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Введение

В новостях и научных статьях можно встретить мысли о том, что не-
формальные поселения, трущобы, фавелы — это то, против чего стоит 
бороться, что нужно реконструировать, у чего стоит изменять внешний 
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Неформальную урбанизацию, особенно 
характерную для быстро растущих горо-
дов Глобального Юга, нередко считают 
некой «болезнью» на теле городов, 
с которой нужно бороться. Однако 
стратегии вмешательства в нефор-
мальные поселения редко приводят 
к улучшению жизни в них. В данном 
исследовании рассмотрены последствия 
политического вмешательства в устрой-
ство неформальных поселений в городах 
Глобального Юга (Мехико, Сан-Паулу, 
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вид. Однако необходимо понимать, что физическое вмешательство 
в неформальные поселения не всегда приводит к улучшению жизни 
в них. Лишь в сочетании с институциональными и социальными преоб-
разованиями вмешательство может качественно изменить уровень жиз-
ни в неформальных поселениях.

Особенно характерна неформальная урбанизация для городов 
Глобального Юга, расширяющихся быстрыми темпами, что создает 
в них широкое поле для внедрения разнообразных мировых практик 
взаимодействия. Однако зачастую инструменты политического вме-
шательства в неформальную застройку заимствуются между странами, 
регионами и городами без учета локального контекста, что приводит 
к их неэффективности (неуспешности) с точки зрения возникающих 
последствий. Но насколько (не) успешны различные инструменты 
вмешательства в неформальную застройку в городах Глобального 
Юга? 

В данном исследовании мы рассмотрим последствия и оценим 
успешность инструментов политического вмешательства в устройство 
неформальных поселений в 7 городах Глобального Юга, соотнеся 
их с выдвинутыми далее гипотезами.

В названии темы заложены 3 основных концепта, связь между кото-
рыми мы в данной работе будем рассматривать: неформальные посе-
ления городов Глобального Юга, стратегии политического вмешатель-
ства в их структуру и оценка эффективности этих действий. 

Неформальная урбанизация: типы и характеристики

Неформальной урбанизацией называют форму урбанизации, кото-
рая не подчиняется формальным правилам и регуляции, это квази-
урбанизация, созданная локальным экономическим развитием и ры-
ночными условиями [Perlman, 1979; Mohanty, 2019]. Она связана 
с отсутствием правоотношений созданных построек с землей, на ко-
торой они находятся, и отсутствием связи с формальным городским 
регулированием, планированием и дизайном [Roy, AlSayyad, 2003]. 
Чаще всего она возникает в развивающихся странах по причине 
сельско-городской миграции, «спонтанной» урбанизации, недостат-
ков городского планирования, нехватки муниципального контроля 
и ресурсов для обеспечения нуждающейся части населения в жилье 
[Там же]. 

Одной из основных причин устойчивости неформальной урбаниза-
ции является экономическая выгода для различных социально-эконо-
мических слоев населения: индивидуальное нелегальное строитель-
ство малоэтажного жилья позволяет сэкономить от 30% [Harris, 2001] 
до 50% [Burgess, 1977] его обычной стоимости. Если легальный рынок 
не предлагает людям жилье по доступным им ценам и если есть воз-
можность «обойти» легальные рыночные механизмы нелегальным 
и более выгодным путем, то в условиях слабой работы городского 
планирования и регулирования неизбежно будут развиваться нефор-
мальные практики строительства и жизни [Roy, 2005]. И здесь важно 
подчеркнуть, что такая реакция характерна не только для бедных сло-
ев населения, но и для всех, кто стремится извлечь максимальную вы-
году из своих вложений [Devlin, 2018], так же как и для элит, напрямую 
влияющих на рынок жилья и труда и предлагающих наиболее выгод-
ные цены и ставки [Banks et al., 2020]. 

Не менее важным фактором распространения такого вида урба-
низации является острое противоречие интересов местных жителей-
застройщиков и властей, сопротивление любым внешним способам 
интервенции, недоверие действиям администрации [Ndukui, 2013]. 
В таких условиях обычно либо жители не способны или не желают 
подчиняться формальным правилам, либо государство не способно 
или не желает принуждать жителей к соблюдению своих норм [Har-

Богота, Бангкок, Мумбаи, Каир, Най-
роби) и оценена их стратегическая 
успешность. 
Первостепенное значение имеют 
не столько институциональные воз-
можности городов (наличие полномочий 
у муниципалитета, закрепление в Кон-
ституции обязательств), сколько эко-
номические ресурсы (наличие местных 
бюджетов). При работе с неформаль-
ными поселениями наиболее эффективен 
местный уровень решения проблемы, 
на котором физические изменения сле-
дуют после социально-экономических. 
Без предварительного диалога с мест-
ными жителями изменения в физическом 
пространстве трущоб и неформаль-
ных поселений часто воспринимаются 
населением враждебно. Опыт городов 
Глобального Юга показывает, что 
политика, направленная на развитие 
социального капитала (библиотеки, 
школы, университеты в трущобах), 
оказывается более успешной. Инсти-
туциональные политики — легализа-
ция, переписи, зонирование — сами 
по себе не результативны. Залогом 
успеха решения проблемы неформаль-
ных поселений являются комплексность 
стратегий интервенции, их одновре-
менность и связанность между собой. 
Фрагментарные политики любого уровня 
не будут эффективно работать, а, 
наоборот, могут лишь увеличить недо-
верие жителей неформальных поселе-
ний. Партисипаторное проектирование, 
вовлечение людей в процессы благо-
устройства являются перспективными 
практиками, но это, прежде всего, 
точечные инструменты, которые также 
не могут быть в полной мере эффек-
тивными без сопутствующих изменений 
на институциональном уровне. 
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низация; неформальные поселения; 
трущобы; стратегии политического 
вмешательства; Глобальный Юг
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ris, 2018]. Как следствие — низкая вовле-
ченность жителей в программы модерни-
зации неформально застроенных 
территорий, неосведомленность о жела-
ниях и мотивах властей [Ndukui, 2013]. 
К основным причинам затрудненности 
введения этих программ также относят 
недостаток бюджетных ассигнований, по-
литизацию всего процесса, отсутствие 
необходимого количества свободных зе-
мельных участков для переселения жите-
лей неформальных застроек и благо-
устройства территорий, сложности 
в легализации прав собственности [Там 
же]. 

Политики со стороны государства 
по отношению к различным типам нефор-
мальной урбанизации можно разделить на: 
1) намеренное или ненамеренное игнори-
рование проблемы, 2) противодействие 
(например, снос обнаруженных построек), 
3) адаптацию (например, пособия жителям 
самостроев, действия по легализации уже 
существующих построек, закрепление 
на законодательном уровне в качестве 
обязанности муниципалитетов контроли-
ровать неформальную урбанизацию) 
и 4) интеграцию (ведение скоординиро-
ванных программ по развитию нефор-
мальных территорий).

Терминологически неформальные по-
селения часто употребляют в качестве 
синонима трущобам, фавелам и сквотам, 
но эти понятия изначально были созданы 
как обозначающие несколько разные яв-
ления [Dovey, Kamalipour, 2017]. Трущобы 
отличаются от неформальных поселений 
тем, что условия жизни в них существен-
но ниже минимально допустимых: антиса-
нитария, перенаселенность, размер еди-
ницы жилья, отсутствие прав 
собственности на недвижимость, опасные 
условия как в физическом, так и в крими-
ногенном плане. Постройки в них чаще 
выполнены из ненадежных строительных 
материалов, в них нет доступа к комму-
нальным услугам (электричеству, водо-
проводу, канализации, теплоснабжению) 
[UN-Habitat, 2003]. Фавелы часто упо-
требляются как синоним трущобам, а так-
же являются синонимом слову shanty-
towns — проявлению больших масштабов 
хаотичной застройки, созданной из под-
ручных и найденных материалов. Глав-
ным отличием фавел от трущоб является 
конструкция зданий: в первом случае они 
временные, во втором — прочно связан-
ные с землей, капитальные. Сквоты — зда-
ния, заселенные без разрешения их соб-
ственников. Их можно различать 

по характеристикам жителей и их мотива-
ций, а также по тому, решили они жить 
нелегально из-за экономических (бед-
ность, предпринимательское желание ор-
ганизовать свой бизнес с наименьшими 
экономическими издержками) или идео-
логических причин (политическая про-
тестная форма проживания вопреки фор-
мальному регулированию рынка, 
выражение протеста против сноса и об-
новления старых зданий при городском 
планировании, направленном на макси-
мизацию эффективности) [Pruijt, 2013].

В данной работе мы сфокусируемся 
именно на неформальных поселениях, 
трущобах и фавелах, потому что эта фор-
ма урбанизации наиболее комплексная, 
самозамкнутая, ее формы являются отве-
том на существующее экономико-соци-
альное положение города и состояние 
его городского планирования, в ней наи-
более трудно менять что-то политически-
ми силами извне. Такие поселения, по-
строенные их будущими жителями 
методом «самостроя», «жилья своими ру-
ками» на незаконно захваченной земле 
из случайных строительных материалов 
[Patel et al., 2011], чаще находятся на мар-
гинальных или менее ценных и экологи-
чески уязвимых городских землях, напри-
мер вдоль долин рек, крутых склонов, 
свалок, заброшенных или неиспользуе-
мых участках, в низменных районах и вод-
но-болотных угодьях [Mohanty, 2019], 
а также на примыкающих к городу терри-
ториях [Бурцев, 2014]. Международная 
оргазинация UN-Habitat [2003] различает 
два вида неформальных поселений, кото-
рые можно перевести как «самозахвачен-
ные» территории и «незапланированные 
районы», где жилье не соответствует дей-
ствующим нормам планирования и строи-
тельства. Жильцы неформальных поселе-
ний часто обладают статусом «исключен- 
ных из рамок “контролируемого”», кото-
рым они впоследствии стратегически 
пользуются [Roy, 2005]. Однако у жизни 
в трущобах минусов больше: недостаточ-
ный доступ к санитарии и другой базовой 
инфраструктуре и услугам, низкое каче-
ство жилья, незаконность и ненадежность 
строительных конструкций, перенаселен-
ность, небезопасные и опасные для здо-
ровья условия жизни, незащищенность 
владения имуществом, отсутствие прав, 
минимальный размер жилья, нищета и со-
циальная изоляция [UN-Habitat, 2003]. 
Все это вкупе влияет на «жизненные шан-
сы» жителей трущоб, не позволяет им вы-
рваться из «ловушки бедности». 



С Р А В Н Е Н И Е  С Т Р А Т Е Г И Й  П О Л И Т И Ч Е С К О Г О 

В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В А …

9

Стратегии политического 
вмешательства в жизнь 
неформальных поселений

Существующие стратегии вмешательства 
в жизнь неформальных поселений можно 
различать по трем уровням: политическо-
му, социоэкономическому и физическому 
(рис. 1).

При этом необходимо учитывать, что 
отношения категорий нелегальности и не-
формальности построек динамичны: они 
могут пересекаться между собой, в зависи-
мости от контекста правоотношений по-
стройки с земельным участком. Также они 
могут изменять свой статус во времени, 
в зависимости от политических интервен-
ций. Постройки можно также различать 
по степени формальности / легальности 
регулирования [Chiodelli et al., 2021]: 1) об-
наружены, но не поданы в реестры; 2) об-
наружены, поданы в реестры, но не санк-
ционированы; 3) обнаружены, поданы 
в реестры, осуждены, но поданы на апел-
ляцию; 4) обнаружены, поданы в реестры, 
осуждены, но согласованы; 5) в стадии ре-
гуляции; 6) законны и урегулированы. 

Публичная власть [Hospers, 2014] может 
игнорировать существование неформаль-
ной/нелегальной урбанизации, постепенно 
адаптировать ее под легальный вид и ста-

тус (например, через амнистии), активно 
интегрировать отдельные типы построек 
в городской каркас (через инвестирование 
в развитие этих территорий, соучаствую-
щее проектирование) и пассивно или ак-
тивно противодействовать (например, че-
рез снос, стигматизацию). 

Когда исследователи начали применять 
понятия неформальной урбанизации 
на Глобальном Севере, то столкнулись 
с трудностью: похожие по морфологиче-
ским и функциональным признакам по-
стройки появляются и распространяются 
там по иным причинам, а характер этой 
застройки носит чаще не широкий соци-
альный и территориальный охват, а инди-
видуальный и точечный. Исследования по-
следних 3–5 лет объясняют эту разницу 
с помощью различения неформальности 
и нелегальности. Если на Юге два этих по-
нятия смешаны и являются синонимами 
друг друга как в правовом, так и в систе-
матически проговариваемом терминологи-
ческих смыслах, то на Севере они означа-
ют совершенно разные явления [Alterman, 
Calor, 2020]. На Юге процесс неформаль-
ной урбанизации в основном видимый, 
широко распространенный, коллективно 
воспроизводимый и начинающийся 
из-за фактического «самозахвата» марги-
нальных территорий [Harris, 2018].

