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РЕгИОНАльНыЕ  ИССлЕДОвАНИя  

НАРОДОНАСЕлЕНИя

Введение и постановка проблемы. Из-
учение специфичности этнических групп 
чаще всего основывается на исследованиях 
категорий образования, занятости, доходов 
и бедности отдельных возрастных групп. 
Реже  – их дополняют характеристики воз-
растной структуры населения, домохозяйств, 
семейного положения. Обширные катего-
рии переписи, такие как взаимоотношения, 
статус занятости, класс трудящихся, владе-
ние жильем и транспортными средствами –  
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не влияют на выводы о социально-экономи-
ческом положении выбранной социальной 
группы, поскольку показывают менее явные 
отличия от среднестатистического населе-
ния страны. Это означает, что для изучаемой 
группы необходим детальный анализ и обо-
снование аспектов социально-экономическо-
го положения, которые фактически опреде-
ляют ее своеобразие, и тех, что не влияют 
на него. В настоящей работе в качестве со-
циальной группы выбрана китайская диа-
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1 К АКП принято относить граждан Китая, проживающих за рубежом – «хуацяо», этнических китайцев, получив-
ших зарубежное гражданство – «хуажэнь» и лиц китайского происхождения, которые родились за рубежом – «хуа-и»

спора США (американцы китайского проис-
хождения – АКП1), для которой проверяется 
гипотеза об отличии характера ее дифферен-
циации от американского населения в целом. 
Проанализирован не только устоявшийся 
набор характеристик, потенциально форми-
рующих специфичность группы, но и весь 
спектр демографических, социальных и эко-
номических показателей населения. В свою 
очередь, существование географических 
особенностей диаспоры находит отражение 
в степени своеобразия населения штатов. 

Обзор ранее выполненных исследований. 
Наибольшее распространение в тематике 
китайского населения США имеют фун-
даментальные работы зарубежных авто-
ров, посвященные истории иммиграции в 
США [9, 25, 27], китайской эмиграции [21] 
и непосредственно китайской иммиграции  
в США [7, 15, 16, 17, 24]. Большинство авто-
ров – американцы китайского происхожде-
ния. Исследованиям зарубежных китайцев 
посвящен также ряд работ отечественных 
ученых [1, 2, 3, 4].

Из современных исследований особо-
го внимания заслуживает монография Мин 
Джу, в которой община рассматривается не 
только в историческом и глобальном контек-
стах, но также приводится анализ основных 
тенденций современной китайской диаспо-
ры [29]. Автор анализирует размещение эт-
нического меньшинства и мобильность его 
представителей; «переосмысливает ассими-
ляцию» и обращается к парадоксальности 
существующих стереотипов. В частности, 
ее исследование показало, что занятость  
в хозяйстве этнического анклава не влияет на 
место жительства представителей меньшин-
ства (пример Манхэттена). А закрепившееся 
представление об этническом меньшинстве 
как об изолированном образовании более  
не имеет под собой оснований. 

О значимости регионального подхода при 
изучении особенностей китайской диаспоры 
США одним из первых написал Йу Джоу 
[31]. В своей статье «Какую роль играет ме-
сто?...» он говорил о том, что опыт интегра-
ции между иммигрантскими сообществами 
варьируется не только от группы к группе 
и в зависимости от времени, но и «от места  
к месту». Неравномерность развития имми-

грантских общин он объяснял неравномер-
ностью процессов глобальной реструктури-
зации: неизбежными различиями структур  
и условий рынков труда и социальных услуг, 
потоков капитала и информации в различ-
ных регионах. В соответствии с Джоу, для 
понимания уникального опыта китайских эт-
нических общин определяющую роль играет 
место, как совокупность взаимосвязанных 
социальных процессов [31]. 

Помимо Йу Джоу, целый ряд авторов об-
ращался к сравнению двух крупнейших цен-
тров иммигрантских общин – Нью-Йорка  
и Лос-Анджелеса [19, 26, 30], рассмотрению 
чайнатаунов, как специфического способа 
организации жизни китайской общины [10, 
13, 18, 28, 29]. В исследованиях говорится 
о расхождении траекторий этнической ин-
теграции иммигрантов Нью-Йорка и Лос-
Анджелеса в связи с исторически сложив-
шимся различиями в характере прибывших 
иммигрантов и особенностями собственно 
городского развития (Нью-Йорк, как пред-
ставитель старого стиля городского развития, 
в отличие от Лос-Анджелеса, характеризую-
щегося новой и более децентрализованной 
формой развития, отличается меньшей суб-
урбанизацией иммигрантских районов). 

Тематика исследования непосредственно 
внутренней структуры китайского населения 
США в контексте региона расселения к на-
стоящему моменту не получила широкого 
внимания. Этому вопросу и посвящена дан-
ная статья.

