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«СТРАДАЮЩИЕ» ЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА? 

ОПЫТ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ В УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ 

 

Аннотация. Зарубежная историография рассматривает этнические меньшинства 

в сравнении с другими общностями как «страдающие», то есть имеющие мало 

прав в обществе по сравнению с титульными народами, чьими именами названы 

государственные образования. 

В российской историографии в последние годы заметно акцентировалось вни-

мание на изучении этой проблемы. Выявлены многие факты о месте и роли эт-

нических меньшинств России в процессе формирования той или иной государ-

ственности, в том числе и применительно к российской исторической науке. По-

являются статьи, посвященные истории отдельных этнических меньшинств, о 

которых ранее мало что было известно в науке (лазы, шведы, хемшины, цыгане, 

турки-месхетинцы, русские общины духоборов и многие другие). 

Опубликованы также научные труды об участии этнических меньшинств в за-

щите Отечества в годы Великой Отечественно войны, в урегулировании межэт-

нических конфликтов, а также по разным вопросам правового обеспечения эт-

нических меньшинств, о вовлечении их в работу местных органов власти, мест-

ного самоуправления, управление производством. 

Как в зарубежной, так и в российской историографии привлекает внимание и 

оценка их роли в работах, изданным ученными ближнего и дальнего зарубежья. 

И в условиях современности проблема остается актуальной и требует ее даль-

нейшего всестороннего изучения. 
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Abstract. Foreign historiography considers ethnic minorities in comparison with other 

communities as ―suffering‖, i.e. having few rights in society in comparison with the 

titular peoples, whose names are named state formations. 

In Russian historiography, in recent years, attention has been noticeably focused on the 

study of this problem by historical science. Many facts have been revealed about the 

place and role of ethnic minorities in Russia in the process of the formation of this or 

that statehood, including in relation to Russian historical science. Articles appear on 

the history of individual ethnic minorities, about which little was previously known in 

science, Lazes, Swedes, Khemshins, Gypsies, Meskhetian Turks, Russian Dukhobor 

communities and many others. 

Scientific works have also been published on the participation of ethnic minorities in 

the defense of the Fatherland during the Great Patriotic War, in the settlement of inter-

ethnic conflicts, as well as on various issues of legal support of ethnic minorities, on 

their involvement in the work of local authorities, local self-government, production 

management. 

Both in foreign and in Russian historiography, attention and assessment of their role is 

attracted both in works published by scientists from near and far abroad. And in the 

conditions of our time, the problem remains relevant and requires its further compre-

hensive study. 
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Методы и принципы исторического исследования. Наряду с известны-
ми методами исторического исследования – хронологическим изложением мате-
риала, системным, сравнительным анализом и историзмом – важно было приме-
нение и консоциального, консенсуса, констелляции и других принципов, позво-
ляющих всесторонне представить изучаемый предмет с научной стороны. 

Литература и источники. Определенный вклад в изучение 
рассматриваемого вопроса внесли такие ученые Российской Федерации, как В.Н. 
Тишков, Н.В. Михайлова, Н.Ф. Бугай, Ф.Л. Синицын, А.М. Гонов, В.В. Тихонов, 
Д.А. Аманжолова, В.Н. Кириллов, А.И. Тетуев, П. Полян, А.В. Аверьянов, и 
ученые дальнего зарубежья, в частности И. Попжаневская, Я. Башта и др. В 
написании статьи использованы документы и материалы как центральных, так и 
местных архивов, а также опубликованные воспоминания непосредственных 
участников процесса.  

Результаты. Убедительный ответ на поставленный вопрос в названии ста-
тьи содержится в публикации академика РАН В.А. Тишкова. Представив свою 
классификацию этнических меньшинств и то, кого следует относить к этой кате-
гории граждан, В. Тишков констатировал, что если на статус меньшинства могут 
претендовать главным образом дисперсно расселенные народы (греки, украин-
цы, корейцы и др.), то они «находятся далеко не в приниженном положении». В 
связи с этим В.А. Тишков замечает, что «именно в приниженном статусе и в 
необходимости особой защиты заключается суть доктрины меньшинств». И да-
лее, для коренных народов Севера существует международный стандарт, регла-
ментируемый международными организациями и правом. Эти этнические общ-
ности проживают в сложных климатических условиях, сохраняют традиционное 
хозяйство. Тем не менее и они также не могут оставаться без внимания органов 
государственной власти страны проживания.  

В статье частично представлены этнические меньшинства, которые ранее 
подверглись принудительному переселению на территории Союза ССР, раскры-
ты и получили оценку акции по проведению принудительного переселения 
граждан, принадлежавших к разным этническим меньшинствам РФ, показаны 
роль и место этнических меньшинств в эволюционном процессе государствен-
ности, взаимосвязь территориального фактора в обустройстве меньшинств, зна-
чение языка и культур народов, роль родных языков и языка межэтнического 
общения – русского – в консолидации народов, необходимость совершенствова-
ния форм обустройства этнических меньшинств и повышения внимания к этни-
ческим меньшинствам со стороны международных организаций, призванных 
решать проблемы малочисленных народов. 

Обсуждение. В многонациональном российском сообществе бытовало 
мнение, что Концепция государственной национальной политики Российской 
Федерации (1996 г.) только тогда может считаться целенаправленной и 
реализуемой, когда в законе будет существовать четкое определение понятия 
«национальное меньшинство». Оно содержится в международных и 
европейских конвенциях, но отсутствует в российском законодательстве. А это 
особенно важно для тех из нас, кто имеет государственность вне пределов 
Российской Федерации, а на ее территории проживает некомпактными 
группами.  
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Национальные меньшинства не оставались без внимания органов власти. 

Постепенно переводилось на правовую основу решение их приоритетных жиз-

ненных задач. 29 апреля 1929 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР утвердили 

«Положение об уполномоченных по делам национальных меньшинств». Не-

смотря на то, что «Положение об уполномоченных…» было утверждено лишь 

весной 1929 г., фактически институт уполномоченных по делам нацменьшинств 

насчитывал уже около шести лет своего существования. Они должны были по-

явиться в штате губернских исполкомов одновременно с ликвидацией Нарком-

наца и его структурных подразделений на местах. Но тогда (1924 г.) никакого 

Положения или инструкции для работы уполномоченных выработано не было. 

Президиум ВЦИК три года спустя (1932 г.) принимает Постановление об 

организации при краевых и областных исполкомах советов отдела по работе 

среди нацменьшинств, а также Положение о нем [ГАРФ. Ф.Р.–1235. Оп.129. Д. 

6]. Существует мнение, что это был последний нормативно-правовой документ, 

разработанный Отделом Национальностей ВЦИК, которым обеспечивалась пра-

вовая деятельность в сфере управления национальными отношениями. Оно рас-

пространялось на местные исполкомы советов и их уполномоченных, которые 

проводили работу среди украинского нацменьшинства РСФСР. Материальное 

положение этнических меньшинств осталось тяжелым. 

