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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Миграция 

населения представляет собой уникальное историческое явление, которое не 

только способствовало открытию и освоению новых континентов и территорий, 

но и по-прежнему приводит к существенным социально-экономическим, 

политическим и этнокультурным изменениям внутри множества современных 

государств. Глобализирующийся тесно взаимосвязанный мир уже очень сложно 

представить вне массовых миграционных потоков, более того, статистические 

данные свидетельствуют, что современное общество, во многом и представляет 

собой общество мигрантов. По оценкам ООН каждый 7-й житель Земли является 

мигрантом, а общий оборот денежных переводов мигрантов ежегодно составляет 

около 350 млрд. долларов. США. Общий оборот денежных переводов мигрантов 

значительно превышает официальные расходы на международную помощь 

развивающимся странам. 

Последние глобальные тенденции свидетельствуют о неуклонном росте 

масштабов миграции как на уровне некоторых стран, так и отдельных регионов. 

В соответствии с данными ООН в 2020 году число международных мигрантов 

достигло максимальной исторической отметки и составило 272 миллиона 

человек, что составляет 3,5% всего народонаселения Земли.  

За последние десятилетия претерпели значительные изменения также 

инструменты и механизмы реализации миграционной политики. Современная 

модель миграционной политики в ведущих зарубежных странах все чаще 

представляет собой глубоко проработанную систему определенного отбора 

трудовых мигрантов, в соответствии с необходимым для текущих потребностей 

экономики уровнем компетенций и навыков и, напротив, ограничения притока 

мигрантов, не отвечающих требуемым параметрам. Во многом социально-

экономическая эффективность миграционных процессов обусловлена четкостью 

миграционной политики и эффективностью программ по интеграции и 

адаптации мигрантов в принимающее общество. 

В данном контексте одним из наиболее любопытных и в тоже время 

противоречивых регионов для исследования феномена миграции населения с 
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точки зрения её причин и последствий является Ближний Восток, так как с одной 

стороны благодаря высокому уровню социально-экономического развития ряд 

стран данного региона характеризуется очень высоким уровнем миграционной 

привлекательности, а с другой в связи с прокатившейся волной арабских 

революций множество стран региона стали постоянными донорами 

человеческих ресурсов. К сожалению, в этом отношении особенно 

примечательна Сирийская Арабская Республика (далее – Сирия) из которой в 

период гражданской войны только с 2011 по 2019 гг. эмигрировало более 10 млн. 

человек. В тоже время такие страны как Объединенные Арабские Эмираты, 

Саудовская Аравия, Ливан и Оман остаются основными в мире странами-

лидерами приёма мигрантов. Нельзя не отметить и растущее влияние арабских 

диаспор на социально-экономическое и политическое развитие многих стран 

Европы, во многом обусловленное высоким демографическим и миграционным 

потенциалом арабских государств. Суммарно указанные факторы определяют 

Ближний Восток в роли одного из ключевых регионов в международных 

миграционных процессах на сегодняшний день.  

В России термин "диаспора" долгое время не был популярен и не вызывал 

исследовательского интереса. После краха СССР активизировались 

миграционные потоки из Закавказья и Азии, был ускорен процесс создания 

русской диаспоры, которая на сегодняшний день считается одной из 

многочисленных и в мировом масштабе занимает 3 место, после китайской и 

армянской.  

Долгое время диаспоры не привлекали внимание общественности. На них 

обратили внимание и заговорили только в конце ХХ века, когда диаспоры стали 

приобретать транснациональный характер. Данная тематика не развивалась 

стремительно, а всего лишь пару раз появилась в ключевых словах диссертаций. 

Только в начале ХХI века эта проблема перестала носить академический 

характер и стала появляться в СМИ.  

В связи с тем, что термин Ближний Восток включает в себя более 20 стран, 

имеющих как крайне поляризованный уровень социально-экономического 

развития, так и неоднородный этно-конфессиональный состав населения, в 

диссертационном исследовании было принято решение использовать понятие - 



5 
 

 
 

арабский Ближний Восток (далее – Ближний Восток), включающий такие страны 

как Бахрейн, Египет, Йемен, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, 

Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Палестину, Саудовскую Аравию и 

Сирию. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и 

практические аспекты влияния миграции и диаспор на социально-экономическое 

развитие принимающих стран нашли отражение в исследованиях Воробьевой 

О.Д., Вишневского А.Г., Глущенко Г.И., Денисенко М.Б., Ивахнюк И.В., 

Ионцева В.А., Зайончковской Ж.А., Ионцева В.А., Ивахнюк И.В. Каменского 

А.Н., Колосницыной М.Г., Коровкина А.Г., Красинца Е.С., Локтюхиной Н.В., 

Мкртчяна Н.В., Моисеенко В.М., Мукомеля В.И., Нетеребского О.В., Рязанцева 

С.В., Рыбаковского Л.Л., Топилина А.В., Тюрюкановой Е.В., Флоринской Ю.Ф. 

и др. 

За рубежом научные исследования в области международной трудовой 

миграции и формирование диаспор в контексте социально-экономического 

развития принимающих стран были характерны для исследований Адлера С. 

(Adler S.), Барахаса А. (Barajas А.), Билсборроу Р. (Bilsborrow R.), Боржаса Дж. 

(Borjas G.), Бенинга В. (Beninig W.), Валлерштайна И. (Wallerstein I.), 

Зиммермана К. (Zimmermann К.), Злотник X. (Zlotnik Н.), Коэн Р. (Cohen R.), 

Лейдера Д. (Layder D.), Ли Е. (Lee Е.), Массея Д. (Massey D.), Маккензи Д. 

(McKenzie D.), Миттелхаммера Р. (Mittelhammer R.), Обераи A. (Oberai А.), 

Старка О. (Stark О.), Столкера П. (Stalker Р.), Пиоре М. (Piore М.), Хант Дж. (Hunt 

J.), Хьюго Г. (Hugo G.) и др. 

