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Одной из насущных задач современной 
российской политологии является исследование 
формирования нормативной базы и инструмен-
тов реализации политики России по отношению 
к соотечественникам, проживающим за рубе-
жом, ее политико-идеологических и социокуль-
турных оснований. 

Первым нормативным документом в области 
политики по отношению к соотечественникам стал 
Федеральный закон “О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом” [1], вступивший в силу в мае 
1999 г. В законе заявлено, что “государственная 
политика Российской Федерации в отношении со-
отечественников является составной частью вну-
тренней и внешней политики Российской Федера-
ции и представляет собой совокупность правовых, 
дипломатических, социальных, экономических, 
информационных, образовательных, организаци-
онных и иных мер, осуществляемых Президентом 
Российской Федерации, органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Феде-
рации”.

Весьма важным является положение о том, 
что Российская Федерация выступает правопре-
емником и правопродолжателем Российского го-
сударства, Российской Республики, Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики (РСФСР) и Союза Советских Со-
циалистических Республик (СССР). В силу это-

го она рассматривает отношения с соотечествен-
никами за рубежом в качестве важного направ-
ления своей внешней и внутренней политики и 
заявляет, что соотечественники, проживающие 
за рубежом, вправе полагаться на поддержку 
Российской Федерации в осуществлении своих 
гражданских, политических, социальных, эконо-
мических и культурных прав, сохранении языка 
и самобытности. 

В законе были сформулированы цели госу-
дарственной политики России в отношении соот-
ечественников, заключающиеся в оказании госу-
дарственной поддержки и помощи соотечествен-
никам в реализации и обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе права:

свободно выражать, сохранять и развивать  ¾
свою самобытность, поддерживать и разви-
вать духовный и интеллектуальный потен-
циал;
устанавливать и свободно поддерживать  ¾
всесторонние связи между соотечественни-
ками и связи с Российской Федерацией, по-
лучать информацию из Российской Федера-
ции;
создавать национально-культурные автоно- ¾
мии, общественные объединения, средства 
массовой информации и участвовать в их 
деятельности;
участвовать в работе неправительственных  ¾
организаций на национальном и междуна-
родном уровнях;
участвовать в развитии взаимовыгодных от- ¾
ношений между государством проживания 
и Российской Федерацией;
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осуществлять свободный выбор места жи- ¾
тельства или права на возвращение в Рос-
сийскую Федерацию.
Следует обратить внимание, что на этапе 

принятия закона, т.е. в 1999 г., право на возвра-
щение соотечественников в Российскую Феде-
рацию находилось на последнем месте в списке 
целей государственной политики России.

В статье 1 данного Закона впервые было 
зафиксировано понятие “соотечественники”. 
Определялось, что соотечественниками являют-
ся лица, родившиеся в одном государстве, про-
живающие либо проживавшие в нем и обладаю-
щие признаками общности языка, религии, куль-
турного наследия, традиций и обычаев, а также 
потомки указанных лиц по прямой нисходящей 
линии. Далее вводилось понятие “соотечествен-
ники за рубежом”, к которым были отнесены 
следующие категории:

граждане Российской Федерации, постоян- ¾
но проживающие за пределами Российской 
Федерации;
лица, состоявшие в гражданстве СССР, про- ¾
живающие в государствах, входивших в со-
став СССР, получившие гражданство этих 
государств или ставшие лицами без граж-
данства;
выходцы (эмигранты) из Российского госу- ¾
дарства, Российской Республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, имевшие 
соответствующую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами иностранного 
государства либо имеющие вид на житель-
ство или ставшие лицами без гражданства;
потомки лиц, принадлежащих к вышеука- ¾
занным группам, за исключением потомков 
лиц титульных наций иностранных госу-
дарств.
В законе были определены основы отно-

шения государства к каждой из этих групп со-
отечественников и впервые заявлено о гарантиях 
Российской Федерации защиты и покровитель-
ства своим гражданам за рубежом. Кроме этого, 
впервые было сказано, что отношения с лицами, 
состоявшими в гражданстве СССР, определяют-
ся историческими особенностями возникновения 
государств их проживания и имеют приоритетное 
значение для Российской Федерации, а потому 
она содействует лицам, состоявшим в граждан-
стве СССР, в реализации основных прав и сво-
бод человека и гражданина, в том числе права на 
гражданство и права на свободу его выбора, ока-
зывает им помощь и поддержку с учетом норм за-
конодательства государств их проживания.

