численности в мире (после КПК и КПСС). В
официальном Вашингтоне полагали, что индоне-
зийские коммунисты начинают оказывать реша-
ющее влияние на политику кабинета Сукарно.
По-своему логичной выглядела поддержка аме-

риканцами “атакующей коалиции” во главе с ге-
нералом Сухарто, которая совершила государ-
ственный переворот 30 сентября 1965 г. После пе-
реворота в Индонезии был установлен режим
“нового порядка”, просуществовавший до 1998 г.
Напомню: в 1967 г. была учреждена экономиче-
ская платформа Ассоциации государств Юго-Во-
сточной Азии (АСЕАН), создание которой дея-
тельно поддержали США.

Выбор модели экономического развития для
Индонезии был сделан по рекомендации ориен-
тированной на Америку технократической элиты
страны, которую называли “мафия Беркли” (по
ассоциации с Калифорнийским университетом в
одноимённом городе). Центральным принципом
экономической политики мыслилась большая
открытость мировому хозяйству (в противопо-
ложность замкнутости государственного курса
президента Сукарно). Скованные в своих дей-
ствиях войной во Вьетнаме и вдохновляемые по-
литическим экспериментом генерала Сухарто,
США обратились к Японии с просьбой оказать
экономическую помощь режиму “нового поряд-
ка”. У Страны восходящего солнца были свои да-
леко идущие планы в отношении крупнейшего
государства Юго-Восточной Азии.

Как это нередко случалось, за внешнеэконо-
мической помощью последовали массированные
японские инвестиции в экономику Индонезии,
дополненные перемещением в государство-архи-
пелаг ряда становящихся нерентабельными в
“метрополии” производств, включая предприя-
тия бытовой электроники и некоторых других то-
варов длительного пользования. Вскоре примеру
японцев последовали два других дальневосточ-
ных “тигра” – Южная Корея и Тайвань. Так на-
чала формироваться “индонезийская модель
развития”, в которой значительная роль принад-
лежала эспорториентированному сектору эконо-
мики. Однако данная модель экономического
роста отличалась от экспорториентированного
курса стран Северо-Восточной Азии, где опреде-
ляющее значение имели внутренние источники
накопления. Для Индонезии, Малайзии, Таилан-
да и Филиппин прямые иностранные инвестиции
стали важнейшим инструментом последующей
интеграции этих государств в мировое капитали-
стическое хозяйство и снижения интенсивности
миграционных потоков за пределы региона.

Впрочем, имитационная экономическая модель
имела врождённые недостатки. Её уязвимость
проистекала из двух факторов фундаментальной
значимости: 1) значительной и постоянной зави-
симости от внешних источников финансирова-
ния и 2) потенциальной неустойчивости к коле-
баниям спроса на мировых рынках. Впослед-
ствии эти две особенности развития крупнейшей
экономики ЮВА определили модернизационную
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траекторию развития Индонезии. В конечном
счёте данные обстоятельства повлияли и на ин-
тенсификацию миграционных потоков – как в
Азию, так и в Западную Европу.

“Великолепная четвёрка” АСЕАН имела и
свои национальные историко-экономические
особенности. Так, Таиланд и Малайзия традици-
онно ориентировались на связи с внешним ми-
ром. Имитация ими японской экономической
модели преследовала две основные цели: укреп-
ление открытости их хозяйственных систем и
концентрацию усилий на выпуске технологичной
продукции массового спроса, востребованной на
внешних рынках. (Оба общества располагали
значительными контингентами квалифициро-
ванной рабочей силы, включая этнических ки-
тайцев.) Различной была и глубина участия госу-
дарства и его институтов в процессах преобразо-
вания общества. Если в Малайзии и Индонезии
это участие стало решающим фактором, а в Таи-
ланде – существенным (как средство обеспече-
ния макроэкономической устойчивости обще-
ства), то на Филиппинах оно не играло такой ро-
ли [12, с. 175].

