
Вестник КРСУ. 2009. Том 9. № 550

Формирование эффективной и действенной 
системы оказания правовой помощи и защиты 
прав соотечественников за рубежом невозмож-
но без разработки и практической реализации 
механизмов оказания им правовой поддерж-
ки, основанной на имплементации (осущест-
влении, исполнении) положений Конвенции 
СНГ о правах и основных свободах человека, 
а также международных стандартов по правам 
человека и других нормативных документов, 
договоров, соглашений, конвенций, опреде-
ляющих правовой статус соотечественников за 
рубежом. 

Основная задача данной статьи – проследить 
динамику принятия важнейших директивных 
документов на уровне Президента, Правитель-
ства и Государственной Думы, определяющих 
принципы и направления государственной по-
литики России в отношении соотечественников 
за рубежом, начиная с Указа Президента РФ “Об 
основных направлениях государственной поли-
тики РФ в отношении соотечественников, про-
живающих за рубежом” (1994) и завершая новой 
Концепцией внешней политики Российской Фе-
дерации (2008), необходимость в которой вызва-
на эволюцией международных отношений в на-
чале XXI в. и укреплением позиций России.

В Указе Президента РФ №940 от 14 сентя-
бря 1995 г. “Об утверждении Стратегического 
курса РФ с государствами-участниками СНГ” [1] 
разработан целый раздел “Гуманитарное сотруд-
ничество и права человека”, посвященный про-

блемам российских соотечественников, защите 
их прав в новых независимых государствах. 

Государственная Дума 8 декабря 1995 г. при-
няла Декларацию о поддержке российской диа-
споры и о покровительстве российским соотече-
ственникам [2]. В ней впервые сделана попытка 
сформулировать понятие “соотечественник” и 
провозглашена идея ответственности России за 
уровень реального обеспечения основных прав 
и свобод человека в отношении российских со-
отечественников за рубежом. 

Указом Президента РФ от 13 апреля 1996 г. 
[3] было принято решение о создании Фонда 
по поддержке соотечественников за рубежом 
“Россияне”. Фонд призван содействовать про-
ведению политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников, разрабатывать 
соответствующие программы, помогать форми-
рованию на местах образовательных, культурно-
просветительских и информационных структур, 
а также оказывать гуманитарную помощь соци-
ально не защищенным гражданам.

На состоявшемся 6–7 июля 1995 г. съезде 
соотечественников избран Совет соотечествен-
ников в составе 34 представителей зарубежных 
российских общин, организаций и объединений. 
14 июля 1995 г. в повестку дня Думы был вне-
сен вопрос об утверждении Положения о Совете 
соотечественников. Постановлением Государ-
ственной Думы от 25 октября 1996 г. [4: 68–74] 
при Государственной Думе создан Совет сооте-
чественников [5] как постоянно действующий 
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экспертно-консультативный орган и утвержден 
его состав из числа наиболее активных и авто-
ритетных лидеров организаций и объединений 
за рубежом. 

Распоряжением Председателя Госдумы от 
3 декабря 1998 г. образован Совет переселенче-
ских объединений [6], являющийся постоянно 
действующим консультативным органом, пред-
ставляющим в Госдуме российских соотече-
ственников, приехавших на постоянное место 
жительства в Россию после разрушения единого 
советского государства, осуществляющим под-
держку беженцев и вынужденных переселен-
цев, защиту их гражданских, экономических, 
морально-политических и других прав в местах 
нового проживания. 

Основой государственной политики России 
в отношении соотечественников за рубежом стал 
Федеральный закон “О государственной полити-
ке РФ в отношении соотечественников за рубе-
жом”. Проект федерального закона неоднократ-
но рассматривался на заседаниях Совета сооте-
чественников, Комитета Госдумы по делам СНГ 
и связям с соотечественниками, парламентских 
слушаниях, Круглом столе на Совете Госдумы, 
прошел три чтения на пленарных заседаниях и 
был окончательно принят Государственной Ду-
мой практически единогласно 5 марта 1999 г. 
[7], одобрен Советом Федерации 17 марта 
1999 г., подписан Президентом РФ 24 мая 
1999 г. [8]. В законе впервые в мировой законо-
дательной практике дается определение понятия 
“соотечественники за рубежом”, а вопрос отно-
шений с ними возводится в ранг государствен-
ной политики РФ. Законодательно сформулиро-
ваны принципы и цели государственной полити-
ки в области отношений с соотечественниками; 
поддержки соотечественников в области основ-
ных прав и свобод гражданина и человека в эко-
номической и социальной областях; в области 
культуры, языка и образования, информации. 