Структура и положение современной 
китайской диаспоры в США. Согласно 
оценочным данным, численность американ-
цев китайского происхождения (АКП) в 2015 
г. составила более 4,1 млн чел., а общий при-
рост населения с 2005 г. – 43% [32]. 

Основной демографической тенденцией 
десятилетия является старение китайского 
населения США, отражающей общую тен-
денцию населения США. Повышается как 
средний возраст, так и общая доля возраст-
ных групп в структуре. В 2015 г. средний (ти-
пичный) АКП (38,4 года) был старше сред-
него американца (37,8 лет) и на год старше 
среднего АКП 2005 г. (37,4 года) [32]. 

Социальную дифференциацию АКП 
определяет традиционно высокая значи-
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мость семьи и брака. Превышение по по-
казателям среднего размера домохозяйства 
и семьи, доли лиц, состоящих в браке,  
в отличие от показателей разведенных  
и разошедшихся, формируют своеобразие 
семейственности китайского населения. 
Неблагоприятной социальной тенденцией 
последнего десятилетия следует считать 
постепенное приближение к американско-
му уровню: снижается как рождаемость, 
так и привлекательность брака. Если  
в 2005  г. 63,2% китайцев состояли в браке, то  
к 2015  г. эта цифра сократилась до 56,5%, 
а соответствующий показатель американцев 
понизился до 47,5% [32]. По показателям 
разведенных и разошедшихся китайское на-
селение все еще отстает от американской 
«нормы», однако размеры семей и домохо-
зяйств АКП постепенно уменьшаются.

Динамика показателей образования ча-
стично подтверждает существующее мнение 
об «образцовом» (англ. «model minority») ха-
рактере диаспоры [29]. Если американское 
население можно назвать наиболее средне 
образованным, то китайское население, – 
наиболее не образованным и наиболее вы-
соко образованным. Так, в 2010 г. уровень 
образования ниже среднего школьного опре-
делялся для 14,4% населения США и 18,8% 
китайского населения. В категориях средне-
го образования американское население 
заметно опережало китайское (на 27,9%),  
а по уровню высшего образования – наобо-
рот (на 23,8%) [32]. Наблюдается рост при-
влекательности образования и карьеры среди 
женщин, который может частично объяснять 
сокращение рождаемости. По оценкам за 
2015 г. дипломом о высшем образовании 
обладало 54,6% китайского и только 30,6% 
американского населения [32].

По данным за 2015 г., большая половина 
хуацяо въехала до начала ХХI в. Стабильный 
рост доли хуацяо женского пола (в особенно-
сти – среди получивших гражданство США) 
на фоне постепенного увеличения доли жен-
щин в половой структуре указывает на общий 
«женский характер» современной диаспоры. 

АКП отличает стремление к повышению 
уровня образования и, как следствие, квали-
фикации, которое замедляет процесс вхожде-
ния их в состав экономически активного на-
селения (с 35,5% в 2005 г. до 39,1% в 2015  г., 
при этом, безработица остается на уровне 
5%) [32]. В связи с тем, что максимальный 

показатель доли безработных в переписи 
2010 г. отмечался для категории родившихся 
за границей и не получивших гражданство 
США (7,9%), можно предположить, что без-
работица в структуре диаспоры усиливается 
именно за счет не натурализованных хуа-и.

По структуре занятости АКП можно 
судить о сформировавшейся тенденции  
к трудоустройству в наиболее престижных 
сферах: «управление, бизнес, наука, искус-
ство» и «сфера услуг». Остальные категории 
показывают стабильное снижение доли за-
нятых. Абсолютное преимущество (56,5%) 
определяется для наиболее наукоемких сфер 
(управление, бизнес, наука, искусство). Око-
ло четверти трудоустроенных приходится на 
категорию «продажи и офис». Китайское на-
селение заметно меньше, чем американское 
занято в наименее наукоемких сферах: вчет-
веро меньше доля трудоустроенных в «при-
родных ресурсах, строительстве и техниче-
ском обслуживании» [32].

Специфика экономической деятельно-
сти определяется для таких отраслей, как: 
«сфера производства» (отрицательная ди-
намика), «образование, здравоохранение и 
социальное обеспечение» (положительная)  
и «различные виды услуг: профессиональ-
ные, научные, административные, управле-
ние и услуги по сбору и удалению отходов» 
(положительная). На них, вместе со стабиль-
ной по динамике занятых сферой «искус-
ства, развлечения, отдыха, размещения и пи-
тания», приходится 63,8% трудоустроенного 
гражданского населения старше 16 лет. Еще 
16,5% относятся к сферам «розничной тор-
говли» и «финансов и страхования, недвижи-
мости, аренды и лизинга» [32].