Основой отношений между выходцами 
(эмигрантами) и Российской Федерацией, вы-
текающих из факта наличия у них в прошлом 
подданства Российского государства или граж-
данства Российской Республики, РСФСР, СССР 
и Российской Федерации, является сохранение 
ими связей с Российской Федерацией во всех об-
ластях, а также поддержка Россией эмигрантов в 
случаях нарушения их основных прав и свобод 
человека и гражданина.

В законе устанавливалось, что на потомков 
соотечественников, являющихся гражданами 
Российской Федерации или лицами, имеющими 
двойное гражданство, одно из которых россий-
ское, распространяется действие федерального 
законодательства. Потомкам соотечественни-
ков в случае установления их родства по пря-
мой восходящей линии с лицами, состоявшими 
в гражданстве СССР, и эмигрантами создаются 
условия для поддержания их интереса к Россий-
ской Федерации и связей с ней.

В период 2002–2010 гг. в закон неоднократ-
но вносились изменения и дополнения, заметно 
расширяющие и конкретизирующие содержание 
политики Российской Федерации по отношению 
к соотечественникам. В частности, изменения 
касались следующего:

вопросов двойного гражданства; ¾
процедур признания и подтверждения при- ¾
надлежности к соотечественникам;
включения в корпус законодательства в об- ¾
ласти отношений с соотечественниками 
наряду с федеральными законами и иными 
федеральными нормативными правовыми 
актами законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федера-
ции;
установления полномочий органов госу- ¾
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в области отношений с соотече-
ственниками;
организации государственного управления  ¾
и контроля в области отношений с соотече-
ственниками;
определения обязанностей государства и по- ¾
рядка финансирования его деятельности в 
области отношений с соотечественниками;
принципов и форм поддержки соотечествен- ¾
ников в экономической и социальной обла-
стях, в сфере культуры, языка, образования 
и информации, оказания им гуманитарной 
помощи,
создания общественных фондов, включая  ¾
благотворительные, для финансовой и ма-
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териальной поддержки соотечественников и 
их организаций;
ведения государственного мониторинга в  ¾
области отношений с соотечественниками, 
включая сбор, анализ и оценку информации 
о положении соотечественников, создание 
банка данных, прогнозирование ситуации и 
проведение научно-исследовательских ра-
бот;
представительства интересов соотечествен- ¾
ников в органах государственной власти 
Российской Федерации и органах государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации.
Наиболее значимое изменение было внесе-

но в июле 2010 г. [2], оно касалось определения 
понятия “соотечественник”. Соотечественни-
ками наряду с категориями лиц, указанными в 
первоначальной редакции закона, также при-
знаются лица и их потомки, проживающие за 
пределами территории Российской Федерации 
и относящиеся, как правило, к народам, истори-
чески проживающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свободный вы-
бор в пользу духовной, культурной и правовой 
связи с Российской Федерацией, лица, чьи род-
ственники по прямой восходящей линии ранее 
проживали на ее территории, в том числе:

лица, состоявшие в гражданстве СССР, про- ¾
живающие в государствах, входивших в со-
став СССР, получившие гражданство этих 
государств или ставшие лицами без граж-
данства;
выходцы (эмигранты) из Российского госу- ¾
дарства, Российской Республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, имевшие 
соответствующую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами иностранного 
государства или лицами без гражданства.
Принципиально новым стало положение о 