Принятие этого документа имело большое 
значение для решения проблем соотечествен-
ников в рамках правовых процедур. При этом 
подчеркивалось, что деятельность Российской 
Федерации в отношении своих соотечествен-
ников строится на общепризнанных принципах 
и нормах международного права с учетом зако-
нодательства государства проживания. Этот за-
конодательный акт стал первым в нашей стране 
и одним из немногих в мире нормативно-право-
вым документом, регулирующим взаимоотно-
шения государства происхождения со своей 
диаспорой.

Важнейшей особенностью Федерального 
закона является то, что РФ приняла на себя бре-
мя континуитета (непрерывности) российской 
государственности, согласно которому Россий-
ская Империя, Российская Республика, РСФСР, 
СССР и Российская Федерация – один и тот же 
субъект международного права, не прекращав-
ший своего существования, а институт граж-
данства соотнесен с принципом непрерывности 
российской государственности.

Концепция поддержки Российской Федера-
цией соотечественников за рубежом на совре-
менном этапе, утвержденная Президентом Рос-
сийской Федерации 30 августа 2001 г. [9], пред-
ставляет собой систему взглядов на содержание 
и направление одного из видов деятельности 
России в области внешней и внутренней поли-
тики. Приоритетом государственной политики 
Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом является оказание все-
стороннего содействия полноценной реализации 
и адекватному обеспечению их прав и свобод, а 
также других законных интересов на основе со-
блюдения норм международного права, сохране-
ние и развитие всесторонних связей Российской 
Федерации с соотечественниками, а также их 
организациями.

Важными направлениями государственной 
поддержки соотечественников за рубежом яв-
ляется финансовая и экономическая поддержка в 
странах нового зарубежья, развитие гуманитар-
ных, культурных, образовательных, научных и 
информационных связей и контактов; обеспече-
ние прав на свободу передвижения, переселения 
в Россию на добровольной основе или в силу 
чрезвычайных обстоятельств; поддержка обще-
ственных организаций (ассоциаций) и объеди-
нений соотечественников; поддержка социально 
незащищенных слоев российской диаспоры [6]. 

В целом, по мнению российского руковод-
ства, государственная политика в отношении 
соотечественников должна быть направлена 
прежде всего на их социально-экономическую 
и политическую интеграцию в рамках новых го-
сударственных образований и сдерживание мас-
совой миграции в Россию, где экономические 
возможности для приема и обустройства имми-
грантов весьма ограничены.

Массовый отъезд русских из стран ближне-
го зарубежья лишил бы Россию той части насе-
ления, которая сдерживает откровенный нацио-
нализм и антироссийские настроения, служит 
мощным связующим звеном с Россией, а также 
является наиболее перспективной базой для эко-
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номических связей и рынком для российских 
товаров и культурной продукции в странах про-
живания. 

С началом третьего тысячелетия на мировой 
арене все более заметную роль в деле защиты 
прав соотечественников начинают играть меж-
дународные организации самих соотечественни-
ков. Одной из наиболее авторитетных организа-
ций такого рода является Международный совет 
российских соотечественников (МСРС). 2 октя-
бря 2002 г. в Москве состоялось Учредительное 
собрание представителей общественных орга-
низаций российского зарубежья из 19 стран, на 
котором и была создана международная обще-
ственная организация “Международный совет 
российских соотечественников” [10].

29 марта 2002 г. принято Положение о 
Координационном совете Центра по защите 
прав соотечественников “Москва – Россияне” 
[11]. В Совет входят юристы и адвокаты стран 
СНГ и Балтии, он является координационно-
совещательным и консультативно-экспертным 
органом. Целью создания Совета явилась необ-
ходимость разработки предложений по совер-
шенствованию механизма реализации междуна-
родных правовых норм и экспертиза существую-
щей на местах правовой базы для обеспечения в 
полном объеме прав, свобод и законных интере-
сов соотечественников.