К 2015 г. китайские показатели превы-
сили соответствующие американские в та-
ких сферах, как «информация», «финансы 
и страхование, недвижимость, аренда и ли-
зинг», «образование, здравоохранение и со-
циальное обеспечение», «различные виды 
услуг: профессиональные, научные, админи-
стративные и др.» а также «искусство, раз-
влечения, отдых, размещение и питание».  
В связи с чем можно говорить о том, что 
определение этнического меньшинства  
с точки зрения «образцового» сохраняет 
свою актуальность. 

Интерес китайцев к сферам «произ-
водства», «оптовой торговли», «транспор-
тировки, складирования и коммунальных  
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услуг» снижается, наименьший же показа-
тель занятости соответствует «сельскому, 
лесному и рыбному хозяйству, охоте и гор-
нодобыче» (0,5% в 2015 г.) [32]. Таким об-
разом, современную диаспору можно оха-
рактеризовать с точки зрения абсолютного 
«отказа» от признаков, присущих начально-
му этапу иммиграции. А ее социально-эко-
номическое положение можно определить 
как «обратное» положению первых хуацяо, 
прибывших в страну.

Специфика, формируемая за счет образо-
вания и экономической деятельности, нахо-
дит отражение в явных структурных разли-
чиях с американским населением по уровням 
доходов и бедности. Преобладание лиц сред-
них возрастов определяет большую долю 
экономически активного населения, что, в 
свою очередь, повышает средний уровень 
доходов населения. Так, в 2015 г. «китайский 
фактор» определил абсолютное «превосход-
ство» по всем трем категориям переписи: 
доходам домохозяйств, семей и физических 
лиц. Оно достигает своего максимального 
значения по показателю семей и составляет 
более 20 тыс. долл. Неуклонный рост пока-
зателей определяет растущее благосостояние 
этнического меньшинства.

Вместе с тем, растут и показатели доли 
как семей, так и людей, имеющих статус 
нищих. Если по уровню бедности семей 
показатели китайского и американского 
населения практически совпадают, то по 
уровню бедности людей отмечается сле-
дующая зависимость: чем старше китай-
ское и моложе американское население –  
тем оно беднее. 

Таким образом, демографическое свое-
образие диаспоры отчасти формирует эко-
номическое своеобразие. Неблагоприятные 
тенденции социального своеобразия указы-
вают на влияние процесса ассимиляции АКП 
в американском обществе. 

Своеобразие китайского населения на 
фоне среднего американского формируется, 
главным образом, за счет комплекса ключе-
вых и эталонных характеристик. А положи-
тельная динамика, сохраняющаяся на про-
тяжение последнего десятилетия, позволяет 
говорить об укреплении наиболее образцо-
вых качеств своеобразия. Особый интерес 
представляет рассмотрение широкого круга 
характеристик переписи, таких как место 
рождения, гражданство, год въезда и язык 

домашнего общения в контексте внутренних 
региональных закономерностей.

Материалы и методика исследования. 
В качестве исходных материалов использова-
лись данные Бюро переписи населения США 
(U.S. Census Bureau [32]). Предоставляемый 
им статистический материал по китайско-
му населению (категория 410-419 «Chinese 
alone»), его демографическим, социальным 
и экономическим характеристикам (таблицы 
DP02 и DP03), является наиболее детальным 
и достоверным из имеющихся в настоящее 
время в относительно открытом доступе. 

Ряд существующих ограничений опреде-
лил характер исследования. Во-первых, уро-
вень территориальной дифференциации для 
выбранной категории ограничивается шта-
тами, т.к. данные по более мелким единицам 
АТД (графствам/переписным пунктам) либо 
приводятся избирательно, либо не приводятся 
вовсе. Во-вторых, оценочные данные (1-, 2-, 
3-, 5-летние прогнозы), ежегодно публикуе-
мые социологической службой Бюро (ACS), 
приводятся только для общего китайского 
населения, в связи с чем, актуальный стати-
стический материал для категории китайского 
населения ограничиваются переписью 2010 г.

Анализ статистического материала на-
ходит отражение в разработке модели базы 
данных, которая состоит из четырех эта-
пов: выборки, расчетов, оценки результатов 
и визуализации. В результате приведений 
(объединения категорий, исключения ду-
блирующих показателей, устранения раз-
личий в разбивках) из более полутысячи ха-
рактеристик формируются 19 структурных 
категорий, состоящих из 127 показателей. 
Далее, отобранные показатели по каждому 
штату нормируются относительно общего 
китайского уровня и относительно уровня 
местного населения каждого штата. Анализ 
содержания базы данных и вычисление опи-
сательных статистик (дисперсия генераль-
ной совокупности и коэффициент парной 
корреляции) говорят о широкой вариабель-
ности полученных значений и формирова-
нии определенных комбинаций (сочетания 
характеристик выявляют несколько типов). 
Для обобщения многообразия нами вводится 
понятие своеобразия китайского населения и 
дается метод его численной оценки. 