Несмотря на высокую популярность темы исследования нет четкой оценки 

и понимания глубины проблемы диаспор и их вклада в социально-

экономическое развитие посылающих стран. Как правило каждый специалист 

дает этому явлению свое определение, разгораются дискуссии и споры, но к 

общему знаменателю прийти не могут по сегодняшний день. Часть 

исследователей воспринимает диаспору, как социальное явление, часть, как 

политическое, но при системном изучении диаспоризации часто не достает 

понимания глубины и масштаба происходящего. 
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Цель диссертационного исследования состоит в комплексном 

исследовании роли миграции и диаспор в социально-экономическом развитии 

арабских стран Ближнего Востока. Для решения поставленной цели будут 

решены следующие задачи: 

− исследовать теоретические аспекты вклада миграции и диаспор в 

социально-экономическое развитие; 

− проанализировать теории о вкладе миграции в социально-

экономическое развитие посылающих и принимающих стран; 

− дать оценку социально-экономическому развитию стран Ближнего и 

Среднего Востока в мировой экономической системе; 

− определить демографический и миграционный потенциал стран 

Ближнего Востока; 

− исследовать формы и направления миграции из стран Ближнего 

Востока в 1990-2019 гг. ; 

− проанализировать тенденции и особенности развития крупнейших 

диаспор из стран Ближнего Востока; 

− определить формы взаимодействия диаспор Ближнего Востока с 

родиной; 

− определить вклад денежных переводов трудовых мигрантов в 

социально-экономическое развитие стран Ближнего Востока; 

− исследовать государственную политику привлечения диаспор в 

социально-экономическое развитие стран Ближнего Востока; 

− дать оценку вклада мигрантов и диаспор в социально-экономическое 

развитие стран Ближнего Востока. 

Объектом исследования являются национальные диаспоры и 

миграционные потоки в арабские страны Ближнего Востока. 

Предметом исследования – влияние диаспор и миграции населения на 

социально-экономическое развитие арабских стран Ближнего Востока. 

Область исследования соответствует требованиям следующих 

пунктов паспорта ВАК для специальности 08.00.14 – Мировая экономика: 

п. 3. «Международное разделение труда как движущая сила развития 
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производственных, инвестиционных, кредитно-финансовых, научно-

технических, торговых и других мирохозяйственных связей», п. 7. 

«Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого 

развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального 

экономического развития», и п. 20. «Экономические и социальные проблемы 

международной миграции рабочей силы, специалистов и ученых». 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования является общенаучная методология, предусматривающая 

комплексный подход к анализу глобальных и национальных социально-

экономических процессов, а также применение таких методов, как абстрактно-

логический, анализ, синтез, индукция, дедукция, компаративистика 

(сравнительные исследования) единство логического и исторического подходов, 

принципы формализации и ограничения многообразия. Использовались 

системный и междисциплинарный подходы. 

Информационно-статистическую базу исследования составили 

статистические базы, аналитические записки и доклады международных 

организаций и научных коллективов: Европейской комиссии (European 

Commission), Всемирного банка (World Bank), Организации экономического 

сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD), Института мировой экономики и международных 

отношений (ИМЭМО) РАН; Института экономики (ИЭ) РАН; Российского 

университета дружбы народов (РУДН); Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

комплексном исследовании влияния диаспор и процессов миграции на 

социально-экономическое развитие стран арабского Ближнего Востока, 

выявлении форм и особенностей взаимодействия диаспор с посылающими 

странами, оценке вклада трудовых мигрантов в социально-экономическое 

развитие стран Ближнего Востока, а также в выявлении особенностей 

реализации государственной политики привлечения диаспор в социально-

экономическое развитие стран Ближнего Востока. 
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Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично 

автором, заключаются в следующем: 

1. Систематизированы теоретические аспекты вклада миграции и 

диаспор в социально-экономическое развитие. Установлено, что миграция 

может быть, как фактором, так и индикатором экономического развития 

общества так как в большинстве случаев миграционные перемещения населения 

совершаются именно в связи с желанием индивида найти более 

высокооплачиваемую работу и улучшить свое социально-экономическое 

положение. Подобная закономерность способна приводить и к позитивным и к 

негативным последствиям для принимающих или отдающих стран, что во 

многом определяется структурой и характеристиками миграционных потоков, 

включая такие показатели трудовых мигрантов как уровень образования и 

квалификацию, профессию, знание иностранных языков, возраст, пол, семейное 

положение, объем привлекаемых инвестиций и т.д. 

2. Раскрыты формы и направления миграции из стран Ближнего 

Востока в 1990-2019 гг. Проведенное в диссертации исследование показало, что 

к важнейшим каналам эмиграции в контексте формирования международных 

диаспор и взаимодействию с посылающими странами арабских стран Ближнего 

Востока относятся: трудовая эмиграция; коммерческая (бизнес) эмиграция; 

вынужденная эмиграция; интеллектуальная эмиграция (включая выезд как 

ученых и высококвалифицированных специалистов, так и эмиграцию молодежи 

с целью получения более престижного образования); семейная и родственная 

миграция. 

3. Выявлены тенденции и особенности развития крупнейших диаспор 

из стран Ближнего Востока. Определены основные дефиниции и значение 

термина «диаспора». Значение и понимание диаспоры в современной науке 

постоянно расширялось и эволюционировало. Однако, по-настоящему 

пристальное внимание к проблемам диаспор и их роли в мировой экономике 

стало формироваться сравнительно недавно. Диаспору можно рассматривать как 

определенную группу мигрантов и их потомков с общей культурной 

самобытностью и устойчивой самоидентификацией (активной или пассивной) со 

страной или культурой происхождения. Тем не менее, диаспора как правило 
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неоднородна и очень сложна для изучения, особенно в современных условиях, 

когда диаспоры могут оказывать влияние на политику принимающих стран и 

оставаться глубоко связанными с внешнеполитическим и экономическим курсом 

страны происхождения. 

