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ПробЛеМаТиКа МиграЦии  
В ПоЛиТоЛогиЧеСКоМ анаЛизе

Аннотация. В статье рассматриваются особенности понятия «миграция» в политологическом контексте, 
где автор предлагает рассмотреть основные подходы к понятию «миграция» и «миграционный процесс» 
в научной литературе с целью последующей конкретизации их собственно политологического контекста. 
Объектом исследования является миграция в научном контексте. Также анализ темы предполагает сравни-
тельное рассмотрение понятий «миграционная политика» и «государственная миграционная политика», 
где автором определяется их различное толкование, что собственно характкризует предметную область 
исследования. Актуальность исследования обусловлена тем, что миграция представляет собой явление гло-
бальных масштабов, разворачивающейся в начале XXI столетия под влиянием множества разнородных фак-
торов. Эти явления, связанные с миграцией, образуют сложный с содержательной точки зрения проблемный 
комплекс, требующий своего осмысления. Теоретико-методологические основы исследования включают кон-
цептуальные положения, содержащиеся в научных трудах отечественных и зарубежных ученых, специализи-
рующихся в рассматриваемой тематической области, как с точки зрения междисциплинарного знания, так 
и исследовательского инструментария политической науки, в особенности системный, институциональный, 
коммуникативный, этнополитический подходы. Научная новизна заключается в том, что систематизиро-
ваны основные концептуальные подходы к сфере миграции и политико-управленческого воздействия на мигра-
ционные процессы; сформулировано уточняющее авторское понимание соотношения понятий «миграция», 
миграционная политика», «государственная миграционная политика». В итоге можно указать следующее: 
данный комплекс порождает задачи демографического и антропологического, экономического и правоведческого, 
социологического и психологического, культурологического, этнологического, религиоведческого свойства. В этом 
тематическом круге свое важное место занимает политологический ракурс познания, так как миграция, в силу 
своей массовости и трансграничной природы, не может не иметь значимости с точки зрения политической 
жизни общества. Отношения миграционных процессов и политики очень тесно взаимосвязаны. Любая миграция 
требует политического реагирования и рассматривается как объект властно-управленческого воздействия. 
Миграционная проблематика, влияя на общее положение в принимающих странах, затрагивая интересы жи-
телей в этих странах, порождает многообразные притязания со стороны автохтонного населения и диаспор, 
оказывает многостороннее воздействие на политический процесс и на среду политической системы в целом.
Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, миграционная политика, государственная миграционная 
политика, политология, адаптация, мультикультурализм, аллокация, эндомиграция, экзомиграция.

Review. The article considers the peculiarities of the notion of migration in the politogical context, where the author suggests 
to consider the major approaches to the notions of migration and migration process in academic literature, in order to 
specify their politilogical context. The object of the research is migration in the scientific context. The analysis of the topic 
implies comparative consideration of the notions «migration politics» and «state migration policy», which are interpreted 
differently by the author, which characterises the subjective area of the research. The relevance of the study is based on the 
fact that migration is a global phenomenon that takes place in the XXI century and is influenced by many heterogenous 
factors. Such phenomena, connected with migration, comprise a content-wise complicated complex of issues that is to be 
conceived. Theoretical and methodological bases of the study include concepts contained in the academic works of Russian 
and foreign researchers specialising in the considered area, both from the point of view of interdisciplinary knowledge and 
that of the research tools of political science, especially systems, institutional, communicative, ethnic-political approaches. 
The scientific novelty lies in the fact that the article systematises main conceptual approaches to the field of migration 
and political-governmental impact  on migration processes. The article formulates the author’s clarifying understanding 
of the correlation of the notions «migration», «migration politics», «state migration policy». To sum up, it can be 
stated that this complex generates demographic, anthropological, economic, legal, sociological, psychological, cultural, 
ethnological, religious tasks. In this area politological knowledge is of high importance, as migration, due to its mass and 
trans-border nature, cannot have no significance from the point of view of the political life of the society. The relations 
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between migration processes and politics are closely related. Any migration demands political reaction and is considered 
as an object of power and government. The problem of migration, influencing the general situation in host countries and 
affecting the interests of the citizens of these countries, creates multiple claims of the autochtonous population and expat 
communities and impacts the political process and the political environment in general. 
Keywords: allocation, multiculturalism, adaptation, political science, state migration policy, migration politics, migration 
process, migration, endomigration, exomigration.

