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Структура государственного устройства Российской Федерации и ее пра�
вовое обеспечение к настоящему времени стабилизированы. Однако рас�
смотрение динамики отношений, регулируемых системой существующих го�
сударственных нормативно�правовых актов в области государственного стро�
ительства и национальных отношений, показывает, что особенности форми�
рования правового поля в данной сфере допускают проявление ряда негатив�
ных тенденций как в национальных взаимоотношениях, так и во
взаимоотношениях Федерального центра и субъектов Федерации.

Представляется актуальным рассмотреть, как закладывались основы рос�
сийского законодательства в области федеративных и межнациональных от�
ношений, стратегические цели и принципы, положенные в основу его форми�
рования. Необходимо оценить результативность достижения стратегических
целей государства в данной сфере.

Правовое обеспечение
нацио�государственного

строительства России

Юрий Бойко

дной из проблем развития со
временной России является то,

что на протяжении длительных пери�
одов российской истории идея на�
цио�строительства не была осознан�
на в полном объеме и  востребована
властными элитами. Полиэтничность
и многокультурность была всегда
присуща российскому государству, а
общая идентичность населения обес�

печивалась сначала монархическими
идеями, а затем «советским патрио�
тизмом», когда идея «дружбы наро�
дов» стала одним из политических
лозунгов. Поэтому, по мнению иссле�
дователей, «вопрос о признании
факта культурно�сложного населения
в России не стоял»1 .

Советская национальная полити�
ка, нацеленная на образование еди�
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ной наднациональной общности «со�
ветский народ», привела к формиро�
ванию в СССР в целом близких по
социальной структуре народов с еди�
ной идеологией и схожими культур�
ными ценностями. Размещение во
второй половине ХХ в. в индустри�
ально неразвитых республиках самых
современных производств, повыше�
ние в этих регионах образовательно�
го уровня и степени урбанизации на�
селения в значительной мере ниве�
лировали разницу в экономическом
развитии субъектов советского фе�
деративного устройства.

Однако значимые отличия в тра�
диционной, политико�правовой и
демографической культуре отдель�
ных этносов привели к постепенному
усилению региональных элит, кото�
рое становилось все более очевид�
ным с постепенным ослаблением
центральной власти. В их руках со�
средоточилась реальная информа�
ция о процессах, происходящих в
экономической, социальной и поли�
тической жизни национальных рес�
публик. Все это побуждало руковод�
ство союзных республик стремиться
к повышению уровня собственной не�
зависимости, расширению своих
прав и полномочий. Вся внутриполи�
тическая жизнь СССР, в том числе в
области национальной политики,
строилась на жестком подчинении
Центру, но за все время существова�
ния советской власти не исчезла ни
одна малая культура. Ограничивая
политические свободы, не имея воз�
можности обеспечить высокий уро�
вень жизни и эффективную систему
хозяйствования, Советский Союз пы�
тался компенсировать это активной
пропагандой и поощрением культур�
ного развития во всем его этничес�
ком разнообразии1.

К моменту распада СССР этнич�
ность как единственный критерий

права на собственную государствен�
ность практически на всей его терри�
тории, была абсолютизирована на�
циональными элитами бывших союз�
ных и многих автономных республик.
На базе тезиса о возрождении наци�
ональных, культурных ценностей, ут�
раченных в советское время, исполь�
зовался лозунг о праве нации на са�
моопределение, вплоть до выхода из
состава страны. Принятый в апреле
1991 г. закон РСФСР «О реабилита�
ции репрессированных народов», ко�
торый допускал создание националь�
но�административных единиц, по�
зволил многим сепаратистским ли�
дерам толковать это право в ракурсе
самоопределения.

распадом СССР Россия оказа�
лась в очень сложном положе�

нии. Созданная по ленинскому плану
как федерация, РСФСР формирова�
лась внутри формальной федерации
СССР, согласно сталинскому плану
автономизации. При этом истори�
чески Россия никогда не была феде�
рацией, да и в советские времена
развитие российского федерализма
происходило в большей степени, в
рамках взаимоотношений РСФСР с
центральной властью и другими
субъектами Федерации, а также ста�
туса РСФСР в составе Советского
Союза.