том, что “признание своей принадлежности к 
соотечественникам лицами, предусмотренными 
этими пунктами закона, является актом их са-
моидентификации, подкрепленным обществен-
ной либо профессиональной деятельностью 
по сохранению русского языка, родных языков 
народов Российской Федерации, развитию рос-
сийской культуры за рубежом, укреплению дру-
жественных отношений государств проживания 
соотечественников с Российской Федерацией, 
поддержке общественных объединений соотече-
ственников и защите прав соотечественников 
либо иными свидетельствами свободного вы-
бора данных лиц в пользу духовной и культур-

ной связи с Российской Федерацией”. Следуя 
нормам закона, соотечественники вправе реги-
стрироваться в общественных объединениях 
соотечественников в соответствии с уставами 
этих объединений и получать документы (свиде-
тельства), подтверждающие их членство в обще-
ственных объединениях соотечественников.

Таким образом, в законе конкретизировано 
ранее достаточно расплывчатое определение о 
том, кто может считаться российским соотече-
ственником, в частности, теперь – это человек, 
сознательно и активно поддерживающий духов-
ную и культурную связь с Российской Федера-
цией.

Особенно актуально рассмотрение полити-
ки России по отношению к соотечественникам 
из так называемого “ближнего зарубежья”. Это 
обусловлено тем, что нестабильность экономи-
ческой и социально-политической обстановки 
в ряде новых независимых государств, внутрен-
ние и межгосударственные конфликты, несущие 
угрозу личной безопасности, дискриминация по 
этническому признаку, вплоть до отказа в граж-
данстве, серьезно осложняют положение рос-
сийских соотечественников за рубежом. 

Старший научный сотрудник отдела диа-
споры и миграции Института стран СНГ  
В.П. Михайлов так характеризует сложившуюся 
ситуацию в Казахстане: “К сожалению, почти 
необратимыми стали результаты этнократиче-
ской политики страны прошлых лет. Все наи-
более важные и престижные должности в по-
литическом руководстве и управлении, а также 
в сферах, в которых ранее русскоязычные преоб-
ладали (промышленности и строительстве, обра-
зовании, здравоохранении, культуре), оказались 
перераспределенными в пользу представителей 
титульной нации. Доступ к большинству мест 
в государственном секторе: госаппарат, банки, 
налоговую, таможенную службы, правоохрани-
тельные, судебные органы и т.п. – для россий-
ских соотечественников сильно затруднен. Дис-
криминация ощущается и в представительных 
органах власти. Словом, российские соотече-
ственники вытеснены на обочину общественной 
жизни государства. Они не чувствуют уверенно-
сти в своем будущем, будущем своих детей” [3]. 

К сожалению, такая ситуация наблюдается 
не только в Казахстане, но и во многих вновь 
образовавшихся независимых государствах, где 
власть приобрела явно выраженный этнократи-
ческий характер, что нашло отражение в право-
вых новациях (в законах о государственном 
языке, конституциях), а также на практике – в 
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создании механизмов доминирования так назы-
ваемых титульных национальностей в полити-
ческой, социально-экономической, идеологиче-
ской, языковой и других сферах. 

Поэтому стало очевидным, что политика 
России по отношению к соотечественникам не 
может ограничиваться только разнообразными 
формами их поддержки, необходимы действия, 
направленные на переселение соотечественни-
ков в Россию. 

С другой стороны, согласно среднему ва-
рианту прогноза Росстата, естественная убыль 
населения России за 2008–2025 гг. превысит 
11 млн человек, а населения в трудоспособном 
возрасте будет даже большей. Если реализуется 
этот вариант прогноза Росстата, к 2015 г. трудо-
ресурсный потенциал страны сократится при-
мерно на 8 млн человек, а к 2025 г. – на 14 млн 
[4, с. 155]. Поэтому в Концепции демографиче-
ской политики РФ до 2025 г. сформулирована 
цель: стабилизировать численность населения 
к 2015 г. и “обеспечить постепенное увеличе-
ние численности населения (в том числе за счет 
замещающей миграции) до 145 млн человек” к 
2025 г. Предполагается к 2025 г. “обеспечить ми-
грационный прирост на уровне более 300 тыс. 
человек ежегодно” [5]. Иными словами, мигра-
ция должна дополнить систему мер по стимули-
рованию рождаемости и снижению смертности, 
направленных на стабилизацию численности на-
селения Российской Федерации. 