В настоящей работе под степенью сво-
еобразия понимается совокупность откло-
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нений показателей населения от среднего. 
Особенности населения штатов рассматри-
ваются как в контексте среднестатистическо-
го китайского (для выявления внутреннего 
своеобразия), так и среднестатистического 
местного (для выявления внешнего своео-
бразия). Для вычисления дополнительного 
интегрального показателя используется сле-
дующий подход.

  
 

    
  

 

Полученный индекс принимает значения 
в диапазоне от 0 до 1. Чем меньше его зна-
чение, тем сильнее отличаются китайское 
население данного штата от «среднего» по 
стране. Например, значение Ωi = 0,4 говорит 
о том, что величина каждого показателя для 
i-го региона в среднем составляет либо 0,4 от 
среднего по стране, либо в 2,5 = 1/0,4 раза 
больше среднего по стране. Значение Ωi = 1 
говорит о том, что i-й штат представляет из 
себя образ типичного штата, в котором зна-
чения всех без исключения показателей со-
впадают со средними по стране. Также отме-
тим, что индекс своеобразия характеризует 
отличие, но не характеризует тип этого отли-
чия (больше или меньше среднего по стра-
не), что было бы более детализированной 
статистикой.

Рассмотрение каждого показателя от-
носительно среднего значения было ис-
пользовано нами ранее в статье [5] для ис-
следования своеобразия картографическим 
методом. Настоящее исследование развивает 
эту идею, но уже в плоскости вычисления 
показателя своеобразия, что позволяет про-
изводить не только визуальные, но и анали-
тические оценки.

Введенный индекс позволяет оценить вес 
отличий в показателях населения в каждом 

конкретном штате и сравнить их между со-
бой, проведя ранжирование по степени сум-
марного своеобразия. Сравнение рейтингов 
штатов по их своеобразию играет ключевую 
роль в определении географических законо-
мерностей распределения особенностей со-
циально-экономического положения китай-
ского населения. Характер распределения 
штатов в рейтингах внутреннего и внешнего 
своеобразия, определяет роль самих штатов 
в формировании социально-экономической 
структуры населения (табл. 1). 

С целью подтверждения гипотезы о су-
ществовании пространственных закономер-
ностей в распределении степени своеобразия 
по штатам, целесообразно рассчитать для 
этого распределения меру пространственной 
автокорреляции, которая определяется через 
соотношение между переменной, наблюда-
емой в каждой из n единиц и мерой геогра-
фической близости, определенной для всех  
n (n-1) пар единиц. Положительная простран-
ственная автокорреляция свидетельствует  
о том, что рядом расположенные единицы 
схожи по величине показателя.

Для оценки глобального значения про-
странственной автокорреляции существует 
несколько распространенных показателей, 
введенных Мораном [22], Джири [11], Ги-
тисом и Ордом [12]. В нашем исследо-
вании мы использовали индекс Морана 
(Moran’s  I), который вычисляется по сле-
дующей формуле [22]:

где N – общее число учетных единиц, x – 
переменная, значения которой зафиксиро-
ваны в учетных единицах (индексируемых 
по i и j), x – среднее значение переменной 
по всем единицам, wij – вес пространствен-
ной связи (spatial weight), между i-й и j-й 
единицей (при этом wii = 0),W = ∑ wij – сум-
ма всех весов.

Для нормально распределенных данных 
индекс Морана принимает значения в диапа-
зоне от -1 до 1 [8]. Значение -1 показывает, 
что данные идеально перемешаны: единицы 
с высоким значением соседствуют с едини-
цами, у которых значение показателя низкое, 
и наоборот. Значение +1 означает, что, на-
оборот, группируются похожие данные: вы-
сокие с высокими, низкие с низкими, сред-
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 В расчет степени своеобразия закладыва- 
ется кратность отклонения показателей пере- 
писи от среднего американского или средне- 
го китайского уровней. Пусть для каждого 
из n регионов известны k показателей. Нор- 
мируем их значения относительно среднего: 
x̂ij = xij / xj, где xij – значение j-го показателя 
в i-м регионе, xj = ∑ xij / n – среднее значение 
j-го показателя по всем регионам (либо по 
всему населению, либо только по китайско- 
му – см. далее). Далее индекс своеобразия Ωi 

для i-го региона рассчитывается как:
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Таблица 1
Рейтинги штатов по степеням своеобразия

Внешнее своеобразие

 

