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Российская Федерация является крупнейшим 
многонациональным государством мира. На ее 
территории проживают представители 193 нацио-
нальностей (по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года) [1]. Большинство народов 
формировались веками на территории Российского 
государства и внесли свой вклад в развитие отече-
ственной государственности и правовой культуры. 

Российское государство сформировалось как 
единение народов, системообразующим ядром ко-
торого исторически выступал русский народ. Имен-
но благодаря объединяющей роли русского народа 
на территории нашего государства существует уни-

кальное культурное многообразие и духовная общ-
ность различных этносов. Этнокультурная идентич-
ность, как верно отмечается в научной литературе 
[2, с. 8], формируется веками, изменить ее с помо-
щью законодательства невозможно. Менталитет, 
дух народа, его характер задан множеством различ-
ных факторов, уникально сочетающихся между со-
бой, начиная с географических и геополитических 
и заканчивая религиозными. 

Согласно п.12 Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г., утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации 19 декабря 2012 г. N 1666 
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[3] именно многообразие национального (этниче-
ского) состава и религиозной принадлежности на-
селения России, накопленный опыт межкультурно-
го и межрелигиозного взаимодействия, сохранение 
и развитие традиций проживающих на ее террито-
рии народов являются общим достоянием россий-
ской нации, служат фактором укрепления россий-
ской государственности, определяют направление 
дальнейшего позитивного развития межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации. Одним из 
основных вопросов государственной национальной 
политики Российской Федерации является обеспе-
чение прав коренных малочисленных народов и на-
циональных меньшинств. 

Постановка вопроса о необходимости защиты 
меньшинств и их прав в международных соглаше-
ниях о правах человека в XX в. потребовала со-
гласования содержания понятия «меньшинство». 
Согласно варианту, предложенному Постоянной 
палатой международного правосудия в 1930 г. «кри-
терием данного понятия является наличие в стране 
группы лиц, принадлежащих к расе, религии, языку 
и т.д., отличных от таковых в данной стране и стре-
мящихся поддерживать свою религию, обеспечить 
обучение и образование детей на своем языке и в 
духе своих традиций» [4, с. 425].

В последующие десятилетия содержание поня-
тия «меньшинство» многократно дополнялось, но 
к единому и согласованному определению ученые 
так и не пришли [5]. Международные и внутриго-
сударственные нормативные акты, регламентирую-
щие права лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, языковым и религиозным мень-
шинствам, не содержат разъяснений относитель-
но того, что следует понимать под меньшинством, 
тождественны ли понятия «национальное» и «этни-
ческое» меньшинство, если нет, то по каким при-
знакам их следует разграничивать.

Так, например, авторы Декларации о правах 
лиц, принадлежащих к национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым меньшинствам, от 
18 декабря 1992 г. [3] не проводят грань между ка-
тегориями «национальное меньшинство» и «этни-
ческое меньшинство», объединяя их союзом «или». 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах от 16 декабря 1966 г. [3] говорит лишь 
об этнических меньшинствах, по всей видимости, 
относя к ним и национальные меньшинства. В нем 
закреплено, что в тех странах, где существуют эт-
нические, религиозные и языковые меньшинства, 
лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не 

может быть отказано в праве совместно с другими 
членами той же группы пользоваться своей культу-
рой, исповедовать свою религию и исполнять ее об-
ряды, а также пользоваться родным языком (ст. 27).

Европейская Конвенция о защите прав челове-
ка и основных свобод от 4 ноября 1950 г. [3] про-
возглашает, что пользование правами и свободами, 
изложенными в Конвенции, обеспечивается без 
какой-либо дискриминации по признакам пола, 
расы, цвета кожи, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального 
происхождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, рож-
дения или иным признакам (ст.14).Таким образом, 
формально в ней упоминаются лишь национальные 
меньшинства. Аналогичная норма фиксируется в 
ст. «Е» Европейской социальной хартии (пересмо-
тренной) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) [3]).

Конвенция «О признании квалификаций, от-
носящихся к высшему образованию в европейском 
регионе», заключенная в Лиссабоне 11 апреля 1997 
г., запрещает дискриминацию по таким признакам, 
как …национальное, этническое или социальное 
происхождение, принадлежность к национально-
му меньшинству…, разграничивая, таким образом,  
понятия «этническое» и «национальное», каждое 
из которых, по всей видимости, несет свою особую 
смысловую нагрузку. 