Сразу же после распада СССР
практически все автономные респуб�
лики РСФСР последовали примеру
союзных республик, приняв деклара�
ции о собственном суверенитете.
Причем Татарстан, Чечено�Ингушская
Республика и Якутия, сделали это
еще при Горбачеве2. Это время полу�
чило в отечественной науке опреде�
ление «парад суверенитетов».

Òàê, íàïðèìåð, Òàòàðñòàí ïðèíÿë íå-

ñêîëüêî ïðîãðàììíûõ çàêîíîâ: Êîíñòèòó-

öèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, îïðåäåëÿþùàÿ
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åå êàê «ñóâåðåííîå ãîñóäàðñòâî, ñóáúåêò

ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà»; çàêîí «Î íå-

äðàõ»; ïîñòàíîâëåíèå «Î âîèíñêîé îáÿ-

çàííîñòè è âîèíñêîé ñëóæáå ãðàæäàí Ðåñ-

ïóáëèêè Òàòàðñòàí».

Ðàäèêàëüíûå ïîïûòêè çàêîíîäàòåëü-

íîãî çàêðåïëåíèÿ öåëîãî ðÿäà íîðì,

ïðîòèâîðå÷àùèõ Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ, à

çàòåì è Êîíñòèòóöèè ÐÔ 1993 ã. ñ èñ-

ïîëüçîâàíèåì àäàòà è çàêîíîâ øàðèàòà

áûëè ïðåäïðèíÿòû â ×å÷åíñêîé Ðåñïóá-

ëèêå.

Укрепление молодой Российской
Федерации осуществлялось приня�
тием целого ряда программных
юридических документов, в которых
федеральный Центр и региональная
власть продемонстрировали готов�
ность к поиску взаимоприемлемых
решений, заключению компромис�
сов.

Ê òàêèì äîêóìåíòàì ìîæíî îòíå-

ñòè:

- ôåäåðàòèâíûé äîãîâîð 1992 ã.;

- êîíñòèòóöèþ ÐÔ 1993 ã.;

- äîãîâîð îá îáùåñòâåííîì ñî-

ãëàñèè 1994 ã., Äîãîâîð î ðàçãðàíè÷å-

íèè ïðåäìåòîâ âåäåíèÿ è ïîëíîìî÷èé

ìåæäó ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè âëàñ-

òè è îðãàíàìè âëàñòè ðÿäà ðåñïóáëèê

(1994, 1995 ã.ã.).

Во всех этих нормативно�право�
вых актах базовой позицией и цент�
ральной, и региональных властей
было то, что самоопределение
субъектов федерации и реализация
их прав, возможны только при сохра�
нении государственной целостности
России, ее экономического единства
и общего правового поля.

Конституция РФ принималась на
референдуме и ставила своей целью
консолидацию общества на основе
правового оформления согласия по
формированию системы государ�
ственной власти, политической
структуры общества, его основных
гражданских институтов.

Данная цель не была в полной
мере достигнута.

Конституция РФ закрепила вы�
борные основы власти, создала юри�
дические условия для формирова�
ния гражданского общества, но при
этом в большей степени это был ре�
зультат воли правящей элиты с це�
лью упорядочить, стабилизировать
противоречивые политические про�
цессы за счет создания и декларации
политических и государственных ин�
ститутов, фактически по образцу за�
падной либеральной демократии. Та�
ким образом, федеративные инсти�
туты были созданы, в первую оче�
редь, как учреждения, а далее обще�
ству предлагалось принять их и
признать легитимными.

В январе 1993 г. на основании до�
говоренностей, достигнутых на
встрече представителей ряда нацио�
нальных движений с представителя�
ми власти в г. Пятигорске, была при�
нята «Декларация о принципах меж�
национальных отношений на Север�
ном Кавказе». Встреча имела боль�
шое значение для стабилизации
политической ситуации в регионе, но
далеко не разрешила существующих
в тот момент проблем межэтничес�
ких отношений.

