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Discourse as a basis for public policy of the modern democratic society 

We described the phenomenon of public policy in the modern democratic socie-
ties. Investigated several approaches to understanding public policy.Determined that 
the discourse is the basis of public policy in the modern democratic societies. 

Keywords: discourse; state policy; public policy; public sphere; civil society; 
democracy. 
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Дискурс как основа публичной политики в современных демок-
ратических обществах 

Рассматривается феномен публичной политики в современных демокра-
тических обществах. Исследованы некоторые подходы к пониманию публичной 
политики. Определено, что дискурс является основой публичной политики в 
современных демократических обществах.  

Ключевые слова: дискурс; государственная политика; публичная полити-
ка; публичная сфера; гражданское общество; демократия. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

Рассматриваются некоторые методологические вопросы миграционного 
процесса. Отмечается, что поток людей из одной страны в другую порой 
нарушает традиционные уклады жизни, глобализирует как положительные, 
так и негативные тенденции. Автор, в конце подводя итоги, отмечает, что 
эти процессы дадут свои реальные результаты через несколько поколений. 

Ключевые слова: международная миграция, эмигранты, иммигранты, ми-
грационная политика, миграционный процесс, миграционные потоки, утрачен-
ный и приобретенный человеческий капитал, рецепторные страны. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

В современных условиях объединения социально–
экономического, культурного и политического про-
странства наблюдается ускорение миграционных про-
цессов, как в глобальном, так и на уровне отдельных 
государств. Происходящие в мире геополитические 
процессы делают неизбежными новые миграционные 
волны, миграция превращается в глобальное явление и 
способствует возникновению многих проблем, связан-
ных с нею, в том числе глобальной проблемы беженцев. 
Это прямо или косвенно влияет на политическую жизнь 
регионов и стран, непосредственно вовлеченных в эти 
процессы. 
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В середине XX века миграционные процессы как 
добровольные (трудовые), так и вынужденные (бежен-
цы) в нашей республике, по сравнению с США, Запад-
ной Европой и другими государствами, были более сла-
бее. Однако в 80–90–х годах XX века положение изме-
нилось. Нагорно–Карабахский конфликт, в том числе 
развал СССР, привел к обострению проблемы беженцев 
и вынужденных переселенцев. Наряду с этим, Азербай-
джан также является страной, принимающей эмигран-
тов и транзитной страной, то есть по социально–
экономическим, политическим и другим причинам лю-
ди покидают свою страну и, переселяясь на новые тер-
ритории, используют территорию нашей страны в каче-
стве транзита. 

Исходя из опыта нашей страны, можно сказать, что 
расширение внутренней и внешней миграции, связан-
ной с глобализацией и активизацией миграционных 
процессов, приводит к действенным политическим ре-
зультатам. Поэтому изучение миграционных потоков, 
факторов, механизмов и их анализ через призму поли-
тологических знаний, приобретает особую актуаль-
ность. Так, миграционные потоки значительно влияют 
на политическое, демографическое и социально–
экономическое положение государства. Миграция бы-
вает законной и незаконной. В связи с этим, роль поли-
тико–управленческих решений по поддержке политиче-
ского порядка способствует превращению миграции в 
объект политического контроля и регулирования. Осо-
бую актуальность приобретает задача выявления осо-
бенностей и закономерностей влияния миграционной 
волны на политические процессы, а политические про-
цессы – на миграционные потоки. 

Новый этап исторического развития сопровождается 
переходом миграции с социально–экономического 
уровня на политический. Поэтому изучение миграции 
лишь в демографическом и социально–экономическом 
аспекте, вне рамок политических процессов, приводит к 
непониманию миграционного процесса. В настоящее 
время осмысление взаимосвязи политических и мигра-
ционных процессов, изучение сущности, особенностей 
и направлений их взаимного влияния превратилось в 
важный элемент достижения национальной и регио-
нальной безопасности. 

Надо отметить, что традиционные подходы не по-
зволяют изучать роль и место миграции в современном 
политическом процессе. Разработка концептуальных 
основ, связанных с анализом взаимосвязи миграцион-
ных и политических процессов, требует пересмотра 
ряда традиционных понятий в политологии и создает 
необходимость формирования нового политического 
направления в политических науках. Для получения 
нужных результатов в этой области необходимо разви-
тие соответствующих научных направлений. 

Международный миграционный процесс 

Постиндустриальная цивилизация и глобализация 
привели к новым мировым трудностям и конфликтам. 
Несомненно, что миграция, превратившись в острую 
политическую и социально–экономическую проблему 
современного развития, входит в этот список. В на-
стоящее время сложные экономические и политические 
факторы миграции, превратившись в глобальную про-
блему, находятся в центре внимания национального и 

международного уровнях и вызывают серьезную озабо-
ченность многих стран. 

