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Аннотация. Статья посвящена конституционно-правовым проблемам права народов Российской Феде-
рации (на примере Республики Карелия) на самоопределение. Дана общая характеристика этого пра-
ва. В частности, раскрываются конституционные и международно-правовые основы права народов на 
самоопределение, особенности его реализации в России, в т.ч. с учетом статуса этнических сообществ, 
показано, что признание указанного права предполагает гарантирование его субъектам определенных 
коллективных и индивидуальных прав. Анализируются законодательство и практика осуществления 
названного права в Карелии. В этом контексте систематизируются нормы Конституции РК, подтверж-
дающие национальный характер карельской государственности, обосновывается необходимость их 
конкретизации и развития применительно к вопросам, связанным с возникновением названной госу-
дарственности, правовой идентификацией этносов, созданием национальных муниципальных образо-
ваний (с пояснением, что они имеют смысл, если наделяются специальными полномочиями), участием 
этнических сообществ в принятии решений, затрагивающих  их права и интересы (с позиций совершен-
ствования имеющихся форм и процедур в данной сфере), защитой культурных прав – прав на родной 
язык и культурные ценности. Карельский опыт по обеспечению права этнических сообществ на самоо-
пределения в различных его проявлениях соотносится с тем, как решаются подобные вопросы в других 
субъектах Российской Федерации. 
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1. Право народов на самоопределение в Конститу-
ции РФ и международно-правовых актах

Самоопределение народов в общем виде пред-
ставляет собой право каждого народа самостоятель-
но решать вопросы своего бытия и государственно-
го устройства. Данное право отразила Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 
1990 г.2, в которой записано, что государственный 
суверенитет РСФСР провозглашается во имя выс-
ших целей, в т.ч. обеспечения каждому народу пра-
ва на самоопределение в избранных им националь-
но-государственных и национально-культурных 
формах (п. 4). Конституция РФ, признавая равно-
правие и самоопределение народов в качестве об-
щепризнанных принципов (преамбула), закрепляет 
их в числе основ федеративного устройства Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 5).

Указанный подход согласуется с нормами Меж-
дународного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах (ст. 1) и Международного пак-
та о гражданских и политических правах (ст. 1) от 
16  декабря 1966 г.3 В соответствии с названными 
пактами «все народы имеют право на самоопре-
деление», и в силу этого права народы «свободно 
устанавливают свой политический статус и свобод-
но обеспечивают свое экономическое, социальное 
и культурное развитие», все государства обязаны 
«поощрять осуществление права на самоопределе-
ние и уважать это право». Схожее положение фикси-
руется в Декларации ООН 2007 г. о правах коренных 

2 См.: Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 2, ст. 22.
3 Данные акты ратифицированы Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18.09.1973 г. (см.: Ведомости ВС 
СССР. 1973. № 40, ст. 564).

народов 4, где записано: «Коренные народы имеют 
право на самоопределение. В силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический статус 
и свободно осуществляют свое экономическое, со-
циальное и культурное развитие» (ст. 3).

Конституционные и международно-правовые 
положения о самоопределении народов, на наш 
взгляд, не дают оснований для законодательного 
оформления идей о единой российской нации. Они 
высказывались на заседании Совета при Президен-
те РФ по межнациональным отношениям (30 ок-
тября 2016 г.), но не нашли поддержки в обществе, 
в т. ч. из-за опасения, что российская нация станет 
нацией русских, а остальные народы потеряют свою 
этничность. По итогам дискуссии было принято ре-
шение вместо названного закона разработать закон 
«Об основах государственной национальной поли-
тики» 5. К настоящему времени какая-либо инфор-
мация по этому вопросу отсутствует.

2. Право народов на самоопределение в Рос-
сийской Федерации как право на внутреннее 
самоопределение

Самоопределение народов происходит по-раз-
ному: оно может быть связано с независимостью, 
«вплоть до отделения»; с отказом от какой-либо 
независимости вообще; с передачей части своих 
прав сообществу, но с сохранением некоторых из 

4 См.: Декларация Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов. Принята Генеральной Ассамблей 
ООН 13 сентября 2007 г. М., 2019.

5 Зотова Н. Понятие «российская нация» должно быть за-
креплено в Конституции // Новая газ. 2016. 2 нояб. С. 5; Горо-
децкая Н. Единство нации не выдержало критики // Коммер-
сантъ. 2017. 7 марта. С. 3.
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Abstract. The article is devoted to constitutional problems of the right of the peoples of the Russian Federation 
(on the example of the Republic of Karelia) to self-determination. A general description of this right is given. In 
particular, the constitutional and international legal foundations of the right of peoples to self-determination, the 
peculiarities of its implementation in Russia taking into account the status of ethnic communities are revealed. It is 
demonstrated that recognition of this right implies guaranteeing certain collective and individual rights to its subjects. 
The legislation and the practice of the implementation of this law in Karelia are analyzed. In this context, provisions 
of Karelian Constitution are systematized to confirm the national character of the Karelian statehood, the need for 
their concretization and development is substantiated. The required development refers to the emergence of the 
named statehood, legal identification of ethnic groups, the creation of national municipalities (with the explanation 
that they make sense if provided with special authority), the participation of ethnic communities in decision-making 
affecting their rights and interests (from the standpoint of improvements of existing forms and procedures in this 
area), the protection of cultural rights - the rights to the native language and cultural values. The Karelian experience 
in ensuring the right of ethnic communities to self-determination in its various manifestations is compared with the 
solution of similar issues in other constituent entities of the Russian Federation. 
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них, которыми данный народ хотел бы распоря-
жаться самостоятельно. Примером последнего мо-
жет служить Гренландия, в которой населяющие 
ее эскимосы дополнительно к имеющейся авто-
номии в составе Дании заявили о своем праве на 
все природные ресурсы острова, и данное притяза-
ние (на основе соответствующих демократических 
процедур) было удовлетворено 6.