Ïî ìíåíèþ Ë. Õîïåðñêîé, «â ðàç-

âèòèè ïîëèòèêî-ïðàâîâîé ñèòóàöèè íà-

áëþäàëîñü îñòðîå ïðîòèâîðå÷èå, êî-

òîðîå ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî êîíñòèòó-

öèîííîå ïðàâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îðèåíòèðîâàíî íà ðåãóëÿöèþ âçà-

èìîîòíîøåíèé ìåæäó ñóáúåêòàìè

ôåäåðàöèè, à îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå

ðåãèîíà áûëî çàíÿòî ïåðåîñìûñëåíè-

åì ïðàâ íàðîäîâ (ýòíîñîâ), ÷òî íàõî-

äèëî íåïîñðåäñòâåííîå îòðàæåíèå â

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è êîíñòè-

òóöèîííûõ ïðîöåññàõ â ðåñïóáëèêàõ

Ñåâåðíîãî Êàâêàçà»3 .

В 1996 г. был принят Федераль�
ный закон «О национально�культур�
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ной автономии» разработана и при�
нята Концепция государственной на�
циональной политики РФ. Во испол�
нение Федерального закона «О наци�
онально�культурной автономии» при
Правительстве Российской Федера�
ции был образован Консультативный
совет по делам национально�культур�
ных автономий.

   онцепция государственной на�
циональной политики Россий�

ской Федерации (1996 г.), разрабо�
танная Министерством по делам на�
циональностей и федеративным от�
ношениям РФ, движением «Сотвор�
чество народов во имя жизни (Се�
нежский форум)» и Институтом
этнологии и антропологии РАН с уча�
стием многих федеральных органов
государственной власти и органов
государственной власти субъектов
Федерации, явилась важнейшим
программным документом, который
определил основные направления эт�
нополитики и государственного
строительства страны на ближайшие
годы.

В Концепции были зафиксирова�
ны приоритеты России в области
межнациональных отношений, опре�
делены уровни компетенции субъек�
тов законотворческой деятельности,
предложены пути по преодолению
противоречий между федеральным и
местным законодательством.

Ïðè ýòîì ó÷èòûâàëîñü, ÷òî áåç

âûäåëåíèÿ â êà÷åñòâå ñóáúåêòîâ íàöè-

îíàëüíîé ïîëèòèêè ýòíè÷åñêèõ ãðóïï,

íóæäàþùèõñÿ â ñïåöèàëüíûõ ìåðàõ

ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòû (ìàëî÷èñëåí-

íûå íàðîäû, íàöèîíàëüíûå ìåíüøèí-

ñòâà, ðåïðåññèðîâàííûå íàðîäû) íå-

âîçìîæíî ðåøåíèå ïðîáëåì ïîä-

äåðæàíèÿ ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà è

ñîãëàñèÿ â Ðîññèè.

Êîíöåïöèÿ âûäåëÿëà ñëåäóþùèå

çàäà÷è, êîòîðûå íåîáõîäèìî áûëî

ðåøèòü ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîé

ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ôîðìèðîâàíèå ôåäåðàöèè, êîòî-

ðàÿ îòâå÷àëà áû ñîâðåìåííûì ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðåàëèÿì è èñòî-

ðè÷åñêîìó îïûòó Ðîññèè, çà ñ÷åò óã-

ëóáëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ôåäåðàòèâíûõ îò-

íîøåíèé;

- ñîçäàíèå ïðàâîâîé áàçû äëÿ ðå-

ãóëèðîâàíèÿ ôåäåðàòèâíûõ è íàöèî-

íàëüíûõ îòíîøåíèé;

- îáåñïå÷åíèå ïðàâîâûõ, îðãàíèçà-

öèîííûõ è ìàòåðèàëüíûõ óñëîâèé, ñïî-

ñîáñòâóþùèõ ó÷åòó è óäîâëåòâîðåíèþ

íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ èíòåðåñîâ

íàðîäîâ;

- ðàçðåøåíèå âîçìîæíûõ ñïîðîâ

è êîíôëèêòîâ ìåæäó ñóáúåêòàìè Ôå-

äåðàöèè, êîíñòèòóöèÿìè (óñòàâàìè)

ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

- ðåàëèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòå-

ðåñîâ íàðîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñó-

äàðñòâåííîé ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêîé

íà îñíîâå ó÷åòà èõ òðàäèöèîííûõ

ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ è îïûòà òðóäî-

âîé äåÿòåëüíîñòè;

- âûðàâíèâàíèå óðîâíåé ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå

ìíîãîîáðàçèÿ õîçÿéñòâåííûõ âîç-

ìîæíîñòåé ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, èõ

ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, íàêîïëåííîãî

íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è êàäðîâîãî ïî-

òåíöèàëà, ïðåèìóùåñòâ òåððèòîðèàëü-

íîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà è ïðîèçâîä-

ñòâåííîé êîîïåðàöèè ïðè îáùåé íà-

ïðàâëåííîñòè íà êîìïëåêñíîå ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû

è îòäåëüíûõ åå ðåãèîíîâ.