На международном уровне право лиц, принад-
лежащих к национальным или этническим, религи-
озным и языковым меньшинствам, на наш взгляд, 
следует рассматривать как комплексное, богатое по 
содержанию, состоящее из ряда правомочий, могу-
щих выступать в качестве самостоятельных прав. 
К ним следует относить: 1) право активно участво-
вать в культурной, религиозной, общественной, 
экономической и государственной жизни; 2) право 
активно участвовать в принятии на национальном 
и, где это необходимо, региональном уровне реше-
ний, касающихся того меньшинства, к которому 
они принадлежат, или тех регионов, в которых они 
проживают, в порядке, не противоречащем нацио-
нальному законодательству; 3) право создавать свои 
собственные ассоциации и обеспечивать их функ-
ционирование; 4) право устанавливать и поддержи-
вать без какой-либо дискриминации свободные и 
мирные контакты с другими членами своей группы 
и с лицами, принадлежащими к другим меньшин-
ствам, а также контакты через границы с гражда-
нами других государств, с которыми они связаны 
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национальными, этническими, религиозными или 
языковыми узами.

1 февраля 1995 г. Совет Европы принял Рамоч-
ную Конвенцию «О защите национальных мень-
шинств» [3], ратифицированную Российской Фе-
дерацией 1 февраля 1998 г., в преамбуле которой 
говорится о необходимости защиты национальных 
меньшинств в целях стабильности, демократиче-
ской безопасности и мира. Согласно ст. 3 упомя-
нутой Конвенции любое лицо, принадлежащее к 
национальному меньшинству, имеет право само-
стоятельно решать, рассматриваться или не рассма-
триваться в качестве такового, что никак не должно 
его ущемлять.

В национальном законодательстве, впрочем, 
так же, как и в международном, термин «этниче-
ское меньшинство» распространен значительно 
меньше, нежели «национальное меньшинство». 
Национальные меньшинства – это наиболее часто 
встречающееся словосочетание, это категория, по-
лучившая наибольшую правовую регламентацию 
в международном и национальном законодатель-
стве. О необходимости защиты прав националь-
ных меньшинств говорится в ст.21 Конвенция СНГ                                                                   
«О правах и основных свободах человека», заклю-
ченной в Минске 26 мая 1995 г. [3], которой Россия 
в силу п. 4 ст. 15 Конституции должна руководство-
ваться при разработке своего законодательства по 
данному вопросу.

В научной литературе распространена позиция, 
согласно которой «национальные меньшинства» 
характеризуются как группа граждан, являющих-
ся гражданами Российской Федерации, численно 
меньшую относительно основной части населения 
и (или) занимающую недоминирующее положение 
на занимаемой ими территории, обладающую с эт-
нической, религиозной или языковой точки зрения 
характеристиками, отличающимися от характери-
стик основной части населения, и проявляющую 
чувство солидарности в целях сохранения своей са-
мобытности [6, с. 34].

В свою очередь национальные меньшинства 
следует отграничивать от коренных малочисленных 
народов, которые законодательно определяются как 
народы, проживающие на территориях традицион-
ного расселения своих предков, сохраняющие тра-
диционные образ жизни, хозяйствование и промыс-
лы, насчитывающие в Российской Федерации менее 
50 тысяч человек и осознающие себя самостоятель-
ными этническими общностями (ст.1 ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов»). 

Утверждается единый перечень коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации Пра-
вительством Российской Федерации по представ-
лению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых 
проживают эти народы. Республика Дагестан с уче-
том уникального этнического состава ее населения 
самостоятельно устанавливает перечень этих наро-
дов с последующим включением его в Единый пе-
речень коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации. На сегодняшний день Перечень 
насчитывает 47 коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории РФ. Так, основным 
критерием, разграничивающим понятия «нацио-
нальные меньшинства» и «коренные малочислен-
ные народы», вероятно, должен служить признак 
проживания на территориях традиционного рассе-
ления своих предков.

Конституция Российской Федерации (ст. 69) 
гарантирует права коренным малочисленным на-
родам в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и между-
народными договорами Российской Федерации. В 
ст.ст. 71, 72 Конституции содержится упоминание 
исключительно о национальных меньшинствах, что 
можно считать проявлением недостаточности кон-
ституционной концепции закрепления прав иных 
этнических групп. 