Применительно к России основополагающая 
идея права на самоопределение заключается пре-
жде всего в том, что Российская Федерация –  фор-
ма государства самоопределившихся в его грани-
цах всех проживающих в нем народов, образую-
щих в своей совокупности общность, именуемую 
«многонациональным народом». Конституция 
РФ объявляет его носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в России (ч. 1 ст. 3). 
Именно поэтому она допускает как бы вторичное 
самоопределение расселенных на ее территории 
народов только в пределах Российской Федерации 
с сохранением исторически сложившегося государ-
ственного единства. Говоря иначе, исключается са-
моопределение, связанное с правом на отделение, 
и речь идет только о внутреннем самоопределе-
нии, в соответствии с которым народам (этниче-
ским общностям) России предоставляется опреде-
ленный объем юрисдикции в отношении вопросов 
своего развития и участия в управлении делами го-
сударства 7, причем данная юрисдикция обусловле-
на Конституцией РФ, федеральным и соподчинен-
ным с ним региональным законодательством.

3. Общие характеристики права народов на 
самоопределение

Признание и закрепление права народов на 
самоопределение является не самоцелью, а сред-
ством, обеспечивающим данным народам защиту 
от угроз их существованию и нормальному воспро-
изводству собственной суверенной жизнедеятель-
ности во всех её проявлениях.

Субъектами права на самоопределение в Рос-
сийской Федерации являются:

русский народ как доминирующий в составе на-
селения страны, для которого государственно-пра-
вовой формой реализации его права самоопреде-
ление признается в целом Российская Федерация 8;

народы, давшие имя соответствующему субъ-
екту Российской Федерации (или титульные 

6 См.: Иванова А. Гренландский хит // Коммерсантъ. 2008. 
27 нояб. С. 10; Шестаков Е. Швамбрания во льдах // Росс. газ. 
2009. 21 мая. С. 6.

7 См.: Осипов А.Г. Международно-правовые аспекты куль-
турной автономии // Право. Журнал ВШЭ. 2012. № 3. С. 163.

8 См.: Кокотов А.Н. Русская нация и российская государ-
ственность. Екатеринбург, 1994. С. 60; Карапетян Л.М. Федера-
тивное государство и правовой статус народов. М., 1995. С. 55.

народы), которые реализуют право на самоопреде-
ление в форме национально-государственных об-
разований –  субъектов Российской Федерации 9;

коренные малочисленные народы, самоопреде-
ление которых связано с международно-правовым 
и конституционным признанием их особого ста-
туса, и, в частности, прав на земли (территории) 
исконного проживания, традиционное природо-
пользование, сохранение и развитие традиционно-
го образа жизни и самобытной культуры; в России, 
если исходить из Конституции РФ и федерально-
го законодательства, оно может осуществляться 
данными народами в таких формах, как создание 
национально-территориальных образований, тер-
риторий традиционного природопользования, на-
ционально-культурных автономий, общин и иных 
объединений коренных малочисленных народов;

этнические общности, находящиеся в состо-
янии национального меньшинства на соответ-
ствующей территории (или национальные мень-
шинства), самоопределение которых увязывает-
ся с защитой этих сообществ от дискриминации 
и созданием условий для сохранения и развития 
их национально-культурной самобытности, т. е. 
в данном случае не подразумевается какое-либо 
национально-территориальное самоопределение 
в форме субъекта Российской Федерации, а речь 
идет о национально-культурном самоопределении 
указанных общностей согласно международно- 
правовым актам и российскому законодательству; 
формами такого самоопределения в Российской 
Федерации являются национально-культурные ав-
тономии как вид объединений граждан, относящих 
себя к определенной этнической общности, а так-
же иные объединения граждан национально-куль-
турной направленности 10.

Право на самоопределение предполагает, что 
названным субъектам гарантируются определен-
ные коллективные и индивидуальные права, полу-
чившие закрепление в международных правовых 
актах, Конституции РФ (ст. 3, 5, 9, 13, 19, 26, 29, 
30, 32, 55, 68, 69) и российском законодательстве. 

9 Если даже признать, что субъект Российской Федерации –  
это форма самоопределения его народа в целом, то в любом слу-
чае доминирующим, ведущим элементом в выборе такой формы 
выступает этнический элемент –  титульный народ (см.: Хабрие-
ва Т.Я. Современные проблемы самоопределения этносов: срав-
нительно-правовое исследование. М., 2010. С. 139).

10 На это обращалось внимание в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 03.03.2004 г. № 5-П (см.: СЗ РФ. 2004. 
№ 11, ст.  1033); см. также: Определение Конституционного 
Суда РФ от 09.03.2017 г. № 462-О) // СПС «КонсультантПлюс» 
(документ опубликован не был). Вместе с тем, отметим, что 
российская практика свидетельствует, что для решения проб- 
лем этнических сообществ, находящихся в ситуации нацио-
нального меньшинства, иногда создаются национальные ад-
министративно-территориальные единицы. Примеры такого 
рода приводятся далее в настоящей статье.
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К ним относятся: право народов на существование 
и развитие; право на равноправие народов, на ра-
венство прав и свобод человека и гражданина не 
зависимо от расы, национальности и языка; право 
на исконные территории и проживание в их гра-
ницах, в т. ч. в границах соответствующего субъек-
та Российской Федерации, а также на природные 
ресурсы как основы жизни и деятельности народов 
на этих территориях; право на участие в управле-
нии делами государства, на самоуправление, на со-
здание собственных объединений; право на нацио-
нально-культурную автономию, включающую пра-
ва каждого на этническую самоидентификацию, на 
пользование родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творче-
ства, а также право народов на сохранение родно-
го языка, создание условий для его изучения и раз-
вития. Дополняют эти права запрет создания и де-
ятельности общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации, под-
рыв безопасности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни; за-
прет пропаганды или агитации, возбуждающих со-
циальную, расовую, национальную или религиоз-
ную ненависть и вражду; запрет пропаганды соци-
ального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства.

В Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 13 марта 1992 г. № 3-П 11 отмечалось, что пра-
во на самоопределение народа предполагает на-
личие у субъекта Российской Федерации права на 
постановку вопроса о своем государственно-пра-
вовом статусе. В названном Постановлении также 
обращалось внимание на то, что при реализации 
любого права, в т.ч. и права на самоопределение, 
необходимо признание и уважение прав других, 
в противном случае «будет иметь место не осущест-
вление права, а злоупотребление правом»; «не от-
рицая права народа на самоопределение, осущест-
вляемого посредством законного волеизъявления, 
следует исходить из того, что международное право 
требует при этом соблюдения принципа террито-
риальной целостности и прав человека».