По поручению Президента РФ были раз-
работаны и 28 ноября 2002 г. утверждены Пра-
вительством Российской Федерации “Основные 
направления поддержки Российской Федерацией 
соотечественников за рубежом на 2002–2005 гг.” 
[8], которые наряду с защитой прав и интересов 
соотечественников включают продвижение и 
поддержку за рубежом русского языка, культу-
ры и образования. В этом документе, с опорой 
на общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации, федеральные законы и дру-
гие правовые и нормативные акты Российской 
Федерации, определены цели и задачи поддерж-
ки Российской Федерацией соотечественников за 
рубежом, изложены приоритетные направления 
их поддержки. Здесь же была предложена систе-
ма мер по формированию условий по эффектив-
ной защите прав и свобод соотечественников, 
оказанию им финансовой и экономической под-
держки, развитию гуманитарных, культурных, 
образовательных, научных и деловых связей с 
соотечественниками.

На следующий трехлетний период бы-
ло решено вместо Основных направлений 

разработать и принять “Программу работы 
с соотечественниками за рубежом на 2006–
2008 гг.” [12: 240–241]. Этот документ был ут-
вержден распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации №1370-р от 2 октября 2006 г. 
Новая Программа более детализирована и вклю-
чает 75 конкретных мероприятий по поддержке 
соотечественников, в том числе касающихся за-
щиты их прав и свобод в странах проживания. 
Важной отличительной особенностью Програм-
мы является привлечение к реализации намечен-
ных в ней мероприятий международных органи-
заций соотечественников (Всемирного координа-
ционного совета российских соотечественников, 
МСРС, МАМОРС), а также субъектов Россий-
ской Федерации, прежде всего, Москвы. Про-
грамма была принята накануне открытия Вто-
рого Всемирного конгресса соотечественников, 
проживающих за рубежом, который состоялся 
24–25 октября 2006 г. в Санкт-Петербурге [13].

Все более очевидно, что отношения между 
Россией и российскими соотечественниками за 
рубежом изменились принципиальным обра-
зом. Эти изменения – результат новой идеологии 
взаимодействия с соотечественниками, которая 
трансформируется в долгосрочную государ-
ственную политику. В ее основе – укрепление 
экономических позиций России, развитие граж-
данского общества, рост национального самосо-
знания. Стратегическая цель взаимовыгодного, 
партнерского сотрудничества с соотечественни-
ками состоит в том, чтобы российские соотече-
ственники, оставаясь полноправными граждана-
ми стран своего нынешнего проживания, имели 
возможность сохранить этнокультурную само-
бытность, духовную связь с Россией и ее куль-
турой, а при желании – достойно вернуться на 
Родину. 

Понимая, что будущее российской диаспо-
ры – ее молодежь, МСРС выступил с инициати-
вой объединить молодежные организации рус-
ского зарубежья. Такое объединение – Между-
народная ассоциация молодежных организаций 
российских соотечественников (МАМОРС) 
[14] – было создано по решению Первого фо-
рума руководителей молодежных организаций 
российских соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, проходившего 23–27 сентября 
2004 г. в Москве.

Знаковым событием для всего русского ми-
ра стало подписание Акта о каноническом обще-
нии Русской православной церкви и Русской 
православной церкви за границей [15]. Важно, 
чтобы зарубежные соотечественники всемерно 
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содействовали закреплению результатов объеди-
нения, оказывая культурно-просветительскую и 
информационную поддержку этим процессам. 

В подавляющем большинстве стран со зна-
чительной русскоязычной диаспорой, а их бо-
лее 60, при финансовой поддержке Комиссии и 
организационном содействии российских по-
сольств были проведены конференции и избра-
ны координационные советы соотечественников. 
В 2007 г. состоялось семь региональных конфе-
ренций соотечественников. 

Важнейшей основой являются принятые и 
реализуемые Программа работы с соотечествен-
никами за рубежом на 2006–2008 гг., Федераль-
ная целевая программа “Русский язык (2006–
2010 гг.)” и Государственная программа по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Федеральная целевая программа (ФЦП) 
“Русский язык” (2006–2010 гг.) направлена на 
сохранение, укрепление и распространение рус-
ского языка как важнейшего средства консолида-
ции российского общества, а также на формиро-
вание единого экономического, гуманитарного, 
правового пространства СНГ. Программа приня-
та Постановлением Правительства Российской 
Федерации №833 от 29 декабря 2005 г. [16].

Главной целью программы является создание 
условий для полноценной реализации функций 
русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации и языка межнационального 
общения. Результатом должно стать укрепление 
государственности, национальной безопасности 
и престижа страны, развития интеграционных 
процессов в государствах-участниках СНГ, пол-
ноправного вхождения Российской Федерации в 
мировое политическое, экономическое, культур-
ное и образовательное пространство. 

