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Вступив в 1990 г. на самостоятельный путь раз-
вития, Российская Федерация взяла курс на под-
линную реализацию политики культурного плюра-
лизма, признания «равной ценности культурного 
наследия всех народов России» [1, c. 38].

Между тем еще в 1972 г. ЮНЕСКО приняла 
Конвенцию об охране культурного и природного 
наследия. В 1989 г. ЮНЕСКО принимает широко 
известные рекомендации о сохранении фолькло-
ра, в 2001 г. – Всеобщую декларацию о культурном 
разнообразии; наконец, в 2003 г. подписывается 
Международная конвенция об охране нематериаль-
ного культурного наследия. Эти акты также легли в 
основу этнокультурной политики Российского го-
сударства не только в центре, но и на местах. Так, 
в Государственном Совете Республики Татарстан 
вопросы этнокультурной политики, отдельные про-
блемы этнокультурной жизни отнесены к ведению 
специализированного Комитета по культуре, науке, 
образованию и национальным вопросам.

В 90-е гг., когда регионы России получили боль-
шую административно-хозяйственную, полити-
ческую и финансовую самостоятельность, были 
заложены законодательные основы современной эт-
нической политики и в Татарстане. Активность де-
путатского корпуса, многочисленные законодатель-
ные инициативы, с которыми они выступали, единая 
позиция руководства и депутатов Государственного 
Совета РТ придали определенную динамику разра-
ботке многочисленных и разнообразных подходов 

по решению накопившихся проблем в этой тонкой и 
достаточно сложной области жизни общества. Тем 
не менее проблемы остаются. Так, важнейшим до-
кументом, установившим юридическое равнопра-
вие татарского и русского языков как государствен-
ных на территории Республики Татарстан, стал 
Закон Республики Татарстан «О языках народов 
Республики Татарстан», принятый Верховным Со-
ветом Татарстана 8 июля 1992 г. [2]. Ст.ст. 2 и 3 За-
кона предусмотрели создание условий каждому эт-
носу в республике для сохранения и развития своего 
родного языка. Было официально закреплено функ-
ционирование двух равноправных государствен-
ных языков: татарского и русского. Глава IV Закона 
закрепила сферы по использованию двух языков. 
Введение ряда пунктов закона в действие было рас-
считано на 10 лет. Оговаривалось, что в местностях 
компактного проживания населения, пользующе-
гося иными языками, в официальной сфере обще-
ния наряду с государственными языками может ис-
пользоваться язык большинства населения данной 
местности. Законом было также поручено Кабинету 
Министров разработать Государственную програм-
му Республики Татарстан по сохранению, изуче-
нию и развитию языков народов республики. Этот 
базовый для нашей Республики закон предполагал 
активизировать процесс изучения татарского языка 
не только среди граждан татарской национальности, 
но и среди представителей других народов. В обще-
образовательной школе изучение татарского языка 
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стало обязательным предметом для всех учеников: 
у детей стало формироваться толерантное сознание, 
уважение к культуре, языку другого народа, живу-
щего столетиями рядом.

В сентябре 2004 г. была утверждена новая ре-
дакция Государственной программы Республики 
Татарстан по сохранению, изучению и развитию го-
сударственных языков Республики Татарстан и дру-
гих языков в Республике Татарстан на 2004-2013 гг. 
Программа определила цели, задачи и механизмы 
реализации государственных языков и других язы-
ков народов Татарстана.

Результатом действия этого закона и Государ-
ственной программы стало то, что мы уже имеем 
сегодня поколение, которое владеет основами двух 
языков. Пусть не так качественно, как хотелось бы, 
но уже есть примеры, когда дети из русских, чуваш-
ских семей поют на татарском языке, пишут на этом 
языке стихи, рассказы, участвуют в конкурсах. Та-
тарские дети нередко занимают почетные места на 
всероссийских конкурсах по знанию русского языка 
и русской литературы.

