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АнализируютсяиммиграционныеиинтеграционныестратегииДаниииШвеции,про-
водитсяих сравнение сточки зрения эффективностипринимаемыхмер.Общность
исторического,культурногоисоциально-экономическогоразвитиядвухстранобусло-
вилаи схожестьподходов к решениюпроблем, возникающих в связи с образованием
на их территориях этноконфессиональных анклавов, население которых преимуще-
ственно составляют иммигранты «мусульманского происхождения». Европейские
миграционныекризисыпоследнихлетпривеликужесточениюинтеграционныхрежи-
мовСкандинавскихстран.Ноестьиразличиявправительственныхстратегияхэтих
странвпротиводействиисегрегациииммигрантскихрайонов.Данияпридерживается
жесткойиммиграционнойполитики,восновекоторойлежитподходкультурнойас-
симиляциииммигрантовиз«незападных»стран.Швецияпроводитболеелиберальную
политику,исходяизпринциповмультикультурализма.Анализофициальныхдокументов
икритическийанализполитическихдискурсовпозволилиреконструироватьэволюцию
иммиграционныхиинтеграционныхинициативДаниииШвеции.Авторыотмечают,
чтошведскиевластииспользуютболеерадикальныйдатскийопытрешения«мигра-
ционных»проблем,адаптируяегоподсобственныеполитическиепрограммы.Но,не-
смотрянарезультатыантииммиграционногополитического курсаДании, чтопро-
явилось в сокращениичисласегрегированныхиммигрантскихрайонов,целыйспектр
проблем остается нерешенным, что связано и с иммиграционной политикой ЕС.
Остройостается и проблемаформирования новой гражданской идентичности, ос-
нованнойнаязыковой,религиознойикультурной«однородности»датскогообщества
приегореальнойполикультурности.ВэтомпланеШвецияконструируетсобственную
программупротиводействиясегрегациисучетомпозитивногоинегативногоопыта
датскойиммиграционнойиинтеграционнойполитики.Ещеодинважныйвывод:эти
странысталиуделятьособоевниманиеэтническомуиконфессиональномукритериям
видентификации«параллельныхобществ».
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Введение

Несмотря на принадлежность Дании и Швеции к скандинавской концепции «го-
сударства всеобщего благосостояния»1 и общую проблему сегрегации иммигрант-
ских районов, подходы двух стран к реализации иммиграционной и интеграцион-
ной политики в последние два десятилетия существенно различаются. Позиция 
датского правительства в отношении иммигрантов и беженцев является самой жест-
кой среди европейских стран, тогда как шведский подход в этом плане считается 
наиболее либеральным. Сложившуюся ситуацию можно проиллюстрировать при 
помощи Индекса политики по интеграции мигрантов (MIPEX) за 2020 г. Согласно 
шкале MIPEX, Швеция входит в тройку мировых лидеров по эффективности имми-
грационной политики с показателем в 86 баллов2, тогда как рейтинг Дании в дан-
ной системе считается самым низким среди западноевропейских стран и составляет 
всего 49 баллов3. Если у Швеции все ключевые показатели для определения индекса 
являются «благоприятными» — свыше 80 баллов, кроме параметра «воссоединение 
семьи», составляющего 71 балл, то у Дании ни один из показателей не достигает 
высшего сектора шкалы, оставаясь преимущественно «умеренным» или «неблаго-
приятным» — к примеру, параметр «воссоединение семьи» составляет всего 25 бал-
лов. При этом мигранты из «незападных» стран4 являются наиболее ограниченными 
в своих гражданских правах и наименее защищенными с точки зрения обеспечения 
их безопасности — в данной графе Дания набрала всего 17 из 100 баллов.

Европейский миграционный кризис 2015 г. можно охарактеризовать как «эк-
зогенный шок» [1] для европейских национальных моделей иммиграционного 
контроля, когда перед перспективой размещения на своей территории беспреце-
дентно высокого числа беженцев государства стремились снизить свою «привлека-
тельность» за счет ужесточения условий въезда в страну и снижения социального 
обеспечения. При этом ситуация с численностью иммигрантов в Дании снова ока-
залась противоположной Швеции. Наглядно это демонстрирует разница в заявках 
на предоставление убежища в обеих странах, которая с наибольшей очевидностью 
проявила себя в связи с увеличением миграционных потоков осенью 2015 г. В Шве-
ции было зафиксировано около 163 000 прошений о предоставлении убежища (пре-
имущественно беженцами из Сирии, Афганистана и Ирака), тогда как в Дании их 
число составило всего 20 8255. С началом нового миграционного кризиса 2022 г., 
вызванного вооруженными действиями на Украине, европейские страны приняли 
около 6 млн украинских беженцев. Из них 56 165 чел. приняла Швеция, 41 155 — 

1 Характерная для Скандинавских стран модель социального государства, учитывающая 
исторически сложившуюся для них этническую, лингвистическую, религиозную и культур-
ную «однородность» общества.
2 The Migrant Integration Policy Index. Sweden, 2020, Migrant IntegrationPolicyIndex, URL: 
https://www.mipex.eu/sweden (дата обращения: 10.04.2023).
3 The Migrant Integration Policy Index. Denmark, 2020, MigrantIntegrationPolicyIndex, URL: 
https://www.mipex.eu/denmark (дата обращения: 10.04.2023).
4 Согласно данным Министерства иммиграции и интеграции Дании, в перечень «незапад-
ных» стран включены все государства, кроме стран Евросоюза, Норвегии, Исландии, Андор-
ры, Лихтенштейна, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Великобритании, Ватикана, США, 
Канады, Австралии и Новой Зеландии: International Migration — Denmark, P. 15, 2022, Min-
istry of Immigration and Integration, URL: https://uim.dk/media/11385/international-migration-
denmark-2022.pdf (дата обращения: 10.04.2023). 
5 Asylum in the EU Member States, 2016, Eurostat, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/docu-
ments/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1 
(дата обращения: 10.04.2023).

https://www.mipex.eu/sweden
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Дания1. В результате, согласно данным последних опубликованных подсчетов, 
25,9 % от всего населения Швеции составляют лица, имеющие «иностранное про-
исхождение» (utländsk bakgrund), — те, кто родился за границей или чьи родители 
имеют иностранное происхождение2. В то же время в Дании доля «иммигрантов 
и их потомков»3 от общего населения страны составляет 15,4 %, из которых 9,7 % 
имеют «незападное» происхождение (самые крупные диаспоры происходят из Тур-
ции, Сирии, Украины и Ирака)4. Мусульманский миграционный фон значительной 
части населения Дании и Швеции оказал существенное влияние на формирование 
национальной идентичности их граждан. В то же время эффективной интеграции 
жителей этнических анклавов, представленных преимущественно иммигрантами 
«мусульманского происхождения», препятствуют социально-экономические, рели-
гиозные и ценностно-культурные факторы.