М играция — явление глобального мас-
штаба, под влиянием множества разно-
родных факторов с новой силой нахлы-

нувшая в начале XXI столетия. Переселение народа 
всегда обусловлено социальными и экономически-
ми обстоятельствами, ситуацией на рынке труда 
и занятости, внутриполитической обстановкой, 
решающую же роль оказывают гуманитарные ката-
строфы, мотивации этнополитического и межрели-
гиозного характера. Но миграция — это не только 
процесс определенной территориальной мобиль-
ности, это состояние примирения с новой средой, 
«разрыв определенных групп людей со «своими» 
экологическими, социокультурными, производст-
венными структурами идентичности и вхождение 
в «чужие» структуры идентичности на новой тер-
ритории» [1]. Поэтому явление миграции невозмож-
но рассматривать в рамках одной социогуманитар-
ной науки политологии. Аналогичной точки зрения 
придерживается Н. И. Шекихачева, утверждающая, 
что «миграция по своей этимологии является ме-
ждисциплинарной категорией, объектом изучения 
многих социальных наук, которые типологизируют 
ее исходя из собственных методологических осно-
ваний» [2].

В изучении явления миграции в отечествен-
ной науке можно выделить сразу несколько подхо-
дов. Первый подход — демографический, в рамках 
которого делается акцент на анализ численности 
и на половозрастную структуру перемещений на-
селения, а также оценивается влияние миграцион-
ных процессов на динамику населения тех или иных 
регионов и государств. Демографов интересует 
значение миграции для восполнения численности 
населения страны при изучении естественной и тер-
риториальной мобильности. При этом большинст-
вом исследователей не принимают за миграцию те 
пространственные перемещения, которые совер-
шаются в пределах одного и того же населенного 
пункта. Однако, например, Ю. Н. Козырев относит 
к миграции все перемещения, которые совершаются 
внутри населенных пунктов, даже если они связаны 
с посещением торговых предприятий [3]. Л. Л. Рыба-
ковский и Т. И. Заславская разграничивают понятия 
«мобильность» и «миграция», понимая под по-
следним «фактическое перемещение населения».

Миграцию как составляющую демографи-
ческой науки рассматривают М. Б. Денисенко, В. 
А Ионцев и Б. С. Хореев, впервые вводящие назва-
ние нового направления — «миграциология»  [4]. 
В то же время существует мнение о том, что мигра-
ция не есть только лишь составная часть демогра-
фической науки [5]. Т. Н. Юдина подвергает критике 
целесообразность введения термина «миграциоло-
гия», так как он описывает только миграционную 
подвижность населения, но не подводит к анализу 
влияния миграции на целостную жизнедеятельность 
общества и тех социальных отношений, которые 
формируются под ее воздействием [6].

Другой подход к изучению миграции — эко-
номический — направлен на изучение роли миг-
рации в воспроизводстве человеческих ресурсов 
для экономического развития и в создании конку-
ренции на рынке труда. Социологи Н. Н. Дидух [7], 
Ж. А. Зайончковская  [8], О. Л. Рыбаковский  [9] счи-
тают миграционную политику частью социально-
экономической политики. Так, Н. Н. Дидух утвер-
ждает, что миграционная политика существенно 
влияет на экономическую структуру и должна спо-
собствовать достижению важнейших общественных 
целей, таких как развитие рыночных отношений, 
построение демократического общества, соблюде-
ние прав человека, интеграция в международный 
рынок труда.

Юридический подход в центр внимания ста-
вит проблему правового статуса различных кате-
горий мигрантов, а, следовательно, фокусируется 
на разработке нормативной основы регулирования 
миграции. Так, один из сторонников юридического 
подхода А. Н. Жеребцов под миграцией понимает 
«сознательную, целенаправленную, подлежащую 
правовому регулированию деятельность субъектов 
в рамках общественных отношений, возникающих 
в процессе территориального перемещения людей, 
в результате которой приобретается, прекращается, 
изменяется и реализуется правовой статус мигран-
та» [10].

Не менее активно развивается и психологи-
ческий подход, представители которого ставят 
перед собой задачу — понять мотивы переселен-
цев, то есть непосредственные побудительные 
силы миграции. В частности, С. К. Бондырева 
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предлагает определение миграции как полимоти-
вированного общественного явления, возможно-
го благодаря мобильности человека, связанного 
с его потребностями и реализующегося как в фи-
зическом, так и в виртуальном пространстве [11]. 
В то же время в своей работе она также прибега-
ет к терминологии демографов: миграция — это 
пространственная активность (перемещение) 
индивида, направленная на овладение ресурса-
ми новых территорий и связанная с переменой 
места жительства [12].

Миграция как часть общественного движе-
ния трактуется основателями социологического 
подхода. В рамках данного подхода к пониманию 
миграции акцент ставится на поиск способов со-
циальной адаптации мигрантов, взаимоотношения 
личности мигранта и принимающего общества, из-
учение состава мигрантов, а также влияния терри-
ториальной мобильности населения на социальную 
структуру общества. К примеру, Т. Н. Юдина дает 
следующее определение: «Миграция как изменение 
социальной структуры и статусных характеристик 
различных слоев и групп населения государства или 
региона под влиянием социальных перемещений на-
селения или его части за пределы государственной 
или административной границы на относительно 
длительный срок» [13].

