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Ввиду исторически сложившихся обстоятельств социально-поли-
тическое развитие стран Латинской Америки после обретения ими не-
зависимости в начале XIX в. характеризовалось нестабильностью и 
подверженностью кризисам. Демократический процесс в латиноамери-
канских государствах не раз прерывался продолжительными периодами 
диктатур, революциями и военными переворотами. Однако, несмотря на 
кризисные моменты, демократические ценности сохраняли свое значе-
ние внутри общества различных стран региона, что не могло не повли-
ять на формирование определенного типа отношений граждан с государ-
ством [1].

Болезненный для многих государств демократический транзит 
в 1980–1990 гг. и наследие авторитарных режимов во многом обусловили 
контуры их последующего развития. И Чили является весьма показатель-
ным примером в этом отношении. Несмотря на подчеркнуто постепен-
ный, осторожный характер перехода к демократии в Чили, стремление 
к нахождению компромисса между различными социально-политически-
ми силами, апеллирование к общественной солидарности, государству 
пришлось отдать приоритет ценностям национального единства и ста-
бильности в ущерб идеалам социальной справедливости и равенства. Ос-
новная задача переходного периода – избежать нового противостояния 
различных общественных сил и создать устойчивый демократический 
режим – была выполнена. Однако новый порядок оказался хрупким, по-
скольку разделенное общество оказалось поставлено перед необходимо-
стью примирения вопреки сохранявшимся нерешенными противоречиям 
(в первую очередь в социальной сфере) [2, р. 13].

Последующие правительства, начиная с 2000 г., предпринимали по-
пытку смягчить нараставший разрыв между уверенным экономическим 
ростом страны и имиджем социального государства. Тем не менее, боль-
шинство реформ лишь затрагивали болезненные вопросы, не разрешая 
их полностью, способствуя нарастанию пессимистичных и протестных 
настроений в обществе [3]. В то же время основными движущими си-
лами этого протеста стали «новый средний класс» и молодежь, которые 
ввиду давно сложившейся в Чили традиции активного гражданского об-
щества стали предъявлять новые претензии к государственному устрой-
ству, а именно – к качеству демократических институтов.

Начавшиеся в октябре 2019 г. протесты в столице Чили Сантья-
го в связи с повышением тарифов на проезд в метро быстро переросли 
в массовые акции в ряде регионов страны с требованием изменения со-
циальной политики государства и Конституции Чили, принятой в 1980 г. 
Ситуацию осложнили введение 18 октября правительством чрезвычай-
ного положения, комендантского часа и привлечение военных для обе-
спечения порядка. Объявления о разработке мер социальной поддержки 
населения и отставке правительства не способствовали стабилизации по-
ложения. На действия правительства протестующие ответили лозунгами 
No estamos en guerra («Мы не на войне») и No son 30 pesos, son 30 años 
(«Это не 30 песо, а 30 лет») [4].

По мнению многих экспертов, в Латинской Америке в целом в по-
следние годы наблюдаются нарастание разочарования населения в про-
межуточных итогах демократического развития и переоценка ключевых 
принципов построения диалога общества и государства. Возникает но-
вый подход к анализу демократии – нормативный, ценностный. Обще-
ство становится заинтересованным не просто в формальном существо-
вании свободных выборов и политических институтов, а в повышении 
качества их работы, реальной защите государством прав и свобод граж-
дан, обеспечении социального равенства и безопасности. По мнению 
многих ученых-латиноамериканистов, актуальные проблемы связаны 
с изначально неправильным акцентом латиноамериканских государств на 
экономическом росте и сокращении абсолютной бедности, а не на устра-
нении социальных противоречий и неравенства. Более того, согласно 
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Х. Сааведре, практика выстраивания диалога с обществом посредством 
силового давления не способствует повышению доверия к государству, 
развитию подлинно демократических форм участия граждан в полити-
ческом процессе [5]. В итоге по мере нарастания противоречий ситуация 
становится неуправляемой, как мы можем наблюдать на примере Чили.
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Последствия трудовой миграции из Киргизии в Россию

Наиболее значимым явлением в современных миграционных процес-
сах в Киргизии является отток молодежи в Россию. Ориентация жителей 
на обеспечение таким способом возможности трудоустройства, решение 
материальных проблем, получение определенной квалификации возникла 
в результате действия совокупности социально-экономических и полити-
ческих факторов в стране исхода. 

Всплески оттока населения за рубеж наблюдалась в 2000, 2005, 
2010 гг., когда усилилась нестабильность в Киргизии. При этом трудовая 
миграция носит преимущественно нелегальный характер, трудно опреде-
лить реальное число выезжающих на заработки людей. В настоящее вре-
мя, по экспертным оценкам, примерно 720 тыс. граждан страны работают 
за границей. По состоянию на начало 2017 г. в России находится около 
500 тыс. чел., в Республике Казахстан – около 80 тыс., 10–15 тыс. – в Юж-
ной Корее, до 10 тыс. чел. работают в Турецкой Республике. Граждане 
Киргизии трудятся в государствах Западной Европы, в США, в странах 
Юго-Восточной Азии [1]. 

После вступления Киргизии в ЕАЭС граждане республики получили 
возможность свободно перемещаться и работать на территории РФ. Ве-
личина денежных переводов трудовых мигрантов достигла 32 % ВВП ре-
спублики. По мнению экспертов, финансовые поступления от мигрантов 
нивелируют повышение уровня бедности, снижают остроту последствий 
социального расслоения.

Понятие «миграция» в переводе с латинского означает «перемеще-
ние», «переселение». Это понятие рассматривается в одном из разделов 
демографии, который изучает закономерности развития народонаселения, 
его воспроизводство, продолжительность жизни, рождаемость, смерт-
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