Самоопределение –  это не только явление, свя-
занное с одномоментным решением этноса, оно 
представляет собой непрекращающийся процесс, 
в котором достижение одной цели обусловлива-
ет другие, обретение формы ставит задачу каче-
ства и т.д. 12 Данный процесс не всегда есть одно-
линейное наращивание прав, обеспечивающих 

11 См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 1993. № 1.
12 См.: Соколовский С.В. Образы других в российской науке, 

политике и праве. М., 2001. С. 122; Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 30.

автономность; самоопределение может быть связа-
но и с добровольным отказом от этих прав, выража-
ющемся, например, в стремлении к аккультурации, 
согласии на понижение статуса национально-терри-
ториального образования 13 или в отказе от него 14.

4. Некоторые конституционно-правовые вопросы, 
связанные с самоопределением этносов в Республике 
Карелия

Общая численность населения Республики 
Карелия по итогам переписи населения России 
2010 г. 643 тыс. чел., из которых русские составля-
ют 507 тыс. (78.8%), карелы 45 570 (7%, в Республи-
ке проживает 70% карелов от их общей численно-
сти в Российской Федерации), вепсы 3423 (0.53%, 
в Республике проживает 60% от их общей числен-
ности в Российской Федерации) и финнов 8577 
(1.3%, в Республике проживает 42% от их общей 
численности в Российской Федерации) 15.

Конституция Республики Карелия 16 содержит 
ряд положений, из которых можно сделать вывод 
о признании особого статуса карелов, вепсов и фин-
нов как реализующих свое право на самоопределе-
ние в Республике. В частности, это следует из того, 
что принятие Конституции РК увязывается с волей 
населения Республики Карелия к сохранению исто-
рически сложившейся государственности (преамбу-
ла); закрепляются наименования «Республика Ка-
релия», «Карелия», «Карьяла» как равнозначные 
(ч. 4 ст. 1); подтверждается, что исторические и на-
циональные особенности Республики определя-
ются проживанием на ее территории карелов (ч. 5 
ст. 1); в Республике допускается создание нацио-
нальных муниципальных образований (ст. 10); на-
родам Карелии гарантируется право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучении 
и развития; не исключается установление дополни-
тельно к русскому иного государственного языка 
Республики Карелия (ст. 11); Республика Карелия 
осуществляет меры по возрождению, сохранению 
и свободному развитию карелов, вепсов и финнов 
(ст. 21); Правительство Республики осуществляет 

13 Примером в данном отношении может служить ситуация, 
когда Карело-Финская ССР (1940–1956) в составе СССР стала 
Карельской Автономной Республикой в составе РСФСР.

14 Подобное имело место, когда в Российской Федерации 
в 2003–2007 гг. в результате объединения регионов с учетом ито-
гов соответствующих референдумов были упразднены автоном-
ные округа: Коми-Пермяцкий, Таймырский (Долгано-Ненец-
кий), Эвенкийский, Корякский, Усть-Ордынский и Агинский 
Бурятский, а вместо них в тех же границах были образованы ад-
министративно-территориальные единицы с особым статусом.

15 См.: Данные о численном составе населения Республики 
Карелия по итогам переписи России 2010 г. // Федеральная служ-
ба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04–04.pdf

16 См.: Конституция Республики Карелия (с  изм. на 
01.07.2019 г.) // Карелия. 2001. № 18 (718).
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в пределах своих полномочий меры по обеспече-
нию государственных гарантий равенства прав, 
свобод и законных интересов человека и гражда-
нина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств; пре-
дотвращению ограничения прав и дискриминации 
по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности; сохра-
нению и развитию этнокультурного многообразия 
народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Карелия, их языков и куль-
туры; защите прав коренных малочисленных на-
родов и других национальных меньшинств (ч. 1.1 
ст. 57). Приведенные положения закрепляют наци-
ональный характер карельской государственности, 
но они достаточно типичны для конституций респу-
блик Российской Федерации 17.

Вместе с тем с позиций права этносов на само-
определение можно было бы дополнить и уточнить 
Конституцию и законодательство Республики Ка-
релия некоторыми нормами.

Первое. Это касается положения преамбулы 
Конституции об исторически сложившейся госу-
дарственности Республики Карелия. Оно может 
быть конкретизировано по примеру некоторых дей-
ствующих конституций республик в составе Рос-
сийской Федерации, путем обозначения момента 
возникновения данной государственности, связан-
ной с образованием 8 июня 1920 г. Карельской тру-
довой коммуны как государственно-правовой фор-
мы политического самоопределения карелов в со-
ставе РСФСР, преобразованной в последующем 
в Карельскую АССР (25.07.1923 г.) 18. Указанный 
факт официально признается установлением Дня 
Республики Карелия, коим является 8 июня –  день 
подписания в 1920 г. постановления ВЦИК «Об об-
разовании Карельской трудовой коммуны» 19. На 

17 См.: Сафина С.Б. Современное состояние и пути совер-
шенствования конституционного законодательства республик 
в составе Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2019. С. 25–27.

18 См.: Всероссийский съезд представителей трудящихся 
карелов 1–3 июня 1920 г. Первый Всероссийский Съезд Со-
ветов 11–18 февраля 1921 г. Протоколы. Петрозаводск, 1990; 
Советы Карелии. 1917–1992. Документы и материалы. Петро-
заводск, 1993. М.А. Митюков, анализируя природу Трудовой 
коммуны, приходит к выводу, что она основывалась на Кон-
ституции РСФСР 1918 г. (ст. 11) и являлась самостоятельной 
переходной формой от административной к политической, 
поскольку ей были присущи черты автономной области и ав-
тономной республики (см.: Митюков М.А. О правовом положе-
нии Трудовой коммуны как формы автономии // Актуальные 
вопросы правоведения в период совершенствования социали-
стического общества: сб. ст. / отв. ред. В.Ф. Волович. Томск, 
1989. С. 52, 53).

19 См.: Закон Республики Карелия от 27.04.1999 г. 
№ 346- ЗРК «Об установлении Дня Республики Карелия» // 
СЗ РК. 1999. № 4, ст. 434.