Стратегия экспорториентированного разви-
тия в странах “четвёрки” осуществлялась в не-
простых внутриполитических условиях. Сложно-
составная этническая композиция населения
Малайзии (титульный этнос, сосуществующий с
соотечественниками китайского и индийского
происхождения), национальное разнообразие
Индонезии (своеобычие происхождения и быто-
вания национальных групп различных островов
архипелага), политическая неустойчивость обще-
ства в Таиланде (проистекающая из турбулентно-
сти, создаваемой различными общественными
движениями и сопровождаемой регулярными
подключениями военных к политическому про-
цессу), непрекращающаяся борьба различных
влиятельных кланов как постоянная особенность
общественного развития Филиппин – эти и дру-
гие факторы периодически нарушали ритмич-
ность работы экономического механизма, вызы-
вая соблазны импортозамещения (особенно по-
сле нефтяных шоков 1970-х – начала 1980-х годов),
акцентированной перераспределительной поли-
тики в интересах наименее защищённых групп
населения (Малайзия, Индонезия) или же инсти-
туционализации модели “приятельского/группо-
вого капитализма” с перспективой расхищения
государственной собственности наиболее близ-
кими к политической элите представителями
бизнес-сообщества (первоначально Филиппины,
затем Индонезия).

Роль прямых иностранных инвестиций в со-
циально-экономической трансформации “боль-
шой четвёрки” АСЕАН трудно переоценить. Так,
за период с 1971 по 2000 г. народно-хозяйствен-

ные комплексы этих стран получили более
130 млрд долл. прямых иностранных инвестиций.
Лидировала Малайзия (53 млрд долл.), за ней сле-
довали Таиланд (41 млрд долл.), Индонезия
(21 млрд долл.) и Филиппины (16 млрд долл.) [12,
с. 177]. Первоначально выбор экспортной ориен-
тации в качестве несущей конструкции стратегии
развития приносил Индонезии очевидные пло-
ды, прежде всего в облагораживании структуры
экономики: снизилась доля сельского хозяйства в
ВВП – с 51% в 1965 г. до 16.3% в 1996 г., было от-
мечено увеличение доли промышленности в обо-
зреваемый период – с 8 до 25.2%; параллельно
происходило как снижение доли экономически
активного населения, занятого в аграрном секто-
ре, – с 75 до 44%, так и увеличение доли вовлечён-
ных в индустриальные виды хозяйственной дея-
тельности – с 8 до 12.6% [13, с. 161–188]. Впечат-
ляюще выглядел и экономический рост в странах
четвёрки (за исключением Филиппин): за чет-
верть века (1971–1995) его темпы составили в Ин-
донезии 7.29%, в Малайзии – 7.45%, в Таиланде –
7.64% [12, с. 140]. По итогам 2020 г. ВВП Малай-
зии достиг 336.7 млрд долл., а Таиланда –
501.8 млрд долл.

Правда, структурные особенности обществ
“четвёрки” – этническая и культурная неодно-
родность населения, незавершённость формиро-
вания институтов государства развития как
важного условия форсированной трансформа-
ции социума и единой общности “правящих и
господствующих групп” (М.А. Чешков) [14], не-
развитость теории и практики государственного
интервенционизма (то есть продуманного и целе-
направленного вмешательства в социально-эко-
номические процессы с целью стабилизации по-
литической системы) – препятствовали выходу
этих стран на траекторию самоподдерживаемого
роста. В 1996–2000 гг. темпы роста ВВП “четвёр-
ки” резко снизились: в Таиланде они составили
0.44%, в Индонезии – 0.97%, Малайзия отступи-
ла, но с достоинством – до 4.87%, Филиппины
продолжали неспешное движение вперёд – 3.57%
[12, с. 140]. Отмеченные выше особенности орга-
низации общества, а также очевидные просчёты в
выборе модели управления социально-экономи-
ческими процессами в экстремальных обстоя-
тельствах сказались на судьбе политической си-
стемы Индонезии в 1997–1998 гг. – в период ази-
атского финансово-экономического кризиса [15,
с. 217].