Рис. 1. Уровни 

стратегий полити-

ческого вмеша-

тельства в жизнь 

неформальных 

поселений

Источник: Min-

nery et al. [2013] 

со ссылкой на Van 

Horen [2004].
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На Глобальном Севере вопрос нефор-
мального использования недвижимости — 
всегда вопрос о нарушении закона [Alter-
man, Calor, 2020], потому что каждое 
построенное здание уже находится на от-
межеванной под него территории, судьба 
постройки напрямую связана с судьбой 
этого участка, а его использование, не со-
ответствующее установленным нормам, — 
нелегальный процесс. Проявления такой 
урбанизации чаще скрыты, незаметны 
в городском ландшафте и воспроизводимы 
индивидуально [Там же]. В таблице 1 опи-
саны основные критерии для сравнения 
неформальной и нелегальной урбаниза-
ции. 

Различать «неформальное» и «нелегаль-
ное» важно, потому что они означают раз-
личные по форме и причинам распростра-
нения явления. Но когда два этих понятия 
смешиваются, начинают означать друг дру-
га и грань между двумя видами урбаниза-
ции стирается, это является прямым при-
знаком того, что право и правоприменение 
не работают в должной мере. Они создали 
условия для существования оправданного 
несоблюдения установленных ими же 
норм и законов, justifiable noncompliance 
[Alterman, Calor, 2020]. Из-за этого публич-
ная власть и органы контроля за недвижи-
мостью, таким образом, не выполняют сво-
их обязательств, связанных с контролем за 
соблюдением закона и принимают меры 
по решению жилищных и градостроитель-

ных проблем лишь после их возникнове-
ния. Но любые подобные действия — борь-
ба с последствиями, а не причинами 
распространения таких неконтролируемых 
городских явлений, как неформальная ур-
банизация. 

Это различение поможет в дальнейшем 
разделять стратегии политического вмеша-
тельства: те стратегии, которые направле-
ны на причины распространения нефор-
мальной урбанизации (трущоб), 
а не на их следствия, будут нацелены 
на легализацию построек, а также на со-
здание и улучшение координации между 
инструментами городского планирования: 
городского зонирования, уставных доку-
ментов, контроля за строительством и ис-
пользованием недвижимости, а также вы-
дачи лицензий. 

В основе нашего исследования лежит 
несколько гипотез:  1) политическое вме-
шательство в функционирование нефор-
мальных поселений может не только улуч-
шить, но и ухудшить условия жизни в них; 
2) достижение стратегических целей будет 
связано с (a) долгосрочностью программ 
(чем дольше идут точечные политики 
со следствиями проблемы, тем больше 
вероятность того, что они будут становить-
ся все более комплексными) и (b) уровнем 
экономического неравенства в городе: чем 
он больше, тем более эффективны полити-
ки; 3) высокие темпы прироста населения 
и низкий уровень подушевых доходов пре-

Таблица 1. Срав-

нение неформаль-

ной и нелегальной 

урбанизации

Источник: состав-

лено авторами 

на основе [Roy, 

Al Sayyad, 2003; 

Shmueli, Khamaisi, 

2011; Alterman, 

Calor, 2020; 

Chiodelli et al., 

2021].

Критерий для сравне-
ния / вид урбанизации

Неформальная урбанизация
(на Глобальном Юге)

Нелегальная урбанизация
(на Глобальном Севере)

Слова-синонимы Noncompliant (несоответствующая тре-
бованиям), spontaneous (спонтанная)

Unauthorised (незарегистрированная), illegal 
(нелегальная)

Примеры проявления Фавелы, трущобы, «неформальные 
поселения»

Сквоты, wildcat development (неформальные 
поселения), нелегальная выдача лицензий

Условия городского 
планирования

Отсутствие скоординированной 
политики по управлению и развитию 
территорий (зонирования, уставных 
документов, контроля за строитель-
ством и использованием недвижимости)

Скоординированная работа одновременно: 
• городского зонирования; 
• уставных документов;
• контроля за строительством и исполь-

зованием недвижимости, а также выдача 
лицензий

Характер урбанизации «Правило, а не исключение»: массовый, 
общественно приемлемый характер

«Исключение из правила»: точечный и индиви-
дуальный характер

Причина возникно-
вения

• Неконтролируемые потоки сель-
ско-городской миграции.

• Отсутствие городского планирова-
ния, контроля за недвижимостью, 
жилищного права.

• Land-related informality, отсутствие 
правового закрепления един-
ства судьбы постройки и земли, 
на которой она находится.

• Недостаток доступной недвижи-
мости и земли под застройку

• Наличие «дыр» в жилищном законо-
дательстве, которые можно легально 
и полулегально «обходить» в своих 
интересах.

• Правовая неграмотность.
• Идеологическая, политическая позиция.
• Law-related informality, наличие плохо 

контролируемых городских территорий.
• Коррупция.
• Недостаток доступной арендной недви-

жимости
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пятствуют эффективному решению про-
блем неформальной урбанизации (напри-
мер, политики вмешательства 
в неформальные поселения будут наиме-
нее успешны в африканских городах, наи-
более успешны в латиноамериканских го-
родах); 4) со временем на смену 
политикам нивелирования последствий 
будут приходить политики предупрежде-
ния причин неформальной урбанизации — 
они будут более направлены на легализа-
цию построек, а также на создание 
и улучшение координации между инстру-
ментами городского планирования.

В качестве методов исследования были 
применены: 1) кейс-стади — анализ политик 
властей различных уровней, направленных 
на борьбу с неформальной урбанизацией 
по (a) предпосылкам развития неформаль-
ной урбанизации, (b) специализированным 
институтам для легитимизации действий 
власти (внедрения программ, договорный 
институт), (c) программам развития нефор-
мальных поселений, их масштабам, охвату, 
конкретным мероприятиям, заложенным 
в программы, и (2) сравнительный ана-
лиз — сравнение политического вмешатель-
ства в неформальные поселения в городах 
по набору используемых мер и оценка 
их успешности.

Основными источниками данных послу-
жили тематические исследовательские ма-
териалы международных и локальных ор-
ганизаций, профессионально 

занимающихся темой неформальной урба-
низации, сайты городских администраций 
и публичные отчеты о планах и результатах 
политических интервенций. Результатом 
стала оценка масштаба неформальной ур-
банизации и успешности проводимых по-
литик вмешательства в выбранных горо-
дах.

Выбор городов был основан на уровне 
глобальности в мировых рейтингах гло-
бальных городов. Они были отобраны 
на основе анализа [UN-Habitat, 2003] 
и The Globalization and World Cities 
(GaWC), в их состав вошли 7 городов: Ме-
хико (alpha), Сан-Паулу (alpha), Мумбаи 
(alpha), Бангкок (alpha-), Богота (beta+), 
Каир (beta+), Найроби (beta). 

Особенности неформальных 
поселений в исследуемых 
городах и описание основных 
интервенций по отношению 
к ним

Мехико, Мексика

Мехико — столица Мексики, крупнейший 
по численности населения испаноязычный 
город мира. Вместе с южными предгорьями 
город образует штат, который делится на 16 
районов. В южной части городской агломе-
рации сосредоточена основная часть не-
формальных поселений. Мехико был осно-
ван в 1325 году, изначально был столицей 

Данные карто-

графической 

основы: © Участ-

ники проекта 

OpenStreetMap.

Рис. 2. Расположе-

ние кейсов

Источник: состав-

лено авторами.
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ацтекского государства, затем стал столи-
цей колониальной территории Испании 
в Северной Америке, в 1821 году — 
столицей независимой Мексики. Это круп-
нейший политический, экономический 
и культурный центр страны. Численность 
населения в агломерации постоянно растет 
и на 2022 год составляет около 22 млн чело-
век [Macrotrends, 2023]. Площадь города — 
1485 км2, плотность — 6200 чел./км2. ВВП 
по ППС на душу населения составляет 
28028,8 долл. [Euromonitor International, 
2021]. Мехико производит около 17% ВВП 
всей страны [Statista, 2023]. Индекс Джини 
в 2021 году составлял 34,1 балла. Город рас-
положен в центре страны и окружен горами 
со всех сторон; иногда происходят земле-
трясения. Климат — субтропический, зимой 
относительно тепло, но летом температура 
в среднем не превышает +20 °С. 

Ниже представлены карта с расположе-
нием неформальных поселений в агломе-
рации Мехико (рис. 3) и пример морфоло-
гической структуры (рис. 4). Поселения 
в основном расположены в южной части 
города, в зоне особо охраняемой природ-
ной территории, в районе Тлальпан. Жи-
лье представлено двух-, трехэтажными 
строениями. Этажи могут быть возведены 
из разных материалов, так как появлялись 
в разное время с ростом числа людей 
в домохозяйстве. Наиболее часто встреча-
ющийся материал — камень, кирпич, бетон 
(жилье должно быть максимально устойчи-

вым, так как землетрясения не редки). Ди-
зайн-код как таковой отсутствует, фасады 
могут быть уникальными в плане цвета 
и оформления. Улично-дорожная сеть 
представлена в виде сетки с прямоуголь-
ными кварталами. На улице часто встреча-
ются припаркованные автомобили, дере-
вья и кустарники, тротуары (зачастую 
настолько узкие, что не используются пе-
шеходами). Большинство улиц имеют две 
полосы движения, разметка отсутствует. 
Из-за нахождения в зоне охраняемой при-
родной территории, в районе существует 
проблема с оснащенностью коммунальны-
ми услугами (отсутствует газо- и водоснаб-
жение, канализация, вывоз мусора). 
На улицах процветает малый бизнес, здесь 
возможно арендовать жилье.

Со второй половины XX века в город-
ском пространстве Мехико появилось мно-
жество неформальных поселений. С тех 
пор политика властей в городе не смогла 
эффективно решить проблему неформаль-
ного жилья. Сегодня около 25% горожан 
проживают в таких поселениях [Del Rio, 
Sovacool, 2023].

Начало решения проблемы нефор-
мальных поселений в Мехико можно от-
следить с аграрной реформы 1917 года. Ее 
суть заключалась в том, что власти выкупи-
ли незаконно организованные земельные 
участки и отдавали не отдельным лицам, 
а крестьянской общине, которая не имела 
права перепродать участок до 1992 года. 

Данные картогра-

фической основы: 

© Mapbox.

Рис. 3. Неформаль-

ные поселения 

в Мехико

Источник: адапти-

ровано авторами 

с [Tellman et al., 

2021].
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Результатом реформы стало образование 
нового незаконного жилья на окраине го-
рода [Aguilar, Santos, 2011].

В 1974 году полномочия по регулиро-
ванию жилья перешли от муниципальной 
власти к федеральной. В 1980–1990-х го-
дах была запущена Генеральная програм-
ма экологического менеджмента в феде-
ральном округе Мехико. Задачей 
программы было: 1) определить 6 типов 
землепользования в охраняемой зоне 
на юге города, где и располагается не-
формальное жилье: 2 типа охраняемых 
лесов, территория под агролесомелиора-
цию, территория под агроэкологию, охра-
няемые природные территории, а также 
сельские города и деревни; 2) провести 
межевание территории.

Район, в котором проводилась про-
грамма, был застроен во второй половине 
XX века, до 1980-х годов. Это природная 
охранная зона — 88 442 га, 59% территории 
района, но поселения занимают в нем ма-
лую часть. Основные проблемы террито-
рии — отсутствие канализации, водопрово-
да, вывоза отходов. На 2002 год 
насчитывалось 804 поселения в районах 
Тлальпан (Tlalpan) и Хочимилко (Xochimil-
co). Ежегодно проходила вырубка лесов 
для неформальной застройки вплоть 
до 500 га в год. Население Тлальпана 
на 2005 год — 607 тыс., 85% территории — 
охранная зона; на 2009 год — 191 нефор-
мальное поселение.

В 2003 году в районе Тлальпан прово-
дилась программа встраивания террито-
рии: жильцов неформальных поселений 
переселили в другие дома, а в районе ста-
ли проводить водопровод, канализацию, 
электричество, а также занялись дизайном 
улиц. Бюджет программы составил 100 млн 
песо (в ценах 2022 года это примерно 
5 млн долл.), в программу попали все дома 

района старше 5 лет. Поселения тем 
не менее продолжали расползаться.

Одна из основных проблем в поселе-
ниях — отсутствие водопровода. Власти вы-
брали стратегию игнорирования, основы-
ваясь на том, что водоснабжение якобы 
способствует формализации жилья, чего 
не хотят допустить чиновники. Более того, 
неформальное жилье находится на охра-
няемой природной территории, в преде-
лах которой нельзя проводить водопро-
вод. Жители этих поселений возражают, 
что жилье в этих районах появилось рань-
ше, чем районы получили статус ООПТ, 
поэтому власти обязаны провести водо-
провод. В то же время власти не хотят 
сносить жилье, в результате чего ситуация 
не может разрешиться. В отсутствие госу-
дарственной поддержки некоторые жители 
самовольных поселений пытаются решать 
проблемы самостоятельно: покупка воды 
даже оптом стоит слишком дорого, поэто-
му не все могут позволить организацию 
водопровода в каком-либо виде. Жители 
тратят 15–30% зарплаты на поставку воды, 
а некоторые воруют чужую воду из других 
районов, подсоединяя трубы к своим до-
мам [Chico, 2018].