В настоящем разделе статьи как раз ставится цель определить место 

этнических меньшинств на территории страны в системе межэтнических от-

ношений, раскрыть их роль во взаимодействии с другими этническими 

общностями в их среде. Все эти факторы не были идентичными. Главное вни-

мание сосредоточено на этнических меньшинствах, имевших непосредственное 

отношение к Союзу ССР, к связям с Россией на разных этапах их истории, осо-

бенно в годы Великой Отечественной войны. Это не случайно. Дело в том, что 

именно к ним недостаточно обращалась советская историография.  

Исследование вопроса показывает, что в России имеются все возможности 

для поступательного развития многонационального сообщества, отвечающего 

курсу, избранному государством в плане обустройства более приемлемой жизни 

для представителей всех этнических общностей. При изложении вопроса автор 

руководствуется главным принципом в сфере национальной политики – носите-

лем и единственным источником власти в государстве являются народы России, 

этнические меньшинства – ее органичная составляющая.  

В то же время следует отметить, что проблема этнических меньшинств 

остается в числе актуальных во все времена. И это не случайно. Россия генети-

чески объединяла и объединяет этнические общности. Эта сторона жизни мно-

гонационального государства включает прежде всего вопросы межэтнических 

отношений: титульные этнические общности и этнические меньшинства, усло-

вия проживания на одной территории – государства, уровень экономического 

положения регионов государства, этнокультурного развития, состояние изуче-

ния родных языков и языков титульных общностей и другие компоненты, ока-

зывающие влияние на процесс формирования самосознания и национального со-

знания, создание основ совместного проживания, межэтнического общения, со-

гласия. 
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Об ущербности проблемы в целом в последнее время стали говорить и 

многие ученые, занимающиеся вопросами истории государственной националь-

ной политики. Эта мысль находит аргументацию в диссертации на соискание 

ученой степени д-ра полит. наук Н.В. Михайловой. «В Конституции СССР 1936 

г., Конституции РСФСР 1937 г., как и в конституциях других союзных респуб-

лик, – замечает автор, – не было упоминания о национальных меньшинствах, о 

существовании в то время национальных районных и сельских советов, о поли-

тике "коренизации"». 

В то же время Всесоюзная перепись 1926 г. зафиксировала более 180 

национальностей, проживавших на территории Союза ССР. Правда, самим   

И. Сталиным их численность накануне войны 1941–1945 гг. была сведена до 

чуть более чем 60 этнических общностей. Национальные меньшинства были 

обойдены. 

И в современных условиях России (1990–2015 гг.) вокруг национальных 

меньшинств кипят всевозможные страсти. Многие из политиков используют эту 

карту в своих корыстных интересах. У политологов запада возник даже новый 

термин «страдающие национальные общины». Их роль и место в многонацио-

нальных сообществах обсуждалось и на состоявшемся в Стокгольме (Швеция) 

28 – 29 января 2001 г. международном форуме по борьбе с нетерпимостью. Рос-

сийскую Федерацию представлял министр по делам национальностей и мигра-

ции Российской Федерации А.В. Блохин. На практике же получается, что поло-

жение этих «страдающих меньшинств» обстоит гораздо лучше, чем, например, 

исконно проживающих на территории народов, в том числе и получивших 

название «титульных».  

Однако решение конкретных задач, улучшение состояния этнических 

меньшинств и их этнокультурного развития зависит в той или иной государ-

ственности от многих социальных факторов, направленности политики, уровня и 

эффективности взаимодействия с соседними странами, создания относительно 

приемлемых условий для проживания этнических общностей. Эти проблемы 

особенно остро ощущаются в многонациональных государственных объедине-

ниях. Не являются исключением этому и Дальний Восток, Восточная Сибирь, 

Кавказский регион с наличием многих нерешенных межэтнических противоре-

чий, далеко не выгодным положением этнических меньшинств, низким уровнем 

реализации их интересов, удовлетворением духовных потребностей. На их по-

ложении в нынешних условиях ощутимо сказывается и общая этнополитическая 

ситуация, обстановка в государстве (война, экстремальная ситуация, отсутствие 

трудовой занятости и т.д.). 

Все названные факторы не могут не содействовать исходу представителей 

этнических меньшинств с территории того или иного государства, расселению 

их на территории других соседних государств. 

Несомненно, в таком регионе, как Северный Кавказ, ощущается необхо-

димость перевода межэтнических отношений на правовую основу. В этом ряду и 

пересмотр существующих норм этих отношений, связанных с большим привле-

чением представителей этнических меньшинств к общественно-политической 

жизни, наличием их больших возможностей, созидательного начала, духовного 

потенциала, решению многих социальных проблем для улучшения материально-
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го положения этнических меньшинств и удовлетворения их кровных интересов. 

Это можно отнести и к другим названным многонациональным субъектам Рос-

сийской Федерации.  

Конечно, в сложной этнополитической обстановке с явным наличием экс-

тремизма важной становится и проработка правовой стороны вопроса по защите 

прав этнических меньшинств, совершенствование, а также создание нормативно-

правовой базы, что потребует реформы существующего законодательства, выра-

ботки механизмов укрепления межэтнических отношений в первую очередь ти-

тульных этнических общностей и этнических меньшинств. 

О том, что именно по этому пути продвигается Российская Федерация, 

свидетельствует обращение государственных органов законодательной и испол-

нительной власти к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих 

положение, отношение к национальным меньшинствам, их взаимодействие с 

другими этническими общностями, а также государствами-соседями.  

Уже в самом начале 1990-х годов среди изданных документов по вопросам 

этнических национальных меньшинств было постановление Совета Министров 

РСФСР от 15 октября 1991 г. (№ 546) «Об образовании в составе Государствен-

ного комитета РСФСР по делам национальностей Управления по делам наро-

дов, не имеющих национально-государственных образований». Целью постанов-

ления было налаживание координации работы по формированию, распределе-

нию и эффективному использованию финансовых и материальных ресурсов (в 

том числе поступающих из зарубежных стран)
1
.  

Красноречиво свидетельствовало об этом и подготовленное в рамках стран 

СНГ дополнение к Бишкекскому «Соглашению по вопросам, связанным с вос-

становлением прав депортированных и принудительно переселенных лиц, наци-

ональных меньшинств и народов» (9 октября 1992 г.). Стремление к решению 

этой задачи проявилось и в активно проводимой в 1997–1998 гг. работе по под-

готовке проекта Федерального Закона «О национальных меньшинствах в Рос-

сийской Федерации» (20 мая 1998 г.)
2
.  