Подобное многообразие определений мигра-
ции присутствует не только в отечественной нау-
ке, зарубежные ученые также не пришли к единому 
толкованию понятия. Хотелось бы отметить одно 
из наиболее удачных, на наш взгляд, определений, 
данное швейцарским исследователем Р. Перручоу-
дом. Подчеркивая отсутствие согласованного по-
нимания термина «миграция», он обращает вни-
мание на субъектный состав миграции: беженцы, 
перемещенные лица и экономические мигранты. 
Р. Перручоуд в своем определении миграции гово-
рит не только о самом факте перемещения населе-
ния, но и уточняет, что переселение может быть как 
временным, так и постоянным [14].

Многообразие подходов (демографический, 
экономический, юридический, психологический, 
социологический) объясняется тем, что разные 
авторы — представители определенных социогу-
манитарных наук — берут за основу те или иные 
обоснования, близкие «своей» отрасли знания, что 
в сумме дает наиболее полное представление о поня-
тии миграции. Междисциплинарность исследования 
понятия миграции (которая отмечалась А. А. Акма-
ловой и В. М. Капицыным) в данном контексте яв-
ляется принципиальной, поскольку политологиче-
ский аспект должен дополняться демографическим, 

экономическим, юридическим, социологическим 
и психологическим компонентами.

В традиционных работах по политологии про-
блема миграции рассматривается в основном с точ-
ки зрения влияния территориальной мобильности 
населения на политические процессы, происходя-
щие в государстве, на их значение для функцио-
нирования государственно-политических инсти-
тутов. Среди ученых-политологов, занимающихся 
проблемами миграции населения, можно назвать 
А. Я. Анцупову, А. В. Баранова, С. Н. Бобылеву, 
О. Д. Воробьева, В. Г. Гельбраса, А. И. Демидова, 
Д. В. Драгунского, В. С. Малахова, В. И. Мукоме-
ля, И. В. Лукьянову, Г. С. Працко, С. Л. Прошанова, 
Е. В. Сальникова, С. А. Трыканова, А. Р. Файзуллину, 
А. Е. Шапарова, А. П. Шмелева, Ю. Г. Ефимова и не-
которых других [15].

Надо отметить, что наибольший всплеск изуче-
ния проблем миграции в науке происходил в начале 
1990-х годов: складываются научные коллективы, 
изучающие различные аспекты миграционной ситу-
ации в России, в том числе и Центр этнополитиче-
ских и региональных исследований под руководст-
вом В. Мукомеля и Э. Паина. Подобный интерес был 
вызван внутриполитическими событиями: распад 
СССР, вследствие которого происходили массовые 
перемещения населения, поднимались вопросы со-
циокультурного, политического и социально-эко-
номического порядка.

В научной политологической литературе закре-
пилось несколько определений миграции. Нам бы 
хотелось привести примеры наиболее точных и ин-
формативных определений и проанализировать 
их. «Миграция — перемещение людей, этносов, 
их частей, отдельных представителей, связанное 
со сменой постоянного места проживания или с воз-
вращением в него. Миграция населения — слож-
ный по своей природе, многообразный по формам 
и последствиям социальный процесс.  Оказывая 
огромное влияние на общественное развитие, он 
сам подпадает под воздействие политических, со-
циально-экономических, демографических и иных 
трансформаций» [16].

Широкое понимание данного термина принад-
лежит О. Д. Воробьевой: это любое территориаль-
ное перемещение населения, связанное с пересече-
нием как внешних, так и внутренних границ админи-
стративно-территориальных образований с целью 
смены постоянного места жительства или времен-
ного пребывания на территории для осуществле-
ния учебы или трудовой деятельности независимо 
от того, под воздействием каких факторов оно про-
исходит.  Наряду с этим некоторые исследователи 
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выделяют «внутреннюю миграцию» и «внешнюю 
миграцию». Если «внутренняя» включает в себя пе-
ремещения в пределах одной страны между админи-
стративными районами, населенными пунктами, то 
«внешняя миграция» всегда связана с пересечением 
государственных границ. Исследователь Т. Н. Юди-
на предложила ввести подклассификацию «внешней 
миграции», выделяя эмиграцию, иммиграцию и ре-
эмиграцию (репатриацию), то есть добровольное, 
самостоятельное возвращение эмигрантов на ро-
дину [17, 18].