Столь существенная разница в подходах к реализации иммиграционной по-
литики Дании и Швеции, несмотря на культурно-историческую общность и схо-
жесть моделей социально-экономического развития, по мнению профессора уни-
верситета Сёдертёрна Карин Бореви, объясняется различным подходом правящей 
политической элиты к пониманию того, как достигается социальная сплоченность 
[2, р. 364—388]. Датская политическая система, в особенности правоцентристская 
партийная коалиция, придерживается курса, в соответствии с которым националь-
ное единство основывается на социальной «однородности». Шведские власти, на-
против, исходят из положения, что государство обязано обеспечить эффективную 
культурную и социально-экономическую интеграцию представителей различных 
этнических групп в единый социум.

Теоретико-методологическая база исследования

В качестве теоретической основы исследования выступают работы, изучающие 
различные аспекты иммиграционной и интеграционной политики Дании [3; 4] и 
Швеции [5; 6], обзор которых позволяет составить обобщенную картину формирова-
ния политических моделей взаимодействия государства и общества с иммигрантами 
из «незападных стран», проанализировать эволюцию сегрегации этнических анкла-
вов в этих странах. В данном контексте особый интерес представляет анализ роли 
религиозного фактора в формировании общественного отношения к иммигрантам 
«мусульманского происхождения» [7; 8]. Для раскрытия данного аспекта использу-
ются критический дискурс-анализ датского общественно-политического дискурса о 
мусульманских гетто [9—11] и широкие дискуссии о дискриминации мусульман в 
шведском обществе [12—14]. При этом дискурсы рассматриваются, в соответствии 
с теориями Н. Фейрклафа и М. Фуко, как эффект и инструмент интерпретации соци-
альных практик, в данном случае отражают эволюцию иммиграционной политики. 
Современные исследователи отмечают, что миграционные процессы последних де-

1 Ukraine Refugee Situation, 2023, TheOperational DataPortal, URL: https://data2.unhcr.org/en/
situations/ukraine (дата обращения: 20.06.2023).
2 Befolkningsstatistik helåret, 2021, Statistiska centralbyrån, URL: https://www.scb.se/hitta-statis-
tik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/
statistiknyhet/befolkningsstatistik-helaret-20202/ (дата обращения: 10.04.2023).
3 Иммигрант — лицо, родившееся за границей. Потомок — лицо, родившееся в Дании, но 
ни один из его родителей не имеет датского происхождения и гражданства: International 
Migration— Denmark, P. 15, 2022, MinistryofImmigrationandIntegration.
4 Hvor mange og hvem er indvandrere i Danmark? 2023, Det nationale Integrationsbaromete-
ret, URL: https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/INTEGRATION-STATUS-OG-UD-
VIKLING (дата обращения: 10.04.2023).
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сятилетий во многом повлияли на этнический и конфессиональный состав населе-
ния Скандинавских стран, а также на формирование гражданской датской [15; 16] 
и шведской [17; 20] идентичностей. Тем не менее сравнительный анализ государ-
ственных интеграционных стратегий Дании и Швеции представлен незначительным 
числом работ [21—27], преимущественно ориентированных на трансформацию им-
миграционной политики Скандинавских стран вследствие миграционных кризисов.

Источниковая база исследования представлена правительственными стратегия-
ми и государственными программами Дании и Швеции, предлагающими различные 
комплексы мер и инициатив противодействия сегрегации иммигрантских районов, 
а также статистическими данными о составе и конфессиональной принадлежности 
населения рассматриваемых стран.

Таким образом, цель исследования заключается в сопоставлении датской и 
шведской моделей политики противодействия процессам сегрегации в районах, 
преимущественно населенных иммигрантами и их потомками. Особое внимание 
уделяется значению и соотношению этнического и конфессионального факторов 
формирования иммигрантских анклавов, представляющих угрозу национальной 
сплоченности и территориальной целостности государств всеобщего благосостоя-
ния. На основе проведенного исследования предполагается проследить перспекти-
вы преемственности радикального датского подхода противодействия геттоизации 
шведской либеральной политической системой, ориентированной на культурное 
«разнообразие» современного общества. 

Этнический критерий определения датских гетто

С 2001 по 2011 г. правительство Дании было представлено правоцентрист-
ской коалицией, в которой значимая роль принадлежала Датской народной партии 
(ДНП). Одним из главных направлений деятельности правительства такой поли-
тической ориентации стало ужесточение иммиграционной политики страны и ре-
гулирование механизмов интеграции иммигрантов незападного происхождения в 
датское общество. Кроме того, эскалации ксенофобской риторики в социально-по-
литической сфере во многом способствовала реакция на события 11 сентября 2001 г. 
Мусульманские иммигрантские анклавы в общественном сознании стали проти-
вопоставляться «датским культурным ценностям» [9, p. 319], таким как уважение 
законов демократического общества, равноправие всех граждан и ответственность 
за всеобщее благополучие. 