В последние десятилетия власти горо-
да игнорируют проблему неформальных 
поселений. Можно сказать, что политики 
относятся к таким поселениям толерант-
но — отчасти потому, что не могут предло-
жить жителям новое жилье по доступным 
ценам. Такая реакция властей указывает 
на то, что жилищный вопрос — это прежде 
всего политическая проблема: быстрые 
решения, зачастую неэффективные 
(но приносящие политические очки в крат-
косрочной перспективе) и борющиеся 
с последствиями, а не причинами образо-
вания поселений, преобладают в жилищ-
ной политике.

Рис. 4. Пример 

морфологии не-

формального посе-

ления в Мехико

Источник: Google 

Maps, Google 

Earth.
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Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу был основан в 1554 году. Чис-
ленность населения на 2022 год составляет 
22,6 млн человек, площадь агломерации — 
7,9 тыс. км2, плотность населения — 8 тыс. 
чел./км2 [Macrotrends, 2023]. Индекс Джини 
составляет 48,2 балла [Euromonitor Inter-
national, 2021]. Не является столицей Бра-
зилии, однако по численности населения 
агломерации занимает первое место 
не только среди городов Бразилии, 
но и среди всего Южного полушария. ВВП 
по ППС на душу населения составляет 
27204,3 долл. [Euromonitor International, 
2021]. Сан-Паулу — важнейший экономиче-
ский город Бразилии, он производит око-
ло 10,6% ВВП всей страны [Agência de 
Notícias, 2019]. С географической точки 
зрения город расположен на плато, терри-
тория тектонически устойчива. Климат суб-
экваториальный/тропический: в зимние 
месяцы тут сезон дождей, в остальное вре-
мя осадков нет. В среднем в течение года 
температура не падает ниже +17 °C. Делит-
ся на 31 городской район. Неформальное 
жилье расположено как в центре города, 
так и на его окраинах.

На 2012 год в неформальных поселени-
ях проживало около трети всего населения 
города. Муниципальный жилищный план 
Сан-Паулу классифицирует неформальное 
жилье следующим образом (рис. 5): 1) фа-
велы — поселения без учета городских 

и строительных норм на общественных 
или частных территориях, преимуществен-
но неорганизованные, со слаборазвитой 
инфраструктурой, со зданиями, построен-
ными преимущественно самостоятельно 
и из материалов низкого качества, в кото-
рых проживают семьи с низким доходом 
и социально уязвимых; 2) бывшие фаве-
лы — жилье, полностью охваченное сетями 
городской инфраструктуры, построенное 
в рамках различных жилищных программ, 
но все еще ожидающее правового регули-
рования; 3) cortiço (порт. улей; иногда пе-
реводится как «гетто») — многоквартирное 
жилье, состоящее из одного или несколь-
ких зданий на одном участке, разделенных 
на несколько квартир, которые сдаются 
в аренду или субаренду; одна и та же 
квартира в этом жилье может выполнять 
несколько функций; 4) предоставленное 
государством — тем не менее также не ре-
гулируется из-за высокой плотности насе-
ления; 5) земля девелопера или агента — 
тип и морфология застройки 
определяются индивидуально для каждого 
домохозяйства, участки были заняты без 
согласования с властями или на данный 
момент проходят этап легализации [Few, 
2004].

Cortiço (рис. 6) представляет собой 
коммунальное жилье, состоящее из множе-
ства маленьких комнат, в которых живут 
арендаторы. Это жилье расположено в са-
мом центре города. Застройка в таких по-
селениях плотная — дома могут достигать 
высоты в 5 и более этажей, однако чаще 
всего это трехэтажные постройки. Кварта-
лы могут быть разной формы: квадратной, 
прямоугольной или произвольной. Основ-
ной строительный материал — бетон. Улич-
но-дорожная сеть также плотная, встреча-
ется разметка, относительно широкие 
тротуары. Из-за нахождения в центре го-
рода в таких поселениях есть доступ 
к коммунальным услугам и другому город-
скому сервису. Малый бизнес в самих по-
селениях также развит.

Фавелы (рис. 6) — менее организован-
ный вид жилья. Основной строительный 
материал также бетон, но часто встречают-
ся и другие (например, сайдинг). Застрой-
ка в фавелах еще более плотная, чем 
в cortiço. Улично-дорожная сеть характе-
ризуется очень низкой плотностью, кварта-
лы большие и прямоугольные, из-за чего 
не все домохозяйства имеют свободный 
выход к уличному пространству. В огром-
ном количестве низко протянуты провода. 
Доступ к коммунальным услугам на сего-
дняшний день есть, но площадь покрытия 

Данные картогра-

фической основы: 

© Mapbox.

Рис. 5. Распо-

ложение нефор-

мального жилья 

в Сан-Паулу

Источник: адапти-

ровано авторами 

с [Gonçalves, Gama, 

2020].
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намного меньше, чем в cortiço: около по-
ловины домохозяйств имеет легальный 
водопровод (другая половина получает 
воду нелегально), около четверти жилищ 
подключено к канализации. На улицах так-
же процветает малый бизнес.

Неформальное жилье стало появляться 
в центре города в конце XIX — начале 
XX века, когда рабочие возводили cortiço 
(гетто). На 2004 год в таких поселениях 
проживало около 600 тыс. человек. В фа-
велах проживает 1,5 млн человек — 14,2% 
населения города (2007). Чтобы восполь-
зоваться жильем, которое предоставляет 
государство в рамках жилищной политики, 
жителям фавел нужно около 3 месячных 
зарплат [Few, 2004].

За последние 40 лет власти запустили 
более 30 разнообразных программ, кото-
рые включали в себя улучшение условий 
в существующем жилье (апгрейд) и строи-
тельство новых домов [Gonçalves, 2020].

В 1970-х годах Национальный жилищ-
ный банк и компания COHAB реализовали 
несколько больших проектов по строи-

тельству жилья на окраине города, однако 
себестоимость проекта оказалась слишком 
высокой, людей переселили из центра 
на окраины города, и им по-прежнему 
приходилось ехать в центр на работу.

В 1999 году власти города решили 
предпринять первые шаги по решению 
проблем неформального жилья. В этом 
году Департамент жилищной политики 
провел исследование этих поселений 
и собрал социально-экономические дан-
ные о местных жителях. В результате ис-
следования департамент также актуализи-
ровал информацию о самом жилье. 

Департамент отметил низкое качество 
жилья, слишком высокую плотность насе-
ления; наличие водопровода, канализации 
и вывоза мусора, но это было далеко 
не во всех домовладениях; многие жители 
обмениваются гигиеническими средства-
ми. Исследователи выявили проблемы 
с вентиляцией и инсоляцией, стены и по-
толки были сделаны из картона или дере-
ва, около половины комнат было без окон. 
Во всех домах стояли газовые плиты, зача-

и строительных норм на общественных 
или частных территориях, преимуществен-
но неорганизованные, со слаборазвитой 
инфраструктурой, со зданиями, построен-
ными преимущественно самостоятельно 
и из материалов низкого качества, в кото-
рых проживают семьи с низким доходом 
и социально уязвимых; 2) бывшие фаве-
лы — жилье, полностью охваченное сетями 
городской инфраструктуры, построенное 
в рамках различных жилищных программ, 
но все еще ожидающее правового регули-
рования; 3) cortiço (порт. улей; иногда пе-
реводится как «гетто») — многоквартирное 
жилье, состоящее из одного или несколь-
ких зданий на одном участке, разделенных 
на несколько квартир, которые сдаются 
в аренду или субаренду; одна и та же 
квартира в этом жилье может выполнять 
несколько функций; 4) предоставленное 
государством — тем не менее также не ре-
гулируется из-за высокой плотности насе-
ления; 5) земля девелопера или агента — 
тип и морфология застройки 
определяются индивидуально для каждого 
домохозяйства, участки были заняты без 
согласования с властями или на данный 
момент проходят этап легализации [Few, 
2004].

Cortiço (рис. 6) представляет собой 
коммунальное жилье, состоящее из множе-
ства маленьких комнат, в которых живут 
арендаторы. Это жилье расположено в са-
мом центре города. Застройка в таких по-
селениях плотная — дома могут достигать 
высоты в 5 и более этажей, однако чаще 
всего это трехэтажные постройки. Кварта-
лы могут быть разной формы: квадратной, 
прямоугольной или произвольной. Основ-
ной строительный материал — бетон. Улич-
но-дорожная сеть также плотная, встреча-
ется разметка, относительно широкие 
тротуары. Из-за нахождения в центре го-
рода в таких поселениях есть доступ 
к коммунальным услугам и другому город-
скому сервису. Малый бизнес в самих по-
селениях также развит.

Фавелы (рис. 6) — менее организован-
ный вид жилья. Основной строительный 
материал также бетон, но часто встречают-
ся и другие (например, сайдинг). Застрой-
ка в фавелах еще более плотная, чем 
в cortiço. Улично-дорожная сеть характе-
ризуется очень низкой плотностью, кварта-
лы большие и прямоугольные, из-за чего 
не все домохозяйства имеют свободный 
выход к уличному пространству. В огром-
ном количестве низко протянуты провода. 
Доступ к коммунальным услугам на сего-
дняшний день есть, но площадь покрытия 

Рис. 6. Пример 

морфологии не-

формального посе-

ления в Сан-Паулу 

(вверху — cortiço, 

внизу — фавелы)

Источник: Google 

Maps, Google 

Earth.
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стую с плохой проводкой, — учитывая мате-
риал, из которого сделано жилье, это со-
провождалось огромными рисками 
возникновения пожара и взрыва газа. 64% 
домохозяйств имели электричество, но не-
санкционированное. Уличные провода ви-
сели слишком низко, что также создавало 
риски.

Основное население этих поселений — 
мигранты с севера Бразилии (самого бед-
ного региона), без стабильной работы. 
Респонденты отвечали, что аренда в таком 
жилье намного дешевле, чем в формаль-
ном секторе, и, разумеется, не сопрово-
ждается договором, что говорит об отсут-
ствии правовой культуры. Местные жители 
хотели бы изменить условия жизни, 
но у них не налажена горизонтальная са-
моорганизация.

В результате исследования была про-
ведена институциональная реформа: де-
партамент основал организацию CDHU, 
которая разработала жилищную програм-
му для формализации поселений1. CDHU 
провела опрос жителей, чтобы понять, ка-
кое жилье они могут себе позволить.

Главным актором, проводящим жилищ-
ную политику в городе, является Муници-
пальный жилищный департамент (SEHAB), 
который создал организацию HABISP для 
поддержки политики. Наиболее значимые 
программы — Programa de Requalificação 
de Cortiços, Programa de Urbanização e 
Regularização Fundiária de Assentamentos 
и Programa Mananciais.

Программа редевелопмента cortiço 
применяется в районах Се и Моока в цен-
тре Сан-Паулу с 2005 года. Эта программа 
направлена на ремонт многоквартирных 
домов, обеспечение минимальных сани-
тарных условий, вентиляции, освещения, 
а также физической и юридической опре-
деленности в соответствии с нормативны-
ми параметрами. Согласно нормативам, 
любые владельцы квартир, которые 
не улучшают их в соответствии с мини-
мальными условиями охраны здоровья 
и безопасности, подвергаются штрафам, 
и жилье может быть опечатано местными 
властями. Помимо законодательного за-
крепления статуса такого жилья, власти 
предпринимают и другие меры: упорядо-
чение договоров аренды; разработку жи-
лищных программ, направленных на сни-
жение плотности населения; программы 
занятости населения. SEHAB координирует 

1. В Сан-Паулу есть два уровня власти, которые решают жилищные проблемы, но каждый самостоятельно. 
Местный уровень ориентирован в основном на бездомных и фавелы, в то время как федеральный уровень 
(через CDHU) ориентирован в основном на «ульи».

свои действия с местными властями 
и CDHU, которые предоставляют жилье 
семьям, подлежащим  переселению.

Программа урбанизации и регулирова-
ния фавел (PURFA) стала результатом слия-
ния программ благоустройства фавел, упо-
рядочения поселений и упорядочения 
муниципальных общественных зон, кото-
рые осуществлялись до 2009 года. PURFA 
в основном занимается инфраструктурой 
в неформальных поселениях, строитель-
ством новых жилых домов для переселе-
ния жителей и упорядочением в земель-
ном кадастре ранее существовавших 
поселений. Программа, по всей видимо-
сти, предполагает сохранение места про-
живания для жителей. Программа Manan-
cias (порт. родник, источник) занимается 
благоустройством охраняемой природной 
территории в районах — источниках питье-
вой воды для всего города.