Важность принятия Концепции
трудно переоценить. Она создала ос�
нову для консолидации всего обще�
ства, всех его политических сил, об�
щественных организаций и властных
структур в решении вопросов межна�
циональных противоречий и продви�
жении России к формированию
гражданской нации. Однако по ряду
субъективных и объективных причин

К
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Концепция не смогла реализовать
заложенный в ней потенциал и мно�
гие ее положения остались деклара�
тивными.

Прежде всего, это было связано с
тем, что, ставя цели и определяя за�
дачи государственной федеративной
и национальной политики, Концеп�
ция не предусматривала разработку
механизмов ее комплексной реали�
зации.

Для этого необходимо было су�
ществование специального государ�
ственного органа, в задачи которого
входило бы целенаправленно иници�
ировать дальнейшее совершенство�
вание нормативно�правовой базы в
данной области и осуществлять ко�
ординацию и взаимодействие всех
российских министерств и ведомств,
прямо или косвенно связанных с фе�
деративными и национальными про�
блемами и даже шире – с проблема�
ми формирования национального
самосознания российского населе�
ния.

Îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîãî âíèìàíèÿ

ê äàííîìó âîïðîñó ðîññèéñêèõ âëàñò-

íûõ ñòðóêòóð ïðîÿâèëîñü, â òîì ÷èñ-

ëå, â óïðàçäíåíèè â 2001 ã. Ìèíè-

ñòåðñòâà ïî äåëàì Ôåäåðàöèè, íàöèî-

íàëüíîé è ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ÐÔ

è ïåðåäà÷å åãî ôóíêöèé â äðóãèå âå-

äîìñòâà.

   уществующие правовые инстру�
менты регулирования отноше�

ний между субъектами Федерации и
ее Центром до настоящего времени
не в полной мере соответствуют выд�
винутым Концепцией задачам.

Íàïðèìåð, äåòàëèçàöèÿ ïðåäåëîâ

âìåøàòåëüñòâà ôåäåðàöèè â ñôåðó

îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè ñóáúåê-

òîâ ÐÔ â îáíîâëåííîé ðåäàêöèè Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 1999 ã.

№ 184-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ

îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåä-

ñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãà-

íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-

òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÷àñòè÷íî

ïðîòèâîðå÷èò íîðìàì Êîíñòèòóöèè

ÐÔ (ï. “í” ÷. 2 ñò. 72, ñò. 77).

Â ÷àñòíîñòè, ýòî îïðåäåëÿåòñÿ

þðèäè÷åñêèì èíñòðóìåíòàðèåì Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 184-ÔÇ, ïîñêîëü-

êó, ñîãëàñíî åãî îáíîâëåííîé âåðñèè,

÷àñòü ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòü

ïåðåäàþòñÿ íà íèæåñòîÿùèå óðîâíè

ïóáëè÷íîé âëàñòè áåç ñîîòâåòñòâóþ-

ùåé ïåðåäà÷è ôèíàíñîâ è çíà÷èòåëü-

íîé ÷àñòè äîõîäíûõ ïîëíîìî÷èé, íà-

ïðèìåð, â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ.

Подобная правовая практика в
определенной степени согласуется с
подходами к выстраиванию федера�
тивных отношений в Российской Фе�
дерации, принятыми с приходом к
власти Президента В.В. Путина.

На первый план выступил этатист�
ский подход, обусловивший укрепле�
ние федеральной исполнительной
«вертикали» власти и приоритет су�
веренитета Центра на всей террито�
рии страны, который сохраняется и в
настоящее время.

