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Аннотация. В статье анализируются основные этапы конституционно-правовой ре-
гламентации национальной политики в постсоветской России, дается сопоставление раз-
личных программных документов, призванных обеспечить национальное единство и защиту 
прав граждан независимо от их национальной принадлежности. Сделан вывод, что принятые  
в области национальной политики нормативные акты направлены на создание благоприят-
ных условий для проживающих на территории РФ народов, призваны обеспечивать защиту 
их национальной идентичности и культуры. Даны авторское толкование термина «нацио-
нальные меньшинства», предложения развития конституционных положений о разрешении 
межэтнических конфликтов посредством государственной медиации с участием институтов 
гражданского общества.   
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Проблемы конституционно-правового обеспечения и реализации концепции националь-
ной политики сопровождают российское государство с момента распада СССР вплоть до насто-
ящего времени, что обусловлено демонтажем советской правовой и политической систем,  
нивелированием на протяжении 90-х гг. социалистических идей и устоев, невысоким уровнем 
материального достатка определенной части населения, нестабильностью социально-экономи-
ческого развития общества в постсоветской России. Целью проводимого исследования высту-
пает анализ основных этапов конституционно-правового обеспечения национальной полити-
ки в России с начала 90-х гг. двадцатого столетия вплоть до настоящего времени. Изучение 
конституционных положений, норм федерального законодательства, программных докумен-
тов (концепций) в области национальной политики постсоветской России осуществляется  
с помощью правовой компаративистики и историко-сравнительного метода, для сопоставле-
ния вышеперечисленных нормативных актов, определяющих приоритеты национальной по-
литики на разных этапах становления и развития российской государственности.  

Национальная политика в многонациональном государстве, коим на основании ст. 3 
Конституции РФ является постсоветская Россия, выступает одним из приоритетных направ-
лений государственной политики, которая реализуется в качестве комплекса организацион-
но-правовых и политических мер, осуществляемых аппаратом публичной власти, по отно-
шению к различным народам (нацменьшинствам) на территории России. С помощью рацио-
нальной и целенаправленной национальной политики государство реализует превентивные 
меры, направленные на предотвращение национальных конфликтов, обеспечивает согласо-
вание интересов национальных меньшинств и общества в целом, осуществляет мониторинг 
межэтнических отношений в стране и контроль за ними. Регламентация национальной по-
литики осуществляется рядом нормативно-правовых актов, к числу которых относится: 
Конституция РФ1, Федеральный закон от 30.04.1999 № 82 «О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации»2, Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666   
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»3, Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации»4 и ряд иных законов и подзаконных актов. 

Для того, чтобы охарактеризовать и проанализировать действующую нормативно-
правовую базу, определяющую приоритетные направления в области государственной 
национальной политики современной России, проследим динамику развития и совершенство-
вания законодательства в данной сфере в постсоветской России. Принятый в конце 1991 г.  
Закон РФ «О языках народов Российской Федерации»5 был направлен на придание русскому 
языку статуса государственного (в советском государстве вплоть до начала 90-х гг. не один 
из языков населяющих СССР народов не был закреплён конституционно в качестве государ-
ственного), запрет на установление каких-либо ограничений на право пользования родным 
языком лицами, не владеющими русским языком (данное положение в силу значимости 
нашло отражение в ст. 26 действующей Конституции России). 

После распада Советского Союза в результате «парада суверенитетов» [1, с. 287], ини-
циированного занимавшим на тот момент пост главы Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельци-
ным, Россия, провозгласившая себя суверенным государством, не сформулировала четкой 
концепции национальной политики [2, с. 12]. Нормативные основы данного направления 
государственной политики были заложены в Федеративном договоре от 31.03.1992 г. (о раз-
граничении предметов ведения РФ и входящих в неё субъектов) и принятой всенародным 
голосованием Конституции России, в которой не только установили запрет на совершение 
любых действий, направленных на разжигание розни по национальному признаку (ч. 5 ст. 13), 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 года (ред. от 
14.03.2020 N 1-ФКЗ) // Российская газета. 04.07.2020. N 144. 
2 Федеральный закон от 30.04.1999 № 82 (ред. от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 03.05.1999. N 18. Ст. 2208. 
3 Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666  (ред. от 06.12.2018) «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 
24.12.2012. N 52. Ст. 7477.  
4 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской  
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 05.07.2021. N 27 (часть II). Ст. 5351.  
5 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-I (ред. от 11.06.2021 N 182-ФЗ) «О языках народов Российской Феде-
рации» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 12.12.1991. N 50. Ст. 1740.  
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но и предоставили гражданам возможность свободно определять национальную принад-
лежность (ч. 1 ст. 26), гарантируя при этом развитие и защиту со стороны государства наци-
ональных культур населяющих страну народов. Таким образом, конституционно был за-
креплён один из ключевых принципов национальной политики постсоветской России, ра-
венство при реализации гражданами своих прав и свобод независимо от национальности и 
иных критериев, определяющих статус личности (ст. 19 Конституции РФ).  