Правда, эту работу успешно завершить не удалось. Вероятно, для решения 

подобных мер необходимы и выверенные идеологические установки, способ-

ствующие консолидации этнических меньшинств, как и титульных этнических 

общностей. В современных условиях сложно вести разговор о государственной 

идеологии в отношении этнических меньшинств. Начиная с 1917 г. в России, в 

Союзе ССР были четко определены направления идеологии, и следование им 

было открытым. Такие установки в идеологии, как поднятие уровня экономиче-

ского развития отсталых регионов страны до уровня развития центра, возрожде-

ние и развитие культур народов (образование, здравоохранение, просветитель-

ская деятельность и другие гуманитарные направления), были признанными и 

находили отражение в стратегических планах развития самого государства, про-

                                                 
1
 Копия с оригинала. Опубликовано не было. 

2
 Имеется в виду Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 28 мая 1998 г. № 2487/1-IIГД за подписью председателя 
Госдумы Г.Н. Селезнева. Этим постановлением подготовленный проект был отклонен, 
однако работа продолжалась. Архив автора книги. Копия с оригинала. 



http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 14  №2,  2022  
Historical and Social-Educational Idea.  Volume 14   #2,  2022  

38 
 

граммных документах партии. В их реализации были заняты представители как 

титульных этнических общностей, так и частично этнических меньшинств. 

Что же касается современности, то пока нет выработанных четких идеоло-

гических установок, хотя имеются только упоминания о необходимости ответа, 

например, на вопрос, в каком обществе живет российское гражданское сообще-

ство
1
, какими являются его идеологические (гуманитарные) основы и ориентиры 

в процессе очередного этапа развития самой государственности. Эти аспекты 

находят отражение в формулировках пояснительной части принимавшихся про-

грамм социально-экономического развития регионов и этнокультурного возрож-

дения этнических общностей, что ценно прежде всего для этнических мень-

шинств, не имеющих своей государственности. 

Было бы верным и самому обществу четко определиться в таких направ-

лениях. Какие же стратегические задачи стоят перед развивающимся многона-

циональным сообществом России? В первую очередь приоритетные направле-

ния гуманитарной сферы государства. Они связаны с политикой строительства 

межэтнических отношений, включающей создание народами необходимых для 

жизни условий. Это и формирование эффективно действующей системы власти 

институтов гражданского общества, налаживание системы воспитания культуры 

межэтнического общения, формирование самосознания и национального созна-

ния граждан в соответствии с новым форматом России как единого государства, 

базирующегося на правовой основе. И, по нашему мнению, эти шаги уже наме-

чены в уже упомянутом документе – «Стратегия государственно-национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Важную составляющую в этом отношении играет и дальнейшее изучение 

в социальном плане особенностей развития российской государственности, 

населяющих ее народов, каждый из которых обладает уникальными особенно-

стями материальной и духовной культуры. В этой связи приобретает особое зна-

чение стремление как ученых, так и практиков разобраться с вопросом о роли и 

месте этнических меньшинств в условиях развития общества на разных этапах 

истории (отношение к этническим общностям в годы Великой Отечественной 

войны, в послевоенный период, в условиях современности), раскрыть их уни-

кальное единство и многообразие, духовную общность. 

Объектом внимания были этнические общности, подвергшиеся ранее ре-

прессивным воздействиям со стороны органов государственной власти [5; 7; 12; 

13; 14; 18; 29; 33; 50; 52; 53; 55; 58; 62; 72а; 75; 78; 81; 83; 85; 86]. Следует заме-

тить, что эффективность предпринимаемых мер в этом плане ощущалась корот-

кое время. На этнические меньшинства со стороны органов власти в этот период 

мало обращалось внимания. Отсутствовало согласование в вопросе о ратифика-

                                                 
1
 Такая попытка была предпринята в Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации (1996 г). В документе читаем: «После развала СССР 
начался новый этап в развитии государства на основе традиций российской 
государственности, принципах федерализма и гражданского общества». Однако, как 
показывают реалии двух последующих десятилетий, решение таких приоритетных 
задач национальной государственной политики, как становление и развитие 
Российского федеративного государства, осуществление реформ и достижение 
межэтнического согласия, протекает сложно (См.: Реабилитация народов России. 
Сборник документов. М., 2000. С. 9).  
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ции Европейской Хартии. Кстати, как и в Российской Федерации, уже 20 лет 

продолжалась нудная по своему содержанию работа по продвижению открыто 

навязываемой Хартии, которая, по сути, содержала мало полезного для много-

национальных стран, в частности таких, как Грузия, Российская Федерация, 

Украина и др. В связи с этим нельзя не согласиться с Иоханой Попжаневской в 

том, что применительно к Хартии имеет место «неверное понимание ее целей и 

задач» [67].  

Они действительно сформулированы таким образом, что не учитывают 

специфику государств СНГ. В данном случае около века утверждался один язык 

и имелись все возможности для изучения своего родного языка (русского как 

языка государственного общения, грузинского, украинского и других языков ти-

тульных этнических общностей, как и языков национальных меньшинств – 

курдского, сванского, рачинского, лазского, греческого и др.). 

Следующая проблема в России состояла в том, что мало делалось в систе-

ме регулирования этого направления. Правда, в России, благодаря проводимой 

политике в отношении народов Севера, наблюдались заметные изменения и ка-

сательно малочисленных народов Севера и Дальнего Востока по привлечению 

этих национальных меньшинств к общественно-политической деятельности. Их 

представительство в государственных органах власти стало весьма ощутимым, а 

в отдельных случаях и гораздо более значительным, чем титульной общности 

(русских).  

Опасение политиков и практиков сферы межэтнических отношений как 

составляющей государственной национальной политики вполне обоснованно. 

Базируясь на известном принципе консоциальности, следует строго соблюдать 

правило сбалансированного представительства в органах власти. 

Повсеместно остро вставала проблема с языками этнических меньшинств. 

Она решалась как в международном плане, так и на уровне государства, включая 

и Российскую Федерацию. Было очевидным, что вряд ли надо продвигаться по 

пути выпячивания языков этнических меньшинств с узким регионом пользова-

ния, превращать эту проблему в государственную и международную. Конечно, 

это не означает отстраненности государственных структур от занятия этой ин-

теллектуальной проблемой в обществе. Подобное направление, несомненно, 

должно быть систематизировано, чем будут обеспечены и контроль со стороны 

государства, и нормативно-правовая база сохранности языков этнических мень-

шинств, и информированность общества СМИ на языках этнических мень-

шинств. В дополнение к этому не учитывается потребность в этих языках.  