Îòðàæàÿ ýòó òî÷êó çðåíèÿ íà ôå-

äåðàòèâíîå ñòðîèòåëüñòâî â Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè, Ïðåçèäåíò Ðîññèè

Ä.À. Ìåäâåäåâ â èíòåðâüþ æóðíàëó

«Èòîãè» (18 ôåâðàëÿ 2008 ã.) îòìå-

òèë: Ðîññèÿ - ôåäåðàòèâíàÿ ñòðàíà ñ

áîëüøèìè ïåðñïåêòèâàìè, íî è ñ íå-

ìàëûìè ïðîáëåìàìè. Òàêîå ãîñóäàð-

ñòâî ìîæåò óïðàâëÿòüñÿ ëèøü ïðè

ïîìîùè ñèëüíîé ïðåçèäåíòñêîé âëàñ-

òè… Åñëè Ðîññèÿ ïðåâðàòèòñÿ â ïàð-

ëàìåíòñêóþ ðåñïóáëèêó, îíà èñ÷åçíåò.

…Ðîññèÿ âñåãäà ñòðîèëàñü âîêðóã æå-

ñòêîé èñïîëíèòåëüíîé âåðòèêàëè. Ýòè

çåìëè ñîáèðàëèñü âåêàìè è ïî-äðóãî-

ìó èìè óïðàâëÿòü íåâîçìîæíî. Íàøà

ñòðàíà áûëà è îñòàíåòñÿ ïðåçèäåíòñ-

êîé ðåñïóáëèêîé. Èíîãî íå äàíî.»4 .

Начиная с 2000 г., внимание влас�
тей к вопросам регулирования феде�
ративных отношений и межэтничес�

С
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кого взаимодействия на базе «госу�
дарственнического» подхода нашло
свое отражение в ряде базовых нор�
мативных актов и государственных
документов.

Òàê, â Óêàçå Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 12

ìàÿ 2000 ã. «Î ïîëíîìî÷íîì ïðåä-

ñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè â ôåäåðàëüíîì îêðóãå», êî-

òîðûì áûëà èçìåíåíà ñòðóêòóðà òåð-

ðèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ïîëíîìî÷íûõ

ïðåäñòàâèòåëåé ÿâëÿëîñü îáåñïå÷åíèå

ëèêâèäàöèè íåñîîòâåòñòâèÿ êîíñòèòóöèé

(óñòàâîâ) è çàêîíîâ ñóáúåêòîâ Ôåäå-

ðàöèè Êîíñòèòóöèè ñòðàíû è âîññòà-

íîâëåíèå ïðèíöèïà âåðõîâåíñòâà ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â

ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ïîë-

íîìî÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé, ó÷åíûõ è

÷ëåíîâ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúå-

äèíåíèé â ñóáúåêòàõ Þæíîãî ôåäå-

ðàëüíîãî îêðóãà â 2003 ã. áûëè ñî-

çäàíû Ìåæâåäîìñòâåííûå êîìèññèè,

ðàçðàáîòàâøèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñî-

âåðøåíñòâîâàíèþ Êîíöåïöèè ãîñóäàð-

ñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè ÐÔ5.

К достигнутым результатам мож�
но отнести правовое упорядочива�
ние федеративных отношений и ку�
пирование дезинтеграционных про�
цессов в Российской Федерации.

Êàê îòìåòèë Â.Â. Ïóòèí: «Ñèëüíàÿ

ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü â Ðîññèè –

ýòî äåìîêðàòè÷åñêîå, ïðàâîâîå, äååñ-

ïîñîáíîå ôåäåðàòèâíîå ãîñóäàð-

ñòâî»6 .

     о мнению большинства ученых,
 изучающих проблемы российс�

кого федерализма, Российская Фе�
дерация со своей уникальной исто�
рией, полиэтничностью и многовеко�
вым опытом мирного сосуществова�
ния самых разных народов и культур,
имеет будущее только в качестве фе�
деративного государства, однако не

следует забывать, что российский
федерализм исторически несет в
себе ряд особенностей и нерешен�
ных проблем, которые могут сказы�
ваться на формировании националь�
ного самосознания народов, населя�
ющих страну.

Развитие федеративных отноше�
ний является определяюще важным
для формирования гражданской на�
ции, достижения национального со�
гласия и преодоления межэтничес�
ких противоречий, но сложность их
укрепления состоит в том, что сама
структура федеративного устройства
России уникальна и не имеет анало�
гов в мире. Это и число субъектов
федерации, и сложность их состава,
сильно отличающийся уровень эко�
номического развития.