4. Установлены формы взаимодействия диаспор со страной 

происхождения: осуществление денежных переводов; инвестирование в страны 

своего происхождения; продвижение инвестиционного, торгового и 

коммерческого потенциала стран своего происхождения; покупка 

государственных облигаций, выпушенных в стране-происхождения; содействие 

формированию человеческого капитала и распространению технологий 

используя свои собственные человеческие ресурсы и интеллектуальный 

потенциал диаспоры; развитие образовательных и научных сетей. 

Показано, что основной формой взаимодействия арабских диаспор с 

родиной остается экономическое сотрудничество. 

5. Дана оценка вкладу денежных переводов трудовых мигрантов в 

социально-экономическое развитие стран Ближнего Востока. Доказано, что для 

большинства стран Ближнего Востока одним из главных источников 

формирования валютных резервов являются денежные переводы трудовых 

мигрантов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности внедрения результатов исследования в направления работы 

российских и зарубежный государственных институтов, регулирующих 

миграционные процессы и курирующие взаимоотношения с заграничной 

диаспорой.  

Полученные в ходе проведения диссертационного исследования 

результаты могут быть использованы для разработки ряда дисциплин как 

«Мировая экономика», «Международная миграция», «Мировой рынок труда», 

«Международные экономические отношения» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертации, прошли 

апробацию на секциях трех конференций, в том числе на IX международном 

научно-практическом форуме «Миграционные мосты в Евразии: модели 
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эффективного управления миграцией в условиях развития евразийского 

интеграционного проекта» (2017 г.), XX научной конференции молодых ученых 

экономического факультета РУДН (2018 г.), Х международном экономическом 

форуме «Миграционные мосты в Евразии: вклад миграции в социально-

экономическое развитие стран» (2018 г.). 

Публикации. Всего по теме диссертации автором опубликовано 5 работ 

общим объемом 2,3 п.л. авторского текста, в том числе 4 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК и журналах, входящих в международную базу Web of 

Sciences общим объемом 2,1 п.л. авторского текста, в том числе: 

1. Aydrus I., Ryazantsev S., Bogdanov I., Asmyatullin R., Homsi M. The Role 

of Labor Resources in the Development of the Bahrain Economy// Revista Amazonia 

Investiga. Vol. 8. № 19. March-April 2019. Pp. 95-106. 

[https://www.udla.edu.co/revistas/index.php/Amazonia-

investiga/article/view/1321/pdf]. 

2. Рязанцев С.В., Безвербный В.А., Химси М. Страны арабского Ближнего 

Востока в мировой экономике: социально-демографические и экономические 

аспекты // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. — 2019. — № 1-2. 

— С. 5-16. 

3. Хомси М. Формы и направления миграции из стран Ближнего Востока в 

1990-2017 гг.// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

Экономика. Том 26. № 3. 2018. С. 479-519. 

4. Рязанцев С.В., Безвербный В.А., Химси М. Влияние диаспор и трудовой 

миграции на социально-экономическое развитие стран Ближнего Востока // 

Сегодня и завтра российской экономики. - 2018.  - № 91-92. - С. 5-20. 

5. Химси М. Современные тенденции международной миграции и ее 

влияние на социально-экономическое развитие стран// Научное обозрение. 

Серия 1. Экономика и право. № 4-5. 2017. С. 25-31. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих девять параграфов, заключения и библиографию. Основной 

текст диссертации изложен на 148 страницах.  

Библиографический список включает в себя 123 наименования на русском 

и иностранных языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВКЛАДА МИГРАЦИИ И 

ДИАСПОР В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1. Теории о вкладе миграции в развитие 

1.2. Диаспоры и развитие: теоретический аспект 

1.3. Страны Ближнего и Среднего Востока в мировой экономической системе 

ГЛАВА 2. МИГРАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИАСПОР ИЗ СТРАН 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

2.1. Население и миграционный потенциал стран Ближнего Востока 

2.2. Формы и направления миграции из стран Ближнего Востока 

в 1990-2017 гг. 

2.3. Крупнейшие диаспоры из стран Ближнего Востока: численность, расселение 

и экономическая деятельность  

ГЛАВА 3. ВКЛАД МИГРАНТОВ И ДИАСПОР В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

3.1.    Формы взаимодействия диаспор с родиной 

3.2. Вклад денежных переводов трудовых мигрантов в социально-экономическое 

развитие стран Ближнего Востока 

3.3. Государственная политика привлечения диаспор в социально-

экономическое развитие стран Ближнего Востока 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

          

 По результатам диссертационного исследования на защиту выносятся 

следующие выводы и рекомендации автора: 

1. Миграция может быть, как фактором, так и индикатором 

экономического развития общества - так как в большинстве случаев 

миграционные перемещения населения совершаются именно в связи с желанием 

индивида найти более высокооплачиваемую работу и улучшить свое социально-

экономическое положение. Подобная закономерность способна приводить и к 
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позитивным и к негативным последствиям для принимающих или отдающих 

стран, что во многом определяется структурой и характеристиками 

миграционных потоков, включая такие показатели трудовых мигрантов как 

уровень образования и квалификацию, профессию, знание иностранных языков, 

возраст, пол, семейное положение, объем привлекаемых инвестиций и т.д. 