Программы в Сан-Паулу пытаются ба-
лансировать между редевелопментом или 
модернизацией (апгрейдом) поселений, 
с одной стороны, и переселением на то же 
место, с другой стороны. Эти программы 
основаны на сохранении жителей там, где 
они находятся, с акцентом на реконструк-
цию городского пространства (инфра-
структура, входные группы и т. д.), а также 
на регулирование землепользования. Од-
нако почти во всех случаях существует не-
обходимость выселения некоторых жите-
лей для проведения инфраструктурных 
работ. В этих случаях жителей переселяют 
в жилье, построенное в границах нефор-
мальных поселений.

Богота, Колумбия

Богота — главный политический, экономи-
ческий и культурный центр Колумбии. Го-
род расположен на западных склонах Во-
сточной Кордильеры, на высоте 2610 м над 
уровнем моря, в сейсмически активной 
зоне. Основан в 1538 году испанскими за-
воевателями на территории древней циви-
лизации индейцев чибча, с 1598 года — сто-
лица испанского генерал-губернаторства, 
с 1739-го — королевства Новая Гранада, 
с 1886-го — Колумбии. Численность населе-
ния Боготы составляет 10,4 млн человек, 
в последнее десятилетие темпы роста до-
стигают в среднем 2% в год, естественный 
прирост превалирует над миграционным 
[City Population, 2022]. Площадь города — 
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3,6 тыс. км2, плотность населения — 2,9 тыс. 
человек на 1 км2. По уровню экономиче-
ского развития Богота уступает другим ме-
гаполисам Глобального Юга, ВВП по ППС 
на душу населения составляет 23,4 тыс. 
долл., в городе наблюдается высокая сте-
пень социального неравенства, индекс 
Джини доходит до 52 [Euromonitor Interna-
tional, 2021]. Несмотря на то что Богота 
находится на экваторе, среднегодовая тем-
пература не превышает +15 °C из-за поло-
жения города на большой высоте и в меж-
горной котловине.

Население Боготы начало быстро ра-
сти во второй половине ХХ века. Нефор-
мальные поселения в Боготе (рис. 7) стали 
возникать на непригодных для стабильного 
жилья землях, обычно на крутых склонах 
горных хребтов. Крупнейшими районами 
размещения бедного населения являются 
Боса, Усме и Сьюдад-Боливар, все они 
находятся к югу и востоку от Боготы 
и именно им уделяется наибольшее вни-
мание в рамках программ модернизации 
трущоб [Rueda-Garcia, 2000]. В социально-
экономическом отношении Богота разде-
лена на 6 различных зон, жители первой 
и второй зон получают субсидии на комму-
нальные услуги, в то время как жители бо-
лее престижных районов платят повышен-
ные налоги, часть которых идет 
на поддержку бедного населения [Aashi, 
2017].

Застройка неформальных поселений 
представлена двух- и трехэтажными зда-
ниями, возведенными из красного кирпича 

(рис. 8). Фасады нередко имеют яркую 
цветную отделку. Планировка поселений 
прямоугольная, плотность улично-дорож-
ной сети крайне высокая, средний размер 
кварталов составляет всего 80 х 20 м. 
Дома расположены сплошным фронтом 
вдоль улиц, один квартал образуют два 
ряда домов. Во многих поселениях появи-
лось асфальтовое покрытие, сделаны тро-
туары. Плотная застройка не предполагает 
наличия дворовых пространств, на улицах 
отсутствует озеленение, поэтому одним 
из направлений программ благоустройства 
трущоб является создание общественных 
пространств, прежде всего детских и спор-
тивных площадок. Другое направление 
модернизации — проведение коммуника-
ций, поэтому во многих трущобах присут-
ствует электроснабжение, реже — водо-
снабжение и канализация. Первые этажи 
строений активно используются для веде-
ния бизнеса, широко представлены про-
дуктовые магазины, бытовые услуги и точ-
ки общественного питания. Из-за горного 
рельефа связность неформальных поселе-
ний между собой и с остальными террито-
риями города затруднена.

С целью искоренения бедности в Бого-
те ведут свою деятельность несколько 
учреждений социальной помощи. 
В 1960-х годах был создан Административ-
ный департамент социального обеспече-
ния, целью которого является удовлетво-
рение потребностей жителей бедных 
районов города. Окружной институт защи-
ты детей занимается социальной интегра-
цией детей и молодежи, проживающих 
в крайне неблагополучных условиях. Ко-
лумбийский институт благосостояния се-
мьи реализует многочисленные програм-
мы по предотвращению факторов 
высокого социального риска. Существуют 
также неправительственные организации, 
например корпорация RAICES, которая ра-
ботает исключительно в бедных районах 
Боготы, занимаясь налаживанием связей 
между местными сообществами и государ-
ством [Rueda-Garcia, 2000].

В конце 1990-х годов городские власти 
озаботились вопросом преобразования 
неформальных поселений. Стараясь изме-
нить способ обсуждения проблемы, пра-
вительственные чиновники стремились 
избегать употребления слов, вызывающих 
негативную коннотацию, и использовали 
словосочетание «программы благоустрой-
ства трущоб», а не «ликвидацию трущоб» 
[Rueda-Garcia, 2000].

Одним из первых комплексных инстру-
ментов городской политики по повышению 

Данные картогра-

фической основы: 

© Mapbox.

Рис. 7. Расположе-

ние неформально-

го жилья в Боготе

Источник: адапти-

ровано авторами 

с [Rueda-Garcia, 

2000, р. 9].
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качества жизни в поселениях незаконного 
происхождения стала программа «Демар-
гинализация», разработанная в 1998 году. 
Для ее реализации было выделено более 
162 млрд песо сроком на 4 года, програм-
мой воспользовались около 620 тыс. чело-
век в 12 районах Боготы. К основным ме-
роприятиям относились предоставление 
неформальным общинам прав собственно-
сти на землю, строительство обществен-
ных служб и инфраструктурных сетей. 
В том же 1998 году был начат еще один 
проект — SUR con Bogota, который также 
предполагал строительство инфраструкту-
ры и предоставление социальных услуг, 
однако был основан на вовлечении гра-
жданского населения и координации дей-
ствий между различными государственны-
ми и негосударственными учреждениями 
[Hataya, Gilbert, 2007]. Продолжением го-
родской политики в отношении трущоб 
стала программа «Комплексное улучшение 
микрорайонов», стартовавшая в 2001 году. 
Ее подход заключался в скоординирован-
ном решении физических, социальных, 
экономических, экологических и институ-
циональных проблем неформальных посе-
лений при участии местных сообществ 
[Rueda-Garcia, 2000].

В 2000-е годы финансирование разви-
тия города составило 272,7 млн долл. 
США. Из общей суммы почти 30% ушло 
на благоустройство города, включая улуч-
шение жилищных условий, водоснабжения 
и канализации, экологии, территориальной 
связности. Одной из целей модернизации 
являлось увеличение внутригородской мо-
бильности. Неотъемлемой частью инициа-
тивы по обеспечению доступности стало 
создание лестниц и пешеходных дорожек 
в трущобах Боготы. Философия этого 
и других проектов благоустройства тру-

щоб и города в целом заключается в том, 
что улучшения должны проводиться в со-
ответствии со способностью жителей 
управлять и поддерживать созданные ак-
тивы [Montgomery, 2008].

Чтобы преодолеть дефицит социально-
го жилья в городе и попытаться остановить 
неформальную урбанизацию, городской 
совет Боготы инициировал в 1998 году 
проект «Метровивиенда». «Метровивиен-
да» представляет собой публичную компа-
нию, которая приобретает земельные 
участки на окраинах города, находящиеся 
в частной собственности, разрабатывает 
для них регламенты строительства, заклю-
чает контракты на строительство инфра-
структуры и продает их частным застрой-
щикам или общественным организациям 
[Olivera, Narciso, Guadarrama, 2015]. 

Бангкок, Таиланд

Бангкок — столица Таиланда, один из наи-
более быстро растущих городов Юго-Во-
сточной Азии. Бангкок расположен вблизи 
впадения р. Чаупхраи в Сиамский залив. 
Город возник в XVII веке как порт, обслу-
живавший столицу Таиланда на тот мо-
мент — город Аютию. После ее разрушения 
в 1767 году столица была перенесена 
на правый берег Чаупхраи, а в 1782-м — 
на левый. В городе проживает 18,1 млн че-
ловек, численность населения растет, од-
нако темпы роста замедляются (в 2000-е 
в среднем 4% в год, в 2010-е — 2%). Основ-
ной вклад в прирост вносит миграция, по-
казатели естественного прироста в Бангко-
ке и в Таиланде в целом приблизились 
к значениям развитых стран мира [City 
Population, 2022]. Площадь города — 
7,7 тыс. км2, плотность населения — 2,3 тыс. 
человек на 1 км2. Бангкок — экономический 

Рис. 8. Пример 

морфологии 

неформального 

поселения в Боготе  

Источник: Google 

Maps, Google 

Earth.
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центр Таиланда, специализирующийся 
на производстве электронных компонен-
тов, автомобилестроении, нефтеперера-
ботке и туризме. ВВП по ППС на душу на-
селения достигает почти 37 тыс. долл., 
индекс Джини — 41,2 [Euromonitor Interna-
tional, 2021]. Климат в Бангкоке субэквато-
риальный, с незначительными колебания-
ми температуры в течение года и влажным 
сезоном с мая по октябрь. Среднегодовая 
температура составляет +28,7 °С, за год 
выпадает около 1500 мм осадков.

Особенностью тайской культуры явля-
ется гармония с окружением и избегание 
открытых общественных конфликтов, по-
этому бедное население в поисках места 
для жизни не вторгается организованно 
на пустующие земли, а стремится получить 
устное или письменное согласие земле-
владельцев, чтобы занять свободный уча-
сток. Многие собственники распоряжаются 
своей землей в пользу бедняков, посколь-
ку в тайском обществе не принято остав-
лять людей без крова. При этом существу-
ет условие, что заселение носит 
временный характер и землевладелец мо-
жет расторгнуть соглашение в короткие 
сроки. Наличие договоренности с соб-
ственником не позволяет называть боль-
шинство поселений скваттерскими в юри-
дическом смысле [Yap, De Wandeler, 2010].

Из-за перечисленных особенностей 
неформальная урбанизация в Бангкоке 
несколько отличается от остальных горо-
дов Глобального Юга. Поселения разбро-
саны по всему городу на небольших участ-
ках между другими городскими 
территориями, в том числе престижными 
районами, поэтому их достаточно трудно 
дешифрировать на космоснимках. Средний 
размер поселений — не более 200 домов. 
Поскольку не разрешается возводить капи-
тальные строения, большинство домов 
сделаны из гофрированного железа, дере-
ва и подручных материалов (рис. 9). Зача-
стую поселения возникают на низменных 
землях, которые затапливаются в сезон 
дождей, поэтому дома строятся на сваях 
и с деревянными мостиками. В самих по-
селениях базовая инфраструктура, за ис-
ключением электроснабжения, отсутствует, 
однако она редко располагается далеко, 
потому что населенные пункты относитель-
но небольшие и расположены между го-
родской застройкой. Обитатели трущоб 
заключают неформальные договоренности 
с жителями соседних территорий и земле-
владельцами о водоснабжении и доступе 
к дорогам общего пользования [Yap, De 
Wandeler, 2010].

Трущобы возникли в Бангкоке после 
Второй мировой войны как следствие на-
ционального экономического роста и ин-
дустриализации тайской столицы. Соглас-
но принятому в 1954 году закону, жители 
могли получить право собственности 
на землю. Но установленный в то время 
налог на имущество считался относитель-
но дорогим, из-за чего люди с низкими 
доходами не стремились оформлять доку-
менты о праве собственности на землю. 
В результате большое количество участков 
оставалось государственными, а их жители 
рассматривались как захватчики земель 
[Rabibhadana, 1999].

Одним из главных мест размещения 
трущоб в Бангкоке стали каналы. 
В 1957 году были предложены меры 
по расселению трущоб, расположенных 
вдоль них. Часть жителей, не желавшая 
уезжать далеко от рабочих мест, посели-
лись во внутренних районах Бангкока. 
Другая часть населения была вынуждена 
переехать на окраину города и занять там 
пустые земли, без каких-либо обществен-
ных услуг. Действия властей были призна-
ны тогда неэффективными, поскольку они 
не смогли решить проблемы бедного на-
селения в Бангкоке [Rabibhadana, 1997].

В 1960-е годы обширные по площади 
земельные участки отошли в собствен-
ность застройщикам. Жители, чьи дома 
оказались на этих участках, были вынужде-
ны их арендовать. Однако многие, кто 
не мог себе этого позволить, продолжали 
оставаться в жилищах, игнорируя свой 
правовой статус [Rabibhadana, 1997]. Чтобы 
открыть путь для растущей индустрии жи-
лищного строительства, правительство 
Таиланда включило политику расчистки 
трущоб в План национального экономиче-
ского развития на 1967–1977 годы. 
В 1973 году было создано Национальное 
жилищное управление Таиланда (НЖУ), 
в задачи которого входило в том числе 
строительство многоквартирных домов 
для размещения обитателей неформаль-
ных поселений.