В данном вопросе не могут допускаться какие-либо уступки. Должна су-

ществовать единая политика в решении этой важной проблемы. Звучавшие воз-

гласы татарских журналистов о том, что русский язык – это «язык оккупантов», 

кроме как об ограниченности и убогости мысли ни о чем другом не свидетель-

ствуют. В таком многонациональном государстве языком межэтнического об-

щения, знакомства с мировой культурой признан именно русский язык, ему при-

дан и статус государственного языка. Представители многих этнических мень-

шинств считают за большое достижение знание русского языка. Посредством 

русского языка, общения на нем они осуществляют необходимый контакт с 

остальным миром. 



http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 14  №2,  2022  
Historical and Social-Educational Idea.  Volume 14   #2,  2022  

40 
 

В условиях бурной, безграничной демократизации общества наблюдается 

стремление «отодвинуть» русский язык на второй план. Во многом этому содей-

ствуют и министерства гуманитарного направления, и СМИ. В качестве основ-

ного выдвигается требование: при публикации научных статей автор в обяза-

тельном порядке должен давать краткое изложение на английском языке. Возни-

кает вопрос, почему диктуется, как поступать со своим родным языком, языком 

межэтнического общения в государстве, где проживают более 190 этнических 

общностей, на котором общаются русские (более 120 млн человек), а также рус-

скоговорящие. Если англоязычной массе необходимо знание материала, они с 

таким же успехом могут изучать русский язык, осуществлять перевод. Никакой 

из зарубежных журналов не дает аннотацию представленной публикации на рус-

ском языке, разве что зарубежные центры русистики (Венгрия и др.).  

В этой ситуации важную роль мог бы сыграть институт омбудсменства с 

учетом его функциональных обязанностей. В данном случае для него возникает 

широкое поле деятельности, особенно в сфере создания условий и возможностей 

изучения родных языков, например в Чеченской Республике ногайцев, осетин, 

представителей народов Республики Дагестан, украинцев и др. 

Одним словом, по содержанию документов вырисовывается следующий 

вывод: если национальных меньшинств нет, то их надо придумать, чтобы все со-

ответствовало Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств. Сна-

чала выделить это национальное меньшинство, а затем выявить его собственный 

язык, культуру и этническую идентичность. Однако все эти меры давно осу-

ществлены, и в этом вопросе неясность отсутствует. Главным критерием все-

таки остается фактор целесообразности.  

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств Совета Евро-

пы вступила в силу 1 февраля 1998 г. Она стала первым юридически обязы-

вающим инструментом, посвященным защите прав меньшинств вообще. Кон-

венция представляет собой последний по времени и наиболее всеобъемлющий 

международный стандарт соблюдения прав национальных меньшинств. Ее 

принятие, следование ее положениям обязательно для всех государств, пре-

тендующих на членство в Совете Европы. Конвенция имеет моральное и по-

литическое полномочие, даже если она официально не ратифицирована неко-

торыми государствами.  

В Совете Европы создан Консультативный комитет по Рамочной конвен-

ции – независимый экспертный орган, призванный проверять отчеты государств-

членов и подготавливать мнения по мерам, которые они должны принять для 

выполнения этого документа. Консультативный комитет состоит из независи-

мых и беспристрастных экспертов, имеющих «признанный опыт» в области за-

щиты меньшинств
1
. 

                                                 
1
 Эксперты совершают поездки в целях проверки ситуации с национальными 

меньшинствами непосредственно на местах. Так, в 2011 г. Тюменская область стала 

одним из двух субъектов Российской Федерации, куда на два дня приехала группа экс-

пертов Консультативного комитета (КК) Рамочной конвенции по защите национальных 

меньшинств Совета Европы. Во вторник, 13 сентября, эксперты встретились с вице-

губернатором Тюменской области Сергеем Сарычевым. 
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Комитет министров СЕ рассматривает отчет того или иного государства 

и мнение Консультативного комитета, на основании которых формулируется 

заключение об адекватности мер, предпринятых этим государством по вы-

полнению Конвенции. Он также может дать рекомендации государству и 

определить для него период подачи информации о том, как оно следует этим 

рекомендациям.  

Сопоставляя Россию и Грузию, И. Попжаневская в разделе своего доклада 

«Языки» невольно делает вывод, что национальные меньшинства больше гово-

рят на русском языке, чем на грузинском. В этой обстановке такое положение 

обоснованно. Нельзя забывать, что это была одна советская государственность – 

Союз ССР, многонациональный союз народов СССР, государственным языком 

которого был русский язык, имевший широкое применение. Благодаря этому 

грузинские меньшинства имели широкий выход в международное пространство, 

обеспечивающий им доступ к мировым духовным ценностям многих государств 

и народов, к русской культуре. Все это им позволяло развивать как культуру 

грузинскую, так и этнических меньшинств. 

Но вряд ли можно согласиться с той точкой зрения, согласно которой в 

новом формате существования государственности произойдет непоправимое по 

причине неизучения грузинского языка представителями национальных мень-

шинств. Станет трудным их процесс интеграции в грузинское сообщество, в гру-

зинский социум. В данном случае превалирующим должен быть, по нашему 

мнению, сбалансированный подход и созданы равные условия как для изучения 

грузинского языка (как языка общегосударственного общения в рамках Грузии), 

так и языков этнических меньшинств. 

Важной сферой деятельности выступает организация системы предста-

вительств национальных меньшинств в государственных и местных органах 

власти. Этот фактор позволяет решать проблему более активного участия 

национальных меньшинств в общественно-политической деятельности. 

Например, по данным той же И. Попжаневской, из 235 членов Грузинского 

парламента только 10 являются представителями национальных меньшинств 

(армяне, азербайджанцы, осетины). Речи о представительстве национальных 

меньшинств не ведется [67].  

Конечно, и в этих условиях обсуждение и изучение приоритетной гумани-

тарной проблемы, органичной частью которой является изучение общественных 

наук, включая историю, в том числе и историю этнических меньшинств, остает-

ся приоритетным. 

В представленной статье как раз и обращено внимание на решение про-

блемы этнических меньшинств Кавказа (Закавказье и Северный Кавказ). При 

этом объект пристального внимания – контакты с регионами Российской Феде-

рации, влияние на положение в пограничных регионах, их освоение и составле-

                                                                                                                                                         

Глава экспертной группы, работавшей в Тюмени, председатель КК Рамочной кон-

венции Райнер Хофман отметил, что в 2011 г. комитет изучает ситуацию с соблюдени-

ем прав национальных меньшинств в Российской Федерации. Из всех территорий были 

выбраны два региона – Тюменская область и Пермский край. 
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ние своеобразного периферийного сектора отношений между народами. В этом 

плане представляет интерес судьба рассматриваемых этнических меньшинств.  

Проблема этнических общностей в российской историографии представ-

лена слабо [27; 49; 80], как и ее источниковая база
1
.  