К основным социально-экономическим последствиям международной 

миграции необходимо относить1: 

• уменьшение глубины и тяжести бедности, а также стимулирование 

экономической активности за счет международных денежных переводов; 

• увеличение внутренних сбережений и масштабов перераспределения 

финансов благодаря переводам мигрантов;   

• рост значения диаспор как связующего звена между отправляющими 

и принимающими сообществами; 

• вклад в формирование человеческого капитала, в том числе за счет 

последующего инвестирования денежных переводов в системы образования и 

здравоохранения;  

• повышение экономических и политических издержек вследствие 

роста высококвалифицированной эмиграции или «утечки мозгов» особенно в 

малых странах; 

• рост интеграционного вызова из-за массового притока мигрантов в 

развитые страны; 

• изменение гендерных ролей и ценностей в домохозяйствах в 

контексте миграции. 

По оценкам другого выдающегося отечественного специалиста в области 

демографии и миграции населения С.В. Рязанцева к позитивным социально-

экономическим последствиям трудовой миграции как для стран въезда, так и для 

стран выезда в идеальных условиях можно считать2: 

                                                           
1 Impact of Migration on Economic and Social Development: Review of Evidence and Emerging 

Issues. Dilip Ratha, Sanket Mohapatra and Elina Scheja, 2011. 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-5558 
2 С.В. Рязанцев. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, 

регулирование. М., Формула права, 2007, С. 448. 
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Для стран выезда трудовых мигрантов 

• сокращение дефицита платежного баланса за счет поступления 

денежных переводов от мигрантов из-за рубежа; 

• увеличение возможностей внедрения трудосберегающих технологий 

без негативных последствий для рынка труда; 

• стимулирование роста в некоторых отраслях отечественной 

промышленности; 

• увеличение поступления в бюджет за посреднические услуги в 

трудоустройстве за рубеж; 

• повышение квалификации или приобретение работником новой 

профессии; 

• сокращение бедности и разрыва в доходах населения; 

• снижение напряженности на внутреннем рынке труда. 

Для стран въезда трудовых мигрантов 

• облегчение возможностей региональных сдвигов в экономике за счет 

возможностей расселения мигрантов в нужных регионах; 

• снижение стоимости рабочей силы и общие издержки с этим 

связанные; 

• торможение роста цен, благодаря склонности иностранных 

работников к сбережениям; 

• увеличение сбора налогов от заработной платы мигрантов и 

поступления в социальные фонды; 

• увеличение платежей за пользование мигрантами жильем и 

коммунальными услугами; 

• занятость мигрантов в «непрестижных» сферах экономики 

содействует вертикальной мобильности местных работников; 

• занятость мигрантов в домашнем хозяйстве содействует занятости 

женщин; 

• повышение качества рабочей силы путем отбора молодых и 

квалифицированных работников; 

• повышение занятости в малом бизнесе и предпринимательстве. 
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2. Специфика современной демографической ситуации на планете 

привела к тому, что единственным источником восполнения численности 

трудовых ресурсов и привлечения высококвалифицированных 

специалистов для подавляющего большинства развитых стран является 

международная миграция населения, способная стать весомым фактором 

устойчивого экономического развития. В тоже время, случаи массового притока 

малообразованных и социально незащищённых категорий мигрантов в страны 

Европы показали наличие очевидных отрицательных последствий для развития 

и функционирования экономических и социальных систем, что в конечном итоге 

оборачивается тяжким бременем для всего общества. Для стран же Юга, в ряде 

случаев, имеющих высокий уровень безработицы и излишек трудоспособного 

населения, «миграционное донорство» способно стать действенным источником 

решения социальных проблем и снизить внутреннюю нагрузку на 

экономическую инфраструктуру и рынок труда. Более того, денежные переводы 

трудовых мигрантов могут стать эффективным источником привлечения 

финансовых ресурсов для стран-доноров рабочей силы. Все это делает миграцию 

мощным фактором для социально-экономического развития, так и социальным 

феноменом, имеющим очень неоднозначные последствия, требующим 

детального научного изучения.  

3. Определены дефиниции и значение диаспоры.  Значение и 

понимание диаспоры в современной науке постоянно расширялось и 

эволюционировало. Однако, по-настоящему пристальное внимание к проблемам 

диаспор и их роли в мировой экономике стало формироваться сравнительно 

недавно. Диаспору можно рассматривать как определенную группу мигрантов и 

их потомков с общей культурной самобытностью и устойчивой 

самоидентификацией (активной или пассивной) со страной или культурой 

происхождения. Тем не менее, диаспора как правило неоднородна и очень 

сложна для изучения, особенно в современных условиях, когда диаспоры могут 

оказывать влияние на политику принимающих стран и оставаться глубоко 

связанными с внешнеполитическим и экономическим курсом страны 

происхождения. 
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Высоко и влияние этнических диаспор на экономическое развитие 

«посылающих» и «принимающих» стран. Помимо денежных переводов, 

имеющих очень высокую актуальность в мировой экономике, необходимо 

отметить такие инструменты влияния как прямые иностранные инвестиции, 

импорт и экспорт этнических товаров, трансграничное перемещение движимого 

капитала (наличные деньги, золото и ювелирные изделия, домашняя утварь и 

т.д.), создание «этнических ниш» в экономике принимающих стран, развитие 

«этнического образования», мобилизация диаспоры с целью финансовой 

помощи родине и др. В то же время можно сказать и о высокой международной 

роли диаспор, реализуемых через такие каналы как институт двойного 

гражданства, создание национальных движений, голосование в стране 

пребывания за политические изменения на родине, лоббирование интересов 

диаспоры в местных и федеральных органах власти, влияние на формирование 

миграционной политики, включая процессы возвратной миграции, а также 

расширение культурного влияния за рубежом. 

Таким образом диаспору можно определить, как мигрантов, постоянно 

проживающих за пределами страны своего происхождения, сохраняющих 

устойчивую связь со своей родиной. 