Однако, вплоть до 1996 г. (принятие Концепции государственной национальной поли-
тики РФ1) не было единого нормативного акта, призванного регулировать отношения между 
национальными общностями. В данном программном документе в качестве приоритетной  
цели национальной политики закрепляется принцип равноправия лиц различных нацио-
нальностей и вероисповедования, культивирование в социуме чувств патриотизма и духов-
ного единства нации. В данный период становления новой российской государственности  
в стране усиливались сепаратистские тенденции, что нашло отражение в дезинтеграцион-
ных процессах в Татарстане (отказ от подписания Федеративного договора и провозглаше-
ние республики независимым государством на основании принятой 30 ноября 1992 г. Кон-
ституции республики Татарстан), Чеченской республике (вылившихся в первую российско-
чеченскую войну 1994-1996 гг.) и ряде иных регионов.  

Поэтому после принятия Концепции государственной национальной политики РФ,  
которая носила рекомендательный характер (т.е. выступала программным документом), 
именно в ней впервые после распада СССР были закреплены цели, задачи и основные прин-
ципы государственной национальной политики, механизмы их реализации на практике. 
Также в данном программном документе получило закрепление и положение о националь-
но-культурных автономиях как одной из гарантий национальной и культурной самобытно-
сти народов, проживающих на территории России [3, с. 198]. В силу того, что документ  
во многом носил декларативный характер, не все поставленные в нём цели и задачи были 
воплощены на практике. Однако, его принятие имело и положительные аспекты, реализация 
положений, закрепленных в концепции, способствовала сохранению территориальной и  
государственной целостности страны.  

На смену данной Концепции приходит утвержденная главой государства 19 декабря 
2012 года «Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года» 
[4, с. 31], которая направлена на обеспечение сохранения этнокультурной самобытности 
населяющих Россию народов, защиту и реализацию конституционных прав граждан и сохра-
нение территориальной целостности страны. В новой стратегии в качестве ключевых направ-
лений выделяются вопросы, касающиеся защиты нацменьшинств и малочисленных народов, 
принятие комплексных политических и социально-экономических мер для обеспечения 
межнационального согласия на территории северо-кавказских национальных республик 
(это положение было исключено из текста документа в связи со стабилизацией обстановки  
в данном регионе, после внесения поправок в 2018 г.), поддержке российских граждан,  
находящихся за пределами РФ. Для контроля по реализации обозначенных в документе  
целей, реализации госпрограмм в области межнациональных отношений и национальной 
политики, указом главы государства в 2015 г. было создано Федеральное агентство по делам 
национальностей2.  

В связи с новыми внешними вызовами и угрозами, с которыми столкнулась Россия  
в 2014 г. после вхождения в её состав Крыма и Севастополя, санкциями, введенными страна-
ми Запада [1, с. 132], по инициативе Президента РФ в 2016 г. в ходе заседания Совета по меж-
национальным отношениям было озвучено предложение о внесении ряда корректив, 
направленных на совершенствование деятельности госструктур, отвечающих за интеграци-
онные процессы и адаптацию мигрантов на территории Российской Федерации [6, с. 11].  

Данные предложения дополнили стратегию поправками, внесёнными Указом  
Президента РФ от 06.12.2018 N 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 15.06.1996 N 909 «Об утверждении Концепции государственной националь-
ной политики Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.  17.06.1996. № 25. Ст. 3010 
(утратил силу).   
2 Указ Президента РФ от  31.03.2015 N 168 (ред. от 15.05.2018) «О Федеральном агентстве по делам 
национальностей» // Собрание законодательства РФ. 06.04.2015. N 14. Ст. 2106. 
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Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»1 положением о ее 
стратегической направленности в области национальной безопасности страны, разъяснением 
таких используемых в документе дефиниций, как «гражданское единство», «государственная 
национальная политика», «межнациональные (межэтнические) отношения, «российская нация» 
(ст. 4.2) и рядом иных терминов, исключающих их двоякое толкование в ходе правопримени-
тельной практики.  

В соответствии с поставленными в стратегии целями национальной государственной 
политики акцентируется внимание на сохранении языкового, этнокультурного многообра-
зия и самобытности российской нации [7, с. 13]. Также в документе определены ориентиры  
и ценности, на которых строится консолидация многонационального российского народа,  
к числу которых отнесены служение своей стране, чувство патриотизма, гуманизм, идея  
социальной справедливости, семейные ценности и взаимопомощь членов социума друг дру-
гу. Стратегия пополнилась рядом новых разделов, посвященных не только целевыми пока-
зателями, инструментарием реализации проводимой в государстве национальной политики 
(ее информационное и законодательное обеспечение, мониторинг межнациональных отно-
шений), но и предполагаемыми результатами в случае успешной реализации поставленных 
целей, что свидетельствует о практическом характере внесённых в 2018 г. поправок, соот-
ветствующих изменившимся политическим реалиям в стране и мире.  