В 1990-е годы ощущалась потребность в знании этого материала. И осо-

бенно это было связано с необходимостью подготовки нормативно-правовой ба-

зы проблемы в целях более приемлемого жизнеобустройства этнических мень-

шинств. Не случаен и тот факт, что проблема приобретала международное зву-

чание и свою реальную систему регулирования процессов в этой сфере. Вопросы 

жизнеобустройства этнических (национальных) меньшинств решались на меж-

дународном уровне международными общественными организациями.  

Можно констатировать, что в большей мере разработана история немец-

кой этнической общности на территории стран СНГ [4; 5; 20; 33; 37; 42; 43; 51; 

74; 89; 91].  

Этому вопросу уделялось больше внимания в 1990-е годы, когда стала до-

ступной возможность использования ранее закрытых архивных документов. В 

связи с реабилитационными мерами в Российской Федерации в 1990-е годы за-

метно увеличилось число исследований по истории этнических меньшинств, 

подвергшихся депортациям, принудительным переселениям: корейцы [1; 23; 25; 

45; 66; 78], греки [6; 16; 30; 39; 44], болгары [16; 47; 53], курды, хемшины, турки-

месхетинцы [8; 9; 31; 70], иранцы [21; 22; 26], поляки [38; 71; 72], балкарцы [2; 3; 

19; 28; 71], казаки [17; 25; 48; 61; 63; 70; 83; 84; 86; 89] и др. Хотя многие из них 

оставались только лишь в упоминаниях. 

В настоящее время эта проблема привлекает все большее внимание. Ее 

изучение позволяет раскрыть перед обществом широкой мир многонациональ-

ного облика Российской Федерации, историю этнических меньшинств, облада-

ющих уникальностью своей культуры, оценить тот вклад, который вносили эт-

нические меньшинства в сохранение единой государственности, в защиту своего 

Отечества в годы Великой Отечественной войны, в приумножение экономиче-

ского и духовного потенциала своего государства. 

Бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта предупреждал 

о фактическом распаде Украины во всех смыслах. В интервью изданию 

Parlamentní Listy он отмечает, что нынешнее киевское правительство считает 

                                                 
1
 Главным образом это архивные материалы. Например, по цыганскому этническому 

меньшинству как в центральных, так и в местных архивах они встречаются единицами. 

Более емко выглядят текущие архивы министерств и ведомств, в ведении которых 

находится работа с этническими меньшинствами. См. также публикации документов: 

например, Казачество России. Историко-правовой аспект: документы, факты, коммен-

тарии. 1917–1940. Нальчик, 1999; Бугай Н.Ф. Депортация народов Крыма. Документы, 

факты, комментарии. М.: Инсан, 2002; «По решению Правительства Союза ССР...». 

Нальчик: Эль-фа, 2003; Дорога на Восток. Документальная хроника из жизни депорти-

рованных поляков в Оренбургской области (1937–1955). Оренбург – Москва: Мик, 

2006, Бугай Н.Ф. Цыгане России: общество, адаптация, консенсус (1990–2010). М., 

2012; Цыгане. М: Наука2018ю Ответ. ред.:Н.Г. Деметр, А.В. Черных. Ответ ред. Серии                       

В.А. Тишков и др. 
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любое упоминание о федерализации преступлением и жестко отстаивает центра-

лизованное государство. 

«Из-за национальных меньшинств у Украины очень напряженные отно-

шения почти со всеми соседними государствами: не только с Россией, но и с 

Венгрией, Польшей, Румынией, Молдовой и Белоруссией. Единственное исключе-

ние — Словакия. Киев уже упустил момент для мирной федерализации Украины, 

поэтому возможен распад государства» [10], – уверен эксперт. 

Я. Башта также считает, что Чехия в определенном отношении начинает 

уподобляться Украине. Среди чешских политических партий уже появились 

«предпринимательские» политические субъекты, которые продвигают интересы 

своих владельцев. 

В государственно-национальном строительстве широкая программа по во-

влечению представителей этнических меньшинств в общественно-политическую 

жизнь страны была развернута в 1990-е годы на территории Республики Крым. В 

условиях постепенного возвращения этнических общностей с мест спецпересе-

ления представители от них входили как в центральные республиканские органы 

власти, так и в местные, что позволяло им активно участвовать в общественно-

политической жизни народов, в руководящих органах государственной власти 

республики, на районном и сельском уровне защищать интересы тех народов, 

которых они представляли. Так, 22 марта 1991 г. Верховный Совет Крымской 

АССР принял постановление «О пополнении состава Верховного Совета Крым-

ской АССР». Поручалось пополнить состав Совета 11 представителями: по од-

ному от армян, греков, болгар, 7 – от крымских татар и других, проведя с этой 

целью дополнительные выборы до 22 апреля 1991 года. 

Не менее важной мерой было и то, что непосредственно Крымский парла-

мент на своем внеочередном заседании принял постановление «О гарантиях вос-

становления прав крымско-татарского народа и его интеграции в крымское со-

общество». Было понятно, что без заверений дело не обойдется. В связи с этим в 

целях облегчения обостренной ситуации крымским татарам было обещано при-

знание их неофициального «этнического парламента», под которым выступал 

Курултай. Формируемые им структуры могли занять 20% должностей в органах 

исполнительной власти Крыма. При этом, как сообщает исследователь А. Мар-

чуков, предлагалось и финансирование возвращения и обустройства крымских 

татар из мест принудительного переселения [52].  

Одним словом, продолжалось уже давно начатое муссирование крымско-

татарской проблемы на более высоком государственном уровне как «важней-

шей» для сохранения межнационального мира, гражданского согласия и дости-

жения консенсуса в развития республики на правовой основе.  

Депутаты пообещали крымскотатарскому языку статус официального 

наравне с русским, образование на нем, возвращение исторической топонимики, 

развитие печатных и электронных СМИ. А за этим, вероятно, должны были по-

следовать и прочие меры, например легализация «самозахватов» и др. Как раз 

это и стоит рассматривать в качестве попытки согласовать действия с другими 

государствами, подготовить совместно нормативно-правовые акты по решению 

проблем этнических общностей, которые были переселены из РСФСР и терри-

торий других союзных республик. Эта мера нашла осуществление в «Соглаше-
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нии по вопросам, связанным с восстановлением прав принудительно переселен-

ных лиц, этнических меньшинств и народов», подписанным 9 октября 1991 г. в 

Бишкеке. Документ завизировали представители стран СНГ, за исключением 

Грузии. Коллективный документ Статья 1 констатирует: «Стороны обеспечива-

ют депортированным лицам, добровольно возвращающимся на места их прожи-

вания на момент депортации, равные с постоянно проживающими там гражда-

нами политические, экономические и социальные права и условия для обустрой-

ства, трудоустройства, образования, национального, культурного и духовного 

развития» [32, с. 440–443]. 