4. Выявлены основные каналы эмиграции и формирования 

диаспор арабских стран Ближнего Востока: 

Проведенное в диссертации исследование показало, что к важнейшим 

каналам эмиграции в контексте формирования международных диаспор и 

взаимодействию с посылающими странами арабских стран Ближнего Востока 

относятся (рис.1): 

▪ трудовая эмиграция; 

▪ коммерческая (бизнес) эмиграция; 

▪ вынужденная эмиграция; 

▪ интеллектуальная эмиграция (включая выезд как ученых и 

высококвалифицированных специалистов, так и эмиграцию молодежи с целью 

получения более престижного образования); 

▪ семейная и родственная миграция. 
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Рисунок 1. Основные каналы формирования международных диаспор 

арабских стран Ближнего Востока 

Источник: составлено автором 

 

5. Дана оценка экономическому потенциалу и роли стран 

Ближнего Востока в мировой экономике: 

Проведенный анализ ВВП в каждом секторе хозяйственной деятельности 

позволяет определить четыре группы стран: 

1. Государства Персидского залива (кроме Ирака) образуют группу с 

явным превалированием в их хозяйственной деятельности первичного сектора, 

отображающего преимущественно добывающую промышленность более 70%. А 

доля сельского хозяйства здесь находится в рамках 1-3%. Таким государствам, 

опирающимся прежде всего на экспорт нефти, эта структура разрешает иметь 

высокие показатели ВНП на душу населения. 

2. Во вторую группу отнесены страны с высокой долей в структуре 

экономики обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства (от 16 до 

46%). Сельское хозяйство у них проблемное, из-за засушливого климата и 

архаичных аграрных отношений, остается малопродуктивным и отсталым. 

Основные отрасли в обрабатывающей промышленности лишены современных 

технологий, а опираются на кустарные предприятия, что обуславливает низкий 

показатель ВНП на душу населения. Ирак и Йемен-являются яркими 

представителями стран этой группы. 

Трудовая 
эмиграция

Коммерческая 
(бизнес) 

эмиграция

Вынужденная 
эмиграция

Интеллектуа
льная 

эмиграция

Семейная и 
родстенная 
эмиграция
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3. Третью группу составляют страны в структуре народного хозяйства 

которых доминирует третичный сектор (это более 65%). Здесь отрасли 

обрабатывающей промышленности занимают вторую позицию. Эту группу 

комплектуют Ливан и Иордания, эффективность экономики которых не отвечает 

их потенциалу по причинам неэкономического характера (межрегиональные 

конфликты, войны и пр.). 

4. Эта группа объединяет эффективные в условиях Западной Азии 

экономики тех стран, в структуре народного хозяйства которых превалируют 

промышленность и сфера услуг, почти в равных пропорциях: Иран, Кувейт, 

ОАЭ. Они демонстрируют самый высокий объем ВНП на душу населения.  

Очевидны значительные различия государств региона как по уровню 

развития, так и по экономическому потенциалу отображающие по факту объем 

внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения.  Величина ВВП 

государств региона оценивается примерно в 1.4 трлн. долларов, то есть на 

человека выходит около 6000 тыс. дол в год.  Самые высокие показатели ВВП на 

душу населения наблюдаются среди Катара (80900 $), Кувейта (39300 $) и ОАЭ 

(37300 $), а самые низкие значения по теме у Иордании (1100 $) и Афганистана 

(1000 $, не входящий в группу арабских стран).  

Поистине, экономика государств региона содержит как 

быстроразвивающиеся страны с большими значениями показателей 

экономического развития это: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские 

Эмираты, так и бедные слаборазвитые страны в том числе Ирак, Йемен и пр. По 

итогам 2007г. государства Ближнего и Среднего Востока не опускались ниже 

отметки положительных темпов роста. Разбор этого показателя оценки степени 

социально-экономического развития, как величины доходов на душу населения, 

предполагает наличие трех групп государств региона: 

- к первой группе принадлежат государства с доходом на душу населения 

менее 2000 долларов в год, это наименее развитые страны – Йемен и Афганистан 

(не входящий в группу арабских стран).                                                                                                                                        

- государства со средним уровнем развития экономики, с доходом на душу 

населения в пределах от 2000 долл. до 10000 дол. в год, к ним относятся: Иран, 

Египет, Иордания, Сирия, Саудовская Аравия, Ирак, Ливия, Оман. 
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-государства с наиболее развитой экономикой, здесь доход на душу 

населения превышает 10000 долларов в год – ОАЭ, Кувейт, Катар. 

На протяжении десятилетия среднегодовые темпы роста экономики стран 

Ближнего и Среднего Востока были в пределах 3-4%, но демографические 

тенденции отразились на темпах роста ВНП до отрицательного итога.  

6. Дана оценка демографическому и миграционному потенциалу 

стран арабского Ближнего Востока. Общая численность населения Ближнего 

Востока к 2018 году составила 206,8 млн. человек. При этом лидерами по 

народонаселению являются Египет (79,02 млн. человек), Ирак (31,5 млн. 

человек) и Йемен (24,6 млн. человек). Закрывает данный список Бахрейн с 807 

тысячами человек. В 2009-2017 годах наибольший темп роста населения 

наблюдался в Катаре. За данный период его население выросло в два раза 

(среднегодовой рост в 9,3%) и опередило численность в Бахрейне. При этом 

важным является тот факт, что среднегодовые темпы роста населения в целом по 

странам арабского Ближнего Востока гораздо ниже – до 3,4% в год. Подобный 

результат был достигнут посредствам низких показателей одних из самых 

многонаселенных стран региона: данный показатель для Ирака, Саудовской 

Аравии и Сирии составил 2,7%, а для Йемена - 3,5%.  

7. Выявлены формы и направления миграции из стран Ближнего 

Востока в 1990-2017 гг. 