Очевидно, что “увеличение численности 
населения за счет миграции” означает предо-
ставление мигрантам статуса граждан России, 
но предоставление такого статуса представи-
телям народов, далеких в социокультурном от-
ношении от народов России, провоцирует ми-
грантофобию, ксенофобию и национализм. По 
мнению известного миграциониста А.Г. Виш-
невского, “существуют пределы миграционной 
емкости любой страны, связанные с ограничен-
ными возможностями социальной адаптации 
в странах приема иммигрантов, являющихся 
носителями других культурных традиций, сте-
реотипов и т.д. До тех пор, пока количество 
таких иммигрантов невелико, они достаточно 
быстро ассимилируются местной культурной 
средой, растворяются в ней, и серьезных про-
блем межкультурного взаимодействия не воз-
никает. Когда же абсолютное и относительное 
число иммигрантов становится значительным, 
а главное, быстро увеличивается, и они обра-
зуют в странах прибытия более или менее ком-
пактные социокультурные анклавы, ассимиля-

ционные процессы замедляются и возникают 
межкультурные напряжения, усиливающиеся 
объективно существующим экономическим и 
социальным неравенством “местного” и “при-
шлого” населения… Сказанное в полной мере 
относится и к России: как и другие пережив-
шие демографический переход страны, она то-
же нуждается в мигрантах, тоже испытывает 
миграционный напор извне и тоже не может 
не ощущать объективных границ своей мигра-
ционной емкости. Как и везде, они связаны с 
положением на рынке труда и, в особенности, 
с “пропускной способностью” адаптационных 
и ассимиляционных механизмов и скоростью 
адаптации, социальной и культурной интегра-
ции иммигрантов” [6, с. 209–210]. 

Поэтому при решении демографических 
проблем путем миграции ориентироваться сле-
дует на репатриацию соотечественников (этни-
ческих россиян). Для выполнения этой задачи 
в 2006 г. Указом Президента РФ утверждена 
Государственная программа содействия до-
бровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2006–2012 гг. 
[7], направленная на объединение потенциала 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
с потребностями развития российских регио-
нов. 

В Докладе о результатах и основных на-
правлениях деятельности Федеральной мигра-
ционной службы на 2008–2010 гг. этот вывод 
подтверждается следующими аргументами: 
“Поскольку ограниченный срок пребывания в 
Российской Федерации трудовых мигрантов не 
решает принципиально проблему недостатка 
рабочей силы, перед ФМС России стоит задача 
по привлечению квалифицированных работни-
ков из числа проживающих в других странах со-
отечественников. <…> Содействие доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
является одним из направлений решения демо-
графической проблемы. Воспитанные в тради-
циях российской культуры, владеющие русским 
языком и не желающие терять связь с Россией, 
соотечественники в наибольшей мере способны 
к адаптации и скорейшему включению в систему 
позитивных социальных связей принимающего 
сообщества” [8].

О необходимости уделять особое внимание 
идентичности мигрантов, обусловливающей 
возможности их социокультурной адаптации к 
российским реалиям, свидетельствуют и уже 
рассмотренные выше уточнения понятия “со-
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отечественники” в новой редакции Закона “О 
государственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубе-
жом”.

В заключение следует согласиться с мне-
нием авторов доклада “Политика иммиграции 
и натурализации в России: состояние дел и на-
правления развития”, которые настаивают на 
том, что России “необходимо говорить о пере-
ходе – от геостратегии собирания земель к гео-
стратегии собирания народов. <…> Какие на-
роды, в каком количестве и, главное, в рамках 
какого геокультурного проекта будет собирать 
наша страна – от этого зависит, сможет ли она 
существовать в будущем именно как Россия (не 
по этнониму, а по сути культурного наследия)” 
[9]. Представляется, что дальнейшее наращива-
ние нормативной правовой базы политики Рос-
сии по отношению к соотечественникам должно 
идти именно в этом направлении.
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