Êàê ïèøåò Ë.Ì. Äðîáèæåâà: «íà

ðàçâèòèå Ôåäåðàöèè îêàçûâàþò âëèÿ-

íèå ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå, þðèäè÷åñêèå,

ýêîíîìè÷åñêèå, ãåîãðàôè÷åñêèå, ýòíî-

íàöèîíàëüíûå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ

ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè. Â Öåíòðå äî-

ìèíèðóåò ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî ðàçëè÷èÿ

â ñòàòóñå ñóáúåêòîâ, ñâÿçàííîå ñ ðàç-

íîîáðàçèåì óñëîâèé, - ýòî ÿâëåíèå,

êîòîðîå íàäî ïðåîäîëåâàòü. Â

ñóáúåêòàõ æå Ôåäåðàöèè, ïðåæäå

âñåãî, òåõ, êîòîðûå çàäàâàëè òîí â

äèàëîãå ñ Öåíòðîì, äîìèíèðîâàëî

ïðåäñòàâëåíèå î åñòåñòâåííîñòè òàêèõ

ðàçëè÷èé, îáúåêòèâíûõ îñíîâàíèÿõ àñ-

ñèìåòðè÷íîñòè Ôåäåðàöèè»7 .

Сохранившийся со времен РСФСР
федеральный способ устройства Рос�
сии был крайне неразвит в правовом
и политическом смысле, мало разра�
ботан и ассиметричен. Образованная
в качестве целесообразной, но вре�
менной уступки национальным мень�
шинствам (январь 1918 г.), РСФСР
была провозглашена раньше, чем
возникли субъекты ее составляющие.
Автономии РСФСР были результатом
издания законов об их образовании,

П
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являясь разнородными и разноуров�
невыми по правовому статусу. Факти�
чески, формально, будучи федераци�
ей, РСФСР была унитарным государ�
ством с многочисленными автоном�
ными образованиями8.

По мнению многих авторов, наи�
более пострадавшим от советского
воплощения российского федера�
лизма стал русский народ, «русские
национально�государственные инте�
ресы которого были», по мнению,
А.И. Вдовина, «по сути дела принесе�
ны в жертву интересам призрачного
Мирового СССР и национализму «уг�
нетенных» народов бывшей Царской
России». Автор считает, что «архитек�
тоника постсоветского федерализма
в России почти целиком повторяет
наследие 20�30 годов.»9.

  иперболизация «русской нацио�
 нальной идеи», представляющей

русский народ, в виде «старшего бра�
та» других проживающих на террито�
рии Российской Федерации этносов,
не менее опасна, чем крайние нацио�
налистические взгляды, популярные
во многих регионах. Идея собствен�
ного национально�государственного
суверенитета и реализация «права на
самоопределение вплоть до отделе�
ния» уже привели к эскалации этни�
ческих конфликтов на территории
России в начале 90�х годов. Совер�
шенствование федеративных отноше�
ний путем легитимного законодатель�
ного перераспределения властных
полномочий из Центра в регионы
представляется наиболее перспек�
тивным путем развития России.

Несмотря на то, что до сих пор нет
единого видения концепции развития
российского федерализма, единого по�
нимания такого базового понятия, как
«принципы федерализма». Многие тер�
мины, связанные с федеральными отно�
шениями, трактуются по�разному10 .

Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ Ð.Ã. Àá-

äóëàòèïîâûì è Ë.Ô. Áîëòåíêîâîé â

òîì, ÷òî îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ôåäå-

ðàëèçìà ñ íåèçáåæíîñòüþ äîëæíî

âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå òåîðåòè-

êî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû è

ïðèíöèïû: «îïðåäåëåíèå ãîñóäàð-

ñòâåííîñòè êàê ôåäåðàòèâíîé, îñóùå-

ñòâëåíèå âëàñòè íà îñíîâå äîãîâîð-

íîãî èëè äîãîâîðíî-êîíñòèòóöèîííîãî

ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ìåæäó

ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ôåäåðà-

öèè; ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ñóáúåêòîâ

ôåäåðàòèâíûõ îòíîøåíèé â îñóùå-

ñòâëåíèè ïðèíàäëåæàùèõ èì ïîëíî-

ìî÷èé; ôîðìàëüíîå ðàâíîïðàâèå

ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè ïî îòíîøåíèþ

ê ôåäåðàëüíûì îðãàíàì ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè; ïðàâî âûáîðà