Во второй половине 1980-х годов в Таи-
ланде началась постепенная институциона-
лизация жителей трущоб. Прежде всего про-
двигался новый подход к решению 
социальных проблем в неформальных посе-
лениях, основанный на широком участии 
местных жителей [Boonyabancha, 1983]. Под-
ход предполагал создание внутри общин 
органа для связи с внешними государствен-
ными и частными учреждениями, а также 
кассы взаимопомощи и системы микрокре-
дитования для преодоления финансовых 
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трудностей при покупке новой земли или 
аренде уже занятой [Askew, 2002]. Новая по-
литика была нацелена на то, чтобы жители 
трущоб смогли воспользоваться большей 
самостоятельностью, а не быть пассивными 
получателями помощи. 

В 1990-е годы на фоне продолжающих-
ся выселений из трущоб активность мест-
ных жителей, в том числе политическая, 
существенно возросла. Этому способство-
вало и создание в 1992 году при НЖУ Ор-
ганизации развития городских сообществ, 
в задачи которой входила помощь нефор-
мальным поселениям в открытии обще-
ственных организаций и касс взаимопомо-
щи, а также создание сети сообществ 
людей с низкими доходами для совместно-
го решения проблем бедности. Вместе 
с тем из-за неадекватного предоставления 
государством недорогого жилья, которое 
охватывало бы все бедное население, не-
которые сообщества объединялись на го-
родском и национальном уровне и занима-
лись политической деятельностью, 

сражаясь за свои жилищные права и про-
тестуя против новых проектов развития 
[Natakun B., 2013]. 

Меры, направленные на благоустрой-
ство трущоб, за более чем полувековой 
опыт работы с неформальными поселения-
ми в Бангкоке реализовывались в незначи-
тельном масштабе. Первая подобная про-
грамма была запущена еще в 1964 году, 
основное внимание уделялось улучшению 
как физического облика и состояния по-
строек, так и качества здравоохранения. 
Начиная с 1977 года благоустройство тру-
щоб было переориентировано на улучше-
ние инфраструктуры (в частности, улиц) 
и услуг (водоснабжение, электроснабже-
ние). С 1990 года государственное финан-
сирование благоустройства трущоб практи-
чески прекратилось. 

Необходимо отметить, что создание 
общественных организаций в трущобах 
Бангкока представляло собой значитель-
ный поворот от традиционной политики 
(сверху вниз) к более широкому участию 

Рис. 9. Пример 
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населения (снизу вверх) в решении жи-
лищных и социальных проблем нефор-
мальных поселений. В 2003 году в Таилан-
де на национальном уровне были 
запущены две программы по обеспечению 
малоимущих жильем, а именно программы 
Baan Uaarthorn («Жилье, о котором мы за-
ботимся») и Baan Mankong («Безопасное 
жилье») [Boonya Bancha, 2005]. Baan Uaart-
horn, ориентированная на государствен-
ных служащих и средний класс, представ-
ляет собой обычную жилищную 
программу, которая использует нисходя-
щий подход и не требует участия граждан 
[Natakun, O’Brien, 2009]. В то же время 
Baan Mankong направлена на граждан 
с низкими доходами и предполагает их не-
посредственное участие в планировании 
и строительстве собственных домов.

Мумбаи, Индия

Мумбаи (бывш. Бомбей) — крупнейший го-
род и финансовая столица Индии, админи-
стративный центр штата Махараштра. Го-
род расположен на западном побережье 
Индии на острове Сальсетт на высоте 14 м 
над уровнем моря, который находится ме-
жду Аравийским морем на западе, ручьем 
Тан-Крик на востоке и ручьем Васаи на се-
вере. Основан в конце XIII века как не-
большое королевство Бхимы, с 1534 года 
находился во владении Португалии, 
с 1661-г — во владении Великобритании, 
с 1947-го входит в состав Индии. Числен-
ность населения Мумбаи составляет 
19,7 млн человек, в последнее десятилетие 
темпы роста достигают в среднем 1% в год, 
естественный прирост превалирует над 
миграционным [City Population, 2022]. Пло-
щадь города составляет 603 км2, плотность 
населения — 18,5 тыс. человек на 1 км2 (са-
мый высокий показатель среди выбранных 
городов). По уровню экономического раз-
вития Богота уступает другим мегаполисам 
Глобального Юга, ВВП по ППС на душу 
населения составляет 20,2 тыс. долл., ин-
декс Джини — 24,6 [Euromonitor Internation-
al, 2021]. Климат Мумбаи тропический, что 
обуславливает высокую среднегодовую 
температуру — +27,2 °C.

Около половины населения Мумбаи 
живет в условиях крайней нищеты. Эти 
люди живут в перенаселенных трущобах 
и бараках, на тротуарах, вдоль железнодо-
рожных путей, рядом с трубопроводами, 
под мостами, на плохо осушенных болотах 
и в других доступных им свободных ме-
стах. Трущобы — крайне загрязненная сре-
да за счет близости к промышленным сто-

кам и/или вследствие отсутствия 
канализации, водоснабжения, электриче-
ства и нерегулярной уборки мусора. Про-
исхождение и характер нелегальных тру-
щоб являются отражением неадекватного 
городского планирования и ограниченных 
рынков земли и арендуемого жилья, а так-
же как функция быстрого роста населения 
[Nijman, 2006].

Жилищное строительство и городское 
развитие в Индии регулируются на уровне 
штатов, но не Конституцией. По сути, каж-
дый штат разрабатывает собственные за-
коны, политику и программы по благо-
устройству трущоб, за исключением 
земель, принадлежащих центральным пра-
вительственным учреждениям. Данные 
учреждения имеют в собственности круп-
ные земельные участки во многих городах, 
что является отражением колониальной 
истории Индии. После обретения незави-
симости структура землевладения не изме-
нилась, и центральное правительство, ве-
роятно, является крупнейшим 
и единственным владельцем городской 
земли в Индии.

Большая часть трущоб возникла после 
обретения страной независимости 
в 1947 году (рис. 10). В 1950-х и 1960-х го-
дах правительство Махараштры и муници-
палитет Большого Мумбаи поставили цель 
снести трущобы. Однако скоро стало оче-
видным, что проводимая политика нере-
зультативна, поскольку обитатели трущоб 
возводили заново свои хижины на том же 
месте или же переезжали на другой неза-
нятый участок земли поблизости. Отсут-
ствовала общественная организация 
по переселению из трущоб, само пересе-
ление носило хаотичный характер, во мно-
гом вследствие равнодушия муниципаль-
ных чиновников. Неудивительно, что, когда 
людей насильственно переселяли, не за-
ботясь об их социальных связях, большин-
ство возвращалось на свои первоначаль-
ные места или поблизости с целью 
экономического «выживания» и потребно-
сти в общине и родственных связях.

В Мумбаи правительство штата в соот-
ветствии с Законом о трущобах Махарашт-
ры 1971 года определило трущобы как рай-
оны, где здания непригодны для 
проживания людей по таким причинам, как 
ветхость, перенаселенность, неправильное 
расположение улиц и отсутствие вентиля-
ции, освещения или санитарных удобств 
[Правительство Махараштры, 1971]. 
В 1970-х годах на законодательном уровне 
была разработана политика по обеспече-
нию трущоб базовыми санитарными удоб-
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ствами и стало признаваться, что при сно-
се трущоб необходимо регулируемое 
переселение жителей. В 1976 году была 
проведена перепись хижин на обществен-
ных землях, в ходе которой были выданы 
photopasses (официальное подтверждение 
права обитателя трущоб на переселение, 
если земля, на которой расположена его 
хижина, необходима правительству для 
общественных целей). Программа 
по обеспечению жителей трущоб водой, 
электричеством, канализацией и другими 
удобствами была запущена. Однако тру-
щобы на землях, принадлежащих цен-
тральным правительственным учреждени-
ям, не участвовали в данной программе 
вследствие отсутствия разрешения 
[O’Hare, 1998].

В середине 1980-х годов были запуще-
ны 2 программы Проекта городского раз-
вития Мумбаи (бывш. Бомбей), финанси-
руемого Всемирным банком. Первая, 
программа благоустройства трущоб, за-
ключалась в предоставлении 30-летней 
возобновляемой аренды земли коопера-

тивным обществам обитателей трущоб 
общественных удобств на основе возме-
щения затрат и займов для поддержки мо-
дернизации домов. Данная программа 
обеспечивала гарантии владения жильем, 
но условия на местах существенно не из-
менились. Второй была Программа пре-
доставления жилья группам населения 
с низким уровнем дохода, где правитель-
ство выступило посредником, а не испол-
нителем. Целью программы стало предо-
ставление доступного жилья бедным 
за счет субсидий из прибыли, полученной 
от продажи участков группам со средним 
или высоким уровнем дохода. Правитель-
ство штата бесплатно предоставило зем-
лю учреждениям-исполнителям, и про-
грамма была самофинансируемой. Этой 
программой воспользовались около 85 
тыс. малообеспеченных семей. Первона-
чально они должны были оплатить не-
большую часть стоимости участка под до-
мом, и им были предоставлены кредиты 
сроком на 20 лет для строительства своих 
домов.

Данные картогра-

фической основы: 

© Mapbox.

Рис. 10. Нефор-

мальные поселе-

ния в г. Мумбаи 

в 2008 году

Источник: адапти-

ровано авторами 

с [Nijman, 2010, 

р. 7].
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В начале 1990-х годов правительство 
штата разработало новую схему рекон-
струкции трущоб. Их можно было бы пе-
рестроить, и в качестве стимула для тех, 
кто занялся бы перепланировкой, можно 
было выдать разрешение на дополнитель-
ные площади под застройку. Предоставляя 
застройщику дополнительные строитель-
ные площади, которые можно было бы 
продать на открытом рынке, жилье для 
обитателей трущоб получило бы пере-
крестное субсидирование. Ожидалось, что 
частный жилищно-строительный сектор 
внесет большой вклад в эту программу, 
однако она не имела значительного успе-
ха.

В 1995 году к власти в Махараштре при-
шло новое правительство, одним из его 
главных предвыборных обещаний было 
предоставить 800 тыс. бесплатных домов 
4 млн обитателей трущоб в Мумбаи. Со-
гласно оценке комитета, более половины 
обитателей трущоб проживают на землях, 
принадлежащих центральным и государ-
ственным учреждениям. Учитывая, что так 
много трущоб расположено на землях, 
принадлежащих центральным учреждени-
ям, комитет призвал железные дороги, 
управление аэропортов и портовый трест 
сотрудничать с ними и разрешить рекон-
струкцию трущоб на землях, которые 
не используются для оперативных целей. 
В качестве единого координирующего ор-
гана было создано управление по восста-
новлению трущоб. Оно стало органом 
планирования районов трущоб под руко-
водством министра, а в муниципальное 
законодательство и законодательство шта-
та были внесены поправки, наделяющие 
его полномочиями вносить изменения 
в план развития города и выдавать разре-
шения на строительство [Nijman, 2010].

Каир, Египет

Каир — столица Египта, крупнейший по чис-
ленности населения город Ближнего Во-
стока и третий по величине в Африке, ос-
нован в X веке н. э. В настоящий момент 
является одним из важнейших экономиче-
ских и деловых центров Ближнего Востока; 
в 2021 году городской ВВП по ППС 
на душу населения составил 11 238,2 межд. 
долл., индекс Джини — 42,4 [Euromonitor 
International, 2021]. Климат в Каире — суб-
тропический с теплой зимой (от +20 °С) 
и жарким летом (от +35 °С), со среднего-
довым количеством осадков около 24 мм, 
что делает его одним из наиболее сухих 
городов мира. Однако при выпадении 
осадки часто имеют интенсивный характер, 
что периодически приводит к крупным на-
воднениям [IFRC, 2022], затрагивающим 
многие районы. Город стоит по обоим бе-
регам Нила: восточный Старый Каир, бес-
порядочно застраивавшийся на протяже-
нии веков, и западный Новый Каир, 
в котором расположены преимущественно 
правительственные здания и современные 
архитектурные постройки [Raymond, 2000].

Население Каира начало расти еще 
с 1880-х годов, с 1940-х численность насе-
ления выросла в 5 раз и в настоящий мо-
мент составляет около 10,0 млн человек 
[City Population, 2022]. Главной причиной 
бурного разрастания является традицион-
но высокий уровень рождаемости (общий 
коэффициент рождаемости (ОКР) ≈ 25,1%; 
суммарный коэффициент рождаемости 
(СКР) ≈ 3,3 ребенка на женщину [Всемир-
ный банк, 2022]) и приток внешних имми-
грантов в послевоенные годы и внутрен-
них — вследствие эмиграции из сельских 
территорий. Из-за быстрого разрастания 
Каира вокруг него возникло несколько го-

Рис. 11. Пример 

морфологии 

неформального 

поселения в Мум-

баи

Источник: Google 

Maps, Google 

Earth.
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родов-спутников, входящих в состав Боль-
шого Каира — крупнейшей в Африке 
20-миллионной агломерации [Effat, Elsho-
baky, 2015].