Миграционные процессы развиваются в различных 
направлениях. Они связаны с внутренней, не пересе-
кающей государственные границы, а также с внешней 
миграцией, которая сопровождается переходом эмиг-
рантов из одной страны или с группы стран в другую 
страну или группу стран. Международный глобальный 
миграционный процесс связан не равенством уровня 
жизни в бедных и богатых странах, а проявляется в пе-
ремещении населения между странами [1]. Междуна-
родная миграция, связанная с покиданием людей своих 
стран, влияет на сбалансированность числа населения и 
миграционных процессов. Для различаемости мигрант-
ских потоков используются понятия эмиграция и имми-
грация. Если прежде основные причины миграции за-
ключались в различиях ускоренного роста населения, 
экономических условиях, в войнах и в независимости, 
то современный глобализационный процесс породил 
крупномасштабную миграцию населения. 

Мигранты – как утраченный и приобретенный  
человеческий капитал 

В миграционном процессе участвуют страны–
доноры и страны–рецепторы. В донорских странах ме-
ждународная миграция завершается утратой человече-
ских ресурсов, снижается интеллигентный слой населе-
ния. Основное беспокойство, вызываемое международ-
ной миграцией в развивающихся странах, связано, как 
указано в Декларации Тысячелетия, с эмиграцией высо-
коквалифицированных кадров, особенно в сферах здра-
воохранения и обслуживания, имеющих большое зна-
чение для развития страны [8]. Эти страны, с выездом 
профессиональных специалистов, подвергаются и эко-
номическим убыткам, так как средства, потраченные на 
их подготовку, считаются утраченными. В странах с 
высокой миграционной мобильностью возможно воз-
никновение нежелательных демографических условий. 

В рецепторских странах наоборот, повышается каче-
ство рабочей силы, создается изобилие на рынке труда 
и экономятся средства на подготовку специалистов. 
Большая часть мигрантов вносит значительный вклад в 
развитие принимающих их стран. В развитых странах, 
выступающие как рецепторные, социально–
ориентированная экономика устраняет рост безработи-
цы, обеспечивает динамику заработной платы, высокий 
уровень здравоохранения и образования и, на основе 
этнической политики, стабильность рынка труда. Ос-
новной миграционный поток формируется за счет раз-
вивающихся стран. Так, разница между заработной пла-
той богатого Севера и бедного Юга исчисляется в де-
сятки раз [4]. Российский ученый–экономист Геннадий 
Страченков так освещает “миграционный бумеранг” в 
Западной Европе: “После Второй мировой войны мно-
гие страны Европы из–за больших материальных и че-
ловеческих потерь испытывали недостаток в рабочей 
силе. В этот период начался массовый поток на Запад 
рабочей силы из стран Азии и Африки. Потребность в 
этой рабочей силе была связана с относительно высокой 
заработной платой и безработицей на родине мигран-
тов. До нефтяного кризиса 1973 года условия для тру-
довой миграции были относительно хорошие. 16–ти 
кратное повышение цен на нефть в последующие годы 
привело к спаду производства и ужесточению иммигра-
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ционной политики во многих европейских странах. Од-
нако, несмотря на все ограничения, число иммигрантов 
продолжало увеличиваться. Так, научно–технический 
прогресс требовал дополнительной высокоспециализи-
рованной рабочей силы. После событий в США 11 сен-
тября 2001 года иммиграционная политика еще более 
ужесточилась. В ряде стран началась депортация “по-
дозрительных лиц”, однако это не сказалось на значи-
тельном снижении числа иностранных рабочих. В конце 
XX века в Европу ежегодно прибывало до миллиона 
иммигрантов, в 90–х годах число иностранного населе-
ния в Европе с 8,6 миллионов увеличилось до 10 мил-
лионов, то есть почти на 3%”. 

В настоящее время Западная Европа считается ми-
ровым лидером по привлечению рабочей силы. Так, 
иммиграция имела большое значение в снижении есте-
ственного роста и повышении долголетия населения 
стран Западной Европы. 