ñóáúåêòîì ôåäåðàöèè ñâîåé ïîëèòè-

÷åñêîé îðãàíèçàöèè; ñèñòåìîîáðàçóþ-

ùåå åäèíñòâî è íåðàçðûâíàÿ ñâÿçü

ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè; îáÿçàííîñòü

ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè ñîõðàíÿòü öå-

ëîñòíîñòü åå èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåé-

ñÿ òåððèòîðèè; íåïðåëîæíîñòü ïðàâà

èñêëþ÷èòåëüíî ôåäåðàöèè âñòóïàòü â

áîëåå êðóïíûå ñîþçû; íåâîçìîæ-

íîñòü äëÿ ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè âñòó-

ïàòü â êàêèå-ëèáî ãîñóäàðñòâåííûå

ñîþçû çà åå ïðåäåëàìè»12 .

Эффективно государство может
функционировать только тогда, когда
субъекты, образующие ее федера�
тивный состав и, соответственно, на�
роды их населяющие, имеют воз�
можность более успешного решения
социально�экономических, полити�
ческих и этнокультурных задач12.

Субъекты федерации, если и не
являются государствами в обычном
понимании этого термина, то, безус�
ловно, имеют элементы такой госу�
дарственности, являясь особыми
территориально�политическими об�
разованиями.

В последние годы в российской
политической лексике происходит
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как бы естественная подмена поня�
тий:

� субъекты федерации рассматри�
ваются как одна из разновидностей
административно�территориальных
единиц, а сама федерация – как одна
из форм административно�террито�
риальной организации государства;

� вместо термина субъекты феде�
рации часто используется термин
«регион».

Íàïðèìåð, â ñâîåì Ïîñëàíèè ê

Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ÐÔ (18 àï-

ðåëÿ 2002 ã.) Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.

Ïóòèí ïîä÷åðêèâàë, ÷òî «êëþ÷åâîé çà-

äà÷åé îñòàåòñÿ ðàáîòà ïî ðàçãðàíè÷å-

íèþ ñôåð âåäåíèÿ ìåæäó ôåäåðàëü-

íûì, ðåãèîíàëüíûì è ìåñòíûì óðîâ-

íÿìè âëàñòè»13 .

Необходимо помнить, что подход
к совершенствованию федеративных
отношений и часто упоминаемая в
последние годы административно�
территориальная реформа, никак не
могут быть синонимами, так как
субъекты РФ, как уже было сказано,
являются политико�территориальны�
ми образованиями, поэтому любой
вопрос об изменении их статуса или
структуры страны должен рассматри�
ваться в политико�правовом поле с
обязательным учетом мнений и зако�
нодательства субъектов Федерации.

 собенностью российского феде�
рализма является наличие субъек�

тов, построенных по территориаль�
ному и по национальному признаку.

Конституция РФ гарантирует рав�
ноправие всех ее субъектов незави�
симо от вида их организации. Реали�
зация выполнения этой конституци�
онной нормы � необходимое условие
отсутствия конфликтов и противо�
стояний субъектов Федерации между
собой. Необходимо подчеркнуть, что
Конституция РФ (ч.ч. 1, 4 ст. 5) гаран�
тирует именно равноправие субъек�

тов Федерации между собой, то есть
одинаковую правоспособность и от�
сутствие преференций любому из
них, политико�правовую равноцен�
ность.

Разумеется, субъекты Федерации
не могут быть равны, так как они от�
личаются по этническому составу,
численности населения, экономичес�
кой инфраструктуре и т.д. То есть с
формально�юридической точки зре�
ния в данной ситуации понятие ра�
венства и равноправия не тожде�
ственны.

Определенная работа по построе�
нию соответствующего правового
поля, которая бы, с одной стороны,
обеспечивала наиболее благоприят�
ное этнокультурное развитие малых
народов, а с другой – максимально
ограничивала крайние проявления
национализма, уже идет.