Особый интерес представляет определение 
миграции, данное Ю. Г. Ефимовым: «Миграция 
в политологическом понимании — это изменения 
политической реальности государства или региона 
под влиянием социальных перемещений населения 
или его части за пределы государства или админи-
стративной границы на относительно длительный 
срок»  [19]. Ефимов выделяет устойчивое интегра-
ционное «ядро» и «периферию» политических 
интересов мигрантов и местного населения. Он от-
мечает, что «для каждого исторического периода ха-
рактерны свои, специфические «ядро» и «перифе-
рия» интеграции, что влияет на степень социальной 
и политической напряженности в обществе» [20].

В этом же ряду стоит позиция Д. Е. Слизовско-
го: «С политологической точки зрения, все виды 
миграции и миграционной политики, хотя и в раз-
ной степени, могут рассматриваться как политиче-
ские действия. Миграцию, только как политическое 
действие, во-первых, должно (можно) мыслить при 
всех обстоятельствах не как нечто самостоятельное, 
а как орудие политики; только при таком понимании 
становится возможным не впасть в противоречие 
со всей историей миграции. Во-вторых, именно 
такая точка зрения показывает нам, как различны, 
должны быть виды и типы миграции в зависимости 
от мотивов и обстоятельств, из которых они заро-
ждаются» [21].

Подытоживая анализ данных определений, 
можно сказать, что миграция рассматривается ис-
следователями как социальный процесс перемеще-
ния населения, который непосредственно влияет 
на политическую жизнь государства.

Чуть выше мы уже говорили о возможных клас-
сификациях видов миграции. Хотелось бы отметить 
наиболее полную и всеобъемлющую классифика-
цию, которую разработал С. Н. Градировский  [22]. 
Первым уровнем классификации миграций этот 
специалист определяет наличие и характер цели как 
ключевого параметра любого движения, а также па-
раметры пространства-времени, качественные и ко-
личественные измерения. Здесь наиболее важным 

представляется разделение миграций относительно 
границ (административных, историко-культурных, 
социокультурных и географических). По указан-
ному критерию все миграции можно классифици-
ровать на «внутренние» (эндомиграции) — пе-
ремещения в пределах одной страны между адми-
нистративными районами, населенными пунктами 
и «внешние» (экзомиграции), при которых пере-
секаются государственные границы. Экзомиграции 
делятся на эмиграционные и иммиграционные (от-
носительно страны-донора — «отдающего» обще-
ства и реципиента — «принимающего» общества).

Основываясь на приведенных определениях 
и классификациях отечественных и зарубежных 
исследователей, мы предлагаем рассматривать миг-
рацию как фактор, оказывающий существенное воз-
действие (при достижении определенных социаль-
но-демографических и экономических масштабов 
и параметров, а также этно-культурных измерений) 
на политический процесс в условиях «принимаю-
щей стороны». При этом под политическим про-
цессом мы понимаем последовательную и продол-
жительную по времени смену состояний политиче-
ской системы, ее подсистем либо изменение в них 
отдельных элементов, которые совершаются под 
влиянием внутренних и внешних условий жизни об-
щества. Политический процесс характеризуется, как 
правило, конкретным порядком взаимодействия его 
компонентов и разными темпами на каждой из сво-
их стадий. Поскольку, с одной стороны, он опреде-
ляет динамику политической жизни как «прини-
мающего», так и «отдающего» общества, то есть 
происходит политизация миграционного процесса. 
Политика является сферой, в которой принимаемые 
решения воздействуют на все подсистемы общества 
и процессы в нем (в том числе и миграционные), что 
приводит к появлению политического компонента 
в миграционном процессе.

Наряду с этим деятельность участников (субъ-
ектов) миграционных процессов (миграцию отно-
сят к классу спонтанных социальных процессов, 
возникающих под воздействием различных факто-
ров и осуществляющихся как общественная ини-
циатива) связана с тем, чтобы их интересы были 
учтены в рамках существующей политической си-
стемы общества и в ходе принятия соответствую-
щих решений.

Таким образом, миграционный процесс являет-
ся частью политического процесса, возникающего 
вследствие территориального перемещения людей, 
имеет двойственный характер, который определяет 
динамику развития во всех сферах как «принимаю-
щего», так и «отдающего» общества; деятельность 
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субъектов миграционного процесса (мигрантов) 
имеет массовый характер, их интересы должны быть 
решены посредством мер политического характера.

Учет теоретических оснований понятия «миг-
рационная политика» позволяет выделить некото-
рые варианты его соотношения с понятием «госу-
дарственная миграционная политика». (Многие 
авторы фактически ставят знак равенства между по-
нятийными конструкциями, о которых идет речь).