Неформальные поселения характер-
ны для всех египетских городов, 
но больше всего — именно для Каира: 
в 2014 году около 65 % населения города 
проживало в неформальном жилье, по-
скольку жилье в неформальных районах 
стоит примерно в 2 раза дешевле; ос-
новную долю неформального жилья со-
ставляют многоквартирные дома на зем-
лях сельскохозяйственного назначения 
[Howeidy et al., 2009]. В настоящее время 
неформальные поселения концентриру-
ются на сельскохозяйственных землях 
вдоль северной и юго-западной границ 
города; поселения в центральной и во-
сточной частях города расположены 
на землях пустынь (рис. 12).

В существующих типологиях морфоло-
гической структуры неформальных посе-
лений Каира выделяют 14 типов [Howeidy 
et al., 2009]. Наиболее распространенный 
включает в себя жилые кирпичные и желе-
зобетонные среднеэтажные (6–8 этажей) 
здания с крайне высокой плотностью за-
стройки (рис. 13), что связано с сейсмиче-
ской активностью и с ограничениями, на-
ложенными на неформальные поселения 
на государственном уровне (поселения 
разрастаются «вверх»). Как правило, по-
стройки визуально не сильно отличаются 
друг от друга ввиду использования одно-
типных строительных материалов, за ис-
ключением некоторых самодельных деко-
ративных элементов. Улично-дорожную 
сеть в целом можно назвать свободной, 
на большинстве таких территорий она 
формировалась хаотично, в связи с чем 
улицы зачастую оказываются недостаточно 
широкими для двустороннего автомобиль-
ного движения; большинство улиц, отходя-
щих от главных, являются исключительно 
пешеходными. Дорожное полотно на глав-
ных улицах асфальтировано, однако до-
рожная разметка, дорожные знаки и какие-
либо регулирующие движение средства 
отсутствуют, а покрытие зачастую находит-
ся в неудовлетворительном состоянии. 
Движение на основных улицах двусторон-
нее, в качестве тротуаров для пешеходов 
выступает обочина. Неформальные посе-
ления в Каире формировались как само-
стоятельные города внутри города с пол-
ным самообеспечением, в связи с чем 
схожи с «легитимными» частями столицы. 
Именно поэтому в них отмечается органи-
зованная коммерческая структура с до-

ступными товарами первой необходимо-
сти, сосредоточенная на наиболее 
доступных улицах. Помимо продуктовых 
магазинов и рынков встречаются и узко-
специализированные мастерские по ре-
монту и изготовлению товаров, необходи-
мых в быту. Арендуемые помещения, 
отведенные под коммерцию, располагают-
ся на первом-втором этажах; жилые поме-
щения также арендуются, как правило, 
у знакомых. Еще одна характерная особен-
ность каирских неформальных поселе-
ний — близость жилья и работы: жители 
находят места приложения труда в своем 
неформальном поселении, в связи с чем 
практически не пользуются транспортными 
средствами. Большой проблемой 
из-за «изоляционизма» таких территорий 
остаются коммунальные услуги, организа-
цией которых занимаются сами жители: 
вывоз мусора, уличное освещение, элек-
тро-, газо- и водоснабжение, водоотведе-
ние, уборка улиц и благоустройство тер-
ритории самоорганизованы 
на максимально возможном уровне, одна-
ко ограничены лишь главными улицами, 
выступающими в роли основных обще-
ственных пространств.

Неформальные районы стали результа-
том недостаточной эффективности жилищ-
ной политики в Египте начиная с 1960-х 
годов: из-за сельских иммигрантов прави-
тельство запустило программы доступного 
жилья, но так и не смогло удовлетворить 
растущий спрос [Magdi, 2018].

Политика открытых дверей (инфитах) 
1970-х годов — переориентация внешнепо-
литического курса на социально-экономи-
ческое сотрудничество со странами Запада 
и привлечение иностранных инвестиций — 
ускорила неформальное разрастание, не-
смотря на принятые правительством жест-
кие меры против незаконной урбанизации, 
запрещавшей строительство на сельскохо-
зяйственных землях [Hegazy, 2016]. Страте-
гической целью правительства являлось 
ограничение разрастания города и «вы-
нос» его роста за пределы пригородов 
посредством предоставления альтернатив-
ного жилья в новых поселениях. Однако, 
даже несмотря на государственное субси-
дирование, новые поселения характеризо-
вались низким уровнем заполняемости, 
поскольку горожане не могли позволить 
себе жилье с более высокой квартплатой 
(относительно их предыдущих условий); 
кроме того, проекты возведения социаль-
ного жилья даже в случае полной запол-
няемости не могли вместить в себя всех 
нуждающихся [Yousry, 1998].
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Данные картогра-
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Рис. 12. Разраста-

ние неформальных 

поселений Каира 

и его пригородов 

с 1950 по 2000 год.

Источник: адапти-

ровано авторами 

с [Howeidy et al., 

2009, р. 16].

В связи с быстрым и неконтролируе-
мым разрастанием неформальных поселе-
ний египетское правительство обратилось 
за помощью к международным агентствам 
для внедрения инновационных подходов 
к решению проблемы. В 1979 году Всемир-
ный банк поддержал пилотный проект 
в области модернизации существующего 
неформального поселения в Каире — квар-
тала Маншият-Насир, известного также как 
Город Мусорщиков. Целью проекта стало 
приобретение опыта в области модерни-
зации для его последующего включения 
в национальную жилищную политику 
[Khalifa, 2011].

В 1993 году правительством была пред-
принята первая попытка разработки ком-
плексной программы модернизации и бла-
гоустройства неформальных поселений, 
продвигаемой НКО CDA (Community De-
velopment Associations), предоставлявшей 
услуги по удовлетворению базовых по-
требностей жителям неформальных посе-
лений. Именно деятельность CDA оказала 
наибольшее влияние на жилищную поли-
тику [Hamza, Zetter, 1998]. Благоустройство 
неформальных поселений стало одной 
из ведущих целей национальной жилищ-
ной стратегии. Основными задачами про-
граммы стали повышение уровня жизни, 

интеграция неформальных поселений 
в «формальную» городскую среду, обеспе-
чение базовой инфраструктурой и разви-
тие сферы услуг, обеспечение государ-
ственного контроля неформальных 
поселений и одновременно противодей-
ствие их разрастанию [El-Hakim, Osman, 
2000].

С 1993 по 1996 год приоритет отдавался 
проведению водопровода и канализации, 
электрических сетей и твердого дорожно-
го покрытия. Ответственность за опреде-
ление приоритетов развития и планирова-
ние этапов модернизации была возложена 
на местные власти, исходя из принципа 
субсидиарности [El-Sheikh, 1999]. 

С 1996 по 2000 год список приоритетов 
местных властей расширился, включив 
в себя обеспечение социальной инфра-
структурой — медпунктами, школами [Hega-
zy, 2016]. В 2000 году египетское прави-
тельство определило модернизацию 
неформальных поселений как повышение 
уровня жизни за счет обеспечения базо-
вой инфраструктурой, услугами и безопас-
ностью наряду с легализацией права соб-
ственности на землю и жилье. Ключевыми 
задачами стало улучшение социально-эко-
номических, экологических и санитарных 
условий, обеспечение населения выгодами 
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от модернизации, предоставление возмож-
ности улучшения уровня жизни, что пред-
полагает активное вовлечение местного 
сообщества [Halim et al., 2000]. Однако 
для последнего египетские политики так 
и не создали институциональной основы 
ни на национальном, ни на местном уров-
нях; большинство программ модернизации 
были основаны на стратегии «сверху вниз» 
[Hegazy, 2016].

С 2005 по 2011 год правительство учре-
дило национальную программу социаль-
ного жилья, в которой предусматривалось 
использование земель в новых поселениях 
и субсидирование. Из-за спешки было 
реализовано много проектов, лишенных 
инфраструктуры, что привело лишь к раз-
растанию неформальных поселений [Has-
san, 2011].

До 2008 года было создано три нацио-
нальных административных органа власти, 
отвечающих за общий вектор городского 
развития в Египте, — CAD (Central Authority 
for Development), NUCA (New Urban Com-
munities Authority) и GOPP (General Organ-
ization for Physical Planning); у каждого есть 
региональные подразделения. Все они 
находились под юрисдикцией Министер-
ства жилищного строительства, коммуналь-
ных услуг и городских сообществ (Ministry 
of Housing, Utilities and Urban Communi-
ties) и имели пересекающиеся полномочия 
[Hegazy, 2016]. В 2008 году после крупного 
землетрясения был создан государствен-
ный фонд развития неформальных поселе-
ний ISDF (Informal Settlements Develop-
ment Facilities), координирующий 
и финансирующий их развитие. ISDF клас-
сифицировала неформальные поселения 
Египта на 4 типа: нестабильные, небез-
опасные для здоровья, с непригодными 
жилищными условиями, небезопасные для 

жизни. К первым двум типам применяется 
управленческая стратегия оформления, 
сноса и переселения, к третьему — модер-
низации на местах, легализации и регули-
рования, к четвертому — легализации, фор-
мализации (интеграции) и благоустройства. 
В основном вмешательство осуществляет-
ся в поселениях первого и второго типов 
[Gouda, 2012].

В 2014 году все неформальные поселе-
ния Египта были фактически легализованы 
в 78-й статье Конституции; на высшем за-
конодательном уровне были зафиксирова-
ны обязательства правительства по приня-
тию мер по улучшению качества жизни 
в них. В том же году было создано Мини-
стерство городского развития и нефор-
мальных поселений (Ministry of Urban De-
velopment and Informal Settlements), 
ответственное за исполнение данной кон-
ституционной статьи [Magdi, 2018].

Несмотря на делегирование полномо-
чий по развитию неформальных поселений 
местной власти, на муниципальном уровне 
нет единого органа пространственного 
и стратегического развития [Azzazi, 2001]. 
В административной системе укоренилась 
тенденция сильной централизации, жест-
кой иерархической подчиненности и отсут-
ствия координации между различными го-
сударственными организациями. 
Приоритеты в стратегиях городского раз-
вития отдаются национальным целям, цен-
тральное правительство контролирует все 
аспекты городского управления, МСУ 
де-факто выполняет лишь исполнительную 
роль, но не несет ответственности за при-
нятые решения [Hassan, Zetter, 2002]. Бо-
лее того, МСУ полностью финансируется 
из центральных источников, что приводит 
к их неспособности мобилизовать местные 
ресурсы для благоустройства неформаль-

Рис. 13. Пример 

морфологии 

неформального 

поселения в Каире

Источник: Город 

Мусорщиков [2018]; 

Google Maps.
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ных поселений — средства выделяются 
в основном на административные нужды 
[Magdi, 2018].

Современная стратегия развития Каира 
до 2050 года предполагает радикальное 
вмешательство в неформальные поселе-
ния, включая «прорезание» широких улиц, 
возведение нового жилищного фонда 
[Hegazy, 2016]. Большинство проблем, 
с которыми сталкиваются местные власти, 
вызваны отсутствием институциональной 
базы для взаимодействия с горожанами 
(включая их вовлечение в процесс проек-
тирования), с продолжающимся непредо-
ставлением гарантии владения землей 
и жильем (в том числе в новостройках), 
недостаточным уровнем развития и финан-
сирования сферы услуг, подходом к не-
формальным поселениям как к «проблем-
ным» территориям, требующим 
вмешательства на национальном уровне, 
а также несогласованности действий ме-
жду различными департаментами на всех 
уровнях управления. Все это главным об-
разом вызвано недостаточной квалифика-
цией местных управленцев, и для повыше-
ния эффективности реализуемых проектов 
египетским властям необходимо обеспе-
чить подготовку квалифицированных ка-
дров, трансформировать роль центрально-
го правительства в посредническую, 
координаторскую и регуляторную, обеспе-
чивающую надежную правовую и фискаль-
ную базу, расширить возможности трудо-
устройства жителей неформальных 
поселений [Hegazy, 2016].