В 2004 г. премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен открыто объявил о 
борьбе с «иммигрантскими гетто» как результатом многолетней неудачной имми-
грационной политики Дании [29]. Данное событие стало преддверием к публикации 
первого всеобъемлющего правительственного плана по ликвидации гетто — «Стра-
тегии Правительства против геттоизации», в которой был изложен перечень мер 
по предотвращению возникновения гетто и решению ряда социальных проблем в 
восьми уже существующих иммигрантских районах1. Прежде всего гетто характе-
ризуется социальной изоляцией, препятствующей успешной интеграции иммигран-
тов. Правительство Дании выразило обеспокоенность тем, что если большинство 
жителей гетто составляют «безработные иммигранты и их потомки, то районы мо-
гут развиваться в настоящие этнические анклавы или параллельные общества без 
значительных экономических, социальных и культурных контактов с обществом»2. 

1 Regeringens strategi mod ghettoisering, S. 16, 2004, MinisterietforFlygtninge,Indvandrereog
Integration, URL: https://docplayer.dk/270581-Regeringens-strategi-mod-ghettoisering.html (дата 
обращения: 10.04.2023). 
2 Ibid. S. 12.
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Ожидалось, что одним из основных инструментов регулирования проблемы се-
грегации иммигрантских общин станет изменение законодательства в отношении 
государственного жилищного сектора1, где проживало большинство иммигрантов 
и их потомков. Правительственная жилищная инициатива 2004 г. по предотвраще-
нию геттоизации строилась на принципе более сбалансированного состава жите-
лей неблагополучных районов2. Однако предложенные меры были ориентированы 
на долгосрочную перспективу и оказались неэффективными для решения текущих 
проблем. В результате к 2010 г. число гетто возросло до 29 районов3. В связи со сло-
жившейся ситуацией новая жилищная инициатива была направлена на сокращение 
сектора государственного жилья в гетто за счет сноса многоквартирных домов4. 
Такой подход должен был не только способствовать расселению иммигрантских 
семей в более благополучные районы, но и повысить привлекательность гетто для 
датчан при условии улучшения их инфраструктуры. Однако предпринятые дей-
ствия также оказались недостаточными на фоне усиления территориального разде-
ления датских городов и маргинализации жителей гетто.

Тем не менее планомерное ужесточение мер правоцентристского правительства 
Дании в иммиграционной политике позволило создать положительную динамику 
для незападных мигрантов и их потомков на рынке труда, повысив их уровень за-
нятости на 10 %5. Важным аспектом правительственной стратегии противодействия 
геттоизации стала работа с молодежью и детьми иммигрантов в сфере образова-
ния. Особое внимание было уделено языковой адаптации детей из иммигрантских 
семей, достигших трехлетнего возраста. В частности, невыполнение родителями 
требования, чтобы их ребенок посещал государственные учебные заведения, стало 
законным основанием для прекращения выплаты семейного пособия и назначения 
административного штрафа. Меры по снижению преступности среди молодежи 
предполагали изъятие из семей под государственную опеку несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или имеющих проблемы с социальной адаптацией6. 
Важно отметить, что данные меры не просто носят рекомендательный характер, но 
должны быть приведены в исполнение силами полиции.

В новой правительственной стратегии 2010 г. «Гетто возвращается в общество. 
Борьба с параллельным обществом в Дании» впервые было опубликовано точное 
определение гетто, согласно которому это жилой район с населением не менее 
1000 человек, проживающих в государственном жилом секторе, и соответствую-
щий как минимум двум из трех критериев7:

— доля иммигрантов и их потомков из незападных стран превышает 50 %;
— доля лиц в возрасте 18—64 лет, не связанных с рынком труда или сферой 

образования, превышает 40 %; 

1 Дания располагает одним из крупнейших государственных жилищных секторов в Европе: 
на его долю приходится около 22 % жилья, находящегося в ведомстве жилищных ассоциаций 
и муниципалитетов. Social rental housing stock, 2020, TheOECDAffordableHousingDatabase, 
URL: https://www.oecd.org/els/family/PH4-2-Social-rental-housing-stock.pdf (дата обращения: 
10.04.2023).
2 Regeringens strategi mod ghettoisering, S. 9, MinisterietforFlygtninge,IndvandrereogIntegration.
3Ghettoen tilbage til samfundet. Et opgør med parallelsamfund i Danmark, S. 5, 2010, Regeringen, 
URL: https://www.regeringen.dk/aktuelt/tidligere-publikationer/ghettoen-tilbage-til-samfundet/ 
(дата обращения: 10.04.2023). 
4 Ibid. S. 6.
5 Ibid. S. 19.
6 Ibid. S. 24.
7 Ibid. S. 37.

https://www.regeringen.dk/aktuelt/tidligere-publikationer/ghettoen-tilbage-til-samfundet/
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— количество лиц, осужденных за уголовные правонарушения на 10 000 жите-
лей, превышает 270 чел. 

Дания первая из европейских стран применила в правительственных докумен-
тах и статистических отчетах миграционных ведомств термины «иммигранты и их 
потомки» и «незападные страны» для анализа изменений в миграционной картине 
внутри страны [26, p. 13]. Кроме того, впервые был введен этнический критерий 
для определения гетто, которое напрямую стало ассоциироваться с иммигранта-
ми и их потомками из мусульманских стран1. За десятилетие активного антиим-
мигрантского общественно-политического дискурса жители гетто стали восприни-
маться обезличенными «другими» для датской культуры. Основными критериями 
для определения «другого» стали этническая и конфессиональная принадлежность, 
противопоставленные «датской идентичности» [15, p. 473] — концепту, подразуме -
вающему единый датский язык, культуру и религию. Несмотря на то что религия 
для большинства современных датчан не является существенной частью жизни — 
68 % населения Дании идентифицируют себя в качестве атеистов2, она по-преж-
нему остается важной частью гражданской идентичности: 75 % датчан — члены 
государственной евангелической лютеранской церкви3. 

