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-Lrноры испытывают различные по масштабам и форме влияния. При этом напрашивается однозначный вывод,что принимающая страна получает доступ к дешевым трудовым ресурсам, а предоставляющая страца от экс-_-l\,атации собственных трудовых ресурсов реальный поток денежных средств>296.
М,А, Бурда полагаец что (... незаконная миграция как явление затрагивает многие области жизнедеятель-

,{Lrсти общества, В политической сфере она выступает прямой угрозой безопасности страны и ее геополитиче-
-,KII\I интересам; экономической сфере 

- 
способствует расширению масштабоu ,""a"ой экономики; социчUlь-чоiI сфере - приводит к усилению социальной 

"uarp"*arr"oarr, " 
arpu"". Нелегальна я миrрациясегодня 

- это]еа-lьная угроза национальной безопасности России. Есть потребность в скоординированном подходе всех_,fганов государственной власти совместно с институтами гражданского общества при разработке эффектив-
пtrй системьi управления миграционными процессами))297.

о,В, Катаева и И,Н. Озеров констатируют, что <<Исследователи феномена миграции говорят о проблеме
":обального миграционного кризиса, причиной которого стали происходящие в современном мире вооружен-
.:ые конфликты, тяжелая внутриполиТическая обстановка 

" 
p".ra arpun и. как с.тедствие. массовое перемеще-зilе }{игрантов из неблагополучных государств. ... В связtr с эти}I. выстраIIвая отечественнчю }rиграционную

::ратегию, необходимо учесть ошибки и просчеты миграционной полlrтики зару,бе;кньтх cipaн. oJHoBpe}leHHo
_,_iеспечив эффективную защиту прав и свобод вынужденных мигрантов>r9s.

Таким образом, анализ показал, что в настоящее время уже практически никто не отрицает того, что I!,1игра-,;iя стала одним из важнейших факторов изменения соци}ма ивлиянияна экономику стран. Создаются HoBbie
-tlцli&льны€ нормы, изменяются или исчезают старые. Такие общественные преобразования требуют реакцииJtl СТоРоНы политических (государственных) институтов. Возросшие темпы миграциоЕных течений дикryют:ОВЫе НОРМы организации политическоIо управления, видоизменение политической системы. сшд, Герма-
,тrя, Франция являются лидерами по процентному отношению мигрантов среди населения в развитых странах.з :анном случае социальные группы мигрируют из развивающихся стран или стран с переходной экономикой
з це-цях улучшения качества жизненных условий, объема заработной платы. Также u pua""r"ra страны переби-
]аются военные беженцы. Этот вид мигрантов характерен для Западной Европы.

о грд н ич Е н ия г о с удАр с т в Е н н ;; 
""i;i;, 

lI"K 
m - П е m е Р б У Р z' С П б Г У )

в сФЕрЕ ФормировАния идЕнтичностиru9

В научных исследованиях политики идентичности в тени внимания остается вопрос о IIерспектlIвах I1 огра-
н!lчениях возможностей государства в решении задач по формированию и:]ентлlчностtr. j]анныir вопрос прп-
обретает особое практическое значение в России. поско-:lьку в:екабре ]0l8 г \kазоrr Пр..r,:.".u РФ в каче-
стве одной из целей государственной национа.lьной по.-tитrtкlt Россиt-rско1-1 Фе:ераu,,r, ,napuora провозг..,ашено((vкрепление общероссийской гражданской иJентичностll)). -\'точненtrе воз\tо,{tностеi-l гос\Jарства. очевиJно.
_]олжно предшествовать реil,тизации государственной пo,1ilтI.1Ke в сфере форrrированIlя I1JeHTIlчHocTIl.

при отсутствии сrIециальных исследований ограничений государственной по.rilтикli ло форrrированиюIIJентичЕости, учеными и практиками высказывались осторожные оценки по этому вопросу. Признается,
что государство всегда влияло на формирование социальной идентичности населения. Как отмечает д. Г. Сани-
на] государство создает нацию, к... формируя единый национальный рынок, денежную систему, общее про-
странство языка и законодательства, развивая бюрократическую структуру и армию, защищающую интере-
сы страны>зпо, Пр, этом признается нiL,Iичие неких неопределенных ограничений государственной полити-
ки в этой сфере. Исследователь политики конструирования идентичности в Сингапуре С. Ортманн отмечал1
что (невозможно представить, чтобы национальная идентичность продвигалась искJIючительно правящей

-'" Котельникова С, С, Социально-эконоN{ическое влияние международной миграции на национальные рынки трула // Развитие экономикиРоссии В условияХ геоIIолитическИх вызовов. СборниК статей конференции, Москва, l0 l2 декабря 20t8 r М.: Университетская кни1а.]0l8. с. 1l4.
'--БурлаМ,А.Рискинелегальноймиграции,какугрозанационацьнойбезоltасностиРоссии//РоlitЬооk.20l5.лъl.с.83.
'КатаеваО,В,,ОзеровИ,Н.ПроблемавынуждеrIнойми.рациивсовременноммиреиадминистративно-правовойстатусбеженцеввРос-

сийской Федерацtrи // Вестник Воронежского государственIIого университета. Серия: Право. 20l8. ль l. с. Ъ4
''' !оклад подготовлен в рамках исследования по гранry РФФИ и Ано ЭИСИ (прЬект Nl 19-0l l -з 1616 <ГосударствеFIная политика в сфере
формирования идентичIIости: концелтуальные основаItияJ технологии и перспективы)>) в Санкт-Петербургском l.,,сударственноN{ универ-cLlTeTe.