Стоит отметить, что, рассматривая основные принимающие страны для 

ближневосточных мигрантов, необходимо учитывать галопирующий скачек 

миграции в страны Европы, начавшийся в 2015 году. За всю историю миграции 

народов Ближнего Востока не было настолько обильных потоков вынужденных 

переселенцев, стремящихся любой ценой добраться до европейских стран - по 

состоянию на сентябрь 2015 года через Средиземное море до Европы добралось 

почти 350 тыс. человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

составило прирост в 60%. 

Так по данным исследования центра Pew, число ближневосточных 

мигрантов возросло более чем на 120% (1990-2017 год). Для сравнения, за тот же 
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период континентальная Африка продемонстрировала рост в 102%, Карибы - 

79%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 27%.3 

Основной причиной подобного роста числа мигрантов явилась политика 

стран Запада на в отношении Ливии и Сирии – текущая ситуация представляется 

прямым следствием поддержки вооруженных конфликтов на территории этих 

странах. Как итог, в 2017 году количество беженцев в странах Европы достигло 

отметки в более чем 10 млн. человек, с которым европейские державы не 

неспособны справиться. 

Ключевыми принимающими странами являются: Германия, Венгрия, 

Австрия, Италия, Франция, Швеция, Великобритания, США и Турция. 

Причинами (мотивами) миграции граждан из стран Ближнего Востока 

выступают: 

• множественные внутренние и внешние военные конфликты; 

• кардинальные несоответствия между ожиданиями народа и 

решениями властей по вопросам социальной и экономической политики региона. 

Специфично то, что в условиях вооружённых конфликтов и финансовых 

кризисов на Ближнем Востоке, страны региона единовременно могут выступать 

в качестве: 

• стран-доноров; 

• стран транзитной миграции; 

• принимающих стран. 

Эта специфика обосновывается запутанностью текущей ситуации и 

проблемами в определении первопричин трансформации миграции региона. Так 

за 1990-2017 год существенно модифицировался качественный состав 

экономических мигрантов.  

• в 1990 году почти 80% (3 млн. человек) экономических мигрантов 

региона составляли люди, привлеченные рабочими местами и высокой оплатой 

труда – основными регионами для миграции являлись Саудовская Аравия и 

Объединённые Арабские Эмираты;  

                                                           
3  
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• в свою очередь, в 2017 году число экономических мигрантов 

возросло до 47 миллионов, а доля тех, кто ищет работу и новые финансовые 

возможности, сократилась до 52% - миграционный баланс существенно 

сместился в пользу внешней долгосрочной миграции.  

Стоит отметить, что на 2017 год экономические мигранты составляют 

доминирующее большинство национального населения таких стран как: ОАЭ 

(88%), Катар (75%) и Кувейт (74%). В свою очередь беженцы преобладают в 

населении Иордании (41%), Сирии (40%) и Ливана (34%).4 

При этом стоит отметить, что, по экспертной оценке, уровень 

экономических мигрантов на Ближнем Востоке, начнет сокращаться. 

Предпосылками к реализации данной тенденции выступают:  

• сокращение роста числа рабочих мест;  

• экономические трудности региона в связи с ценами на нефть;  

• высокая коррумпированность власти; 

• обширный сектор теневой экономики; 

• рост уровня безработицы и как следствие сокращение денежной 

массы, пересылаемой мигрантами;  

• рост числа населения за чертой бедности. 

Что касается показателя числа беженцев, то, по экспертному мнению, 

данный показатель будет и дальше расти в ближайшие годы. Начиная с 2011 года 

главным мотивом выезда из страны стали военные действия в Сирии, Ираке и 

Йемене - число беженцев, покидающих свои дома, чтобы спасти жизнь - свою и 

своей семьи, выросло в более чем 4 раза. 

Стоит отметить, что существенное место в возникновении конфликтов 

сыграли демографические особенности и сложная этно-конфессиональная 

структура населения Сирии и Ирака. Так с середины 20 в. в арабских странах 

Азии произошли значительные трансформации структуры населения - 

количество населения региона выросло с 31,1 млн. человек (1990 год) до 153,1 

млн. человек (2015 год). Основной предпосылкой данного роста явился процесс 

демографического перехода, который был вызван существенным снижением 

                                                           
4  
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уровня смертности населения - за период с 1990 по 2015 год смертность 

снизилась более чем в 5 раза (до 4,9%). 

8. Выявлены тенденции и особенности формирования крупнейших 

диаспор из стран Ближнего Востока. 

На сегодняшний день арабы-эмигранты причисляются к наиболее 

распространенному народу в мире. Основными ориентирами для эмиграции 

являются: страны Западной Европы, США, страны Южной Америки, Япония и 

Южная Корея. Общее число арабов-эмигрантов в данных странах составляет 

более 47 млн. человек. 

Крупнейшая арабская диаспора на сегодняшний день проживает в 

Бразилии. В соответствии с данным издания «Saudi Aramco World», девять 

миллионов бразильцев имеют арабское происхождение, 7 миллионов из которых 

потомки уроженцев Ливана, что практически вдвое более чем население самого 

Ливана. Большая часть арабской диаспоры в Бразилии происходит из Ливана, 

Палестины и Сирии, поскольку миграция началась во времена Османской 

империи и после Первой мировой войны. 

В Австралии существует арабская община, которая насчитывает около 400 

тысяч человек, в первую очередь ливанцев, а арабский язык является 

четвертым по уровню распространения языком в государстве. Так же Северная 

и Южная Америка уже издавна стали местом для арабских иммиграций. В 

некоторых странах Нового Света арабская диаспора сформировалась еще с 

начала девятнадцатого века.  