Внутреннее своеобразие

№ штат своеобразие № штат своеобразие

1 Северная Дакота 0,46 1 Северная Дакота 0,60
2 Вайоминг 0,51 2 Округ Колумбия 0,64
3 Южная Дакота 0,52 3 Монтана 0,65
4 Монтана 0,52 4 Вайоминг 0,66
5 Западная Виргиния 0,52 5 Аляска 0,66
6 Вермонт 0,54 6 Южная Дакота 0,66
7 Делавэр 0,56 7 Гавайи 0,70
8 Небраска 0,57 8 Нью-Джерси 0,73
9 Кентукки 0,58 9 Вермонт 0,73
10 Айова 0,58 10 Нью-Йорк 0,73
... … … … … …
41 Джорджия 0,69 41 Массачусетс 0,85
42 Колорадо 0,70 42 Техас 0,85
43 Орегон 0,70 43 Мичиган 0,86
44 Массачусетс 0,70 44 Луизиана 0,86
45 Вашингтон 0,70 45 Пенсильвания 0,86
46 Аризона 0,71 46 Миннесота 0,86
47 Иллинойс 0,71 47 Иллинойс 0,86
48 Гавайи 0,71 48 Теннесси 0,86
49 Флорида 0,72 49 Джорджия 0,86
50 Калифорния 0,73 50 Огайо 0,87
51 Нью-Йорк 0,75 51 Северная Каролина 0,89

ние со средними. Наконец, величина индекса 
Морана, равная 0, говорит о том, что в про-
странственном распределении показателя по 
исследуемым единицам нет никакой законо-
мерности.

В настоящей работе для вычисления ве-
сов использовалось соседство по смежности 
в сочетании с бинарными весами (wij = 0 – 
отсутствует общая граница между штатами, 
wij = 1 – присутствует) [6]. Вычисленный 
далее индекс Морана использован нами для 
определения показателей социально-эконо-
мического положения китайского населения, 
которые проявляют статистически значимую 
схожесть между соседними регионами. Дана 
содержательная интерпретация полученных 
результатов.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. В ходе проведения географического 
анализа социально-экономического положе-
ния китайского населения США, был выяв-
лен ряд закономерностей распространения 
своеобразия по территории страны. Карто-

графическим обоснованием послужили кар-
тосхемы степеней внутреннего своеобразия, 
составленные для каждой из 19 категорий 
показателей и для показателя суммарного 
своеобразия (рис. 1). Увеличение светлоты 
штатов соответствует понижению своеобра-
зия (т.е., приближению индекса к единице). 
Градации своеобразия из интервала 0,6–1,0 
показаны с шагом 0,1, поскольку покрыва-
ют основную массу штатов. Выделяющие-
ся штаты со значениями в интервале 0–0,6 
показаны с шагом 0,2. Представление карт 
в матричной (фасетной) форме позволяет 
сравнивать величину своеобразия разных ка-
тегорий показателей. 

В первую очередь, стоит отметить, что 
существуют регионы наибольшего своео-
бразия китайского населения. Ярко выраже-
ны север и северо-восток страны, Аляска и 
Гавайи. Регионы характеризует окраинное 
и приграничное положение, удаленность 
от наиболее развитых штатов, низкая плот-
ность населения и низкий уровень развития, 
а также наличие особого статуса территории: 
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островное положение (Гавайи), отсутствие 
границ с другими штатами (Аляска), сто-
личное положение (округ Колумбия), статус 
крупнейшей агломерации страны и одной из 
крупнейших агломераций мира (Нью-Йорк  
и Нью-Джерси).

Выраженность региона максимально-
го своеобразия находит отражение в почти 
повсеместном совпадении рейтингов шта-
тов по показателям внутреннего и внешне-
го своеобразия (табл. 1). Население шта-
тов, лидирующих в рейтингах, выделяется 
как на фоне среднего китайского, так и на 
фоне местного населения штатов. Исключе-
ние составляют лишь Нью-Йорк и Гавайи,  
в которых проживают представители этни-
ческого меньшинства, социально-экономи-
ческое положение которых в значительной 
степени совпадает с местным населением 
штатов (51 и 48 места в рейтинге внешнего 
своеобразия, соответственно). 

И, если на Гавайских островах это об-
уславливается ассимилированностью пред-
ставителей меньшинства [20], тенденция  
к закреплению на территории (доля корен-
ного населения составляет максимальные 
в стране 55,1%, а доля натурализованных 
хуа-и составляет 68,7%), давностью (первые 
выходцы из Китая прибыли в конце XVIII  в., 
задолго до начала первой волны иммиграции 
в Калифорнию и другие западные штаты) 
и «запланированностью» характера имми-
грации второй половины XIX в. [23]; то  
в Нью-Йорке, наиболее сложном по характе-
ру населения штате, наблюдается противопо-
ложная тенденция. Штат является вторым по 
величине центром иммиграции после Кали-
форнии, при этом, по словам профессора ан-
тропологии Кэннета Геста, более половины 
всех китайцев фуцзяньского происхождения, 
проживающих в штате – прибыли нелегально.  
А по утверждению президента Бруклинской 

Рис. 1. Индекс внутреннего своеобразия штатов США 
Цвет соответствует значению индекса