Тем самым, на уровне республиканской власти решались вопросы пред-

ставительства возвращавшихся спецпереселенцев в органах государственной 

власти. На начало 2000-х годов в органах исполнительной власти и местного са-

моуправления, по имеющимся данным, работали: 221 государственный служа-

щий из числа крымских татар, в том числе 1 заместитель Председателя Совета 

министров, 1 министр, 1 председатель республиканского комитета, 6 заместите-

лей министров и председателей республиканских комитетов.  

В марте 2002 г. депутатами всех уровней было избрано 933 человека из 

числа крымских татар, что составило около 14% от общего количества депута-

тов. В Верховную Раду Автономной Республики Крым было избрано 

8 крымских татар [42, c. 34].  

В Российской Федерации в конце 1990-х – начале 2000-х годов работа с 

этническими меньшинствами в сфере национальной политики была продолжена. 

Постепенно она переводилась на законодательную основу. В     1999 г. наряду с 

реализацией мер, утвержденных 30 апреля 1999 г. Федеральным Законом «О 

правах коренных малочисленных народов Российской Федерации» (№ 82 ФЗ), 

было отмечено и повышение внимания к вопросу о положении меньшинств со 

стороны международных организаций.  

Министерство по делам национальностей РФ как раз и занималось разра-

боткой Перечня коренных малочисленных народов РФ, который был утвержден 

в конечном варианте постановлением Правительства РФ 13 октября 2008 г. (№ 

760). В последующем вносились поправки вплоть до         2015 г. 

Первоначально список составил 47 наименований этнических мень-

шинств. В состав Перечня не вошли малочисленные народы Дагестана, то есть 

они не получили статуса малочисленных народов. По этому поводу Правитель-

ством Республики Дагестан принималось специальное постановление и прово-

дилась обширная дискуссия в республике. Следует отметить, что в Перечне они 

не фиксировались.  

Возникло двойственное отношение к такому решению правительства рес-

публики. Представители от этнических общностей констатировали, что это 

наносит вред гарантии на сохранение родного языка, самобытных культур, сре-

ды обитания и образа жизни. Тем не менее вопрос не решался в пользу 

16 этнических меньшинств в республике. По этому поводу имело свое мнение и 

Министерство по национальной политике и международным связям (министр 

М.-С.М. Гусаев). Он, в частности, полагал, что «республика не приветствует 

разделение народов, это создает определенный дискомфорт в системе межэтни-

ческих отношений». 
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Касательно прочих этнических меньшинств, их статус определялся 

названным распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. № 536. 

Например, что касается этнических общностей Северо-запада, Севера и Дальне-

го Востока, то в Перечень по данным на 2010 г. были включены ненцы (44,5 тыс. 

чел.), ханты (30 тыс. чел.), чукчи («чаучу» – 16 тыс. чел.), коряки (8 тыс. чел.), 

чудь, вепсы (6 тыс. чел.), эскимосы (на территории России – 1,7 тыс. чел.), сету 

(214 чел.), юкагиры и др. С учетом принятых решений разворачивалась работа 

внутри самих этнических меньшинств. Ее можно частично проследить на при-

мере одной из этнических общностей – вепсах. 

На Северо-Западе страны в эти процессы вовлекались представители эт-

нического меньшинства вепсов. Общая численность вепсского населения состав-

ляла в данный период 12 тыс. чел., из них 7,5 тыс. человек проживают на терри-

тории сельских советов. Трудоспособное вепское население было занято пре-

имущественно в сельском и промысловом хозяйстве. При этом отмечалась и 

тенденция миграции в города. По имеющимся сведениям, в Ленинградской об-

ласти, например, 60% вепского населения – городские жители [65]. 

В сельской местности Карельской АССР проживает вепсов – 5919 чел. 

(5,5% всего сельского населения, в том числе в Прионежском районе Карель-

ской АССР – 1871 чел. (16,3%), в Подпорожском, Лодейнопольском, Тихвин-

ском и Бокситогорском районах Ленинградской области – 3386 чел. (5,8%), в 

Вытегорском и Бабаевском районах Вологодской области – 712 человек 

(1,7%) [32, c. 123-124]. 

Конечно, установить точные данные о численности вепсов – сложная 

задача, так как многие из них в паспортах, заполняя графу о национальной 

принадлежности, указывали «русский». Авторы доклада, говоря о якобы 

отсутствии в органах власти вепсов, замечали, что это не соответствует 

действительности. Неверно было бы делать такой вывод. «В Подпорожском 

районе проживает более 60% вепсов Ленинградской области, на протяжении 

последних 20 лет у власти (председатель и его заместитель – выходцы из 

вепсских деревень), которые, однако, в паспорте фиксируются как "русский"» 

[62, c.8]  

Такая ситуация в полной мере касается и областных советов 

(Ленинградская, Вологодская обл. и Карельская АССР). Более того, в 

г. Подпорожье к концу 1980-х годов уроженцы вепских селений занимают, по 

подсчетам и оценкам авторов доклада, от 20 до 40% среди служащих некоторых 

советских учреждений и аппарата управления предприятиями. Хотя официально, 

по данным Всесоюзной переписи населения (1979 г.), вепсов в городе было 107 

человек, а всего в районе их около 7% [62, c. 8].   

Правда, руководители местных советов все же отмечают «низкую 

политическую активность населения, трудности в выборе председателей 

сельских советов из среды вепсов» [62, c. 8]. В связи с этим верно замечание по 

этому поводу академика РАН В.А. Тишкова, который пишет, что «пропуск для 

участия в управлении республикой обеспечивает не этническая принадлежность, 

а представительство в местной культуре (наряду с возможным цензом 

оседлости)» [81].  
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Активную общественно-политическую жизнь проводят и российские гре-

ки, которые заняты во многих местных органах власти. Депутатом Государ-

ственной думы РФ избирался И. Саввиди. Многие из греков заняты в качестве 

руководителей институтов гражданского общества в Российской Федерации, а 

также в международных организациях (Л. Афетасиди, Н. Попандопуло, Филипп 

Тсехидис, Феоктилакт Калайчев, Г.Ф. Меланифиди, А.Н. Коцонис, К.С. Шотиди, 

А. Аймачов и др.).  

К числу сложных этнических меньшинств принадлежит и создающая по-

стоянную напряженность в регионах проживания цыганская община, представи-

тели которой расселены во многих субъектах Российской Федерации. В 1990 – 

2000-е годы этой проблеме уделялось много внимания. Однако она и поныне 

остается слабо поддающейся решению. Ощущается постоянная потребность в 

кардинальных мерах. 

Почти повсеместно общими проблемами жизнеобустройства цыганского 

сообщества выступают их адаптация к оседлой жизни (особенно для стран Евро-

пы) и интеграция в сообщество. Очевидно, эти процессы растянулись на дли-

тельное время. В них четко выделяется несколько этапов начиная с 1950-х годов 

как в Европе, так и в других регионах Центральной и Юго-Восточной Азии. Рос-

сия не являлась в этом плане исключением.  