Найроби, Кения

Найроби — столица Кении, крупнейший 
по численности населения город в Восточ-
ной Африке. Город был основан 
в 1899 году, когда британские колонизато-
ры возвели железнодорожную станцию 
снабжения Угандийской железной дороги 
между крупными городами Момбаса 
и Кампала. Место было выбрано исходя 
из достаточно высокогорного расположе-
ния: на высоте 1661 м над уровнем моря 
из-за высотной поясности температура 
воздуха становится прохладной и комфорт-
ной, а также слишком низкой для выжива-
ния малярийных комаров [Kenyaspace, 
2022]. В 1905 году Найроби стал крупным 
центром торговли, и ему был присвоен 
статус столицы Британской Восточной Аф-
рики вместо Момбасы. В настоящий мо-
мент город является крупнейшим экономи-
ческим центром страны; на 2021 год 
городской ВВП по ППС на душу населения 

составляет 4374,8 межд. долл., индекс Джи-
ни — 34,8 [Euromonitor International, 2021]. 
Климат города характеризуется как уме-
ренный; близость к экватору обеспечивает 
сохранение примерно равномерной тем-
пературы в течение всего года (+25 °С), 
а также наличие двух влажных сезонов до-
ждей, которые приводят к сильным еже-
годным наводнениям (последнее круп-
ное — в 2021 году [Gismeteo, 2021]). Как 
и Каир, Найроби условно разделяется 
на две части — «коренную» восточную 
и «европейскую» западную. К западной 
части тяготеют богатые пригороды, где 
в колониальный период селились евро-
пейские поселенцы [Nairobi City Council, 
2007]; к восточной части — наиболее бед-
ные районы города, включающие в себя 
кварталы сомалийских беженцев (напри-
мер, район Истлей получил народное на-
звание «Маленький Могадишо») [Monsters 
and Critics, 2007]. Наиболее известный 
район трущоб Кибера расположен именно 
в восточной части города.

Население Найроби постоянно растет. 
Начало быстрых темпов роста характерно 
для 1960-х годов в связи с обретением не-
зависимости Кении от Великобритании. 
Численность населения с 1969 года вырос-
ла в 9 раз и составляет около 4,4 млн че-
ловек [City Population, 2022]. Причины 
роста населения те же, что и в Каире, — 
традиционно высокий уровень рождаемо-
сти (ОКР ≈ 27,9‰; СКР ≈ 3,4 рождений 
на женщину [Всемирный банк, 2022]) и вну-
тренний приток иммигрантов в поисках 
заработка из сельской местности. Для 
большинства горожан недоступны ни госу-
дарственное жилье, ни частное жилье 
из-за высокой арендной платы; люди вы-
нуждены селиться в небезопасных районах 
вдоль железнодорожных путей, на поймах, 
на заповедных землях и промышленных 
территориях [Mubea et al., 2014]. Причина 
возникновения неформальных поселений 
в Найроби заключается еще и в неграмот-
ном городском планировании, приводя-
щем к истощению природных ресурсов, 
экологическому загрязнению, слабому раз-
витию транспортной инфраструктуры 
[Kidokoro, Ono, 2020]. В настоящий момент 
неформальные поселения в городе в ос-
новном сосредоточены у железнодорож-
ных путей (рис. 14). В них проживает 
до 60 % городского населения [Tarrosy, 
2021].

Среди трех основных типов морфоло-
гической структуры неформальных посе-
лений Найроби [Kidokoro, Ono, 2020] са-
мый распространенный представлен 
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одноэтажными жилыми зданиями-само-
строями, основным строительным мате-
риалом для которых служит листовое же-
лезо. Территории так же, как и в Каире, 
отличаются крайне высокой плотностью 
застройки (рис. 15). Каждая из построек 
визуально индивидуальна, однако при за-
стройке негласно сохраняется общая тен-
денция прямоугольных рядных домов. 
Улично-дорожная сеть свободного типа, 
однако в ней явно отслеживаются асфаль-
тированные основные транспортные ар-
терии без дорожной разметки с двусто-
ронним автомобильным движением 
и тротуарами, вдоль которых встречается 
озеленение. Улицы, отходящие от глав-
ных, не асфальтированы, на них отсутству-
ет транспортное движение. Ввиду клима-
тических особенностей (сезон дождей) 
грунт ежегодно размывается, в связи 
с чем на некоторых улицах усилиями 
местных жителей проложены деревянные 
настилы. В неформальных поселениях 
Найроби местные власти добились раз-
мещения медицинских и образовательных 
учреждений, общественных центров, 
культовых сооружений, легальных точек 
общепита. Однако чаще в них встречают-
ся локальные торговые точки и мастер-
ские, под которые отведены отдельные 
постройки, тяготеющие, как и в Каире, 
к основным улицам; главной функцией 
неформальных поселений остается жилая. 
Жилье, как правило, не выкупается: 

арендная плата регулируется «собствен-
ником» (создателем) самовольной по-
стройки и зависит главным образом от ее 
площади. Поскольку большинство нефор-
мальных поселений Найроби формирова-
лось вдоль железной дороги, пересекаю-
щей столицу с запада на северо-восток, 
можно назвать их частично связанными 
с «легитимными» частями города. Однако 
коммунальные услуги в них фактически 
остаются неразвитыми, несмотря на неко-
торые усилия местных властей: отсутству-
ют организованные вывоз мусора, элек-
тро-, газо- и водоснабжение, 
водоотведение (за исключением одного 
общественного туалета и душа на целое 
поселение), уличное освещение (за ис-
ключением главных улиц), уборка и бла-
гоустройство общественных территорий.

Поскольку проблема неформальных 
поселений носит общеконтинентальный 
характер в африканских странах, борьба 
с ними осуществляется на национальном 
уровне. С 1970-х годов правительство Ке-
нии опробовало различные стратегии 
взаимодействия с неформальными поселе-
ниями. Доминирующей стратегией вплоть 
до 2000-х было принудительное выселе-
ние (без нового строительства) [Anderson, 
Mwelu, 2013]. Из-за отсутствия юридиче-
ского статуса проблемы неформальных по-
селений, включая вопросы создания спе-
циальной правовой базы и разработки 
политики по формализации и улучшению 

Данные картогра-

фической основы: 

© Mapbox.

Рис. 14. Нефор-

мальные посе-

ления в Найроби 

в 2013 году

Источник: адапти-

ровано авторами 

с [Kidokoro, Ono, 

2020, р. 385].
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жилищных условий, практически не реша-
лись [Kidokoro, Ono, 2020].

После принятия Целей развития тыся-
челетия ООН кенийское правительство 
изменило подход к взаимодействию 
с ними, приняв во внимание возможность 
модернизации и благоустройства: 
в 2003 году ООН-Хабитат и правительство 
подписали Меморандум о взаимопонима-
нии, в соответствии с которым организа-
ция обязывалась выступать надзорным ор-
ганом по проектам благоустройства 
крупнейших трущоб Кении и Найроби — 
Киберы [Anderson, Mwelu, 2013].

В 2010 году в Кении была принята но-
вая Конституция: в статье 43 на законода-
тельном уровне были закреплены обяза-
тельства правительства по улучшению 
жизни и развитию неформальных поселе-
ний (включая снос и переселение при не-
обходимости, развитие базовой инфра-
структуры и сферы услуг). Статья также 
закрепила право собственности на имуще-
ство и землю, приобретенные законным 
путем, и денежную компенсацию в случае 
лишения государством собственности 
[Government of Kenya, 2010].

В 2012 году правительством была раз-
работана и принята национальная полити-
ка благоустройства и предотвращения 
их образования, призванная вовлечь мест-
ные сообщества [Anderson, Mwelu, 2013]. 
Такая политика позволяет обеспечивать 
соблюдение законов и создавать подотчет-
ные и прозрачные институты для коорди-
нирования программ благоустройства 
и ограничения разрастания неформальных 
поселений [Tarrosy, 2021].

В 2016 году была принята поправка 
в законе о земельном законодательстве 
в попытке жесткого ограничения разраста-
ния неформальных поселений, запрещаю-

щая незаконный захват частной, обще-
ственной или государственной земли 
и предусматривающая в таких случаях обя-
зательную процедуру выселения без га-
рантий последующего обеспечения жиль-
ем [Government of Kenya, 2016].

Наиболее современными являются две 
крупные национальные программы, воз-
главляемые Министерством транспорта, 
инфраструктуры, жилищного строитель-
ства и городского развития (Ministry of 
Transport, Infrastructure, Housing and Ur-
ban Development), за координацию кото-
рых отвечает Государственный департа-
мент жилищного строительства 
и городского развития (State Department 
of Housing and Urban Development) — дей-
ствующий до 2025 года KENSUP (Kenya 
Slum Upgrading Programme) и завершен-
ный в 2019 году KISIP (Kenya Informal Set-
tlements Improvement Project) [Tarrosy, 
2021].

Программы отличаются между собой 
по срокам: KENSUP — это общенациональ-
ная долгосрочная стратегия развития не-
формальных поселений (2005–2025), со-
средоточенная на жилищных вопросах, 
а KISIP изначально имела краткосрочный 
характер (2011–2016) и была ориентирова-
на на инфраструктуру и вопросы земле-
владения. В ходе реализации KISIP были 
запрошены дополнительные финансовые 
средства у Всемирного банка, и проект 
был продлен до 2019 года [Kamunyori, 
2019].

KENSUP сотрудничает с различными 
международными партнерами, основны-
ми являются правительство Кении 
и ООН-Хабитат [UN-HABITAT, 2016]. Про-
грамма имеет три уровня координации 
и реализации: национальный, муници-
пальный/районный и общинный. Основ-

Рис. 15. Пример 

морфологии 

неформального 

поселения в Най-

роби

Источник: Google 

Maps, Google 

Earth.
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ные цели программы — повышение каче-
ства жизни горожан, живущих 
и работающих в неформальных поселе-
ниях, за счет улучшения жилищных усло-
вий, обеспечения гарантией владения 
недвижимостью и развития транспортной 
и социальной инфраструктуры с помо-
щью поощрения широкомасштабного 
партнерства и консультирования заинте-
ресованных сторон, создания институ-
ционального и кадрового потенциала, 
содействия внедрению инновационных 
проектов благоустройства в интересах 
бедных слоев населения, оказания помо-
щи правительству Кении в разработке 
финансовых стратегий и мобилизации 
средств, осуществления сбора и распро-
странения информации о неформальных 
поселениях [Tarrosy, 2021].

Программа KISIP финансировалась 
Всемирным банком, Международной ассо-
циацией развития IDA (International Devel-
opment Association), Французским агент-
ством развития FAD (French Agency for 
development), Шведским агентством 
по международному сотрудничеству в це-
лях развития SIDA (Swedish International 
Development Cooperation Agency) и пра-
вительством Кении [Anderson, Mwelu, 2013]. 
Ее основными задачами стали институцио-
нальное развитие, повышение гарантий 
владения недвижимостью для формализа-
ции и демаркации поселений, инвестиро-
вание в реструктуризацию и инфраструкту-
ру и поддержка предоставления 
доступного жилья [Tarrosy, 2021]. Особое 
внимание уделялось информированию на-
селения для повышения уровня доверия 
путем публикаций в СМИ, включая самые 
продаваемые газеты и доски объявлений, 
и обеспечению непрерывного процесса 
участия общественности, национальной 
и местной групп, Всемирного банка и кон-
сультанта проекта. В программе была так-
же предусмотрена компенсация и предо-
ставление финансовой поддержки 
на время переселения горожан, чтобы по-
зволить сохранить им прежний уровень 
жизни [ICT, 2019].

Обе программы пользовались значи-
тельной государственной поддержкой 
в плане финансирования и рабочих ка-
дров: они были институционализированы 
путем создания департамента развития 
неформальных поселений и фонда их бла-
гоустройства KENSUF (Kenya Slum Upgrad-
ing Low-Cost Housing and Infrastructure 
Fund), финансируемого из национального 
бюджета, а также путем получения воз-
вратных грантов Всемирного банка [Tar-

rosy, 2021]. По оценкам экспертов [Mu-
raguri, 2011; Muchira, 2017], программы 
в целом достигли поставленных конечных 
и/или промежуточных целей: более 1,3 млн 
человек воспользовались гарантиями вла-
дения жильем и расширенной сферой 
услуг, около 260 тыс. человек получили до-
ступ к улучшенному водоснабжению, около 
3,5 тыс. семей были переселены в 600 но-
востроек. Однако во многих постройках 
в неформальных поселениях Найроби 
до сих пор отсутствует доступ к чистой 
питьевой воде, большинству жителей при-
ходится приобретать ее у спекулирующих 
продавцов [Kamunyori, 2019]; многие все 
еще не обеспечены достаточным уровнем 
социальных услуг — школами, поликлиника-
ми, аптеками, домами престарелых [Luiz, 
2012]; была выявлена проблема обеспече-
ния общественной безопасности — Найро-
би в целом остается одним из самых кри-
минализированных городов Африки 
[Xinhua News Agency, 2011], — а также про-
блема конфликтов между арендаторами 
и домовладельцами: немногие арендода-
тели проживают в собственных построй-
ках, неформальные поселения преврати-
лись из места проживания в инструмент 
извлечения выгоды девелоперами [Kidoko-
ro, Ono, 2020]. Кроме того, обе программы 
не были нацелены на интеграцию поселе-
ний в «формальную» городскую среду 
и не были скоординированы между собой, 
несмотря на их параллельную реализа-
цию.