Примечание: В заголовках фасет приведены краткие названия категорий показателей (расшифровка: AGE – возраст; 
RELAT – взаимоотношения; HOUSE – тип домохозяйств; MARIT – семейное положение; SCHOO – охват школьным 
образованием; EDUCA – уровень образования; RESID – место жительства год назад; PLACE – место рождения, граж-
данство; YEAR. – год въезда; LANGU – язык домашнего общения и владение английским; EMPLO – статус занятости; 
COMMU – маятниковые миграции; OCCUP – род занятости; INDUS – вид экономической деятельности (отрасль); 
 CLASS – класс трудящихся; INCOM – доход за последние 12 месяцев; FMPOV – уровень бедности семей, имеющих 
статус нищих; PLPOV – уровень бедности людей, имеющих статус нищих; HOUSI – владение жильем; OI – суммар-
ное своеобразие), величина индекса Морана и его p-значение. Аляска и Гавайи приведены внемасштабно в левом 
нижнем углу каждой фасеты
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Ассоциации Китайских Американцев, Пола 
Мака, численность «китайских пионеров Бру-
клина» может достигать 150 тыс. чел. [14].

Таким образом, Нью-Йорк можно счи-
тать главным в стране центром нелегальной 
иммиграции, не отраженной в переписи. 
Привлекательность крупнейшей агломера-
ции страны среди групп населения, не от-
носящихся к «модельному меньшинству» 
определяет минимальную степень внешне-
го своеобразия АКП.

На наибольшей по площади территории 
страны от Великих озер до южных и юго-
восточных границ распространяется насе-
ление, не отличающееся своеобразием. Оно 
проживает в крупных, населенных и разви-
тых штатах с давно сложившимися и усто-
явшимися центрами иммиграции (Техас, 
Джорджия, Флорида, Иллинойс и Огайо) и 
может быть охарактеризовано как типичное 
китайское население. Светлота на картосхе-
ме суммарного своеобразия на юге и юго-
востоке максимальна. 

Выделяется главенствующая переходная 
зона, степень своеобразия которой велика, 
но не максимальна. Ее образуют два круп-
нейших центра АКП в стране и несколько 
тяготеющих к ним штатов. На долю Кали-
форнии и Нью-Йорка приходится почти 55% 
всех АКП, а доля в населении штатов состав-
ляет порядка 3% в каждом (больше – только 
на Гавайях). 

Своеобразие уменьшается при пере-
ходе от удаленных и наименее привлека-
тельных регионов самой недавней имми-
грации к двум наиболее привлекательным 
и разросшимся центрам западного и вос-
точного побережий и далее – к регионам 
старой иммиграции, развитым, но менее 
аттрактивным. Статистическая значи-
мость индекса Морана для показателя OI 
(I = 0,127, р = 0,049) указывает на наличие 
слабоположительной автокорреляционной 
зависимости между значениями показате-
ля в соседних штатах и служит, таким об-
разом, дополнительным подтверждением 
неслучайного распределения своеобразия 
по территории страны. Оно имеет очер-
тания «волны», соединяющей юго-запад 
(Калифорния, Невада) с северо-восто-
ком (Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Нью-
Йорк, Нью-Джерси, Делавэр и Мэриленд), 
охватывающей север (Монтана, Вайоминг, 
Северная и Южная Дакоты, Небраска, Ай-

дахо и Айова), касающейся юга (Аркан-
зас, Миссисипи) и поднимающейся далее 
на северо-восток (Кентукки, Индиана,  
Западная Виргиния и округ Колумбия). 

Анализ результатов вычисления индек-
са Морана для частных показателей опреде-
лил статистическую значимость (p ≤ 0,05) 
всего для трех категорий: «семейное поло-
жение» (I = 0,208), «бедность семей» (I = 
0,238) и «доход» (I = 0,277). Все они наибо-
лее ярко характеризуют штаты с точки зре-
ния благополучия социальной группы, не 
предполагают вариативности своеобразия 
(как, например, категории занятости). На-
личие автокорреляции позволяет говорить 
о схожем состоянии соседних штатов по 
соответствующему набору показателей, за-
кономерному изменению этого состояния 
по пространству, обусловленному соци-
ально-экономическими факторами. Тради-
ционно высокая значимость семьи и брака 
определяет «семейственность» китайской 
диаспоры; растущее благосостояние этни-
ческого меньшинства находит свое отраже-
ние в непрерывном росте уровней среднего 
дохода домохозяйств, семей и физических 
лиц в динамике с 2005 г. 

Своеобразие население выделенных 
регионов создается за счет совершенно 
разного набора отклонений показателей. 
И если на максимальное своеобразие ока-
зывает влияние сильная выборка имми-
грантов (специфика северных регионов), 
временный характер и новизна, то на сво-
еобразии главенствующего региона ска-
зывается масштаб притока новых хуацяо 
вместе с высоким уровнем ассимиляции,  
а регионы минимального своеобразия на-
селения «усредняются» за счет промежу-
точного положения самих штатов (между 
западным и восточным побережьями, меж-
ду центрами выраженного своеобразия).  