В числе прочих крупных арабских общин в Латинской Америке особенно 

выделяются диаспоры в Мексике (1,1 млн), Аргентине (3,3 млн), Чили (1 млн), 

Колумбии (800 тысяч), Доминиканской Республике, Гаити, Эквадоре и 

Венесуэле (1,6 млн). В некоторых латиноамериканских странах арабская 

диаспора контролирует фактически весь текстильный бизнес, а политики 

ближневосточного происхождения занимают видные государственные посты: 

так, ливанское происхождение имеет бывший заместитель президента Бразилии 

Мишель Темер и бывший президент Аргентины Карлос Менем. Арабские 

иммигранты в Аргентине в основном из Ливана и Сирии, за которыми следуют 

Египет, Палестина и Марокко. По всей Латинской Америке проживает около 3,5 
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миллионов арабских аргентинцев ливанского или сирийского происхождения и 

от 10 до 25 миллионов арабов. 

Арабская диаспора в США оценивается в 3,7 миллиона и происходит в 

основном из Ирака, Ливана, Сирии, Египта, Иордании, Марокко и Палестины. 

Стоит отметить, что в целом, основная часть арабов-иммигрантов в Новый Свет 

– это христиане самых различных конфессий (шестьдесят четыре процента, 1965 

г. – девяносто процентов)- римские католики, православные, египетские копты, 

несториане, иракские халдеи, ливанские марониты. В текущее время количество 

арабов-христиан на Ближнем Востоке повсеместно сокращается за счет их 

эмиграции. 

Во Франции сегодня сформирована вторая по численности арабская 

диаспора в мире. Несмотря на то, что запрещено и противозаконно собирать 

статистику о «расовом или этническом происхождении» во Франции, по 

оценкам, в стране проживает шесть миллионов арабов. Исследование, 

проведенное Institut Montaigne в 2004 году, смогло дать приблизительное число. 

Согласно исследованию, 5,5 миллиона, или девять процентов, из Северной 

Африки (страны Магриба) и полмиллиона из стран Ближнего Востока и Турции. 

9. Определены формы взаимодействия диаспор со страной 

происхождением: 

В диссертационной работе были выявлены следующие формы 

взаимодействия арабских диаспор со странами происхождения (Рис.2): 
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Рис. 2. Формы взаимодействия арабских диаспор со странами 

происхождения 

Источник: составлено автором 

 

➢ осуществление денежных переводов; 

➢ инвестирование в страны своего происхождения; 

➢ продвижение инвестиционного, торгового и коммерческого 

потенциала стран своего происхождения; 

➢ покупка государственных облигаций, выпушенных в стране-

происхождения; 

➢ содействие формированию человеческого капитала и 

распространению технологий используя свои собственные человеческие 

ресурсы и интеллектуальный потенциал диаспоры; 

➢ развитие образовательных и научных сетей. 

Показано, что основной формой взаимодействия арабских диаспор с 

родиной остается экономическое сотрудничество. 

Потомки арабов занимают высокие посты в министерствах, ведомствах и 

Конгрессе стран Латинской Америки, создавая особую экономическую и 

политическую связь мигрантов с арабскими странами, поддерживают 

сотрудничество с ними и влияют на их экономическую политику. В Латинской 

Америке насчитываются десятки арабско-американских политических и 

экономических союзов. 
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Понимая с высоты прожитых лет проблемы арабского мира, многие 

переселенцы и их влиятельные потомки, проживающие на американской земле, 

ведут активную деятельность по поддержке арабских стран Ближнего Востока. 

Многие арабские страны имеют колониальное наследие, пострадали в эпоху 

обретения независимости и долгих лет войны. Поэтому их проблемами 

являются: повышение экономического состояние, борьба с нищетой и голодом, 

безработицей, они нуждаются в материальной и культурной поддержке. 

Отсутствие должного образования и инфраструктуры во многих странах 

Ближнего Востока не останавливает миграционный поток беженцев и 

переселенцев, которые стремятся по стопам своих лидеров и патриотов обрести 

стабильность и возможности достойной жизни в развитых странах Америки и 

Европы.    

Большая арабская зона свободной торговли возникла в 2005 г. на 

территории Латинской Америки, благодаря усилию и договоренности членов 

Лиги 17 арабских стран, которое было подписано в 1997 г. В частности, 

политические лидеры Марокко, Туниса, Египта, Иордании и другие 

представители средиземноморских государств-членов подписали в 2004 г. 

соглашение, которое позволило объединить усилия арабских стран, создав 

особые условия для взаимного экономического сотрудничества этих стран . 

Таким образом, Лига арабских стран выполнила главный стратегический 

шаг в борьбе за экономическую стабильность этих стран. В частности, Лига 

арабских государств к 2020 г. имеет целью создание объединенного арабского 

рынка. Подписание международного соглашения открыло путь для 

межрегионального сотрудничества стран Азии и Латинской Америки. Главными 

направлениями сотрудничества стратегически определены ведущие секторы 

экономики: топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, 

промышленность, информационные технологии, а также экологическая сфера. 

Соглашение предусматривает восстановление инфраструктуры арабских стран, 

реализацию программ по повышению рентабельности производств, развитию 

инноваций и новых источников энергии, рациональному использованию 

природных ресурсов, развитию энергосберегающих технологий.    
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Благодаря поддержке и роли арабской диаспоры в странах Латинской 

Америки, Европы и Азии арабские страны находят активную экономическую и 

политическую поддержку лидеров этих стран и влиятельных бизнесменов. В 

частности, американцы заинтересованы развивать туристический бизнес в 

арабских странах, который отличается особой экзотикой и интересной 

культурой. 

Инвестирование в экономику многих арабских стран производится при 

активном участии бизнес-элиты, выросшей на волне миграции в странах 

Латинской Америки. Несмотря на долгий период адаптации к новым традициям, 

языку и культуре, переселенцы с Ближнего Востока смогли перенести все тяготы 

миграции и укрепить свое влияние в странах Латинской Америки. Достигнув 

экономического процветания, бизнес элиты арабского происхождения оказали 

огромное влияние на экономическое, политическое и культурное развитие своей 

родины, позволив ей наладить международный контакт взаимопомощи и 

поддержи. Таким образом, арабские страны Ближнего Востока способны 

возродить собственную национальную экономику при активной поддержке 

своих соотечественников, добившихся огромного политического и 

экономического влияния за рубежом. 