Условно говоря, эффективность моделей эко-
номического развития стран Юго-Восточной
Азии располагалась примерно посередине конти-
нуума, крайними точками которого были трудо-
избыточные экономики стран Южной Азии, с од-
ной стороны, и располагающие эффективным
человеческим капиталом общества Северо-Во-
сточной Азии – с другой. Качество рабочей силы,
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её относительная малочисленность (по сравне-
нию, скажем, с индийской) и сравнительная го-
могенность производственной культуры, дли-
тельная и успешная история экономического ро-
ста в предшествующий период, завоёванное
положение в международном разделении труда
позволили уже к началу текущего века восстано-
вить жизнеспособность экономики и удержать
свои позиции в когорте стран со средними дохо-
дами населения. Безусловно, значительную ста-
билизирующую роль для хозяйственных систем
Индонезии, Малайзии, Таиланда и Филиппин
сыграли массированные прямые инвестиции из
стран Северо-Восточной Азии.

НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Успехи в экономическом развитии играли не-

маловажную роль в торможении миграционных
потоков в находящуюся на почтительном рассто-
янии Западную Европу, а также в Северную Аме-
рику. Перемещение людских масс в основном
происходило в направлении других стран ЮВА, в
близлежащие регионы (Дальний Восток), а также
Австралию.

Каковы мотивы жителей Юго-Восточной
Азии, покидающих родину в поисках лучшей до-
ли? В известном смысле иллюстративен пример
современной Малайзии. В настоящее время око-
ло 1.7 млн граждан этой страны, население кото-
рой приближается к 33 млн человек, работают за
рубежом [16]. Согласно недавнему опросу обще-
ственного мнения (выборка – 3200 респонден-
тов), лишь 9% его участников утвердительно от-
ветили на вопрос “Довольны ли Вы жизнью в Ма-
лайзии?”; ещё 28% респондентов размышляют об
эмиграции, однако пока предпочитают оставать-
ся дома; 44% удовлетворены условиями жизни в
Малайзии, но всё же предпочли бы отправиться
за рубеж, тогда как 18% участников обследования
собираются эмигрировать при первой предста-
вившейся возможности. Потенциальные мигран-
ты руководствуются прежде всего соображения-
ми поиска более комфортной жизни и желанием
обрести большую личную свободу за рубежом.
Определённую роль в миграционной мотивации
жителей Малайзии играет и высокая стоимость
жизни на родине. Ещё одна причина – проводи-
мая властями государственная политика преиму-
щественной поддержки титульного этноса – ма-
лайцев. Стоит, впрочем, заметить, что опрос про-
водился среди представителей среднего класса.
Поэтому его данные отражают социальные
устремления прежде всего данного социального
слоя.

Большинство эмигрировавших малайзийцев
работают в Сингапуре, Австралии, Великобрита-
нии и США. Значимым мотивом к отъезду из

страны является повышение уровня доходов по-
тенциальных мигрантов: в Сингапуре, например,
они зарабатывают более чем в 3 раза больше, чем
на родине [16]. Молодых людей тревожит пробле-
ма трудоустройства после учёбы за границей, зна-
чительно повышающей уровень их экономиче-
ских и социальных притязаний. Согласно резуль-
татам опроса фирмы по набору персонала “Hays
Asia” (2019), вернувшиеся в Малайзию после за-
рубежной учёбы юноши и девушки испытывают
трудности в получении работы, соответствующей
их профессиональным ожиданиям. По данным
упомянутого выше обследования, 63% респон-
дентов возвратились на родину исключительно
из-за семейных обязательств, тогда как не более
28% рассчитывают на получение здесь подобаю-
щей их квалификации работы. 15% вернувшихся
из зарубежья малайзийцев совершенно не удо-
влетворены условиями труда на родине [17].