Современные мусульманские «параллельные общества» в Дании

Формирование социал-демократического правительства в 2011 г. внесло опре-
деленные коррективы в интеграционную политику Дании, отразившиеся в новом 
стратегическом плане 2013 г. «Уязвимые жилые районы — следующие шаги»4. 
Принятию данной правительственной стратегии предшествовал инцидент с отка-
зом администрации города Коккедаля от установки рождественской елки, что было 
связано с дилеммой прав мусульманских и датских меньшинств в демократическом 
обществе. Широкий общественный резонанс, вызванный рождественскими собы-
тиями 2012 г., продемонстрировал неприятие этноконфессиональных гетто в Дании 
не только со стороны датской общественности, но и среди тех мусульман, которые, 
несмотря на иммигрантское происхождение, успешно интегрировались в культур-
но-ценностную систему демократического общества [10, c. 63].

Новое правительство не поддержало ряд прежних инициатив правоцентрист-
ской коалиции, в числе которых ведущая роль этнического критерия при определе-
нии сегрегированного района и применение к нему термина «гетто» в официальном 
политическом дискурсе [11, s. 164], однако антииммигрантская риторика сохра-
нилась. При этом в определении теперь уже «уязвимого жилого района» (udsatte 
boligområder) были включены два дополнительных критерия: «образование» и «до-
ход», связанные с наличием профессионального образования менее чем у 60 % жи-
телей в возрасте от 30 до 59 лет и уровнем налогооблагаемого дохода у лиц старше 

1 Самой многочисленной диаспорой иммигрантов является турецкая. Численность имми-
грантов и их потомков с турецким происхождением составила 8,8 % к 2016 г.: International 
Migration — Denmark, P. 15, 2015, TheMinistryofImmigration,IntegrationandHousing, URL: 
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/internationalmigra-
tiondenmark20151.pdf (дата обращения: 10.04.2023).
2 Most Atheist Countries, 2022, TheMuslim Times, URL: https://themuslimtimes.info/2022/09/01/
most-atheist-countries-2022/ (дата обращения: 10.04.2023).
3 Religion in Denmark. Religion and Identity, 2022, MinistryofForeignAffairsofDenmark, URL: 
https://www.denmark.dk/people-and-culture/religion (дата обращения: 10.04.2023).
4 Udsatte boligområder — de næste skridt : regeringens udspil til en styrket indsats, 2013, Re-
geringen, URL: https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870970-basis%253A50757811 (дата 
обращения: 10.04.2023).

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/internationalmigrationdenmark20151.pdf
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/internationalmigrationdenmark20151.pdf
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15 лет менее 60 % от среднего валового дохода в регионе1. Кроме того, с упразд-
нением Министерства по делам беженцев, иммигрантов и интеграции2 произошла 
децентрализация интеграционной политики на национальном уровне [3, c. 102]. 

Усиление позиции Датской народной партии (ДНП) на парламентских выборах 
2015 г. и европейский миграционный кризис позволили правоцентристской коали-
ции предложить к обсуждению новый стратегический план противодействия гет-
тоизации «Дания без параллельных обществ — без гетто в 2030 году»3, ставший 
наиболее радикальным подходом датских властей к решению проблемы сегрега-
ции мусульманских меньшинств. Ужесточение иммиграционной и интеграционной 
политики способствовало замедлению притока новых беженцев и мигрантов, по-
зволив датским властям обратить основное внимание на интеграцию незападных 
мигрантов, проживающих в гетто. 

Изменения в интеграционной политике в очередной раз коснулись определения 
гетто, разделив неблагополучные районы на три категории: «уязвимые жилые райо-
ны», «гетто» и «жесткие гетто» (hårde ghetto). Для того чтобы район считался «уяз -
вимым», ему достаточно соответствовать двум из пяти критериев: «50 % населения 
составляют иммигранты и их потомки из незападных стран», «трудоустройство», 
«правонарушения», «образование», «доход»4. Чтобы перейти в категорию «гетто», 
район должен соответствовать дополнительному критерию, например если доля 
иммигрантов превышает 60 % или повышен уровень преступности. Если жилой 
район в течение 4 лет идентифицируется как гетто, он автоматически переходит 
в категорию «жесткое гетто». Данный подход вновь подчеркнул этническую при-
надлежность в качестве ключевого критерия определения гетто и акцентировал 
внимание на неудачах интеграционной политики, проводимой датскими властями в 
течение последних десятилетий. 

Среди правительственных мер по ликвидации гетто 2018 г. наиболее значимыми 
стали лишение жителей гетто права на участие в программе воссоединения семей; 
снижение социальных пособий в случае переезда в «жесткое гетто»; более высо-
кие штрафы за правонарушения; усиленное присутствие полиции; обязательство 
муниципалитетов сократить государственный жилой сектор до 40 %5. Практически 
все меры были законодательно утверждены. Однако кульминацией новой имми-
грационной политики стало смещение акцента с «интеграции» на «репатриацию» 
беженцев и иммигрантов, совершающих правонарушения [4, s. 173].

Жесткая антииммигрантская политика датских властей вызвала негативную 
реакцию среди европейской общественности6. При этом миграционная политика 
ЕС также вызывает все больше критики. МортенЛисборг— датскийнезависимый
экспертповопросаммиграции,помнениюкоторогонынешняя миграционная па-
радигма «доказала свою несостоятельность и нефункциональность и в перспекти-