Решение этих жизненно важных вопросов зависит от воли государств 

нахождения цыганских сообществ. В связи с этим нельзя не согласиться с 

утверждением Р. Евдокимова-Вогака, который, анализируя состояние этниче-

ских меньшинств на территории титульных наций, в частности российских, пи-

шет: «Заметим, кстати, и наоборот: право наций на самоопределение на практике 

означает предоставление "титульной" нации права на геноцид всех, кто имеет 

несчастье оказаться на "ее" территории национальным меньшинством. Как толь-

ко государство (или хотя бы достаточно самостоятельная автономия) создается 

по этническому признаку, так почти с полной неизбежностью представителям 

даже крупных наций начинает угрожать, как минимум, культурная дискримина-

ция» [41].  

Несомненно, в середине1990-х годов была создана прочная основа для 

разработки истории этнических меньшинств в Российской Федерации, выработ-

ки механизмов решения их жизненно важных вопросов. Этому содействовали 

изложенные принципы строительства отношений между этническими общно-

стями, населяющими российское государство, а также направления, на которых 

должны базироваться эти отношения. 

Этнические меньшинства в 1990-е годы стали приобретать во внутренней 

политике более заметное значение, и особенно это проявлялось в ходе выборных 

кампаний, когда они превращались, по образному выражению М. Шаймиева, в 

«машину голосования». На практике это находило особо отчетливое проявление 

на примере привлечения в субъектах к голосованию российских цыган, корейцев 

и др. В этом случае согласие базировалось исключительно на принципе консен-

суса: «вы нам голоса – мы вам обещания». 

С таким адекватным времени выводом очень трудно согласиться. Неко-

торые исследователи истории федеративных отношений в России 

(М. Столяров и др.) государственную национальную политику Российской 
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Федерации, нашедшую свое отображение в Концепции, расценивают как 

«провалившаяся». Подобное утверждение можно считать абсурдным. Вывод 

этот проистекал только из отсутствия в Концепции учета борьбы с экстре-

мизмом, проявлением ксенофобии.  

К названным двум социальным явлениям политика межэтнических отно-

шений не сводится. Создается впечатление, что российское сообщество до конца 

1990-х годов не знало подобных явлений. Хотя ради справедливости надо заме-

тить, что они и есть порождение в большей мере самих процессов 1990-х годов. 

Таким образом, выводам необходима аргументация. В противном случае оценки 

автора несколько диссонируют с его же заключениями о том, что «государ-

ственная национальная политика в условиях многонационального государства – 

это не конъюнктурный момент, а стратегическая линия развития российского 

сообщества, государственности». 

Определенные итоги в этом направлении были обсуждены на состоявшем-

ся еще в конце ноября 2005 г. в конференц-зале гостиницы «Альфа» (Москва) 

Международном семинаре (Россия – Великобритания) по проекту «Охрана пра-

вопорядка и уголовное судопроизводство – к безопасности в многонациональ-

ном обществе». В работе семинара принимали участие специалисты МИД Рос-

сии, ФСНК России, Минрегион России, ГУВД Москвы, СЕ, ОБСЕ, Самарского 

областного УВД, лидеры ФНКА российских цыган (региональные НКА цыган 

Самарской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Московской областей и 

Краснодарского края). Всего более 50 человек. 

Комплекс вопросов рассматривался и по названной теме. В первую оче-

редь это положение цыган в России и Великобритании; взаимодействие полиции 

Лондона с этническими меньшинствами по поддержанию правопорядка (высту-

пали с сообщением офицеры городской полиции Карл Петтерсон, Крис Тайлор); 

привлечение граждан цыганской национальности к службе в полиции, взаимо-

действие ФНКА российских цыган с региональными НКА, меры по усилению 

контактов между этническими общностями и правоохранительными органами 

государственной власти. 

Отношение к проблеме проявились в выступлениях представителей феде-

ральных ведомств, а также СЕ, ОБСЕ, ученых, общественных объединений Са-

марской, Волгоградской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского 

края, Московской Хельсинской группы. Были сделаны заключения о трудном 

положении цыганской общины на местах, надуманно созданном прессой имидже 

цыган как «исключительно торговцев наркотиками». По данным ФСНК России, 

цыгане в числе уличенных в торговле наркотиками в Москве в 2005 г. составля-

ют самый мизерный процент (М.Е. Бородулин).  

Решение многих проблем обустройства цыган в России однозначно можно 

определить специальной Государственной программой применительно ко всему 

цыганскому сообществу, с учетом того, что часть цыганского населения в 1930 – 

1940-е годы подвергалась принудительным переселениям, направлению в трудо-

вые лагеря и т.д. [11].  

Несомненно, должны быть учтены личные стремления самих цыган, их 

воля и желание участвовать, прежде всего, в процессе оздоровления своей этни-

ческой общности в масштабе Российской Федерации. То есть на практике стави-
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лась проблема не только перекладывания забот на государство, хотя они с его 

стороны и незначительны, но и в этом случае ощущалось влияние в решении во-

просов, главным образом точечного характера. В одном из выступлений по это-

му поводу президент Фонда «Рома» Георгий Янко (Маер Янко) верно заметил: 

«Пришло время позаботиться о себе самим. Самим сохранять свою самобытную 

культуру и свой язык». 

Конечно, основной упор должен быть сделан на саму этническую общ-

ность, повышение ее мобильности, проявление большей общественно-

политической активности институтов гражданского общества, тесного сотруд-

ничества с органами государственной власти, в том числе по вопросу оказания 

помощи со стороны государства в решении жизненно важных задач по обу-

стройству цыганской общности. Пока же все меры в большей их части ограни-

чиваются вербальностью, облегчением процесса интеграции и адаптации, без 

погружения в сущность этих сторон жизни цыганской общности.  

Следует заметить, что на низком уровне находится и информационная со-

ставляющая цыганского сообщества. Зачастую специалистам, занимающимся 

изучением цыганских проблем (Г. Цветков, М. Сеславинская и др.), приходится 

публиковать собственные русскоязычные монографии за рубежом, отдавать 

часть прав на публикации иностранным издательствам [95].  

Нельзя не согласиться с мнением, изложенным в отзыве о системных про-

блемах цыганской культуры в России М. Сеславинской и Г. Цветковым, что та-

кой подход носит однобокий характер. Заслуживают внимания и ими приведен-

ные аргументы участников проходившей дискуссии. 

III Всероссийский форум цыган России, проходивший 31 октября 2009 г. 

под эгидой Минрегиона России в Москве, явился важным политическим собы-

тием в жизни Российской Федерации, имел положительный резонанс в странах 

Восточной Европы. Он в значительной мере изменил мнение о Российской Фе-

дерации как о государстве, в котором якобы не выполняются все обязательства, 

взятые перед международными организациями, в отношении национальных 

меньшинств, в том числе и российских цыган.  