Развивает, дополняет и конкретизирует кон-
ституционную формулу федеральное законода-
тельство. Это такие федеральные законы, как: «О 
национально-культурной автономии» от 17 июня 
1996 г. (ред. от 02 июля 2013 г.), «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации» от 30 апреля 1999 г. (ред. от 05 апреля 
2009 г.); «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации» от                   
20 июля 2000 г. (ред. от 29декабря  2013 г.), «О тер-
риториях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации»  от                     
07 мая 2001 г. (ред. от 28 декабря 2013 г.), «О народ-
ных художественных промыслах» от 6 января 1999 г. 
(ред. от 25 декабря 2012 г.).

На устойчивое развитие народов и националь-
ных меньшинств, полный учет и использование на 
практике потенциала самобытности каждого наро-
да и национального меньшинства ориентирована 
современная государственная национальная по-
литика. Об этом говорится в упоминаемой выше 
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Стратегии  государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года 
[3]. Она является важным политико-правовым до-
кументом, в котором изложены основные позиции 
российского государства при определении главных 
направлений внутренней национальной политики. 
Стратегия разработана в целях обеспечения интере-
сов государства, общества, человека и гражданина, 
укрепления государственного единства и целостно-
сти России, сохранения этнокультурной самобыт-
ности ее народов, сочетания общегосударственных 
интересов и интересов народов России, обеспече-
ния конституционных прав и свобод граждан. Так-
же она направлена на активизацию всестороннего 
сотрудничества народов Российской Федерации, 
развития их национальных языков и культур.

Сохранению одновременно общегосударствен-
ных интересов и интересов народов России, в том 
числе присоединившихся народов Крыма и Сева-
стополя, необходимости восстановления историче-
ской справедливости, а также возрождению в по-
литическом, социальном и духовном плане должен 
способствовать Указ Президента РФ «О мерах по 
реабилитации армянского,  болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государ-
ственной поддержке их возрождения и развития» от 
21 апреля 2014 г. № 268. Для этого Правительство 
РФ совместно с органами государственной власти 
Республики Крым и города Севастополь должны 
содействовать созданию и развитию национально-
культурных автономий, иных общественных объ-
единений и организаций армянского, болгарского, 
греческого, крымско-татарского и немецкого наро-
дов, получению гражданами Российской Федера-
ции, проживающими на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя, основного общего обра-
зования на языках указанных народов, развитию 
традиционных промыслов и форм хозяйствования, 
а также решению других вопросов социально-
экономического развития вышеназванных народов.

Анализ международного и национального за-
конодательства позволяет сделать вывод об отсут-
ствии единой позиции относительно дефиниций та-
ких понятий, как «этническое» или «национальное» 
меньшинство, этнос, нация, народ. Чтобы сформи-
ровать правильное, на взгляд автора, понимание 
соотношения понятий этнос, нация, народ следует 
исходить из того, что общность людей, создавшая 
свою культуру, является этносом; общность лю-
дей, создавшая свою государственность, является 
народом; общность людей, создавших государство 

из совокупности народов, является нацией. Что ка-
сается этнических и национальных меньшинств, 
можно выделить несколько подходов относительно 
соотношения понятий «этническое» и «националь-
ное» и различных производных от них. 

Первый подход не предусматривает необходи-
мости разграничения указанных понятий,  фактиче-
ски устанавливает тождество (в тех случаях, когда 
законодатель говорит «этническое или националь-
ное»). Второй подход предполагает необходимость 
четкого разграничения данных терминов, не допу-
ская различных трактовок и разночтений. 

Однако в России и во всем остальном мире пока 
отсутствует единая позиция относительно подобно-
го размежевания. Поэтому в различных норматив-
ных актах термины «этническое» и «националь-
ное» меньшинство используются в разных аспектах 
с трудно выявляемыми границами обособления. 
Причем чаще категория «национальное меньшин-
ство» представляется более объемной, комплекс-
ной, включающей в себя такие категории, как «эт-
ническое меньшинство», «языковое меньшинство», 
а также «коренные малочисленные народы». 

Вне зависимости от смысловой составляющей 
рассматриваемых понятий государственная нацио-
нальная политика Российской Федерации направле-
на на обеспечение прав всех «этнических групп», 
которые охватываются исследуемыми понятиями. 
Подтверждением тому являются принятые в Рос-
сийской Федерации программы стратегического 
назначения, одной из целей которых является гар-
монизация национальных и межнациональных от-
ношений, укрепление единства многонациональ-
ного народа Российской Федерации (российской 
нации).
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