Анализ картосхем показал, что экономи-
ческие различия выражены сильнее, чем со-
циальные (карты социальных категорий поч-
ти повсеместно светлее). Другими словами, 
своеобразие создается в первую очередь за 
счет экономических характеристик. Увели-
чение неравенства между штатами можно 
условно представить в виде закономерности 
(иерархии), в которой контрастность разли-
чий нарастает вместе с возможностями вли-
яния и «выбора» (вариативностью). Ведь 
экономические характеристики населения 
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Таблица 2
Типы своеобразия китайского населения США

Тип
Штаты Особенности группы 

штатов
Особенности 

населения

1

0,5–0,7

Вайоминг, Монтана, Северная 
Дакота, Южная Дакота

Аляска*

Северные, наименее привле-
кательные, слаборазвитые, 
бедные штаты.
*привлекательность выше за 
счет уникального географиче-
ского положения, ресурсной 
базы, перспективы высокого 
заработка.

0,1–0,3%

Трудоустройство в наиме-
нее престижных отраслях и 
заработок – определяющие 
факторы; молодое население 
без семьи; невысокий уро-
вень образования и высокий 
уровень бедности; значи-
мость социальных пособий; 
самое нетипичное китайское 
население.
*более среднее население, 
ассимилировавшееся, взрос-
лое и обеспеченное не только 
в группе, но и в стране.

2

0,6–0,7

Вермонт, Делавэр, Западная 
Виргиния, Мэн, Нью-Гемпшир 
и Род-Айленд

Небольшие штаты северо-
востока. Абсолютно мини-
мальный «вес» в категории 
китайского населения (мин. 
доля китайцев в населении и 
мин. доля в общем китайском 
населении); привлекатель-
ность формируется за счет 
образовательного и соседско-
го факторов.

0,2–0,7%

Благополучное: недавняя, 
молодая, не семейная об-
разовательная иммиграция 
– Нью-Гэмпшир; расселение 
населения средних возрастов 
недалеко от крупнейших цен-
тров кит. населения – Делавэр.
Неблагополучное: небогатое, 
средне образованное, трудо-
устроенное в непрестижных 
областях – Вермонт, Мэн. 
Совокупность наиболее и 
наименее благополучного – 
Зап. Виргиния, Род-Айленд.

3

0,6–0,8

Айдахо, Айова, Алабама, Ар-
канзас, Висконсин, Индиана, 
Канзас, Кентукки, Колорадо, 
Луизиана, Миннесота, Мисси-
сипи, Миссури, Небраска, Не-
вада, Нью-Мексико, Оклахо-
ма, Сев. Каролина, Теннесси, 
Южная Каролина, Юта

«Центральность»: занимают 
огромную центральную часть 
страны, простираются с за-
пада на восток, оказываются 
между главными историче-
скими центрами притяжения 
иммигрантов.
0,2–1,1%

Наиболее среднее АКП. 
Отличаются минимальным 
своеобразием, которое 
создается за счет занятости и 
экономической деятельности 
населения.

4

0,7–0,8

Аризона, Вашингтон, Вирги-
ния, Джорджия, Иллинойс, 
Коннектикут, Массачусетс, 
Мичиган, Мэриленд, Нью-
Джерси, Огайо, Орегон, Пен-
сильвания, Техас, Флорида 

округ Колумбия*

Исторически сложившиеся и 
устоявшиеся центры имми-
грации.
Наиболее населенные, разви-
тые, университетские, богатые 
китайские штаты, соседствую-
щие с гипертрофированными 
центрами китайского населе-
ния – Калифорнией и Нью-
Йорком, то есть, находящиеся 
в зоне их тяготения
*центральная часть столич-
ной Вашингтонской агломе-
рации.
0,4–1,9%

Одновременно наиболее 
богатое и не бедное китайское 
население. Старая иммиграция 
преобладает над новой; общая 
тенденция соответствия вида 
экономической деятельности ки-
тайского населения и хозяйства 
штатов.
*высокий уровень ассимиля-
ции, мобильности, образова-
ния, доходов, качества жизни; 
хорошее трудоустройство; не-
семейное население среднего 
возраста, значимость карьеры, 
высокая доля госслужащих

5

0,8

Гавайи Своеобразие географиче-
ского положения: островное, 
удаленное, наиболее близкое 
к Китаю.
1 место в стране по доле АКП.

4,03%

Социальное своеобра-
зие: возраст, ассимиляция 
(укоренившееся население), 
возрастное-старение населе-
ния; наименее «типичные» и 
«модельные» представители 
этнического меньшинства

6

0,8

Калифорния и  
Нью-Йорк

Крупнейшие китайские штаты 
страны. 
Массовость и давность, осо-
бая привлекательность среди 
иммигрантов, которая обра-
зуется за счет исторической и 
экономической составляющих.