Таким образом, в качестве приоритетных направлений российской национальной поли-
тики устанавливаются меры, направленные на модернизацию госуправления в данной сфере, 
сохранение культурных, исторических и иных традиций различных этносов и наций, создание 
благоприятных условий для адаптации мигрантов, разрешение межэтнических конфликтов [8, 
с. 61], налаживание конструктивного диалога между институтами гражданского общества и 
аппаратом публичной власти и ряд иных шагов, направленных на гармонизацию националь-
ных отношений как внутри страны, так и в области международного сотрудничества. 

В ходе конституционной реформы, проводившейся по инициативе Президента России 
В.В. Путина в 2020 г., было внесено 206 поправок в 41 статью Основного закона [9, с. 17].  
Поправки затронули не только порядок организации и полномочия публичной власти  
в стране, но и внесли ряд существенных корректив в основы национальной политики, что нашло 
отражение в новой ст. 67.1 Конституции РФ о преемственности поколений в развитии россий-
ского государства и «исторически сложившегося государственного единства». Впервые в прак-
тике отечественного конституционализма закрепили за русским народом статус «государство-
образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской 
Федерации» (ч. 1 ст. 68 Конституции РФ), что, по мнению разработчиков поправок в Основной 
закон, должно способствовать единению российской нации и реализации положений, закреп-
ленных в «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года». 

Однако, несмотря на все принимаемые государством меры, направленные на проведе-
ние в стране сбалансированной политики в области укрепления национального единства 
населяющих Россию народов, возникает целый ряд нерешенных вопросов, на которые обраща-
ет внимание  в своей статье по данной проблематике профессор ЮРИУ РАНХиГС П.П. Баранов. 
Автором статьи высказывается целый ряд конструктивных предложений, направленных на 
решение рассматриваемой проблемы, среди которых особого внимания заслуживает идея  
о разработке и принятии Доктрины национального единства России [10, с. 69]. Предполагается, 
что в ней четко будут сформулированы принципы социальной справедливости и концепции 
социального государства, без которых сложно обеспечить реализацию гражданами (независи-
мо от их национальной принадлежности) на практике своих прав и свобод.  

Проследив динамику развития законодательства в области национальной государ-
ственной политики, можно сделать вывод, что её организационно-правовые основы  
создают многонациональным народам, проживающим на территории России, благоприят-
ные условия для развития своей национальной идентичности и культуры на основе таких 
нормативно закрепленных принципов, как свобода сохранения самобытности, забота о  
национальных традициях и ценностях, компетентность государственных инстанций и их 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» // Собрание законодательства РФ. 10.12.2018.  
N 50, Ст. 7739. 
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должностных лиц при решении различных вопросов национальной политики [11, с. 258].  
Одновременно с этим стоит отметить, что есть ряд нерешенных проблем, в том числе и из-за 
пробелов в законодательстве, что препятствует нормализации национальных отношений  
в современной России.  

Проблемой выступает отсутствие закрепления в отечественном законодательстве 
термина «национальные меньшинства», который используется как в нормах международно-
го права (ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах1), так и в рос-
сийском законодательстве. В Конституции РФ в соответствии со ст. 71 и 72 содержится 
предписание о том, что вопросы касающиеся «защиты прав национальных меньшинств»  
относятся одновременно как к исключительному ведению РФ, так и к совместной компетен-
ции федерального центра и регионов, что может порождать коллизии в  правоприменитель-
ной практике. Применяется данный термин и в «Стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года», равно как и ряде иных нормативных актов, регулиру-
ющих вопросы относящиеся к национальным отношениям.  

Нами предлагается следующая дефиниция термина «национальные меньшинства»,  
под которой следует рассматривать группы лиц, постоянно проживающих на территории  
Российской Федерации, отличающихся своими этническими, языковыми, религиозными и 
культурными традициями, служащими основой их идентичности. Юридическое закрепление 
данной дефиниции в Конституции РФ, «Стратегии государственной национальной политики 
РФ на период до 2025 года» и иных нормативных актах, использующих данный термин,  
будет способствовать единообразному пониманию дефиниции «национальных меньшинств, 
политико-правовых механизмов защиты их прав и интересов. 

На наш взгляд также необходимо в будущем, путём внесения поправок в действующую 
конституцию (чтобы придать данным нормам большую юридическую силу и защиту), раз-
вивать конституционные положения о приоритетном разрешении возникающих межэтни-
ческих конфликтов мирным путем (посредством государственной медиации с участием ин-
ститутов гражданского общества), о предоставлении большей автономии органам местного 
самоуправления, которые должны выступать в качестве посредников между гражданами и 
органами публичной власти вышестоящих уровней. 
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