1 Udsatte boligområder — de næste skridt : regeringens udspil til en styrket indsats, 2013, Regerin-
gen,S. 5. URL: https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870970-basis%253A50757811 (дата 
обращения: 10.04.2023).
2 Министерство по делам беженцев, иммигрантов и интеграции (Ministeriet for flygtninge, 
indvandrere og integration) было создано в 2001 г. и упразднено в 2011 г. с формированием 
левоцентристкого социал-демократического правительства.
3 Ét Danmark uden parallelsamfund — Ingen ghettoer i 2030, 2018, Regeringen, URL: https://
oim.dk/media/19035/et_danmark_uden_parallelsamfund_pdfa.pdf (дата обращения: 11.04.2023).
4 Ibid. S. 11.
5 Ibid. S. 13.
6 Например: An Island for ‘Unwanted’ Migrants Is Denmark’s Latest Aggressive Anti-Immigrant 
Policy, 2018, TIME, URL: https://time.com/5504331/denmark-migrants-lindholm-island/ (дата 
обращения: 11.04.2023).
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ве станет реальной угрозой внутренней безопасности и стабильности в Европе»1, 
обозначает ее основные векторы: 1) страны чаще заняты не урегулированием мер 
препятствования пересечению границ мигрантами, а спасением беженцев и 2) рас-
пределение квот на размещение мигрантов по странам ЕС. Большое количество 
важных вопросов остается без ответа. Одна из наиболее острых проблем связана 
с депортацией мигрантов, которым отказано в пребывании в странах ЕС: депор-
тируют только около 50 % тех, в отношении которых принято решение, — таким 
образом, значительное количество мигрантов остается в странах ЕС нелегально 
или в ожидании высылки. Кроме того, траты на депортацию не оправдывают себя. 
Так, согласно докладу М. Лисборга, депортация мигранта обходится примерно 
в 4 тыс. евро. Однако эксперты признают, что выслать всех, кому отказано в пребы-
вании, задача нерешаемая. Потому некоторые считают, что эти средства с большей 
пользой можно потратить на улучшение условий жизни в тех регионах, в которые 
массово прибывают мигранты. Вряд ли такая мера существенно улучшит ситуа-
цию, и дискуссии скорее отражают сложность ситуации и даже некоторый тупик. 
Траты стран — членов ЕС на решение миграционных проблем очень высоки и ста-
новятся существенным бременем. Так, Швеция тратит на просителей убежища и 
беженцев в среднем 6 тыс. евро в год, что сопоставимо с общим бюджетом Управ-
ления Верховного комиссара ООН по делам беженцев2.

Тем не менее антииммигрантская политика Дании привела к позитивной дина-
мике снижения числа сегрегированных районов, что отразилось в «списках гетто», 
ежегодно публикуемых с 2010 г. Так, если в 2018 г. в Дании насчитывалось 29 гетто, 
то в 2019 г. их число составило 283, а в 2020 г. сократилось до 154. Столь существен-
ные показатели правительство объясняло такими положительными факторами, как 
снижение доли иммигрантов среди населения, повышение уровня их доходов и об-
разования.

Преемственность в проведении жесткой политики ДНП в отношении имми-
грантов [28, с. 44] после парламентских выборов 2019 г., когда ДНП получила 
поражение от коалиции социал-демократической и либерально-консервативной 
партий, позволила сохранить положительную динамику в борьбе с этноконфессио-
нальными анклавами. Согласно декабрьским спискам «параллельных обществ» (до 
2021 г. — «список гетто»), число таких районов сократилось до 12 в 2021 г. и до 10 
в 2022 г.5. Кроме того, в 2021 г. была опубликована новая правительственная ини-
циатива «Смешанные жилые районы — следующий шаг в борьбе с параллельны-
ми обществами», в которой изложен проект формирования «смешанных городов» 
(blandede byer)6, предполагающий совместное проживание людей, несмотря на их 
экономические, социальные и этнические различия.

1 Миграционная политика ЕС — это катастрофа, 2023, ИноСМИ, URL: https://inosmi.
ru/20170403/239022762.html (дата обращения: 16.12.2023).
2 Ibid.
3 Liste over ghettoområder pr. 1. december 2019, 2019, Regeringen, URL: https://www.regeringen.
dk/media/7698/ghettolisten-2019-007.pdf (дата обращения: 10.04.2023).
4 Liste over ghettoområder pr. 1. december 2020, 2020, Regeringen, URL: https://im.dk/Me-
dia/637589266252595089/haarde-ghettoomraader-2020ny_final-a.pdf (дата обращения: 
10.04.2023).
5 Liste over parallelsamfund pr. 1. december 2022. URL: https://im.dk/Media/638054017996341610/
Parallelsamfundslisten%202022.pdf (дата обращения: 11.04.2023).
6 Blandede boligområder — næste skridt i kampen mod parallelsamfund, S. 8, 2021, Regeringen, 
URL: https://im.dk/Media/8/4/Pjece_Blandede%20boligomr%C3 %A5der.pdf (дата обращения: 
11.04.2023).

file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
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В декабре 2022 г. была опубликована «Политическая основа правительства Да-
нии», в которой обозначен курс датских властей на «строгую, ответственную и по-
следовательную иммиграционную политику, где будет контролироваться количе-
ство беженцев и иммигрантов, прибывающих в Данию. Крайне важно, чтобы Дания 
контролировала приток мигрантов в нашу страну, чтобы у нас по-прежнему была 
возможность обеспечить надлежащую интеграцию и не ослабить сплоченность в 
Дании»1. В документе отражена преемственность инициативы по ликвидации эт-
ноконфессиональных «параллельных обществ» к 2030 г., которые по-прежнему по-
зиционируются как угроза датскому обществу. Особое внимание при этом уделено 
тому, что «Дания — христианская страна, и Датская евангелическо-лютеранская 
церковь имеет особый статус национальной церкви. Правительство сохранит этот 
особый статус»2. Таким образом, несмотря на свободу вероисповедания в демокра-
тическом обществе, датское правительство подчеркивает значимость националь-
ной религии для формирования гражданской самоидентификации датчан. Такой 
подход к консолидации датского общества является существенным препятствием 
на пути интеграции иммигрантов-мусульман, для которых религия имеет центри-
рующую роль в идентичности.

Этнический и социально-экономический аспекты  
сегрегации «уязвимых районов» Швеции

Антииммиграционная политика Дании привлекла к себе пристальное внимание 
мировой общественности, вызвав не только критику предпринимаемых действий в 
отношении иммигрантов и беженцев, но и продемонстрировав ценный опыт реше-
ния проблемы сегрегации этноконфессиональных анклавов. Не разделяя жестких 
мер Дании по урегулированию проблем, связанных с «параллельными общества-
ми», шведское правительство также стремилось найти пути преодоления сегрега-
ции в обществе.