нем основан и Указ Президента РФ от 24 мая 2013 г. 
№ 517 «О праздновании 100-летия образования Ре-
спублики Карелия» 20 в 2020 г.

Второе. Можно было бы расширить положения 
Конституции Республики относительно идентифи-
кации карелов и вепсов в части признания карелов 
в качестве коренного народа, а вепсов –  коренно-
го малочисленного народа. При этом следует исхо-
дить из того, что:

подобное уточнение имеет конституцион-
но-правовое значение, поскольку сопрягается 
с правами данных народов;

Конституция РФ гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами междуна-
родного права и международными договорами 
Российской Федерации (ст. 69), а вепсы непосред-
ственно отнесены к таким народам 21 и могут поль-
зоваться всем объёмом прав, установленных зако-
нодательством для этих народов 22;

субъектообразующие (титульные) народы рес- 
публик в Конституции РФ не называются и не-
посредственно не характеризуются, но по смыс-
лу ее положений (преамбула, ст. 3, 9, 68) данные 
народы –  реально существующие этносы, кото-
рые могут определяться как коренные народы, по-
скольку для них территория соответствующей рес- 
публики –  родная земля и историческая родина, 
источник экономического благополучия, уникаль-
ной культуры и языковой идентичности. Имен-
но с учетом названных обстоятельств, например, 
Конституционный суд Республики Саха (Якутия) 
разъяснил, что используемое в Конституции Рес- 
публики понятие «коренной народ» (ст. 42) распро-
страняется на якутский народ (Постановление от 
21.10.2016 г. № 4-П 23). Карелы –  народ, давший имя 
Республике Карелия, исконный самобытный народ 
её территории, которая принадлежит ему на праве 

20 См.: СЗ РФ. 2013. № 44, ст. 2626.
21 См.: Единый перечень коренных малочисленных наро-

дов Российской Федерации, утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 24.03.2000 г. № 255 // СЗ РФ. № 14, ст. 1493; 
Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержден Распо-
ряжением Правительства РФ от 17.04.2006 г. № 536-р // СЗ РФ. 
2006. № 17 (ч. 2), ст. 1905.

22 См., напр.: Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2208; Федеральный 
закон от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации общин коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. 
№ 30, ст. 3122; Федеральный закон от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ 
«О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 20, ст. 1972.

23 См.: Ил Тумэн. 2016. 28 окт. № 43.
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родной земли, и, соответственно, данный народ мо-
жет именоваться в качестве коренного народа. Тем 
более что в различных официальных республикан-
ских документах карелы так и определяются 24. Это, 
в свою очередь, обусловливает их права на сохране-
ние своей государственности, исконной территории 
проживания, наименование Республики и другие 
права (в объёме не меньшем, чем они установлены 
международно-правовыми актами для коренных 
народов или российскими законами для коренных 
малочисленных народов), обеспечивающие наци-
онально-культурную и языковую идентичность ка-
рельского народа.

Что касается финнов, проживающих в Каре-
лии, то можно говорить об их эволюции: если 
в прошлом они были субъектообразующим ко-
ренным народом (в период существования Каре-
ло-Финской ССР), то в настоящее время по своим 
характеристикам данное этническое сообщество 
де-факто, на наш взгляд, является национальным 
меньшинством 25. Сообразно с этим на них распро-
страняются положения Рамочной конвенции о за-
щите национальных меньшинств (ратифицирована 
Федеральным законом от 18.06.1998 г. № 84-ФЗ 26) 
и Федерального закона от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ 
«О национально-культурной автономии» 27. Допол-
нительно необходимо учитывать постановление 
Верховного Совета РФ от 29 июня 1993 г. № 5291-1 
«О реабилитации российских финнов» 28, которым 
они были восстановлены в своих правах, им гаран-
тировалась государственная помощь в культурном 
и хозяйственном обустройстве на территории Рос-
сийской Федерации. Республика Карелия не ли-
шена возможности (с учетом установлений п. «б» 
ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 Конституции РФ) уравнять 
положение финнов со статусом карелов и вепсов 
в части прав, обеспечивающих сохранение их 

24 См.: Стратегия национальной политики в Республике 
Карелия до 2025 года, утверждена распоряжением Правитель-
ства РК от 13.11.2015 г. № 699-рП // СЗ РК. 2015. № 11 (ч. 1), 
ст. 2142; Государственная программа «Этнонациональное и эт-
нокультурное развитие территорий традиционного прожива-
ния коренных народов», утверждена постановлением Прави-
тельства РК от 24.01.2018 г. № 22-П // СЗ РК. 2018. № 1, ст. 67.

25 Подобная трансформация, например, наблюдается 
и в ситуации с коми-пермяками: в период с 1925 по 2005 г. 
у них было собственное национально-территориальное обра-
зование –  национальный (автономный) округ, они определя-
лись как коренное население и составляли в нем большинство 
(59% к общему числу населения округа), но после объединения 
в 2004 г. данного округа с Пермской областью во вновь обра-
зованном субъекте Российской Федерации –  Пермском крае 
указанное этническое сообщество составляет 3% от общей чис-
ленности населения края, т. е. оно уже в настоящий момент на-
ходится в состоянии национального меньшинства.

26 См.: СЗ РФ. 1998. № 25, ст. 2833.
27 См.: СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2965.
28 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 22, ст. 1119.

культурной самобытности (религии, языка, тради-
ций и культурного наследия).

Третье. Требуют дополнительного урегулирова-
ния отношения, связанные с создание в Республи-
ке Карелия национальных муниципальных образо-
ваний. Таковыми признаются Олонецкий, Пряж-
ниский и Калевальский муниципальные районы 29, 
созданные в местах компактного проживания каре-
лов, и вепсские сельские поселения на территории 
Прионежского муниципального района –  Шелто-
зерское, Шокшинское и Рыборецкое 30. Названные 
административно-территориальные единицы при-
званы способствовать развитию соответствующих 
этносов и, таким образом, более полной реализа-
ции ими права на самоопределение.