«Миграционная политика есть система ус-
ловий, способов и мер управления миграционной 
подвижностью населения», — считает Б. С. Хорев. 
Аналогичной точки зрения придерживается А. У. Хо-
мра: «Миграционная политика — это комплекс раз-
работок и мероприятий, направленных на формиро-
вание необходимых потоков и требуемой миграции 
населения» [23]. Согласно позиции Л. Мармора, миг-
рационная политика — это политика государствен-
ная, и направлена она на изменение численности, 
состава, направления движения, местонахождения 
и интеграции мигрантов, которые являются эле-
ментом политики народонаселения и тесно связаны 
с демографической проблематикой, так как влияют 
как на численность и состав, так и на распределение 
населения, и, кроме того, неизбежно включаются 
в данный исторический процесс [24].

Политологический аспект при анализе мигра-
ционной политики сосредоточен на регулировании 
миграции посредством политических институтов, 
прежде всего государства. Надо отметить, что еще 
основоположник отечественной миграциологии 
Л. Л. Рыбаковский рассматриваемый предмет пред-
ставлял как «систему общепринятых на уровне 
управления идей и концептуально объединенных 
средств, с помощью которых, прежде всего госу-
дарство, а также его общественные институты, 
соблюдая определенные принципы, соответству-
ющие конкретно-историческим условиям страны, 
предполагает достижение целей, адекватных как 
этому, так и последующему этапу развития обще-
ства» [25].

Взаимодействие миграционных процессов 
и политики — многостороннее явление, которое 
требует политического реагирования, объект власт-
но-управленческого воздействия со стороны власт-
ных инстанций и всей совокупности политических 
акторов. Отсюда вытекает настоятельная потреб-
ность в разработке эффективной и адекватной ме-
няющейся среде миграционной политики.

Как считает В. А. Ионцев, миграционная поли-
тика «есть система политических мер, постановле-
ний, законодательных актов и соглашений (сначала 
двусторонних, а затем и многосторонних) между… 

государствами по регулированию миграционных 
потоков…» [26].

По мнению А. Е. Шапарова, миграционная по-
литика представляет собой комплекс мероприятий, 
относящихся к сфере государственного управления, 
включая процесс принятия решений, который про-
является через аллокацию ценностей, регулируемую 
правовыми нормами, контролируемую представи-
тельной властью, и направленных на упорядочение 
миграционных процессов [27] .

В. И. Мукомель в своей работе указывает, что 
миграционная политика, как и любая иная, зиждет-
ся на четырех столпах: законодательстве, организа-
ционном (институциональном) ее сопровождении, 
инструментах реализации и финансировании [28].

Зарубежные политологи (мы опираемся на ра-
боты А. Золберга, Г. Фримана, Дж. Холлифилда, 
С. Штеттера  [29]) целью государственной деятель-
ности в миграционной сфере считают определение 
стратегии контроля за въездом и выездом индиви-
дов, установление критериев принадлежности к об-
ществу путем процедур натурализации и обретения 
гражданства, рассматривают влияние политических 
систем и институтов на регулирование иммиграции.

Итак, перечисленные выше подходы к миграци-
онной политике делают акцент на государственное 
начало. В связи с этим, на наш взгляд, разумно рас-
сматривать миграционную политику, выделяя в ней 
государственное ядро, то есть собственно государ-
ственную миграционную политику. Подтверждение 
этому мы находим в определении, данном В. М. Бо-
былевой: «Миграционная политика — это система 
принципов, целей и действий, с помощью которых 
государство и иные политические акторы регули-
руют потоки переселенцев»  [30]. Государственная 
политика представляет собой целенаправленное 
решение задач в социальной, экономической, обо-
ронной и других сферах общественной жизни, вы-
ражающее доминирующие приоритеты и ценности 
применения власти [31].

Миграционная политика — сложно органи-
зованное явление, которое складывается из по-
литических отношений с участием разнородных 
акторов: правящих и неправящих сил, институтов 
власти и влияния, заинтересованных групп, ассо-
циаций работодателей и наемных работников, по-
литических партий и организаций, этнокультурных 
и этнорелигиозных сообществ. В таком понимании 
термин «миграционная политика» тяготеет к об-
ласти politics, то есть всему пространству полити-
чески значимых отношений, интересов, видов дея-
тельности, практик, предпринимаемых со стороны 
всего спектра субъектов. В данном контексте policy 
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понимается как программа действий, то есть соот-
носится с объективной стороной. «Policy, — пишет 
Р. Арон, — концепция, программа действий, а то 
и само действие одного человека, группы людей, 
правительства» [32]. Государственная миграционная 
политика в данном исследовании понимается как 
целенаправленное воздействие институтов власти 
на распределение и перераспределение миграци-
онных потоков с целью создания благоприятных 
условий для принимающих стран и минимизации 
дестабилизирующих рисков миграции. В этом от-
ношении государственная миграционная полити-
ка по смысловому наполнению ближе к категории 
policy, то есть к практике разработки и реализации 
политического курса, связанного со стратегическим 
целеполаганием.