Этническая сегрегация иммигрантских районов как социально-экономическая 
и демографическая проблема была впервые официально заявлена в Швеции в сере-
дине 1990-х гг. В период 1995—1999 гг. действовала правительственная программа 
«Blommanpengarna», нацеленная на сокращение сегрегации этнических анклавов 
в 8 муниципалитетах Стокгольма путем вовлечения безработных иммигрантов на 
рынок труда3. Кроме того, данная программа заключала в себе меры по противо-
действию этнической дискриминации и социальной интеграции женщин из имми-
грантских семей «мусульманского происхождения». К тому времени глобализация 
ислама уже привела к возникновению «неоэтнического» феномена, согласно кото-
рому иммигранты из стран с преобладающей мусульманской культурой восприни-
мались западным обществом как «мусульмане» не в плане их религиозной принад-
лежности, а скорее в качестве обобщенной «этнической группы» [13, с. 117].

Дальнейшие государственные инициативы были отражены в программе 
«Storstadssatsningen» 1999—2004 гг., согласно которой 7 муниципалитетов с 24 рай-
онами подписали договоры сотрудничества в рамках местного развития с прави-

1 Ansvar for Danmark. Det politiske grundlag for Danmarks regering, S. 44, 2022, Regeringen, URL: 
https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/ (дата обращения: 
11.04.2023).
2 Ibid. S. 51.
3 Vad hände med “Blommanpengarna”? S. 9, 2000, Integrationsverkets, URL: https://mkcentrum.
se/wp-content/uploads/2019/05/blommanslut.pdf (дата обращения: 11.04.2023).
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тельственными структурами1. В общественно-политическом дискурсе такие райо-
ны преимущественно обозначались как «населенные иммигрантами», «уязвимые» 
или «районы аутсайдеров» [18, s. 15—38]. Новая программа послужила основой 
для дальнейших правительственных мер, принимаемых с 2008 по 2014 г. и наце-
ленных на совершенствование институциональных структур сегрегированных 
районов в сферах трудоустройства, образования и безопасности. Основные прави-
тельственные инициативы по противодействию сегрегации были направлены на 
координацию совместных действий с муниципалитетами по снижению социаль-
но-экономической уязвимости сегрегированных районов. Число таких районов к 
2010 г. возросло до 382, а их определение стало соответствовать четко обозначен-
ным критериям: 

— уровень занятости среди населения ниже 52 %; 
— долгосрочное социальное обеспечение выше 4,8 %; 
— наличие среднего образования менее чем у 70 % жителей. 
Перечень критериев определения сегрегированного района, заявленный швед-

скими властями, в некоторой степени соотносится с датскими индикаторами гетто, 
опубликованными в 2010—2013 гг. Однако в шведском варианте отсутствует кри-
терий «правонарушения». Кроме того, прослеживается тенденция, в соответствии с 
которой в шведских программных документах о противодействии сегрегации исче-
зает этноконфессиональный фактор, тогда как в Дании этническая принадлежность 
становится ключевым показателем «уязвимого района». Таким образом, вследствие 
смены шведской официальной риторики в отношении иммигрантских анклавов се-
грегация стала обозначаться не как этническая, а как социально-экономическая. 
Тем не менее отсутствие обозначенных критериев в правительственных докумен-
тах компенсируется данными, предоставленными ведомствами полиции.

Статистика и рекомендации Национального оперативного управления полиции 
Швеции по снижению социальных рисков и совершаемых правонарушений в се-
грегированных районах отображены в отчетах для шведского правительства, офи-
циально публикуемых с 2015 г. Согласно официальному определению, «уязвимым 
районом» (utsatt område) является «географически обособленная территория, ха-
рактеризующаяся низким социально-экономическим статусом, местное население 
которой находится под влиянием преступных группировок»3. Основными крите-
риями для выявления территорий с низкой степенью социальной и экономической 
защищенности являются наличие: 

— параллельных социальных структур; 
— экстремизма (систематических нарушений свободы вероисповедания или 

сильного фундаменталистского влияния, ограничивающего свободы и права людей); 
— жителей, периодически покидающих территорию Швеции для участия в бое-

вых действиях в зонах конфликтов [30]; 
— развитой криминальной структуры. 
Аналогично с датским подходом к разделению иммигрантских гетто на три 

категории, сформированном вследствие ужесточения иммиграционной политики 
после 2015 г., в отчетах шведской полиции отражена градация степени «уязвимо-

1 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, S. 12, 2018, Re-
geringen, URL: https://docplayer.se/106979329-Regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-mins-
ka-och-motverka-segregation.html (дата обращения: 11.04.2023).
2  Ibid. S. 12.
3 Lägesbildöver utsatta områden. Regeringsuppdrag 2021, S. 7, 2021, Polismyndigheten, URL: 
https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-utsatta-omraden-2021.pdf/
download (дата обращения: 07.04.2023).
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сти» неблагополучных районов. Частичное соответствие представленным крите-
риям переводит сегрегированные районы в категорию «зоны риска» (riskområde), 
а полное соответствие в «особо уязвимый район» (särskilt utsatt område). Чувство 
незащищенности у жителей «параллельных обществ» как правило выражается в 
их нежелании принимать участие в судебной системе Швеции во избежание актов 
насилия в отношении свидетелей и осведомителей. При этом у полиции зачастую 
отсутствует физический доступ в данные районы и возможность реализовывать 
собственные задачи. 

Влияние датской модели противодействия геттоизации  
на трансформацию интеграционной политики Швеции

Вследствие миграционного кризиса 2015 г. Швеция постепенно стала пере-
ориентироваться на датскую модель противодействия процессам сегрегации им-
мигрантских районов. В шведском обществе широкое распространение получила 
дискуссия об определении «шведской идентичности», одним из показателей ко-
торой является конфессиональная принадлежность. Как и в Дании, среди шведов 
наблюдается значительное число атеистов — около 78 % населения страны1, тем не 
менее 53 % шведов причисляют себя к шведской лютеранской церкви, предпочитая 
выражать приверженность религии как культурной традиции2. В то же время свыше 
4⁄5 иммигрантов имеют «мусульманское происхождение» и «считаются в Швеции 
наименее адаптабельными к интеграции в западное общество» [6, с. 44]. С ростом 
численности мусульманских диаспор в шведском обществе возросли тенденции на-
ционализма, проявления этнической дискриминации и ксенофобии [5, p. 119]. Си-
туация во многом усложняется «неоднородностью» и децентрализацией шведских 
мусульман, вызванными языковыми, культурными, богословскими и политически-
ми разногласиями внутри многонациональных иммигрантских общин.