Несколько иначе выглядит миграционная
проблематика в крупнейшей стране АСЕАН –
Индонезии, на которую приходится 37% террито-
рии блока, 41% населения и 37% ВВП. В настоя-
щее время Индонезию принято относить к числу
новых региональных лидеров, то есть государств,
непосредственно участвующих в создании поли-
центрической организации мирового простран-
ства. Республика Индонезия входит в двадцатку
наиболее развитых экономик мира, её ВВП в
2020 г. составил 1.058 трлн долл.

Система экономических и политических ин-
ститутов, обобщённо именуемая государством
развития, стала, очевидно, основным критерием
эффективности имитационной модели в Юго-
Восточной Азии (по отношению к обществам Се-
веро-Восточной Азии): как отмечалось выше, в
относительно успешных Малайзии и Индонезии
роль государства рассматривалась как решающая
в процессе развития, в Таиланде – как суще-
ственная (прежде всего в обеспечении макроэко-
номической устойчивости общества), тогда как
на Филиппинах, являющихся аутсайдером мо-
дернизации в регионе, она справедливо оценива-
лась как откровенно слабая.

Имитационная модель развития региона ЮВА
имеет, помимо прочего, геополитическое изме-
рение: она, прежде всего на этапе становления,
определялась императивами внешнеполитиче-
ской стратегии США по “защите” Японии и сдер-
живанию возможной экспансии Китая, особенно
после революции 1949 г. Геополитическая со-
ставляющая, видимо, и стала одной из главных
причин взрывного роста экономик ЮВА, вклю-
чая Индонезию; она же, косвенно, предопреде-
лила неустойчивость ряда хозяйственных и по-
литических систем региона, особенно в конце
1990-х годов. Используя опыт, приобретённый во
время финансового кризиса 1997–1998 гг., стра-
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ны ЮВА сумели смягчить последствия нынеш-
ней глобальной турбулентности. Сегодня Юго-
Восточная Азия в лице стран АСЕАН выступает
локомотивом интеграционных процессов в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе.

Энергичный экономический рост Индонезии,
прерванный азиатским финансовым кризисом
1997–1998 гг., продолжился в первое десятилетие
XXI в. Трансформация военно-авторитарного ре-
жима в модифицированную форму азиатского
представительного правления (соревнователь-
ный авторитаризм) повысила ожидания массо-
вых групп населения страны, возродила их на-
дежды на восстановление экономического роста
и на время снизила остроту миграционной про-
блематики. Сможет ли позитивный постковид-
ный экономический сценарий реализоваться в
Индонезии в ближайшем будущем, остаётся во-
просом.

Строго говоря, миграции – это часть социаль-
но-исторического опыта Индонезии как государ-
ства, расположенного на более чем 17 тыс. остро-
вов различной величины. Будучи своеобразным
мостом, соединяющим Индийский и Тихий оке-
аны, индонезийский архипелаг одновременно
выступает в качестве условной узловой станции
на маршруте, связующем Ближний Восток и Во-
сточную Азию. Неудивительно поэтому, что Ин-
донезия имеет длительную историю участия не
только в мировой торговле, но и в транснацио-
нальных миграциях [18].

Согласно опросу общественного мнения, про-
ведённому агентством “YouGov” (2019), 71% ин-
донезийцев в возрасте от 18 до 24 лет рассматри-
вают возможность отъезда за границу (выборка –
1289 респондентов). В то же время опрошенные в
демографической когорте 55 лет и старше менее
расположены к столь серьёзному шагу (30%). Ин-
тересно, что женщины (69%) активнее мужчин
(58%), они готовы изучить вопрос о выезде из Ин-
донезии за рубеж. Авторы опроса напоминают: по
численности населения Индонезия занимает чет-
вёртое место в мире – более 270 млн человек (по-
сле Китая, Индии и США), причём половину со-
ставляют люди моложе 30 лет. В настоящее время
индонезийский средний класс насчитывает, по
оценкам специалистов, около 40 млн человек.