Допускает ли российское законодательство вы-
деление подобных административно-территори-
альных единиц? Конституция РФ непосредственно 
не затрагивает данного вопроса, но устанавливает, 
что местное самоуправление осуществляется с уче-
том исторических и иных местных традиций (ч. 1 
ст. 131). Схожее положение (во взаимосвязи с наиме-
нованием муниципальных образований) содержит 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 9.1) 31. 
Это может рассматриваться в качестве правовой ос-
новы для существования национальных админи-
стративно-территориальных единиц (видов терри-
торий местного самоуправления) 32.

Вместе с тем создание таких единиц (муници-
пальных образований) имеет смысл, если они на-
деляются специальным статусом, элементами ко-
торого являются нормы, определяющие: осно-
вания и процедуры образования и упразднения 
указанных единиц, увязанные с волеизъявлением 

29 См.: Закон Республики Карелия от 01.12.2004 г. 
№ 825- ЗРК «О муниципальных районах в Республике Каре-
лия» // СЗ РК. 2004. № 12, ст. 1392.

30 См.: Закон Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК 
«О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» // 
СЗ РК. 2004. № 11 (ч. 1), ст. 1246. В период с 1994 по 2004 г. на-
званные поселения входили в состав Вепсской национальной 
волости. Об истории её образования, статусе и упразднении 
см.: Строгальщикова З.И. Вепсы в этнокультурном пространстве  
Европейского Севера. Петрозаводск, 2016. С. 143–150.

31 См.: СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 3822.
32 В настоящее время возможность создания националь-

ных административно-территориальных единиц предусмотре-
на Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Яку-
тия) (ст. 43), Уставом Красноярского края (ст. 32), Уставом 
(Основным законом) Алтайского края (ст. 4), Уставом Омкой 
области (ст. 22). К подобным же образованиям можно отнести 
административно-территориальные единицы с особым стату-
сом, учрежденные вместо ранее существовавших в Российской 
Федерации автономных округов (см. уставы Пермского края 
(ст. 6, 35–43), Забайкальского края (ст. 105), Камчатского края 
(ст. 12, 29–31), Иркутской области (ст. 13, 15–20).
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населения соответствующих территорий; специаль-
ное представительство в органах муниципальной 
власти тех, ради кого создано национальное обра-
зование, а также представительство от националь-
ных муниципальных районов в республиканском 
парламенте; расширенную компетенцию (в т.ч. за 
счет переданных государственных полномочий) 
органов муниципальной власти, позволяющую им 
при надлежащем целевом финансировании решать 
вопросы этнокультурного развития национальных 
групп; возможность населению и органам муници-
пальной власти национальных административно- 
территориальных единиц участвовать в обсуждении 
законопроектов, затрагивающих их права и закон-
ные интересы. Действующее же в Карелии законо-
дательство ничего подобного не предусматривает, 
и уставы, например, названных выше национальных 
муниципальных районов никак не отражают при-
данной им особенности (только в преамбуле Уста-
ва Пряжниского района обозначена нацеленность 
данного образования на решение национально- 
культурных вопросов народов, традиционно про-
живающих в его границах). В этой ситуации воз-
можно было бы правильно восстановить в об-
новленном виде (в  контексте современной кон-
ституционно-правовой реальности и опыта 
правового регулирования в субъектах Российской 
Федерации 33) ранее действующий в Республике За-
кон «О правовом статусе национального района, 
национального поселкового и сельского Советов 
в Республике Карелия» 34. Отсутствие такого зако-
на обесценивает положение Конституции Карелии 
о допустимости создания в Республике националь-
ных муниципальных образований.

Четвертое. Целесообразно упорядочить отноше-
ния, связанные с правом коренных народов на уча-
стие в процессе принятия законодательных, адми-
нистративных и иных решений, затрагивающих их 
права и интересы. При этом важно отметить, что со-
временное понимание такого участия предполагает:

во-первых, получение от данных народов сво-
бодного, предварительного и осознанного согласия 
относительно принимаемых мер, затрагивающих 
их права и интересы (ст. 19, 28–30, 32 Декларации 
ООН о правах коренных народов);

33 См., напр.: Закон Республики Саха (Якутия) от 27.01.2005 г. 
207-З № 419-III «О статусе национального административ-
но-территориального образования в местностях (на территори-
ях) компактного проживания коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)» // Ил Тумэн. 2005. № 6.

34 Данный Закон утратил силу на основе Закона Республи-
ки Карелия от 15.06.2001 г. № 505-ЗРК «О признании утратив-
шим силу Закона Республики Карелия “О правовом статусе на-
ционального района, национального поселкового и сельского 
Советов в Республике Карелия”» // СЗ РК. 2001. № 6, ст. 712.

во-вторых, оно должно осуществляться посто-
янно, на основе установленных правил 35, опреде-
ляющих: цели консультаций, их пределы, действие 
в пространстве и во времени; субъекты, уполно-
моченные участвовать в консультациях и выражать 
официальное мнение от лица органов публичной 
власти, юридических лиц и сообщества коренных 
народов; круг вопросов, по которым проводят-
ся консультации с коренными народами; порядок 
предоставления информации по вопросам, состав-
ляющим предмет консультаций, и ее публичное 
раскрытие; принципы, формы и технологии прове-
дения консультаций; оформление результатов кон-
сультаций в виде соглашения, заключаемого сторо-
нами в письменной форме.

Дополнительно к этому необходимо оптимизи-
ровать взаимоотношения этнических объединений 
с органами публичной власти. Важность указанного 
вопроса понятна, если учесть, что в Карелии по со-
стоянию на 2019 г. только на республиканском уров-
не (по данным Министерства национальной и ре-
гиональной политики РК) функционирует 18 объе-
динений карелов, 5 –  вепсов и 4 –  финнов. Формой 
такой оптимизации являются Совет представителей 
карелов, вепсов и финнов при Главе Республики 
Карелия 36 и Консультативный совет по вопросам 
взаимодействия с национальными общественными 
объединениями, в т. ч. национальными культурны-
ми автономиями при Министерстве национальной 
и региональной политики Республики Карелия 37. 
Следуя в этом направлении, можно было бы:

поразмышлять о возможности коренных народов 
Карелии иметь при Законодательном собрании Рес- 
публики своих уполномоченных представителей, 
наделенных правами выражать мнение при при-
нятии решений, затрагивающих права и интере-
сы этнических сообществ. Данный институт апро-
бирован в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации 38 и в определенной степени представляет 

35 Рекомендации по этому вопросу см.: Свободное, предвари-
тельное и осознанное согласие. Право коренных народов и реко-
мендуемые методы работы с общинами. Практическое руковод-
ство для персонала проектных команд. ФАО (Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), 2017.

