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По совокупности причин вопрос самоопределения в контексте политической идентич-
ности становится всё более и более многогранным. Это связано в первую очередь со слож-
ными политическими процессами 19–20 веков, в результате которых сформировались со-
временные государства, по объективным причинам во многом «перескочив» естествен-
ные процессы формирования. Кроме того, начало 20-го века ознаменовалось распадом
крупных государств-империй, которые существовали и развивались в моменты особенно
активных фаз политической мысли по национальному вопросу. После этого существо-
вал двухполярный мир, в котором политическая идентификация во многом происходила
на уровне «коммунистического» и «капиталистического» выбора. В постсоветский пери-
од вопрос политической идентичности стал еще более актуальным, так как государствам
пришлось формулировать новые основы политической жизни, определять новые ориенти-
ры и цели. Активизировался процесс нациестроительства в бывших республиках СССР,
внутри национальных субъектов бывшего РСФСР также начали подниматься вопросы са-
моопределения. Так, например, оценивает ситуация профессор Капицын В.М.: «В СССР
с середины 1980-х гг., а далее и в России с начала 1990-х гг. существенные ошибки го-
сударственной политики прямо способствовали формированию таких контр-идентично-
стеи. Россия сталкивалась с острым кризисом «объединяющей» идентичности. . . Сейчас в
некоторых регионах России конфликты идентичностей проявляются в недовольстве при-
нимающего населения мигрантами, противостоянии молодёжных групп националистов и
мигрантов, акциях Движения против незаконной миграции, в том числе, выступлениях
на Манежной площади (2011 г.), в Бирюлёво (2013 г.). Происходили и менее масштабные
социальные столкновения в Кандопоге, Сагре, Пугачеве и других местах» [14]. Для поли-
этнической и многоконфессиональной России, которая является правопреемником СССР,
советская идеология не стала предметом преемственности. В связи с чем вопрос самоопре-
деления себя и национальной политики в новой политической реальности стал одним из
основных.

Сегодня этот процесс продолжается, идет его активная фаза. Уже сейчас мы можем
наблюдать принципиальные отличия и изменения в национальной политике за период
последних 40 лет. Так, например, Президент Путин В. В. оценил политику КПСС: «в
сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был принят, по сути, роковой документ. Так
называемая национальная политика партии в современных условиях, платформа КПСС».

Это показывает, каким неравномерным и сложным является процесс формирования
национальной политики. Тем не менее, проанализировав основные законодательные ак-
ты, можно наблюдать и устойчивые, неизменные тенденции на протяжении более чем 100
лет., Учитывая, что данная работа ограничивается основными законодательными акта-
ми СССР и Российской Федерации и не берет во внимание политические и социальные
реалии, по её итогам мы не можем делать каких-либо конкретных выводов по политике
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идентичности и её динамике. Именно поэтому цель исследования - найти некие последова-
тельности и тенденции, либо, напротив, резкие перемены в законодательстве, что станет
базой для последующего изучения причин таких флуктуаций.

Период исследования 1924–2020гг. Основные изучаемые документы: Конституция СССР
1924 года, Конституция СССР 1936 года, Конституция СССР 1977 года, Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 года (до внесения поправок в 2020 году) и Конституция Россий-
ской Федерации 1993 года (после внесения поправок в 2020 году), а также сопутствующее
федеральное законодательство.

Конституция СССР 1924 года, развивая тенденции законодательства РСФСР, в своей
преамбуле поднимает «вопрос национальности» как один из тех, что предстоит решить
социализму путем равноправия народов. Власть признается интернациональной, а Союз
определяется как добровольное объединение равноправных народов. В целом, на этом
конституционное регулирование ограничилось, не переходя в область гражданских прав.

Конституция СССР 1936 расширяет регулирование национального вопроса: определя-
ется статус автономных республик, существующих без права выхода из состава СССР,
но обладающих политическими правами. Это становится основой современного террито-
риального устройства. В Конституции закрепляется право каждого на получение обра-
зования на родном языке. Кроме того, уже к имеющейся статье о равноправии народов,
появляется статья 123: «Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности
и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-по-
литической жизни является непреложным законом». Под угрозой наказания запрещена
дискриминация по национальному признаку.

Конституция СССР 1977 года продолжает развивать тему национального равенства и
единства народов СССР, уделяя этому центральную часть в преамбуле закона. На уровне
Конституции формулируется понятие «советский народ», который характеризуется в том
числе равенством всех наций и народностей.

Выделяются понятия «нация» и «народность», при этом не определяется их отличие.
Декларируется политика «всестороннего развития и сближения всех наций и народностей
СССР». Появляется конституционная обязанность каждого гражданина «уважать наци-
ональное достоинство других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Совет-
ского многонационального государства». Появляется глава «национально-государственное
устройство СССР», расширяются права автономных республик.

В Конституции Российской Федерации продолжаются законодательные тенденции ува-
жения прав народов России, закрепляется право на национальный язык, в том числе на
официальном уровне внутри соответствующего субъекта. Однако, полиэтничность прак-
тически не отвечает на вопрос общности. Поправки 2020 года, напротив, указывают на
общую историю и будущее всех народов, впервые выделяется российский народ как госу-
дарствообразующий.

Таким образом, мы можем проследить устойчивую тенденцию детализации прав наци-
ональных меньшинств на протяжении всего развития закнодательства. Принципиальная
разница в подходах заключается в том, что в советских конституциях объединяющим
фактором является достижение всеми народами коммунизма, а значит стирания нацио-
нальных особенностей. Со временем это заменяется на политику развития национальной
культуры и языка. Современное российское законодательство впервые выделяет россий-
ский народ как государствообразующим, что является новым подходом к определению
политической идентичности, при это сохраняя традиционный подход образ России как
многонационального союза равноправных народов.
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