По данным опроса, наиболее перспективным
направлением миграций остаётся Западная Евро-
па (42%), далее следуют страны Азии (41%), США
(11%), Океания (3%), Африка (1%). Распределе-
ние по странам потенциальных миграционных
потоков выглядит следующим образом: Япония
(14%), Германия (9%), Сингапур (7%), Велико-
британия (7%), США (6%). Иерархия мотивов
выезда из страны включает: поиски лучшей доли
(63%), стремление к комфортным бытовым усло-
виям (56%), личные мотивы (46%), успешное тру-

доустройство (46%), повышение социально-эко-
номического статуса (36%) [19].

Тайская диаспора, составляющая около 2%
населения Таиланда, насчитывает примерно
1.1 млн человек. Западная Европа не является
приоритетным направлением миграционных по-
токов. Основные пункты назначения для мигран-
тов из Таиланда – США (247 тыс. человек), Юж-
ная Корея (101 тыс.), Австралия (72 тыс.), Тай-
вань (64 тыс.), за которыми следуют Германия
(58 тыс.) и Великобритания (48 тыс.) [20].

Вялые (для Юго-Восточной Азии) темпы эко-
номического роста предопределяют интенсив-
ность миграций граждан Филиппин. В конце
2019 г., то есть до начала пандемии, в зарубежных
странах проживали примерно 12 млн филиппин-
цев. Основными местами их расселения (диаспо-
ра составляет свыше 1 млн человек) являются
США, Саудовская Аравия, Канада, ОАЭ. Среди
западноевропейских стран концентрация филип-
пинцев отмечена во Франции (150–200 тыс. чело-
век, 2020 г.), Великобритании (200 тыс., 2017 г.),
Италии (166 тыс., 2014 г.), Испании (150 тыс.,
2015 г.) [21].

Показательным представляется опыт адапта-
ции индонезийцев в бывшей метрополии, Гол-
ландии. Как известно, по окончании Второй ми-
ровой войны Нидерланды попытались вернуть
Индонезию на орбиту отношений метрополия–
колония. Однако имперские усилия не увенча-
лись успехом. В 1949 г. независимость республи-
ки-архипелага стала свершившимся политиче-
ским и историческим фактом. Вскоре после вой-
ны за независимость (1945–1949) около 300 тыс.
голландцев (включая членов их семей, нередко
смешанного этнического происхождения) начи-
нают переселяться в Нидерланды. Вместе с ними
архипелаг покидают около 12.5 тыс. солдат, вое-
вавших на стороне голландцев в надежде на обе-
щанную независимость для Молуккских остро-
вов (также известных как Острова пряностей, ко-
торые расположены между островами Сулавеси и
Новая Гвинея к северу от острова Тимор; населе-
ние более 2.5 млн человек). Можно сказать, что до
конца 1950-х годов Индонезию покинуло практи-
чески всё население голландского этнического
происхождения.

Миграции индонезийцев за рубеж имеют дав-
нюю историю. Традиционно главным направле-
нием движения мигрантов был близлежащий Ма-
лаккский полуостров. Уже в период голландского
колониального управления география миграций
заметно расширилась, охватив такие далёкие от
индонезийского архипелага территории, как Су-
ринам и Новая Каледония. По оценке Всемирно-
го банка, в 2016 г. около 9 млн индонезийцев тру-
дились за границей, что составляло почти 7% ак-
тивной рабочей силы страны. Подобная оценка
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является приблизительной, поскольку многие
труженики работают за рубежом без соответству-
ющих документов, удостоверяющих личность.
Рост интенсивности миграций отражался в уве-
личении объёмов денежных переводов в Индоне-
зию. В 2017 г. они достигли 9 млрд долл., или 0.8%
ВВП страны [18].