Различие между policy и politics П. Рикер по-
нимает как различие между «политикой» и чисто 
«политическим». Согласно П. Рикеру, «полити-
ческое» обретает смысл в результате рефлексии, то 
есть ретроспективно. Смысл «политики» раскры-
вается в проецировании «будущего», необходи-
мость которого П. Рикер соотносит с кризисными 
моментами как «переломными» этапами истории. 
«Политическое — это разумная организация, — пи-
шет П. Рикер, — политика — это решение: анализ 
возможных ситуаций, пари возможного будущего. 
Не существует политического без политики» [33].

Существующее различие между policy и politics 
позволяет представить политику как программу 
действий в качестве «политической действитель-
ности». Смысл «действительности» политики 
раскрывается в принятии решений, то есть по сво-
ей сути является его предсказанием «будущего». 
В данном случае «действительность» политики 
связана со сферой возможного как «еще-неосуще-
ствившейся» реальностью «будущего». Политику 
как систему знания можно рассматривать в качест-
ве «политической реальности», которая является 
результатом научной рефлексии.

Политологическая значимость миграционной 
проблематики связана с обеими названными смы-
словыми гранями. Под воздействие того и другого 
формируется «иммиграционный режим» (В. С. Ма-
лахов). Это совокупность институциональных осно-
ваний, определяющих как условия въезда (иммиг-
рационная политика), так и политические условия 
инкорпорирования в общество прибывающих групп 
(интеграционная политика).

Наконец, миграционная проблематика, влияя 
на общее положение в принимающих странах, затра-
гивая интересы большого числа групп в этих стра-
нах, порождая многообразные притязания со сто-

роны автохтонного населения и диаспор, оказыва-
ет многостороннее воздействие на политический 
процесс и на среду политической системы в целом. 
Во всех своих компонентах взаимодействие мигра-
ционных и политических процессов, а также на ма-
кро-, мезо- и микросоциальном уровнях, становится 
предметом использования в политических техноло-
гиях многих партийно-политических сил. Тем самым 
миграционные проблемы, подвергаясь политизации, 
оказываются в ситуации прямой и обратной связи 
с электоральными процессами.

Все сказанное включает в себя значимые поли-
тико-дискурсивные компоненты, которые связаны 
с различными формами и уровнями артикуляции 
позиций и интересов, прямо или косвенно обуслов-
ленных миграционными ситуациями, а также с раз-
личными сценариями проектирования желательных 
иммиграционных режимов.

Отличительной чертой государства является 
обладание монополией на организованное насилие 
как ресурс власти, с одной стороны, а с другой — 
оно является гарантом безопасности граждан, про-
живающих на его территории. Государство облада-
ет монополией на издание законов и норм, обяза-
тельных для всего населения, а значит, в состоянии 
координировать и контролировать миграционные 
процессы. В государственной миграционной поли-
тике находит отражение целенаправленное решение 
задач в сфере регулирования миграционных про-
цессов, выражающее доминирующие приоритеты 
и ценности применения государственной власти.

Исходя из этого, можно утверждать, что госу-
дарственная миграционная политика должна обя-
зательно содержать в себе две структурные части: 
стратегию и тактику. А содержание технологий 
и процедур планирования конкретизируется в за-
висимости от его стратегического или тактического 
характера государственной политики.

Следовательно, в концепции миграционной 
политики должен присутствовать стратегический 
уровень — ее цели. Необходим также учет задач 
тактического уровня. Причем тактикой являются 
четко фиксированные в своей последовательности 
способы поведения, ориентированные на достиже-
ние конкретных целей, являющихся звеньями реа-
лизации стратегических целей [34].

Политическая тактика занимает подчиненное 
положение по отношению к политической страте-
гии. Политическая стратегия в государственной 
миграционной политике представляет собой основ-
ную целеполагающую «канву» решений, направлен-
ную на достижение долгосрочных целей. В то время 
как тактическая деятельность должна представлять 
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собой меры, направленные на достижение проме-
жуточных результатов такой деятельности. При 
рассмотрении данного феномена целесообразно 
исходить из основополагающих целей государства, 
а именно поддержание национальной безопасности 
(поддержание функционирования его базового по-
литического процесса). Следовательно, регулирова-
ние миграционных процессов — это одна из стра-
тегических целей государства.