36 Положение о данном Совете утверждено Постановле-
нием Председателя Правительства РК от 22.06.2001 г. № 154 
(см.: СЗ РК. 2001. № 6, ст. 824).

37 Положение о данном Совете утверждено приказом Мини-
стра от 29.06.2018 г. № 137 (см.: Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 4.07.2018).

38 Подобный институт учрежден в Сахалинской обла-
сти (см.: Закон Сахалинской области от 31.12.2003 г. № 463 
«О представителе коренных малочисленных народов при Са-
халинской областной Думе» // Губернские ведомости. 2004. 
№ 2). Другой пример –  Собрание представителей Агинского 
Бурятского округа при Законодательном собрании Забайкаль-
ского края, которое образуется парламентом на срок его пол-
номочий и призвано как консультативно-совещательный орган 
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собой своеобразную компенсацию «недопредста-
вительства» названных народов в региональных 
парламентах;

придать большую правовую определенность 
Съезду карелов Республики и Совету уполномочен-
ных данного Съезда. В настоящее время они пред-
ставляют собой исторически сложившуюся форму 
самоорганизации карельского народа, которая по 
своим характеристикам может квалифицироваться 
как вид общественного движения (ст. 9 Федерально-
го закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» 39) 40. Съезд наделяется правом 
делегировать представителей карелов в упомянутый 
выше Совет при Главе Республики, а по резолю-
циям Съезда традиционно принимаются решения 
Правительства или Главы Республики, содержащие 
соответствующие поручения органам исполнитель-
ной власти 41. Данную практику можно рассматри-
вать как свидетельство поддержки и легализации 
этого института самоопределения карельского на-
рода. Её целесообразно юридически закрепить и до-
полнить, наделив, например, Съезд карелов Респу-
блики и его Совет уполномоченных представителей 
Съезда правом законодательной инициативы в За-
конодательном собрании Республики 42;

урегулировать в целом отношения, связан-
ные с институтом уполномоченного представителя 

формировать предложения по защите законных интересов 
народов, проживающих на территории указанного округа, их 
прав на сохранение самобытности, культуры, языка, обычаев 
и традиций (ч. 3 ст. 106 Устава Забайкальского края).

39 См.: СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 1930.
40 Отметим, такой же статус имеет Съезд марийского наро-

да и его орган –  Всемарийский совет –  Мер канаш в Республике 
Марий Эл. Однако в Республике Коми Съезд коми народа являет-
ся высшим руководящим органом межрегионального обществен-
ного движения «Коми войтыр». В Мордовии Съезд мордовского 
народа также определяется как высший орган межрегионального 
движения названного народа, но в Удмуртской Республике прохо-
дят Всеудмуртские съезды межрегиональной общественной орга-
низации «Всеудмуртская ассоциация “Удмурт кенеш”».

41 См., напр.: распоряжение Правительства РК от 05.08.2014 г. 
№ 476-р «О реализации резолюции VII Съезда карелов Респу-
блики Карелия» // СПС «КонсультантПлюс» (документ опубли-
кован не был). Можно отметить, что практика государственной 
поддержки съездов коренных народов республик достаточно 
типична (см.: распоряжение Главы Республики Марий Эл от 
08.04.2019 г. № 69-рг «О подготовке и проведении ХI Съезда ма-
рийского народа» // Интернет-портал Республики Марий Эл. 
URL: http://mari-el.gov.ru; Указ Главы Республики Мордовия от 
04.02.2019 г. № 27-УГ «О содействии в подготовке и проведении 
VII Съезда мордовского (мокшанского и эрзянского) народа» // 
Известия Мордовии. 2019. 6 февр.; распоряжение Правительства 
Республики Удмуртия от 19.11.2012 г. № 944-р «О проведении VII 
(внеочередного) Всеудмуртского съезда межрегиональной обще-
ственной организации “Всеудмуртская ассоциация “Удмурт ке-
неш”». URL: https://udmurtia-gov.ru/do

42 Таким правом, например, обладает Съезд мордовского 
народа (ст. 85 Конституции Республики Мордовия).

коренных народов 43, т. е. определить статус их орга-
низаций и лиц, имеющих право выступать от имени 
соответствующих этнических сообществ во взаимо-
действии с органами публичной власти, промышлен-
никами и международными структурами. Специаль-
ным законом Республики можно было бы устано-
вить: цели и задачи данного представительства; круг 
субъектов, способных выступать в качестве уполно-
моченного представители народа на муниципальном 
и региональном уровнях; способы, используемые 
этническим сообществом для наделения субъектов 
(физических лиц и организаций) правом представ-
лять его; процедуру признания субъекта как уполно-
моченного этнической общности со стороны соот-
ветствующего органа публичной власти, ведающего 
делами коренных народов; направления деятельно-
сти, правомочия и ограничения субъектов по пред-
ставительству этнических сообществ; общие прин-
ципы и формы отношений представляемых и пред-
ставителей, способы, позволяющие контролировать 
представляемым деятельность представляющих и га-
рантировать адекватность выражения ими интересов 
соответствующих народов, а также разрешать раз-
ногласия, возникающие между уполномоченными 
представителями и представляемыми, прекращать 
по инициативе представляемых полномочия соот-
ветствующих представителей 44.

Совершенствуя традиционные государствен-
но-правовые формы участия этнических сооб-
ществ в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, целесообразно дополнять их, 
ориентируясь на возможности Интернета 45 и но-
вые практики, связанные с созданием ассамблей, 
парламентов и жюри граждан, проведением кон-
сенсусных конференций и др. 46

43 Данный институт признается Федеральным законом «О га-
рантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации» (п. 5 ст. 1). В этом качестве, например, в Норвегии, Фин-
ляндии и Швеции выступает соответствующий парламент саа-
ми (см.: Андреев К.Ю. Правовой статус коренных малочисленных 
народов в зарубежных странах: справочник. М., 2006. С. 89– 91, 
129– 122, 137–140), а в Австралии –  один из представительных ор-
ганов аборигенов, отвечающий установленным требованиям и по-
лучивший право представлять сообщество коренных народов по 
правилам «процедуры признания» (см.: там же. С. 37, 38).