' СанинаА.Г Формирование российской идентичности: гра}iданско-гоСударственный подход // Социологические исследоваIIия.
,\ъ l2. с. 57_65,
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элитой))з01. Исследователь национаЛизма Л. ГринфелД выдвиIlуЛ предположение, что исключительно усилия-

ми государства може.l.развиваться только этниqеская идентичность, в то время как для развития гражданской

"д""rr""Б"rи 
требуется участие и инициатива индивидоВ и негосударственных субъектов302.

Президент РФ отметил относительно деятельности государства по формированию российской идентич-

"оarr., 
что <требуется участие в ней всех уровней вJIасти, политических партий, общественных организаций,

в том числе религиозных и этнических объединений>>з0],

оценка ограничений политики государства в сфере формирования идентичности методологически зави-

сит от решения вопроса о соотношении институтов государства и гражданского общества. В практике совре-

менной Российской ФедерациИ возобладал государствеНЕо-центричный подход к этому вопросу, однако, даже

в его рамкаХ отсутствуюТ основаниЯ для отрицаНия субъектности неIосударственных участников процесса

формирования идентичности.
В РоссийскОй Федерации объективные ограничения государственной политики в сфере формирования

идентичности усугубляются особенностями ее практической имплементации. До сих гlор не сделан выбор

между двумя противоположными позициями и стратегиями формирования идентичности - конструктивиз-

мом и примордиализмом, при этоr{ парадоксальным образом признаки обеих стратегий усиливаются в Iосу-

дарственной политике с середины 2010-х годов. Обладает спорной эффективностью политика (декларирова-

ния идентичности)), а также практика ее преимущественной реализации только в сфере образования.

Грututtн О.Е. (Москва, РУДН)

СТДЬИЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Проблемьт политической стабильности привлекают вЕимание политологического сообщества. Способ-

ность системы функционировать, не изменяя свое сложившееся строение и находясь в равновесном состоянии,

как прав1I.-Iо. и\,Iеную,l, стабильностью. Этим качеством1 наряду с надежностью, устоЙчивостЬю, кОНСТаНТНО*

clbКr. воз\Iоl,ностью к адаптации и т.п., на HaIII взгляд, можно измерять и политическую систему.

Пt.tltтIтческая систе\lа Jостаточно емкая научная категория. Дадим одно иЗ определений. Л..Щонай полага-

ет. lITo ,,П[r.lI1ТIlЧL-сКая cIlcTe\la это .fина\{иtlеский социальный ttроцесс, который проходит в рамках отдель-

нЬ]\ !-!rLrбЦесТВ. НЗItРI1\1r-р. в гос}-]арстве. CvTb этого процеСса заключается в обработке социальных импульсов

.],-lя _lеitствllя ii Пtr.ll1ТllЧескltr реrшенttй, lIз-за пос-lеJоватеjlьности событий, явлений, цепей актов политиче-

ской _]еяте.,lьнL]стlt. Вtr]НllкЗк)т lIз\lснен!lя. нар\шаюшlI1е .ттIбо восстаIIав--lивающие равновесие политической

сIIсте\lы. В по.-тlIтItчеСкой ;.itзнll \Iы стi1-1кIIвае\Iся С постоянны\I процессох,1 трансформаuии требований,

поступаюшIIх со стороны окр!,;+(енIlя по"lI1тI{ческоI"l сIlсте\lы I1. как правI].]о. перетекающие В политические

решения и действия>r'jr.
М.Г. днохин под политической стабильностью понимает <устойчивое состояние политической системы,

позволяющее ей эффективно функционировать и развиваться в условиях внешних и внутренних воздействий

(изменений), сохраняя rrри этом свою структуру)З05.

исслелуя политическую систему в динамике, раскрывая ее изменчивость/неизменчивость, стабильность

функuионирования необходимо обратить внимание на технологических аспектах, которые приводят ее к ново-

му состоянию позитивному или негативному.

Р.И. Бальбек полагает, что <в условиях глобализации, повышения открытости политических систем, интен-

сификации внешних влияний, появления новейших трансграничных акторов1 возникает проблема рационали-

зации и алгоритмизации политической реальности, возрастает потребность поиска более гибких алгоритмов

политического управления, потребность, прежде всего, В познавателЬном характере техноJlогий (а не только

в преобразующем). Технологии обеспечения политической стабильности не пlогут быть направлены толь-

ко на противодействие внешним влияниям. Ще:rесообразно применять технологии создаЕия внутрисистем-

ных условий, при которых обществО самостоятеЛьЕо и максИмальнО схоже с системным центром реагирует
ца внешние влияния, то есть вырабатывать реакции, которые называют в научном сообществе социальным

иммунитетом. Такие технологии могут быть классифиuированы по акторам гIроцесса обеспечения политиче-
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