Таблиця 1 

Показатели международной иммиграции [9] 

Иностранные граждане 

миллион человек Общее число населения, % 
 

1990 2000 1990 2000 

Австрия 0,5 0,8 7,4 10,5 

Бельгия 0,9 0,8 9,1 8,4 

Франция 3,6 3,3 6,3 3,6 

Германия 5,3 7,3 8,4 8,9 

Италия 0,8 1,1 1,4 2,4 

Люксембург 0,1 0,2 29,4 37,3 

Нидерланды 0,7 0,7 4,6 4,2 

Швеция 1,1 1,4 16,3 19,3 

Великобритания 1,7 2,3 3,2 4,0 

 
Германия лидирует по числу иммигрантов в Европе, 

число иностранных граждан превышает 7,3 миллиона. В 
общепроцентном отношении населения Европы выде-
ляются Люксембург и Швеция. В этих странах в 
2000 году иностранные граждане составляли 37,3% и 
19,3% соответственно. Эти страны впереди и по общему 
показателю иностранной рабочей силы – 57,3% и 18,3%. 
Этот показатель во Франции и Бельгии составлял 9%. 

Возможны отрицательные последствия миграцион-
ного процесса на рынок труда и социальную сферу. Так, 
мигранты могут стать причиной экономических труд-
ностей и социально–политической напряженности в 
странах, их принимающих. 

Как отмечалось на международной конференции по 
размещению и развитию населения, проводимой в 
1994 году, регулируемая международная миграция мо-
жет оказать положительное влияние, как на страны–
доноры, так и на рецепторные страны. Миграция спо-
собна оказать помощь в передаче знаний и культурном 
обогащении [3]. 

Основы возникновения диаспор 

Миграции присущи социальные, экономические, по-
литические, культурные, демографические, социально–
психологические, гуманитарные, криминологические и 
геополитические основы. В высоко развитых странах 

были созданы многочисленные этнические объединения 
– переселенцы из стран Юго–восточной Азии, Северной 
Африки и Восточной Европы. Мигранты занимаются 
“темными делами”, не поощряемыми профессиями, 
создают закрытые объединения, не ассимилирующие с 
местным социумом. Эти объединения во многих случа-
ях становятся основой формирования этнического кри-
минального бизнеса и теневой экономики. 

Практика миграционных процессов показывает, что 
при превышении в определенной стране показателя 
численности рабочих мигрантов 30%–ной черты, обост-
ряются проблемы с ними. В тоже время, если мигранты 
составляют незначительную часть населения страны и 
не создают своих “национальных территорий”, то воз-
можна их ассимиляция. В противном случае возникают 
объединения типа “гетто”, приехавшие не желают ос-
ваивать местную культуру и стараются внедрить на но-
вом месте жительства свои обычаи и традиции, семей-
ные модели, судебную систему, культуру. Таким обра-
зом, формируются “чайно тауны” (китайские кварталы), 
принадлежащие отдельным этническим объединениям. 

Геополитический аспект миграции связан также с 
созданием “глобальных диаспор” [1]. Раньше к предста-
вителям эмиграционных этнических меньшинств отно-
сились как к группам. В настоящее время это офици-
ально воспринимается как массовый и открытый осо-
бый случай. Такое отношение может быть обосновано 
как нейтральное, отрицательное или положительное, 
однако во всех случаях это приводит к объединению 
эмигрантов и видению себя в качественном отличии. 
Все эти факторы радикально повышают этническую 
структуризацию, национальное самоутверждение, фор-
мируют диаспоральное самоосмысление, дают толчок к 
созданию диаспоры. Существующие прежде этнические 
структуры и сети расширяются, радикально изменяется 
их сущность. Другими словами, ускоряется процесс 
построения диаспор, создаются новые диаспоры. 

Появление нового элемента в социальном организме 
приводит к неизбежному нарушению существующего 
баланса. В тоже время, проявление в странах, прини-
мающих мигрантов, массовых антимиграционных на-
строений, требует от мигрантов политической мобиль-
ности, поэтому их попытки борьбы за власть и ресурсы, 
составляют основу превращения этнических объедине-
ний в диаспору. Это становится как объектом, а в даль-
нейшем и субъектом политической борьбы мигрантов. 
Политики, участвующие в предвыборных кампаниях, 
своими антимиграционными выступлениями стараются 
заработать политический рейтинг. Несмотря на затиха-
ние этого вопроса после выборов, мигрантофобия в об-
щественной практике больше всего выступает как инст-
румент политической мобильности и борьбы за власть. 
Это создает межэтническую напряженность и приводит 
к обострению иммиграционной политики в странах За-
падной Европы. 

На современном этапе многие донорские страны за-
нимаются поиском новаторских путей по привлечению 
эмигрантских общин или диаспор, используют коллек-
тивные денежные переводы для поддержки определен-
ных проектов. Некоторые донорские страны, испыты-
вающие недостаток капитала для экономического раз-
вития и создания рабочих мест, учитывая свои возмож-
ности мобилизации поддержки мигрантов, выпускают с 