44 Подробнее по этому вопросу см.: Кряжков В.А. Ко-
ренные малочисленные народы Севера в российском праве. 
М., 2010. С. 153–156.

45 В данном отношении интерес могут представлять пред-
ложения по использованию информационных технологий 
в процедурах голосования по наиболее значимым для граждан 
вопросам, например, в такой форме, как краудсорсинг (см.: 
Кравец И.А. Глобальный и отечественный конституционализм 
в условиях формирования интеграционного права: конститу-
ционная теология, футуризм и структура современных консти-
туций // Право и политика. 2019. № 10. С. 1–23).

46 См.: Руденко В.Н. Формы алеаторной демократии: гене-
зис и развитие // Науч. ежегодник ИФП Урал. отд. РАН. Т. 18. 
Вып. 4. 2018. С. 97–125.
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Пятое. О гарантировании культурных прав корен-
ных народов Карелии. Данные права получают отра-
жение в республиканском законодательстве 47. При 
этом их реализация обеспечиваются преимуществен-
но принятием разного рода региональных программ 
и проведением соответствующих мероприятий, на-
целенных на этносоциальное и этнокультурное раз-
витие карелов, вепсов и финнов 48. Об успешности 
такой политики свидетельствуют опросы предста-
вителей, относящихся к названным этносам: 80% из 
них позитивно оценивают имеющиеся возможности 
реализовывать свои права на этнокультурное разви-
тие; 77.3% удовлетворены мероприятиями, направ-
ленными на сохранение этнокультурных традиций, 
изучение языка коренных народов, работой средств 
массовой информации на национальных языках 49.

Вместе с тем некоторые сложности в данном от-
ношении привносятся федеральным законодатель-
ством. В частности, действующая редакция Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 50 устанав-
ливает правомочие федеральных органов государ-
ственной власти утверждать федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт (п. 6 ст. 6)  
и не упоминает ранее признаваемого регионального 
(национально-регионального компонента) государ-
ственных образовательных стандартов (положение 
об этом компоненте в 2016 г. также было удалено 
и из ст. 29 Конституции РК); субъекты Российской 
Федерации наделяются полномочием разрабатывать 
и реализовывать региональные программы разви-
тия образования с учетом региональных социаль-
но-экономических, экологических, демографиче-
ских, этнокультурных и других особенностей (п. 1 

47 См.: Закон Республики Карелия от 19.03.2004 г. 
№ 759- ЗРК «О государственной поддержке карельского, вепс-
ского и финского языков в Республике Карелия» // СЗ РК. 
2004. № 3, ст. 251; Закон Республики Карелия от 30.12.2005 г. 
№ 952- ЗРК «О культуре» // СЗ РК. 2005. № 12 (ч. 1), ст. 1256.

48 См.: Государственная программа «Этнонациональное и эт-
нокультурное развитие территорий традиционного проживания 
коренных народов» (2018); План мероприятий по проведению 
Года карельского языка и национальной культуры, утвержден рас-
поряжением Главы Республики Карелия от 27.06.2013 г. № 191-р //  
Официальный интернет-портал Республики Карелия. URL: 
http://www.gov.karelia.ru, 27.06.2013; План мероприятий Между-
народного года языков коренных народов в Республике Каре-
лия на 2019 г., утвержден распоряжением Правительства РК от 
27.11.2018 г. № 743-р-П // Официальный интернет-портал Респу-
блики Карелия. URL: http://www.gov.karelia.ru, 27.11.2018.

49 См.: Иноземцева В.А. Национальная политика Республи-
ки Карелия по этнокультурному развитию коренных народов //  
Карелия –  приграничный регион России в ХХ– ХХI веках: 
формирование и становление карельской государственности 
в составе СССР/России: сб. докладов Междунар. науч.-практ. 
конф., посвященной 100-летию образования карельской госу-
дарственности (7–8 июля 2018 г., г. Петрозаводск) / отв. ред. 
О.И. Кулагин. Петрозаводск, 2018. С. 117.

50 См.: СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598.

ч. 1 ст. 8) 51. Такой подход несколько сузил возмож-
ности республик по учету интересов национальных 
культур и традиций в образовательном процессе.

Еще большие трудности создали поправки, вне-
сенные в указанный Федеральный закон 3 августа 
2018 г.52 В частности, дополнительно к положению 
о том, что изучение государственных языков респуб- 
лик Российской Федерации, получение образования 
на родном языке и изучение родных языков из чис-
ла языков народов Российской Федерации обеспе-
чивается в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования (ч. 4 ст. 14), было установле-
но: свободный выбор языка образования, изучение 
родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в т. ч. русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Фе-
дерации осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания, имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам начального общего и ос-
новного общего образования (ч. 6 ст. 14).

Подобное регулирование, на наш взгляд, ведет 
к использованию родных (национальных) языков 
в системе образования по остаточному принци-
пу и, как следствие, конфликтует с правом корен-
ных народов на национально-культурное само-
определение, по сути, способствует вытеснению 
их родных языков, в т. ч. имеющих статус госу-
дарственного языка 53, что не вполне согласует-
ся с Конституцией РФ (ст. 1, 5, 26, 68, п. «е» ч. 1 
ст.  72). В качестве смягчающей меры в данной 

51 См.: Закон Республики Карелия от 20.12.2013 г. № 1755- ЗРК 
«Об образовании» // СЗ РК. 2013. № 12 (ч. 1), ст. 2194. Указан-
ный Закон воспроизводит данное положение (ст. 7), но при этом 
оно конкретизировано только в части преподавания и изучения 
карельского, вепсского и финских языков в государственных об-
разовательных организациях Республики Карелия (ст. 8).

52 См.: Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесе-
нии поправок в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образова-
нии в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2018. № 32 (ч. 1), ст. 5110.