Еще один немаловажный аспект взаимодей-
ствия с соотечественниками – это реализация 
Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом [17]. Координирует работу на 
этом направлении Федеральная миграционная 
служба. Только за 2007 г. Россия приняла на по-
стоянное место жительства более 50 тысяч рос-
сиян. Всего число желающих переехать в страну, 
по данным Федеральной миграционной службы 
(ФМС), составляет от 5 до 6 млн. человек. Го-
спрограмма была утверждена Указом Президен-
та “О мерах по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом” 
от 22 июня 2006 г. [18], тогда же образовалась 
межведомственная комиссия по реализации про-
екта. Принятая госпрограмма “направлена на 
объединение потенциала соотечественников, 
проживающих за рубежом, с потребностями раз-
вития российских регионов и дополняет систему 
мер по стимулированию рождаемости, сниже-
нию смертности и регулированию миграции, на-
правленных на стабилизацию численности насе-
ления РФ” [19].

Защита гражданских и политических прав 
соотечественников за рубежом остается одним 
из приоритетных направлений государственной 
политики России, стратегически заинтересо-
ванной видеть зарубежных соотечественников 
полноправными, законопослушными гражда-
нами своих стран, сохраняющими свою этно-
культурную самобытность и способствующими 
развитию всесторонних дружественных связей с 
Россией на межгосударственном уровне. 

Эти положения отражены и в новой Кон-
цепции внешней политики Российской Федера-
ции, принятой 12 июля 2008 г. (Пр. 1440), до-
полняющей и развивающей Концепцию 2000 г. 
Необходимость принятия новой Концепции 
внешней политики РФ вызвана эволюцией 
международных отношений в начале XXI в. и 
укреплением позиций России, что потребовало 
“по-новому взглянуть на общую ситуацию во-
круг страны, переосмыслить приоритеты рос-
сийской внешней политики с учетом возросшей 
роли России в международных делах, повыше-
ния ее ответственности за происходящее в ми-
ре и открывшихся в связи с этим возможностей 
участвовать не только в реализации междуна-
родной повестки дня, но и в ее формировании” 
[20]. В качестве одной из приоритетных целей 
обозначены всесторонняя защита прав и за-
конных интересов российских граждан и со-
отечественников, проживающих за рубежом, а 
также поддержка и популяризация в иностран-
ных государствах русского языка и культуры 
народов России, вносящих уникальный вклад 
в культурно-цивилизационное многообразие 
современного мира и в развитие партнерства 
цивилизаций.

Таким образом, благодаря совместным уси-
лиям многих государственных структур и обще-
ственных организаций, удалось сформировать 
солидную основу для дальнейшей консолидации 
российских соотечественников, налаживания ре-
гулярного диалога с исторической Родиной. Оче-
видно, что позитивная динамика набирает темп. 

В.М. Скринник. Приоритеты государственной политики России...
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Актуальность исследования проблемы раз-
решения и предотвращения межэтнических 
конфликтов, эффективного управления полиэт-
ничными регионами в последние десятилетия 
не вызывает сомнений ни у российских, ни у 
зарубежных политологов. Межэтнические кон-
фликты “со стажем” в Великобритании (Север-
ная Ирландия), Испании (баски и каталонцы), 
Франции (бретонцы и корсиканцы), Канаде (про-
винция Квебек), на Ближнем Востоке (арабо-
израильский конфликт) дополнились новыми 
проблемами, связанными с интенсивной этни-
ческой миграцией в США и страны Западной 
Европы (мигранты из стран Африки и Азии), и 
выразившимися в росте популярности национа-
листических партий (Франция, Голландия). 

В последние годы наиболее опасным и ча-
сто встречающимся видом конфликтов стали ло-
кальные межэтнические столкновения. Локаль-
ные конфликты зафиксированы на территориях 
практически всех постсоветских государств. По-
этому практическая актуальность предлагаемо-
го исследования обусловлена необходимостью 
разработки и внедрения эффективной системы 
разрешения и предупреждения локальных ме-
жэтнических конфликтов как элемента системы 
национальной безопасности.

В российской литературе классическим ста-
ло определение этнического конфликта, данное 
В. Тишковым: “Этнический конфликт – фор-
ма гражданского противостояния на внутри- и 
трансгосударственных уровнях, при которой хо-
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