10.  Дана оценка вкладу трудовых мигрантов в социально-

экономическое развитие стран Ближнего Востока 

Судя по динамике денежных переводов, произведенных мигрантами в 

страны Ближнего Востока, за период 2010 – 2016 годов Восточная Азия является 

абсолютным лидером, так как в 2015 году она получила более 125 млрд. долл., а 

в 2016 году поступления от мигрантов составили более 122 млрд. долл.  Страны 

Ближнего Востока и Северной Африки за 2017 -2016 годы получили инвестиции 

в экономику на сумму более 141 млрд. долл., при этом процентный прирост 

поступлений всего за 1 год составил более 6 %.   В целом, развивающиеся страны 

поправили свои бюджеты за счет денежных переводов трудовых мигрантов в 

период за 2016 год на сумму более, чем на 420 млрд. долл. США. 

В целом, направление рабочей силы, движущееся от развитых стран 

Европы и Америки в развивающиеся страны Ближнего Востока, образуют 
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главные источники формирования валютных резервов стран репатриантов и 

способствуют удержанию этих экономик на плаву.   

Системная политика многих стран Ближнего Востока характерна четким 

инвестиционным направлением, которая имеет свои специфические условия для 

инвесторов – представителей диаспоры. В частности, внешняя политика 

Иордании нацелена на привлечение зарубежных инвесторов и капиталов 

диаспоры на льготных условиях. При этом иорданцы в качестве обязательных 

условий инвестирования ставят свои условия о привлечении на строительные, 

сельскохозяйственные и промышленные объекты рабочих из местного 

населения, при этом сырьевые источники должны приобретаться на территории 

Иордании, а инвесткомпании в зависимости от направления деятельности 

должны обладать уставным капиталом не менее 10000 – 75000 иорданских 

динаров.   

Сирия также активно сотрудничает с инвесторами сирийского и арабского 

происхождения, которые обосновали свои капиталы за рубежом и активно 

подключаются ко всем инвестпроектам страны, получая взамен комплекс льгот 

и поощрений для бизнеса в Сирии. Инвестиционными областями являются 

многие отрасли: строительная, сельскохозяйственная, торговая, 

производственная и транспортная. Социальная сфера также поддерживается 

благотворительными фондами западных инвесторов из числа диаспор 

сирийского происхождения. В свою очередь, директивные методы управления в 

стране, опирающиеся на плановое развитие экономики и большая доля объектов 

государственной собственности, препятствуют развитию свободных рыночных 

отношений, необходимых для привлечения иных европейских инвесторов. 

Правительство Ливана всецело заинтересовано в активной финансовой 

помощи диаспоры за рубежом и поддерживает с ними деловые взаимосвязи, в 

частности, глава МИДа Ливана носит специфическое название – МИД по делам 

диаспоры.  

Ливанская диаспора в Африке долгие годы имела тесную взаимосвязь с 

президентом Ливана М. Сулейман, который даже после окончания 

президентского срока активно продолжил продвигать ливанские интересы в 
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странах Африки, способствуя введению в активную политическую жизнь этих 

стран членов ливанской диаспоры. 

Ливанская диаспора в Бразилии также оказывала немалые финансовые 

вливания на родину при активном содействии МИДа Ливана. При этом 

ливанская диаспора, проживающая в странах Латинской Америки и Европы, 

менее активна по сравнению с диаспорой, проживающей в Африке и арабских 

странах. Причиной тому являлись недемократический режим правления 

бывшего лидера Ливана и кланово-олигархическая экономика страны. Поэтому 

во многом потенциальные инвестиционные возможности Ливана не были 

нераскрыты на необходимом уровне, несмотря на активную помощь диаспоры.   

Сегодня многие Страны Ближнего Востока стремятся избавиться от старых 

ненужных связей и обрести новый вектор сотрудничества с диаспорой, 

заинтересованной в развитии своих государств, однако, конечный результат 

зависит от стремлений гражданского общества и достаточной финансовой 

поддержки активистов диаспор, стремящихся к изменениям внешней и 

внутренней политики государств Ближнего Востока. 
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Марам Химси (Сирийская Арабская Республика) 

В диссертационной работе исследовано влияние диаспор и процессов 

миграции на социально-экономическое развитие стран арабского Ближнего 

Востока, выявлены формы и особенности взаимодействия диаспор с 

посылающими странами, дана оценка вклада денежных переводов трудовых 

мигрантов в социально-экономическое развитие стран Ближнего Востока, а 

также рассмотрены особенности государственной политики привлечения 

диаспор в социально-экономическое развитие стран Ближнего Востока. 

Исследованы различные формы взаимодействия арабских диаспор, населяющих 

страны Латинской Америки, Азии и Европы, а также рассмотрены основные 

причины миграции арабского населения, период их укрепления и последствия 

взаимодействия арабских диаспор в экономическом и культурном плане для 

развития арабских стран.   

 

Maram Himsi (Syrian Arab Republic) 

         The thesis research explores the influence of diasporas and migration processes 

on the socio-economic development of the countries of the Arab Middle East, identifies 

the forms and features of the interaction of diasporas with sending countries, assesses 

the contribution of labor migrants' remittances to the socio-economic development of 

the Middle East, and also considers the features of the state the policy of attracting 

diasporas in the socio-economic development of the countries of the Middle East. 

Various forms of interaction between the Arab diasporas inhabiting the countries of 

Latin America, Asia and Europe are investigated, and the main reasons for the 

migration of the Arab population, the period of their strengthening and the 

consequences of the interaction of the Arab diasporas in economic and cultural terms 

for the development of Arab countries are considered. 

  