53 На это, например, обращали внимание участники сове-
щания (представители системы образования, филологи, уче-
ные), организованного Комитетом Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре (см.: Стенограмма совещания на тему 
«О ходе реализации положений Федерального закона “О внесе-
нии изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об об-
разовании в Российской Федерации”». Комитет Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре. 23 апреля 2019 года // 
Рукопись. Архив члена Совета Федерации В.П. Маркова), кото-
рые говорили о сокращении числа учащихся, изучающих родные 
языки, уменьшении численности специалистов по данным язы-
кам, о том, что исчезают родные языки северных народов, для 
значительной части которых родным языком становится не на-
циональный, а русский язык. Схожие оценки находят отражение 
и в отдельных публикациях (см.: Горюнов М. Ни слова по-татар-
ски // Новая газ. 2018. 22 авг. С. 10; Курбатов Р. Если мой язык 
умрет // Новая газ. 2019. 16 сент. С. 12).
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ситуации можно рассматривать Указ Президента 
РФ от 26 октября 2018 г. № 611 «О создании Фон-
да сохранения и изучения родных языков народов 
Российской Федерации» 54 (с учетом, что Фонд дол-
жен содействовать подготовке школьных учебни-
ков и программ по родным языкам, развивать аль-
тернативные формы обучения в указанной сфере).

При таких обстоятельствах возникает специфи-
ческий для Карелии вопрос: в отличие от всех дру-
гих республик в Российской Федерации, родному 
языку титульного народа –  карелов не придан ста-
тус государственного: стоит ли прилагать усилия 
для изменения этого положения с учетом возмож-
ностей, предоставленных Конституцией РФ (ч. 2 
ст. 68) и Конституцией РК (ст. 11)? Данная ситуа-
ция уже более двух десятилетий является источни-
ком напряженности между республиканскими орга-
нами власти и сообществом карелов. И она, на наш 
взгляд, должна разрешаться с позиций права народа 
на самоопределение, с пониманием, что при любой 
языковой политике родной язык народа в статусе 
государственного языка все же более востребован-
ный и потому становится более защищенным 55.

И еще один вопрос в контексте культурного са-
моопределения коренных народов: о праве данных 
народов на свое культурное наследие, в т.ч. на ар-
хеологические и исторические памятники, останки 
древней материальной культуры, рисунки, обряды, 
традиционные знания и технологии, изобразитель-
ное и исполнительное искусство, устное творчество, 
литературу и др. Оно непосредственно закрепляется 
в ст. 31 Декларации ООН о правах коренных наро-
дов. При этом названное право основано на пони-
мании того, что культурное наследие является важ-
ным элементом идентификации указанных народов 
как самобытных этносов, и, следовательно, обретая 
права на культурное наследие во всем его многообра-
зии, они должны получать и возможность решать во-
просы его охраны, использования и популяризации. 
Данные отношения пока не получают адекватного 
правового регулирования на федеральном уровне 56. 

54 См.: СЗ РФ. 2018. № 44, ст. 6717.
55 См.: Кряжков В.А. Государственный язык республики 

в контексте карельской ситуации: конституционно-правовые 
вопросы // Государство и право. 2018. № 5. С. 52–59; Филиппо-
ва Н.А. Языковая, культурная и религиозная идентичность ко-
ренных народов: новые региональные практики обеспечения 
в Сибири // Мир Большого Алтая. 2019. № 5 (3). С. 435.

56 См., напр.: Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. 
№ 26, ст. 2519. О проблемах и возможных правовых решениях 
по вопросу права коренных народов на культурное наследие см.: 
Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в рос-
сийском праве. С. 406–440; Авдеева В.П. Механизмы защиты 
интеллектуальных прав на нематериальное наследие корен-
ных малочисленных народов // Вестник Сургутского гос. ун-та. 
Вып. 3 (21). Юрид. науки. Сургут, 2018. С. 4–8.

Вместе с тем некоторые субъекты Российской Фе-
дерации в пределах своих полномочий стремятся га-
рантировать права народов в рассматриваемой сфе-
ре. Именно с этих позиций можно оценивать:

положение Конституции Удмуртской Республи-
ки, согласно которому: «Объекты собственности 
Удмуртской Республики, имеющие наиболее важ-
ное значение для жизнеобеспечения республики 
либо для сохранения ее материальной и духовной 
культуры, подлежат отчуждению с согласия Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики. Пе-
речень таких объектов устанавливается законом 
Удмуртской Республики в соответствии с феде-
ральным законодательством» (ст. 26);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
от 8 ноября 2005 г. № 92-оз «О святилищах корен-
ных малочисленных народах Севера в Ханты-Ман-
сийском автономном округе –  Югре» 57;

законодательство Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, включающего такие нормативные право-
вые акты, как законы «О фольклоре коренных ма-
лочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (от 03.12. 2007 г. № 110-ЗАО) 58 
и «Об объектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа» (от  26.05.2015 г. 
№ 52-ЗАО) 59, а также постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25 июля 2011 г. № 476 «О правовом 
режиме объектов нематериального культурного на-
следия коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 60.

Республика Карелия, где права коренных народов 
на культурное наследие никак не обозначены, могла 
бы с учетом приведенного опыта дополнить свое зако-
нодательство соответствующими правовыми актами.

* * *
Право народов на самоопределение в России –  

конституционное право, основанное на общепри-
знанных принципах и нормах международного пра-
ва. Оно признается и наполняется разными правами 
этносов, которые сопрягаются с их статусом и соз-
дают реальные условия для сохранения идентично-
сти соответствующих этнических сообществ и их 
развития. При этом реализация права на самоопре-
деление обеспечивается Конституцией РФ и феде-
ральным законодательством и в заданных ими пара-
метрах –  законодательством и иными мерами, при-
нимаемыми в субъектах Российской Федерации. 

57 См.: СЗ ХМАО –  Югры. 2005. № 1, ст. 1277.
58 См.: Красный Север. Спецвып. № 109–110. 2007. 10 дек.
59 См.: там же. Спецвып. № 37/1. 2015. 4 июня.
60 См.: там же. 2011. 28 июня.
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Республика Карелия в данном отношении –  во 
многом достаточно типичный (по формам, спосо-
бам, подходам, не решенным проблемам) для Рос-
сии пример осуществления права этносов –  каре-
лов, вепсов и финнов –  на самоопределение, но со 
своей спецификой, обусловленной историческими, 
политическими, демографическими, культурными 
и иными особенностями этого национально-терри-
ториального образования 61.
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