На формирование в обществе ат�
мосферы национальной и конфессио�
нальной терпимости была направлена
принятая в 2001 г. Федеральная целе�
вая программа «Формирование уста�
новок толерантного сознания и про�
филактики экстремизма в российс�
ком обществе в 2001 � 2005 годах».

К сожалению, уже можно конста�
тировать, что реализация этой про�
граммы не достигла многих сформу�
лированных в ней задач. По�прежне�
му на территории Российской Феде�
рации имеют место крайние прояв�
ления межнациональной вражды,
выражающиеся в насильственных и
экстремистских действиях. Все это
происходит несмотря на то, что Фе�
деральный закон от 25.07.2002 г. «О
противодействии экстремистской
деятельности» предусматривает до�
вольно высокую меру репрессий за
проявление экстремизма и разжига�
ние межнациональной розни.

Ô.Õ. Ìóõàìåòøèí è Ã.À. Èñàåâ

ïèøóò: «…Ñîçäàíèå Ôåäåðàöèè íà

О
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äåìîêðàòè÷åñêèõ íà÷àëàõ åñòü äâóåäè-

íûé ïðîöåññ: ñ îäíîé ñòîðîíû, åãî

ðàçâèòèå çàâèñèò îò öèâèëèçîâàííîñòè

ôîðì ðåøåíèÿ íàöèîíàëüíîãî âîïðî-

ñà, ñ äðóãîé - îí íåâîçìîæåí áåç

ñâîåâðåìåííîãî ïðåîäîëåíèÿ âîçíè-

êàþùèõ ïðîòèâîðå÷èé êàê íà íàöèî-

íàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîì, òàê è íà

òåððèòîðèàëüíîì óðîâíÿõ. Ïîýòîìó

ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôå-

äåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè âî ìíîãîì

çàâèñèò îò ñòåïåíè ó÷åòà è ãàðìîíè-

çàöèè èíòåðåñîâ ñóáúåêòîâ Ôåäåðà-

öèè»14 .

В то же время нельзя не отметить
тренд интереса государственной вла�
сти в направлении осуществления
административной реформы, выст�
раивания взаимоотношений Центр –
регионы и ослабления интереса к
складывающимся на этом фоне меж�
национальным отношениям в стране.

Äîêàçàòåëüñòâîì òîìó ñëóæèò

ðåäêîñòü è ýïèçîäè÷íîñòü çâó÷àíèÿ

äàííîé òåìû â âûñòóïëåíèÿõ ïîëèòè-

êîâ è ïóáëèêàöèÿõ ðîññèéñêèõ ÑÌÈ.

Проблема баланса национальных, межэтнических и общегосударственных
интересов – это основная проблема не только национальной политики Рос�
сии, но и стратегическая задача укрепления федеративных отношений, дости�
жения межнационального согласия.

Многонациональность – одно из огромных преимуществ России. Поэтому
национальная политика в своем стратегическом аспекте должна способство�
вать инициации процессов национальной интеграции и направить потенциал
всех российских этносов на решение общенациональных задач, превратив
его, таким образом, в потенциал всего российского общества.

Этот процесс возможен только в рамках Федерации, укрепление и даль�
нейшее правовое развитие которой является необходимым условием дости�
жения стабильности и консолидации общества. Принципы федерализма на�
равне с принципами правового государства являются оптимальной основой
дальнейшего нацио�строительства и государственного развития России.

Развитие российской государственности предполагает дальнейшую конк�
ретную реализацию данных принципов в действующем законодательстве всех
уровней и отраслей российского права.

Перспективным представляется комплексный подход, включающий два на�
правления:

� первым является формирование институтов гражданского общества,
развитие правовой базы их деятельности и одновременное участие указанных
институтов в совершенствовании правового поля Российской Федерации.

Данное направление позволит управляющим структурам получать от
субъектов гражданского общества обратную связь о результативности госу�
дарственной федеративной и национальной политики.

� вторым направлением с учетом особенностей страны представляется со�
здание специальной государственной структуры, которая позволит целенап�
равленно развивать процесс национальной интеграции в Российской Федера�
ции.

Одной из главных задач данного органа государственного управления дол�
жен стать контроль соблюдения баланса национальных, межэтнических и об�
щегосударственных интересов в правовом поле.
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