В рамках сотрудничества шведских мусульманских организаций был подготов-
лен отчет для Комитета по ликвидации расовой дискриминации при ООН, в ко-
тором была констатирована неспособность шведского правительства решить про-
блему сложившейся в шведском обществе исламофобии и защиты прав шведских 
мусульман [12, p. 8]. В частности, праворадикальная националистическая партия 
«Шведские демократы», входящая в Риксдаг по итогам парламентских выборов 
2010 г. и следующая линии ужесточения иммиграционной политики, в отчете была 
открыто названа «исламофобской» [12, p. 2]. Политическая обстановка в стране во 
многом способствовала формированию стереотипа об угрозе шведским демокра-
тическим ценностям со стороны иммигрантов «мусульманского происхождения», 
численность которых в Швеции, по разным подсчетам, может достигать 14 % от 
религиозного населения страны [19, с. 101]. 

Изменения в интеграционной политике в связи с увеличением численности им-
мигрантов отразились в «Долгосрочной стратегии правительства по сокращению и 
противодействию сегрегации» 2018 г. В основу обновленной стратегии легла «Дол-
госрочная программа реформ по снижению сегрегации на 2017—2025 гг.»3, предло-
женная правительством, возглавленным премьер-министром Стефаном Лёвеном и 

1 Most Atheist Countries, 2022, TheMuslim Times, URL: https://themuslimtimes.info/2022/09/01/
most-atheist-countries-2022/ (дата обращения: 10.04.2023).
2 Religion in Sweden, 2021, Svenskainstitutet, URL: https://sweden.se/life/society/religion-in-swe-
den (дата обращения: 10.04.2023).
3 Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år 2017—2025, 2016, Regeringen, URL: 
https://www.regeringen.se/contentassets/94760eec95e04a45b0a1e462368b0095/langsiktigt-
reformprogram-for-minskad-segregation-ar-2017-2025.pdf (дата обращения: 10.04.2023).
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представленным коалицией социал-демократов и партией зеленых. Данные рефор-
мы были нацелены на социально-экономическое улучшение положения уязвимых 
районов и структурную ликвидацию механизмов сегрегации.

В новой стратегии для обозначения «уязвимых районов» используется термин 
«район с социально-экономическими проблемами» (områden med socioekonomiska 
utmaningar)1. Согласно актуальным данным шведской полиции, число таких райо-
нов в Швеции постепенно возрастает: с 53 в 2015 г. до 61 в 2021 г. с населением око-
ло 550 000 чел.2. Смена акцента в правительственной риторике с этнической сегре-
гации на социально-экономическую во многом обусловлена усилением последней 
и фактическим отсутствием изменений в этническом составе уязвимых районов. 
В то же время в представленном документе отмечается укрепление связи между 
социально-экономической и этнической сегрегацией, поскольку концентрация лиц 
с низким доходом в «уязвимых районах» совпадает с концентрацией лиц, имеющих 
неевропейское происхождение3. По аналогии с ситуацией в Дании несбалансиро-
ванный состав жителей неблагополучных районов и сопутствующее этому усиле-
ние экономического неравенства выступают основной причиной усиления процес-
сов сегрегации в Швеции.

В стратегии обозначены пять основных критериев, усугубляющих сегрегацию. 
В первую очередь это проблема нехватки жилья и провал политики «Eget boende» 
(EBO) — самостоятельного расселения иммигрантов и беженцев, что с наибольшей 
очевидностью проявило себя вследствие миграционного кризиса 2015 г. В начале 
2019 г. при формировании С. Лёвеном второй правительственной коалиции социал-
демократов и партии зеленых, к которым присоединились либералы и Партия 
центра, был внесен проект реформирования рынка жилья и согласовано «предо-
ставление возможности муниципалитетам ограничивать EBO в районах с социаль-
но-экономическими проблемами»4. Согласно второму критерию реформы в сфере 
образования привели к «школьной сегрегации», вызванной усилением концентра-
ции в бесплатных образовательных учреждениях детей и молодежи из неблагопо-
лучных семей «иностранного происхождения», тогда как опыт Дании показывает, 
что число учащихся из неблагополучных районов не должно превышать 30 %5. В то 
же время уровень образования непосредственно влияет на третий критерий — тру-
доустройство, так как социально-экономическая сегрегация имеет очевидную связь 
с положением людей на рынке труда. Помимо безработицы отсутствие образова-
ния у большого числа иммигрантов указывает на четвертый критерий, связанный 
с низким уровнем демократического участия в гражданском обществе. Подобное 
демократическое отчуждение жителей уязвимых районов6 подрывает их доверие к 
социальным и политическим институтам и является одним из факторов образова-
ния и успешного функционирования параллельных социальных и правовых струк-
тур в «уязвимых районах». Таким образом, пятый критерий — преступность — 
складывается из совокупности предыдущих неблагоприятных факторов. Развитые 

1 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, S. 11, 2018, Regeringen. 
2 Lägesbildöver utsatta områden. Regeringsuppdrag, 2021, S. 14—18.
3 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, S. 15.
4 Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Mil-
jöpartiet de gröna, par. 43, 2019, Socialdemokraterna, URL: https://www.socialdemokraterna.se/
download/18.1f5c787116e356cdd25a4c/1573213453963/Januariavtalet.pdf (дата обращения: 
10.04.2023).
5 Ét Danmark uden parallelsamfund — Ingen ghettoer i 2030. København: Økonomi-og Indenrigs-
ministeriet. S. 8. 
6 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. S. 36.
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криминальные структуры и сети их сотрудничества способствуют усилению исла-
мистской радикализации [31, s. 40], которой прежде всего подвержены иммигранты 
в первом и втором поколениях.