Структурно-функциональные концепции явля-
ются принципиальными для нашего исследования, 
так как они рассматривают политику как целост-
ный, сложный механизм, находящийся в непрерыв-
ном взаимодействии с окружающей средой через 
«вход» и «выход» системы. Согласно концепции 
Т. Парсонса и Д. Истона, политическая система как 
«открытая», иерархичная, саморегулирующаяся, 
динамическая испытывает на себе влияние окру-
жающей среды (то есть миграционного процесса, 
детерминированного различными требованиями). 
С помощью механизмов саморегуляции она выра-
батывает ответные реакции, адаптируясь к внешним 
условиям, то есть принимает адекватные требова-
ниям «входа» миграционного процесса «полити-
ческие решения» в виде формирования стратегии 
государственной миграционной политики. Этот 
контроль может варьироваться от способности 
предотвратить или «пресечь» какие-то нарушения 
до способности благоприятным для себя образом 
формировать отношения со средой», — отмечал 
Т. Парсонс [35].

Д. Истон выделил две среды (окружения) по-
литической системы: интрасоциетальные — эко-
номическая, социальная, культурная — подсистемы 
общества; экстрасоциетальные — другие общества, 
международные институты и отношения  [36]. Это 
имеет принципиальное значение с точки зрения 
выделения интрасоциетальных (внутренних) и экс-
трасоциетальных (внешних) факторов в государст-
венной миграционной политике.

Интрасоциетальные (внутренние) факторы 
создают почву для определения условий формиро-
вания миграционных потоков, связанных с поли-
тической системой общества. Они, в свою очередь, 
определяются текущей миграционной ситуацей. 
Так, государственная миграционная политика долж-
на учитывать проблемы экономического развития 
страны. Социальные факторы диктуются прежде 
всего текущей демографической ситуацией, а уже за-
тем — передвижением социальных групп (например 
«утечкой умов»). Культурная подсистема обеспечи-
вает преемственность социокультурных ценностей 
народа, следовательно, связана с воссоединением / 

присоединением к культуре «принимающего» об-
щества, поэтому рассмотрение дихотомии «мульти-
культурализм» — «локализм» будет иметь значе-
ние для нас при последующем продолжении анализа.

Внешние факторы в государственной миграци-
онной политике — это, в первую очередь, моменты, 
связанные с «глобализацией». Ее всеобъемлющее 
значение определяется развитием наднациональных 
отношений между экономическими, социальными 
и иными субъектами различных стран, которые 
становятся более значимыми по сравнению с вну-
трисоциальными условиями. Происходит эволюция 
объектов и субъектов мирохозяйственного обще-
ния, повышается пространственная мобильность 
интеллектуально-информационного труда (рабочей 
силы) [37]. Далее — международные обязательства, 
межправительственные соглашения и другие нор-
мативные факторы в области миграции. Как спра-
ведливо указывает А. Е. Шапаров, совместная дея-
тельность государств по регулированию различных 
аспектов международной миграции предполагает 
сближение принципов национальных иммиграцион-
ных политик, а также выработку общих для участни-
ков интеграционных процессов норм, правил и про-
цедур в форме региональных и международных миг-
рационных режимов [38]. Наряду с этим необходимо 
учитывать и «реэмиграционный» фактор, которому 
подчас не придается особого значения.

Приведенное разграничение, разумеется, весь-
ма условно. Следует согласиться с мнением С. Е. Ме-
телева: «Выработка отклика страны на вызовы вре-
мени в современном мире во многом зависит от воз-
можностей и характеристики ее участия в формиро-
вании потоков международных мигрантов. Разные 
динамические и структурные параметры потоков 
международных мигрантов будут по разному воз-
действовать на изменения отдельных сторон наци-
онального хозяйства, и эти воздействия по своему 
характеру могут быть значимыми и незначимыми, 
локальными, региональными и макроэкономиче-
скими, позитивными, нейтральными и негативными. 
Они способны по-разному влиять на технико-эконо-
мическую структуру, отраслевое развитие страны, 
межкультурное взаимодействие и этнокультурные 
изменения, на систему власти и доступа коренного 
и иностранного населения к национальным ресур-
сам, формальные и неформальные институты, рын-
ки труда и капиталов, структуру занятости населе-
ния и безработицу, доходы и расходы государствен-
ного и муниципального бюджетов, краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные процессы и т. д.» [39].

Исходя из этого, политическая система должна 
адекватно выражать текущие «требования среды 
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на входе» в области миграции и решать их в виде 
принятия политических решений, «выход» — 
формулированием адекватной государственной 
миграционной политики. Она должна базировать-
ся на основополагающей цели государства — под-
держании общественной стабильности и исходить 
из реального состояния миграционных процессов. 
Реагируя на импульсы, идущие из внешней среды, 
система сохраняет способность к устойчивому 
функционированию и развитию, то есть избегает 
конфликтов, вызванных миграционной средой.