Проведение Всероссийского форума цыган и обсуждение на нем актуаль-

ных проблем обустройства жизни цыганской общности в России стало своеоб-

разным ответом на претензии, высказанные международными организациями в 

годичных докладах (Европейский департамент по делам цыган и др.).  

Всероссийский конгресс цыган подвел итоги этнокультурного развития 

общности в России, определил ключевые моменты политики в отношении наци-

ональных меньшинств, в частности цыган, в решении таких важных задач со-

временности, как адаптация и интеграция их в российское многонациональное 

сообщество в новых условиях хозяйствования, в решении вопроса формирова-

нию самосознания и национального сознания общности цыган. В этой связи был 

важным и анализ состояния обучения детей из цыганских семей. Эта проблема 

остается одной из сложных социальных проблем цыганского сообщества. Было 

отмечено, что наблюдается проявление тенденции к решению приоритетных за-

дач – трудоустройства цыган. В качестве главной из задач называлось получение 

детьми полного школьного, а также высшего образования. Несомненно, это за-
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лог будущего общности, облегчающий процесс интеграции цыганской общности 

в российский социум.  

Намеченные меры подчинены реализации основного направления дея-

тельности общественных организаций российских цыган – жить в мире и граж-

данском согласии со всеми этническими общностями России. «Мы хотим, чтобы 

цыгане гордились своей нацией … Ни с одним народом в мире цыгане не срос-

лись так, как с русским…» [56], – замечал лидер ФНКА российских цыган док-

тор наук Георгий Деметер. 

В последние два десятилетия проблема обустройства цыган, их адаптации 

в современном мире становится объектом внимания многих международных ор-

ганизаций, призванных к ведению работы с этническими меньшинствами. Это в 

полной мере относится и к цыганам, проживающим в разных государствах, в 

том числе в России. Наработана уже определенная нормативно-правовая база по 

защите интересов цыган, предпринимаются и другие усилия.  

Как положительный фактор в международном плане следует рассматри-

вать принятую 20 октября 2010 г. представителями 47 стран Совета Европы 

«Страсбургскую декларацию» по защите прав цыган. В документе содержится 

решительное осуждение проявлений нетерпимости и расизма в отношении коче-

вого народа, в особенности содержащихся в высказываниях отдельных обще-

ственных и политических деятелей. В Совете Европы призвали «предпринять 

конкретные меры для того, чтобы познакомить широкую общественность с язы-

ком и культурой данной нации». В связи с этим был представлен и план работы 

в этом направлении, промежуточные итоги выполнения которого рассматрива-

лись на конференции в Стамбуле в мае 2011 года. 

В Российской Федерации, по официальным данным, около 200 тыс. цыган, 

неофициальный показатель численности заметно выше. Они расселены на тер-

ритории многих субъектов Федерации
1
, являясь органичной частью населения 

страны. Они имеют равные права со всеми народами.  

Однако механизмы регулирования процессов обустройства цыган, их 

адаптации, интеграции, получения образования, воспитания культуры межэтни-

ческого общения, соблюдения российского законодательства весьма несовер-

шенны и требуют усилий со стороны государства в достижении эффективности 

их применения и совершенствования. Первый вице-президент Международного 

союза цыган, руководитель ФНКА российских цыган доктор исторических наук 

Надежда Деметер констатировала: «Цыгане никогда не имели своей государ-

ственности, но через тысячелетие и страны пронесли свою культуру, традиции, 

национальный характер».  

                                                 
1
 Так, в городской местности Оренбургской области сосредоточены более 50% цыган 

(1109 человек) из 2 тыс. цыганского населения. (См.: Информация Комитета по делам 

национальностей и связям с религиозными организациями Администрации Оренбург-

ской области от 23 декабря 2005 г. за подписью председателя комитета В. Амелина // 

Личный архив автора, заметки). 
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Это так. Однако необходимы усилия и со стороны государства, и самой 

российской цыганской общности. Они должны быть направлены на поддержа-

ние этой самобытной цыганской культуры, организацию трудовой занятости цы-

ганского населения, получение образования, приобщение к современной дей-

ствительности, ведение хозяйства на рыночных условиях, определение ниши хо-

зяйствования для цыганской общности в масштабе государства, используя, в том 

числе и имеющийся опыт, накопленный в этом плане, в зарубежных государ-

ствах. Например, в Норвегии цыгане отвечают за уборку городов. Эта работа по-

лучает высокую оценку, разработан комплекс и поощрений, и наказания за рабо-

ту, выполненную на некачественном уровне. Цыган (мужское население) в усло-

виях современности можно было бы привлечь как производственный ресурс.  

Очевидно, решение этих сложных социальных проблем возможно только 

при активной поддержке со стороны государства. 

Очевидна и необходимость более всестороннего изучения социальной ис-

тории этнических меньшинств России на всех этапах развития государственно-

сти, в первую очередь концептуальных основ государственной национальной 

политики применительно к этническим меньшинствам, в том числе и подверг-

шимся репрессивным воздействиям. Привлекают к себе внимание и такие темы, 

как: роль и место основополагающего принципа регулирования межэтнических 

отношений и достижение их гармонизации в условиях современной России; 

проблема ответственности титульных наций в отношении этнических мень-

шинств в новом формате России; состояние нормативно-правовой базы в отно-

шении этнических меньшинств; проблема правого выравнивания (международ-

ный и внутригосударственный аспекты); роль и место этнических меньшинств в 

системе межнациональных отношений в условиях модернизационного процесса 

на постсоветском пространстве и совершенствования федеративных отношений; 

основные направления государственной миграционной политики и ее влияние на 

процесс трансформации этнических меньшинств: особенности, специфика; ито-

ги реализации национальной политики применительно к этническим меньшин-

ствам в новых условиях российской государственности и др. 

Выводы. Исследование проблемы позволяет сделать вывод о том, что в 

условиях ее решения применительно к этническим меньшинствам возникает 

необходимость строгого следования принципу консоциальности, что ограждает 

от возможности избежать многих ошибок формирования кадровой системы с 

вовлечением представителей этнических меньшинств в систему регулирования 

процессов межэтнических отношений и руководства предприятиями, 

различными другими сферами хозяйствования.  

Полезным оказывается изучение и зарубежного опыта, а таже отношение к 

оценкам итогов исследования проблемы, возможности иллюстрации форм и ме-

тодов решения проблемы применительно к разным этническим меньшинствам, 

подвергшимся ранее принудительному переселению (вепсы, цыгане, курды и 

др.). Сравнительный анализ позволяет выявить более эффективные способы ре-

шения проблемы обустройства этнических меньшинств, их трудовой занятости, 

воспитания детей в их семьях.  
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