Таким образом, политика в отношении 
неформальных поселений в Кении более 
успешна, чем в Египте, поскольку благода-
ря координации международных организа-
ций изначально была выстроена от ситуа-
ционного анализа и составления карт 
целевых сообществ с учетом прошлых 
вмешательств, заложивших основу совре-
менной ситуации. Это повлекло за собой 
развитие систематического сбора инфор-
мации, включая подсчет населения и по-
строек в неформальных поселениях, оцен-
ку существующей сферы услуг, земли 
и занятости [Anderson, Mwelu, 2013]. Ос-
новным принципом программ развития 
стало широкоформатное сотрудничество 
всевозможных заинтересованных сторон, 
что способствовало в том числе созданию 
жилищных кооперативов — лучшему ин-
струменту для участия и передачи прав 
собственности на местный уровень [Mu-
raguri, 2011]. Привлечение дополнительных 
субъектов (международных организаций, 
НПО, СМИ, местных жителей, частных ин-
весторов и пр.) в проекты имеет решаю-
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щее значение для эффективности прово-
димой политики.

Основные результаты

Гипотеза о том, что политическое вмеша-
тельство в функционирование неформаль-
ных поселений может не только улучшить, 
но и ухудшить жизнь в них, в ходе иссле-
дования подтвердилась. Пример Мехико 
показал, что стратегии умышленного игно-
рирования и противодействия приводят 
к ухудшению условий проживания бедного 
населения. 

Вопреки изначальной гипотезе, долго-
срочность программ не влияет на дости-
жение стратегических целей. Например, 
в Бангкоке работа с неформальными посе-
лениями началась еще в 1950-е годы, од-
нако значительного прогресса в приме-
няемых политиках за это время не было 
сделано, за исключением вовлечения на-
селения в процесс обсуждения. В то же 
время в Боготе активная политика развер-
нулась в конце 1990-х годов и сразу приве-
ла к заметным изменениям. Большое зна-
чение при решении проблемы имела роль 
личности: тогда в Боготе к власти пришел 
амбициозный мэр Пеньялоса, предложив-
ший прогрессивные идеи во многих сфе-
рах городского развития. Еще одним сти-
мулом к усовершенствованию программ 
в отношении неформальных поселений 
могут служить природные катаклизмы, ко-
торые приводят к масштабным разрушени-
ям и вынуждают политиков принимать бы-
стрые решения по устранению 
последствий. 

Гипотеза о том, что высокие темпы при-
роста населения и низкий уровень поду-
шевых доходов препятствуют эффективно-
му решению проблем неформальной 
урбанизации, подтвердилась. Политики 
вмешательства в неформальные поселения 
наименее успешны в африканских городах, 
наиболее успешны в латиноамериканских.

Частично подтвердилась гипотеза, со-
гласно которой постепенно на смену поли-
тикам нивелирования последствий будут 
приходить политики предупреждения при-
чин неформальной урбанизации. Подоб-
ные процессы наблюдаются в Боготе 
и Найроби, в то время как в других горо-
дах заметных изменений в стратегиях 
не происходит.

Таблицы 2 и 3 подытоживают проведен-
ный анализ. В таблице 2 перечислены все 
основные политические интервенции, свя-
занные с неформальными поселениями 
рассмотренных городов. В таблице 3 

представлено сравнение стратегий поли-
тического вмешательства по критериям, 
выделенным в ходе теоретического обзо-
ра. Из нее следует, что наиболее успешно 
сложился диалог между населением тру-
щоб и властью в Боготе, наименее — в Ме-
хико, Мумбаи и Каире. 

Заключение

Сравнение городов позволило предполо-
жить, с чем связана успешность политиче-
ского вмешательства в неформальные по-
селения городов Глобального Юга. 
Прежде всего, важны не столько институ-
циональные возможности городов (нали-
чие полномочий у муниципалитета, закреп-
ление в Конституции обязательств), 
сколько экономические ресурсы (наличие 
местных бюджетов). Кроме того, нужны 
общественные органы и комитеты, моде-
рирующие коммуникацию с другими уров-
нями власти по поводу проводимых меро-
приятий. В рассмотренных городах 
неправительственные органы часто пред-
ставляют правительственные интересы, 
и это отражается на их выборе стратегий 
политических интервенций в неформаль-
ные поселения, уменьшает разнообразие 
проводимых программ. 

При работе с неформальными поселе-
ниями наиболее эффективен местный уро-
вень решения проблемы, на котором фи-
зические изменения следуют после 
социально-экономических. Без предвари-
тельного диалога с местными жителями 
изменения в физическом пространстве 
трущоб и неформальных поселений часто 
воспринимаются населением враждебно. 
Опыт городов Глобального Юга показал, 
что, если политика направлена на развитие 
социального капитала (библиотеки, школы, 
университеты в трущобах), она будет бо-
лее успешна. Таким образом, политики 
не должны быть однозначно направлены 
на институциональные факторы и физиче-
ские условия проживания. Сначала необ-
ходимо выстраивать диалог с местными 
жителями, в котором они могли бы сами 
обозначить наиболее проблемные для них 
аспекты жизни в трущобах. 

Исследование позволило сделать вы-
вод, что институциональные политики — ле-
гализация, переписи, зонирование — не бу-
дут результативны сами по себе. Залогом 
успеха решения проблемы неформальных 
поселений являются комплексность стра-
тегий интервенции, их одновременность 
и связанность между собой. Фрагментар-
ные политики любого уровня не будут эф-



Г О Р О Д С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  И  П Р А К Т И К И Т О М  8 .  № 2 .  2 0 2 3 3 2 

фективно работать, а, наоборот, могут 
лишь увеличить недоверие жителей не-
формальных поселений. Партисипаторное 
проектирование, вовлечение людей в про-
цессы благоустройства являются перспек-
тивными практиками, но это, прежде всего, 
точечные инструменты, которые также 
не могут быть в полной мере эффективны-
ми без сопутствующих изменений на ин-
ституциональном уровне. Часто применяе-
мый механизм борьбы с неформальными 
поселениями — выселение из трущоб — 
не решает проблему, поскольку не направ-
лен на ее причину. 

На успешность политики также может 
влиять изменение способов обсуждения 
проблемы, в частности избегание употреб-
ления на правительственном уровне 

и в общественных медиа слов, вызываю-
щих негативную коннотацию трущоб и не-
формальных поселений, замена слова 
«трущобы» на более нейтральные опреде-
ления, не несущие стигматизирующего 
смысла. Основными барьерами для 
успешной реализации интервенций в рас-
смотренных городах были высокий уро-
вень экономического неравенства и недо-
верие местных жителей. 

Научная новизна состоит в использова-
нии нового различения в исследованиях — 
разница между неформальной и нелегаль-
ной урбанизацией и причинами, 
их вызвавшими, — что позволило комплексно 
подойти к оценке политических интервен-
ций. Самые успешные стратегии направле-
ны на перевод неформальной урбанизации 

Таблица 2. Основ-

ные интервенции 

в неформаль-

ные поселения 

в рассмотренных 

городах

Источник: состав-

лено авторами.

Мехико Сан-Паулу Богота Бангкок Мумбаи Каир Найроби

1917
Выкуп земли 
нефор-
мальных 
поселений 
и передача 
крестьянским 
общинам
 
1974
Регулиро-
вание нефор-
мального 
жилья пере-
шло от мест-
ного уровня 
к федераль-
ной власти
 
1980–1990-е
Реформа 
землеполь-
зования: 
неформаль-
ные поселе-
ния попали 
в ООПТ
 
2003
Частичное 
встраивание 
территории

1970-е
Строитель-
ство жилья 
на окраине 
города для 
переселения 
жителей не-
формальных 
поселений

1999
Исследова-
ние поселе-
ний, институ-
циональная 
реформа 
и шаг в сто-
рону фор-
мализации 
поселений
 
2005
Активное 
встраивание

2009
Строитель-
ство новых 
жилых домов 
на месте 
прежних 
поселений

1960-е  
Социальные 
услуги насе-
лению бедных 
районов
 
1998
«Демарги-
нализация» 
(легализация 
поселений, 
создание 
общественных 
служб, инже-
нерных сетей), 
«Метровивь-
енда» (земель-
ный банк), SUR 
con Bogota 
(строитель-
ство инфра-
структуры 
с вовлечением 
населения)             

2001  
Комплексное 
улучшение 
микрорайонов             
 
2004 
Открытие 
парка Терсер 
Миленио 
на месте 
трущоб                     

2008  
«Право 
на крышу» 
закреплено 
в качестве 
стратегической 
цели 

1957  
Первые меры 
по переселению 
из трущоб       
 
1964  
Первая про-
грамма развития 
трущоб (благо-
устройство, 
доступность 
здравоохране-
ния)             
 
1973  
Основание 
Националь-
ного жилищ-
ного управления 
(строительство 
домов для пере-
селенцев)               
 
1977  
Улучшение 
пешеходной 
и коммунальной 
инфраструктуры    

1980-е  
Создание 
комитетов и касс 
взаимопомощи   
            
2003  
Запуск про-
граммы Baan 
Mankong (уча-
стие граждан 
в планировании 
и строительстве 
домов)

1950–1960-е
Насильствен-
ное выселение 
и снос

1971
Политика 
по обеспечению 
базовыми сани-
тарными удоб-
ствами, запрет 
на насильствен-
ное выселение

1976
Перепись 
неформального 
жилья на госу-
дарственных 
землях, выдача 
официального 
подтверждения 
права на пере-
селение

1980-е 
Программа 
благоустройства 
неформальных 
поселений, 
программа 
предоставления 
жилья населе-
нию с низким 
уровнем дохода

1990-е
Реконструкция 
неформальных 
поселений част-
ным жилищно- 
строительным 
сектором

1979
Пилотный про-
ект «модерни-
зации» квартала 
Маншият-Насир

1993
Комплексная 
программа 
благоустройства

1993–1996
Развитие 
физической 
инфраструктуры 
(националь-
ный и местный 
приоритет)

1996–2000
Развитие 
физической 
(националь-
ный приоритет) 
и социальной 
инфраструктуры 
(местный прио-
ритет)

2005–2011
Возведение 
социального 
жилья

2008
Создание гос. 
фонда развития 
неформаль-
ных поселений 
(ISDF)

2014
Закрепление 
обязательств 
в Конституции

1960–2000-е
Насильственное 
выселение и снос

2003
Принятие ЦРТ 
ООН и обяза-
тельств по ис-
пользованию 
других стратегий

2005–2025
Национальная 
долгосрочная 
стратегия раз-
вития физической 
инфраструктуры 
KENSUP

2010
Закрепление 
обязательств 
в Конституции

2011–2019
Программа раз-
вития социальной 
и институцио-
нальной инфра-
структуры KISIP

2016
Запрет на строи-
тельство на госу-
дарственных 
землях с выселе-
нием без гаран-
тий последующе-
го обеспечения 
жильем
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в нелегальную. При сравнении городов так-
же прослеживается, как условия городского 
планирования обуславливают успешность 
интервенций и как недостаток администра-
тивного контроля за территориями может 
выступать инструментом как для игнориро-
вания, так и для улучшения состояния не-
формальных поселений. 
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решения 
проблемы

националь-
ный

местный местный националь-
ный

региональ-
ный, местный
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и де-факто), 
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Легализация
 поселений 
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правитель-
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Таблица 3. Срав-

нение стратегий 
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поселения
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Abstract
Informal urbanization is prevalent 
in rapidly growing Global South ci- 
ties, often viewed as a “disease” 
necessitating intervention. However, 
such interventions seldom enhance 
living conditions, with borrowed po-
litical tools proving inefficient 
across diverse local contexts.
This study assesses the aftermath of 
political interventions in informal 
settlements in Global South cities 
(Mexico City, São Paulo, Bogotá, 
Bangkok, Mumbai, Cairo, Nairobi) and 
gauges their strategic success. The 
study appraises the scale of infor-
mal urbanization and policy success.
Primarily, economic resources 
(availability of local budgets) are 
more important than institutional 
opportunities of cities (powers 
granted to municipalities, constitu-
tional obligations). When working 
with informal settlements, the local 

level of problem-solving is most ef-
fective, where physical changes fol-
low socio-economic ones. Without 
prior dialogue with local residents, 
changes in the physical space of 
slums and informal settlements are 
often perceived as hostile by the 
population. The experience of cities 
in the Global South shows that the 
policy which aims at developing so-
cial capital (libraries, schools, 
universities in slums) often is more 
successful and institutional poli-
cies — legalization, censuses, zon-
ing — are not effective on their own. 
The key to successfully addressing 
informal settlements lies in the 
complexity of intervention strate-
gies, their simultaneity, and inter-
connection. Fragmented policies at 
any level are not work effectively 
and may increase the distrust of in-
formal settlement residents. 
Participatory design and involving 
people in improvement processes are 
promising practices, but these are 
primarily point tools that cannot be 
fully effective without accompanying 
changes at the institutional level.
Key words: informal urbanization; 
informal settlements; slums; politi-
cal intervention strategies; Global 
South
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