3,0–3,4%

Противоположный характер 
своеобразия.  
Калифорния: возрастные, 
благополучные, ассимили-
ровавшиеся, образованные; 
своеобразие рода занятости 
(престижные, специализиро-
ванные отрасли).
Нью-Йорк: наиболее семейные; 
нелегальный характер; не раз-
вита ассимиляция; не образо-
ванные и не говорят по англ., 
беднее, чем в среднем по стране
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почти повсеместно более динамичны, неже-
ли чем социальные. Так, на изменения воз-
растного состава населения влияют фактор 
времени и приток новых иммигрантов, тог-
да как на картину бедности населения мо-
гут оказать влияние не только миграцион-
ный приток, но и экономическая ситуация 
в стране, а на показатели занятости – еще и 
собственно выбор населения. Наименьшая 
вариативность и наибольшая фиксирован-
ность присуща категориям «возраст», «род-
ственные отношения», «тип домохозяйств», 
«место рождения и гражданство», «язык об-
щения и владение английским» и «владение 
жильем». Взаимосвязь увеличения ампли-
туды своеобразия штатов и вариативности, 
прослеживается на примере двух категорий 
бедности: семей и людей. Возможность ока-
зать влияние на уровень доходов в семьях 
выше, вместе с ней – и дифференциация  
по степени своеобразия. 

По результатам анализа распростра-
нения своеобразия населения китайского 
происхождения, были определены штаты 
схожего своеобразия населения. Шесть ти-
пов выявлены в соответствии с характером 
и уровнем выраженности явления (табл.  2). 
На формирование типов оказали влияние 
такие факторы, как: географическое поло-
жение (окраинность, замкнутость и удален-
ность, благоприятность природных усло-
вий), наличие особого статуса территории, 
близость «центра» (образовательного, по-
литического, иммигрантского) и уровень 
развития, привлекательность региона среди 
АКП и давность иммиграции, «вес» в кате-
гории китайского населения (т.е., совокуп-
ность показателей доли китайцев в населе-
нии штата и доли штата в общем китайском 
населении) и другие.  

Аляска и округ Колумбия характери-
зуются исключительным своеобразием и 
рассматриваются нами в качестве особых 
подтипов 1 и 4 типов. В первом случае – 
ввиду уникального географического поло-
жения; во втором случае – ввиду того, что 
эта административная единица представ-
ляет собой центральную часть столичной 
Вашингтонской агломерации. Статисти-
ческая информация, предлагаемая Бюро, 
присуща только той части вашингтонцев 
китайского происхождения, что зареги-
стрированы в центральных столичных 
районах, в то время как жители окраин 

учитываются в составе населения штатов 
Виргиния и Мэриленд.

Выводы. Социально-экономическая 
структура АКП неоднородна, выявить черты 
географических закономерностей простран-
ственного распределения ее особенностей 
представляется возможным посредством 
применения индексного показателя «степень 
своеобразия».

Определяются основные регионы сво-
еобразия: выраженного своеобразия, сред-
нестатистического китайского населения  
и переходная зона. Для региона выраженно-
го внутреннего своеобразия характерно так-
же максимальное внешнее своеобразие, тог-
да как регионы минимального внутреннего  
и внешнего различаются. Внутреннее своео-
бразие демографических и социально-эконо-
мических характеристик АКП создается за 
счет ярко выраженного меньшинства штатов. 

Закономерности распространения свое-
образия можно охарактеризовать как: рост 
своеобразия к северу и северо-востоку стра-
ны, к побережьям, стабильно минимальное 
своеобразие южных штатов и некоторых 
крупных развитых центральных штатов.

Население китайского происхождения  
в социальном отношении более географиче-
ски однородно и отличается меньшим сво-
еобразием, нежели чем в экономическом. 
Последнее, в свою очередь, формируется за 
счет показателей экономической деятель-
ности и бедности населения. «Неблагопри-
ятная» закономерность своеобразия указы-
вает на то что штаты наиболее разнородны 
по наименее положительным (экономически 
привлекательным и социально благоприят-
ным) характеристикам.

Подтверждение предположения о не-
случайном характере распределения своео-
бразия по штатам находит отражение в вы-
делении 6-ти типов своеобразия населения 
штатов. В качестве основных факторов, вли-
яющих на характер своеобразия выделены: 
давность иммиграции, ее масштабы, геогра-
фическое положение штата, уровень спец-
ифичности.

Калифорния и Нью-Йорк, два крупней-
ших центра АКП страны, на которые при-
ходится более половины диаспоры (1,8 млн 
чел.), выступают в качестве центров проти-
воположного своеобразия. Калифорнийские 
и нью-йоркские китайцы не являются типич-
ными АКП, поэтому по населению штатов 
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не может быть охарактеризовано китайское 
население страны в целом. При этом, они от-
личаются минимальным внешним своеобра-

зием, то есть, являются наиболее американи-
зированными представителями этнического 
меньшинства. 
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