В настоящее время в Швеции прослеживается тенденция заимствования опы-
та Дании в противодействии сегрегации этноконфессиональных районов. В част-
ности, в 2021 г. Партия либералов, возглавляемая на тот момент бывшим мини-
стром интеграции Ньямко Сабуни, обозначила необходимость реформирования 
шведского иммиграционного и интеграционного законодательства и по аналогии 
с датской правительственной стратегией 2018 г. предложила план «Förortslyftet»1, 
нацеленный на ликвидацию «параллельных обществ» к 2030 г. Одним из ключе-
вых аспектов решения проблемы заявлена необходимость преодоления этнической, 
гендерной и религиозной дискриминации2, широко распространенной в различных 
социальных сферах шведского общества и значительным образом препятствующей 
эффективной интеграции иммигрантов незападного происхождения. 

Заключение

Исторически обусловленное сходство социального и экономического развития 
Дании и Швеции привело оба государства к проблеме существования на их тер-
ритории «параллельных обществ», сегрегированных по этноконфессиональному 
признаку. Однако подходы датского и шведского правительств к решению данной 
проблемы во многом являются противоположными. Дания придерживается анти-
иммиграционного политического курса, нацеленного на культурную ассимиляцию 
иммигрантов по «датским стандартам» единого языка, религии и культуры, сокра-
щение притока новых мигрантов в страну и репатриацию лиц, показавших свою 
неспособность адаптироваться к датскому демократическому обществу. Швеция 
отдает предпочтение политике культурного «разнообразия», направленной на со-
хранение этнических идентичностей и культурных традиций граждан иностранного 
происхождения, составляющих уже более четверти населения страны. Однако для 
обеих стран характерно, что постепенно этнический и конфессиональный аспек-
ты стали позиционироваться как аналогичные понятия в культурном контексте и 
слились в единый этноконфессиональный фактор, формирующий в общественном 
сознании образ иммигранта незападного происхождения, противопоставленного 
окружающему обществу.

Ужесточение иммиграционной политики Дании, планомерно проводимое с 
2004 г. в несколько этапов, доказало свою эффективность в сокращении численно-
сти неблагополучных районов, несмотря на неоднозначность и широкую критику 
применяемых мер в европейском сообществе. В то же время прослеживаются не-
гативные последствия чрезмерных ограничений в отношении иммигрантов, проя-
вившиеся в обострении антимусульманского дискурса и маргинализации жителей 
гетто, представленных преимущественно иммигрантами «мусульманского проис-
хождения». С другой стороны, либеральной Швеции также не удалось избежать 
культурной сегрегации и появления в обществе стереотипного восприятия «уязви-
мых районов» в качестве мусульманских анклавов, противопоставленных запад-
ным ценностям и подрывающих основы безопасного и свободного демократиче-
ского общества. 

1 En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030, 2021, Förortslyftet, URL: htt-
ps://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/forortslyftet-hela.pdf (дата обращения: 10.04.2023).
2 Ibid. S. 41.
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В Швеции проблема сегрегации районов с социально-экономическими про-
блемами занимает одно из первых мест в политической повестке дня. Но если в 
Дании гетто определяются в первую очередь этническим составом жителей, то в 
Швеции данный критерий исключен из спектра причин социально-экономического 
неблагополучия уязвимых районов. Тем не менее этнический и конфессиональный 
факторы открыто или имплицитно присутствуют в интеграционных моделях обеих 
стран. В частности, это подтверждается важностью религиозного аспекта в форми-
ровании концепций гражданской идентичности в Дании и Швеции. 

В итоге Швеция, ориентируясь на датскую иммиграционную и интеграционную 
политику в построении собственных программ противодействия сегрегации, имеет 
возможность проанализировать позитивный и негативный опыт Дании в данной 
сфере и применить к собственной модели наиболее уместные в шведском контексте 
схемы противодействия сегрегации и сопутствующим ей проблемам. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда№23-28-00374
«Религиякакфакторадаптациииинтеграции(им)мигрантов:напримерестранБалтий-
скогорегиона».
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The article explores the immigration and integration strategies of Denmark and Sweden
while assessing their efficacy. The two countries, sharing historical, cultural, social and
economic similarities, face a common challenge: the formation of ethnoreligious enclaves
primarily inhabitedbyindividualswithaMuslimbackground.Dueto therecentEuropean
migrant crises, there has been a notable increase in the number of migrants, leading to
stricterintegrationpoliciesintheScandinaviancountries.Yet,governmentalapproachesto
address thesegregationof immigrantareasvarybetweenDenmarkandSweden.Denmark
hasadopteda stringent immigrationpolicypromoting cultural assimilationof immigrants
fromnon-Westerncountries,whilstSweden followsa liberalapproachadvocatingcultural
andethnicdiversitywithinsociety.Theevolutionofimmigrationandintegrationinitiatives
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inDenmarkandSwedenhasbeenreconstructedthroughtheanalysisofofficialdocuments
and critical examination of political discourses. It is noted that Swedish authorities are
increasinglyincorporatingDenmark’smoreradicalapproachestoaddressmigrationissues
withintheirpoliticalprogrammes.DespitetheresultsofDenmark’santi-immigrationpolicies
andthereduction in thenumberofsegregatedimmigrantareas,amyriadof issuespersist
due toEU immigrationpolicies.Theproblemof forginganewcivic identity rooted in the
linguistic,religiousandculturalhomogeneityofDanishsocietyamidstitsmulticulturalism
remainsrelevant.Thus,Swedenis formulatingitsownanti-segregationprogramme, taking
into account both the successes and shortcomings ofDanish immigration and integration
policies. Another important conclusion is that these nations have started to pay special
attentiontoethnicandreligiouscriteriawhenidentifying‘parallelsocieties’.

Keywords:
migrant crisis, segregation, immigrant areas, immigration and integration policy, immigrants 
with Muslim background, ethnoreligious parallel society, Denmark, Sweden
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