Длительное время Нидерланды практикуют
внешнюю политику, осевым принципом которой
выступает двуединство: во-первых, защита прав
человека, во-вторых, финансовая поддержка раз-
вивающихся стран, включая бывшие колониаль-
ные владения Голландии. Правда, иногда эти ба-
зовые принципы могут вступать в противоречие
друг с другом, примером которого выступают
именно отношения с Индонезией. После собы-
тий 30 сентября 1965 г. и установления в стране
режима “нового порядка” Нидерланды значи-
тельно сократили финансовую помощь бывшей
“жемчужине империи”, а в 1992 г. отношения по
линии помощи развитию были прекращены по
инициативе индонезийской стороны.

Двусторонние отношения ухудшились вслед-
ствие очередного раунда репрессивных действий
режима генерала Сухарто против политических
оппонентов в начале 1970-х годов. Свою роль в
деградации голландско-индонезийских связей
сыграло и насильственное присоединение к Ин-
донезии Восточного Тимора (бывшей португаль-
ской колонии) в 1975 г., а также жёсткие действия
официальной Джакарты против сепаратистских
сил в провинции Ачех (занимающей северную
оконечность острова Суматра) и в Западном Ири-
ане (Западной Новой Гвинее).

Но, несмотря на превратности ситуации с пра-
вами человека в государстве-архипелаге, нидер-
ландско-индонезийские отношения всё же раз-
вивались. Росли объёмы двусторонней торговли.
Помощь развитию, хотя и урезанная, составляла
почти 10% финансовой поддержки развивающих-
ся стран Нидерландами. Поступательно расши-
рялся культурный обмен, интенсифицировались
кооперационные связи между ведущими универ-
ситетами двух стран. На динамику отношений
влияла и группа факторов “надстроечного” про-
исхождения, то есть особенности подходов раз-
личных государственных институтов Голландии к
внешней политике в отношении Индонезии и
развивающихся стран в целом. “Министерство
иностранных дел, – полагает П. Баэр, – было рас-
положено к продвижению повестки прав челове-
ка и одновременно отстаивало линию борьбы с
бедностью как основную цель развития. Мини-
стерство экономического развития прежде всего
было заинтересовано в восстановлении двусто-
ронних торговых связей. Министерство образо-
вания и науки акцентировало экзистенциальную
важность культурных обменов, тогда как Мини-

стерство юстиции было озабочено совершенство-
ванием индонезийской правовой системы, под-
держиваемой заимствованными в Голландии по-
литическими институтами” [22, с. 372].

Индонезийская сторона усматривала в отно-
шении официального Амстердама к бывшей
“жемчужине империи” признаки патернализма.
Официальная Джакарта умело использовала сла-
бости позиции Нидерландов, прежде всего недо-
статочную поддержку Амстердама союзниками.
Индонезия легко обходилась без помощи бывшей
метрополии, тем более что финансовая помощь
Нидерландов составляла лишь малую толику от
общего её объёма, получаемого от других разви-
тых стран, в частности Японии. Не проявляли эн-
тузиазма в оказании политического давления на
Индонезию и союзники Голландии в Европе.

В настоящее время (начало 2022 г.) население
Королевства Нидерландов составляет 17.22 млн че-
ловек, тогда как количество индонезийцев – об-
ладателей голландских паспортов вплотную
приблизилось к отметке 1.6 млн [23]. Как же про-
исходит адаптация потомков жителей индоне-
зийского архипелага в бывшей метрополии?
Пример бывших жителей Молуккских островов
представляется иллюстративным.