На основании вышеизложенного, стратегия го-
сударственной миграционной политики должна быть 
адекватна текущим требованиям внешних и вну-
тренних факторов, где основополагающим является 
поддержание жизнеспособности системы в целом.

Государство определяет динамику базового 
(общенационального) или мегауровня политиче-
ского процесса посредством издания формально-
нормативных актов с последующей их реализацией 
через миграционные органы и с соответствующим 
контролем. Политические процессы начинают де-
терминироваться миграционными потоками, мигра-
ция становится неотъемлемым элементом системы 
национальной безопасности государства. Это при-
водит к тому, что наблюдается политизация мигра-
ционных процессов. На этом уровне формируются 
стратегические концепции регулирования миграци-
онных процессов.

На региональном или мезоуровне политиче-
ского процесса происходит трансляция с вышесто-
ящего уровня: стратегические цели поддержания 
целостности государства путем контролирования 
миграционных потоков, адаптация на основании 
текущей ситуации в регионе.

Как мы уже упоминали, миграционные про-
цессы двумерны не только по своему строению, 
но и по природе своего происхождения и протека-
ния: «эмиграция» и «иммиграция». Исходя из это-
го, В. В. Любецкий [40], И. В. Лукьянова [41] разделяют 
миграционную политику на эмиграционную и им-
миграционную.

Мы придерживаемся точки зрения В. А. Суво-
ровой, которая рассматривает иммиграционную по-
литику как деятельность органов государственной 
власти, выражающую государственные интересы 
(социальные, демографические, экономические, 
политические) при приеме на территории страны 
иностранцев и лиц без гражданства, намеревающих-
ся остаться в стране на постоянное или временное 
место жительства [42].

Эмиграционная политика государства состо-
ит из нескольких направлений: ограничение трудо-

вой миграции, создание условий для реэмиграции 
и адаптации реэмигрантов на родине [43]. Основная 
цель эмиграционной политики заключается в эмиг-
рации трудовых ресурсов, которая должна способ-
ствовать сокращению безработицы, поступлению 
от трудящихся-эмигрантов валютных средств, ко-
торые используются для сбалансированности экс-
портно-импортных операций.

Явления, связанные с миграцией, образуют 
сложный с содержательной точки зрения проблем-
ный комплекс, требующий осмысления со стороны 
разных специалистов: экономистов, политологов, 
социологов, психологов, юристов и др. При этом 
особое место занимает именно политологический 
ракурс познания, так как миграция, в силу своей 
массовости и трансграничной природы, не может 
не иметь значимости с точки зрения политической 
жизни общества.

Отношения миграционных процессов и поли-
тики очень тесно взаимосвязаны. Любая миграция 
требует политического реагирования и рассматри-
вается как объект властно-управленческого воздей-
ствия. В результате актуализируется необходимость 
в разработке эффективной и динамично отвечаю-
щей меняющейся среде миграционной политики. 
Как мы выяснили, термин «миграционная полити-
ка» тяготеет к области politics, а именно простран-
ству политически значимых отношений, интересов, 
видов деятельности, практик, предпринимаемых 
со стороны всего спектра субъектов. Государствен-
ная миграционная политика понимается нами как 
целенаправленное воздействие институтов власти 
на распределение и перераспределение миграци-
онных потоков с целью создания благоприятных 
условий для принимающих стран и минимизации 
дестабилизирующих рисков миграции. В этом от-
ношении государственная миграционная полити-
ка по смысловому наполнению ближе к категории 
policy, то есть к практике разработки и реализации 
политического курса, связанного со стратегическим 
целеполаганием.

Миграционная проблематика, влияя на общее 
положение в принимающих странах, затрагивая 
интересы жителей в этих странах, порождает мно-
гообразные притязания со стороны автохтонного 
населения и диаспор, оказывает многостороннее 
воздействие на политический процесс и на среду 
политической системы в целом. Во всех своих ком-
понентах взаимодействие миграционных и полити-
ческих процессов, а также на макро-, мезо- и микро-
социальном уровнях становится предметом исполь-
зования в политических технологиях многих пар-
тийно-политических сил. Тем самым миграционные 
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проблемы, подвергаясь политизации, оказываются 
в ситуации прямой и обратной связи с электораль-
ными процессами.

Все сказанное включает в себя значимые по-
литико-дискурсивные компоненты, связанные 

с различными формами и уровнями артикуляции 
позиций и интересов, прямо или косвенно обуслов-
ленных миграционными ситуациями, а также с раз-
личными сценариями проектирования желательных 
иммиграционных режимов.
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