Первоначально выходцы с Молуккских остро-
вов, отстаивавшие в 1945–1949 гг. свою социаль-
но-историческую и религиозно-культурную осо-
бость и право на создание на индонезийском ар-
хипелаге независимого от Джакарты государства,
демонстрировали лояльность по отношению к
властям бывшей метрополии. Перелом в отноше-
ниях с властями Нидерландов у некоторых групп
переселенцев из Индонезии произошёл, видимо,
на рубеже 1960–1970-х годов, когда в активную
жизнь вступало второе поколение мигрантов. Не
способные полноценно интегрироваться в гол-
ландское общество, потомки эмигрантов первой
волны начинают обращаться к радикальным фор-
мам протеста в борьбе за своё социальное само-
утверждение (демонстративный захват пассажир-
ских поездов в 1970 и 1977 гг.) [24, с. 29, 30]. От-
ветные меры голландских властей, включая
угрозы депортации, формировали в среде ми-
грантов менталитет отчуждения, и вот уже пере-
селенцы начинают рассматривать Нидерланды не
как страну постоянного проживания, но как ме-
сто временного убежища. Второе поколение ми-
грантов, пытавшееся влиться в голландский со-
циум, оказалось тогда перед дилеммой, которая
может быть сформулирована следующим обра-
зом: столкновение старого и нового, или необхо-
димость выбора между лояльностью своей этни-
ческой общине и стремлением интегрироваться в
принявший их социум. Надо иметь в виду, что в
1970-е годы экономика Нидерландов демонстри-
ровала энергичный (по сравнению с другими за-
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падноевропейскими странами) рост – около 3%
ежегодно [24, с. 31, 32]. Разноинтенсивность раз-
вития автохтонного этноса, с одной стороны, и
индонезийской диаспоры – с другой, усиливала
протестные настроения в среде мигрантов и од-
новременно консолидировала их на платформе
неприятия жизни в Европе как таковой.

Реакция в Нидерландах на политический ра-
дикализм части индонезийской диаспоры была
двойственной. С одной стороны, 62% голландцев
(1977) выступали за жёсткие меры в отношении
мигрантов с Молуккских островов. С другой сто-
роны, ответ политической элиты на эту проблему
был гибким и прагматичным. Увеличилось фи-
нансирование школ, улучшились условия труда и
жизни мигрантов-индонезийцев. Значительную
роль в стабилизации непростой ситуации сыграл
лидер партии “Христианско-демократический
призыв” прагматичный и волевой Рууд Любберс
(премьер-министр в 1982–1994 гг.). Серия ре-
форм под его руководством привела к тому, что к
концу 1980-х годов индонезийская диаспора ста-
ла законопослушной частью нидерландского об-
щества. Иными словами, была найдена точка рав-
новесия в развитии сложного процесса интегра-
ции мигрантов и их потомков в структуры
современного голландского общества [24, с. 39].
В начале текущего века в Нидерландах были при-
няты законы, ограничивающие миграцию низко
квалифицированной рабочей силы и переезд в
королевство на семейной основе.

* * *

Опыт Юго-Восточной Азии подтверждает
определяющее значение факторов политэкономи-
ческой мотивации переселенческой активности.
Свою роль играет и гуманитарно-политическая
проблематика миграций, то есть поиск более раз-
витой общественной среды для собственной про-
фессиональной и культурной реализации. Одна-
ко смена модели экономического роста (во мно-
гом под влиянием геополитических императивов
Запада) уменьшила заинтересованность жителей
государств ЮВА в “дальних странствиях”. Опыт
миграционной активности стран Юго-Восточной
Азии весьма полезен для России, функциониру-
ющей в условиях жёстких демографических огра-
ничений. История некоторых стран Юго-Восточ-
ной Азии свидетельствует: только запуск меха-
низма реального экономического роста и
развития (предполагающего максимально воз-
можную занятость и поступательное снижение
социально-имущественных диспропорций) поз-
волит нашей стране стать своего рода гравитаци-
онным полем, притягивающим к себе высококва-
лифицированную рабочую силу постсоветского
пространства и не только его.
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