И все же сегодня реализация указанных актов 
встречает определенные трудности, наметилась 
тенденция к замедлению этого процесса. Представ-
ляется, что один из факторов торможения – недо-
статочное внимание федеральных органов к этим 
важным вопросам. Эта отрицательная тенденция по 
вертикали зеркально проецируется на работу респу-
бликанских органов власти национальных субъек-
тов России и невольно переходит в практику работы 
местных органов.

Примером недопонимания проблемы стала, на 
наш взгляд, законодательная реакция федеральных 
органов власти и депутатского корпуса Федераль-
ного Собрания России в сфере национальной пись-
менности.

15 сентября 1999 г. в Татарстане был принят За-
кон № 2352 «О восстановлении татарского алфавита 
на основе латинской графики» [3]. Данным законом 
татарская графика с кириллицы на латинскую осно-
ву должна была переходить в течение 10 лет – до 1 
сентября 2011 г. В целях реализации закона в апреле 
2000 года Кабинет Министров Республики Татарстан 
принял специальное постановление № 248 «О перво-
очередных мерах по восстановлению татарского ал-
фавита на основе латинской графики» [4], в котором 
предусматривались пути и этапы перехода графики. 
Были разработаны учебники для школ, стали рабо-
тать курсы обучения, определены источники финан-
сирования по решению этой большой задачи.

Однако федеральным законом от 11 декабря 2002 
№ 165-ФЗ [5] ст. 3 ФЗ от 25 октября 1991 г. № 1807-
1 «О языках народов России» [6] была дополнена 
п. 6, установившим единую письменную основу для 
всех государственных языков в России, базирующу-
юся на графической основе кириллицы. Правда, для 

республик, входящих в состав России, была предус-
мотрена и возможность по изменению письменной 
основы своих государственных языков, но лишь на 
основании специального федерального закона.

Здесь следует отметить, что конституционность 
п. 6 ст. 3 оспаривалась в Конституционном суде РФ 
Государственным Советом Республики Татарстан, 
который утверждал, что установление графической 
основы алфавита как органической составной ча-
сти государственного языка республики, по смыслу 
ст. 68 (ч. 2), 71, 72, 73 и 76 (ч. 4 и 6) Конституции РФ, 
не относится ни к ведению России, ни к совместно-
му ведению России и ее субъектов, и следовательно, 
в этом вопросе республики обладают всей полно-
той государственной власти; выбор графической 
основы алфавита государственного языка является 
правомочием, производным от конституционного 
права республики устанавливать свои государствен-
ные языки, и, соответственно, составляет исключи-
тельную компетенцию самих республик. Федераль-
ный законодатель, предусмотрев, что графические 
основы алфавитов государственных языков респу-
блик устанавливаются федеральными законами, в 
нарушении ст. 68 (ч. 2 и 3), 73 и 76 (ч. 4 и 6) Кон-
ституции РФ неправомерно вторгся в компетенцию 
этих субъектов РФ и тем самым был дезавуирован 
Закон Республики Татарстан от 15 сентября 1999 г. 
«О восстановлении татарского алфавита на основе 
латинской графики», предусматривавший, что в Ре-
спублике Татарстан восстанавливается татарский 
алфавит на основе латинской графики (ст. 1), и что 
до 1 сентября 2011 г. действуют одновременно два 
алфавита – на основе латинской графики и кирил-
лицы (ст. 3). 

Конституционный Суд РФ в Постановлении 
2004 г. № 16-П [7] признал положения п. 6 ст. 3 ФЗ 
«О языках народов России» о строении алфавита 
государственных языков республик на графической 
основе кириллицы и возможности установления 
иных графических основ алфавитов данных языков 
федеральными законами не противоречащими Кон-
ституции РФ. 

На основе данного решения Конституционно-
го суда РФ Верховный Суд Республики Татарстан 
решением от 28.12.2004 г. удовлетворил заявле-
ние Прокурора Республики Татарстан о признании 
противоречащим федеральному законодательству 
и недействующим Закона Республики Татарстан от 
15.09.1999 г. № 2352 «О восстановлении татарского 
алфавита на основе латинской графики» [8]. 

Между тем в том же постановлении Конституци-
онного суда № 16-П было отмечено, что использова-
ние языка в качестве государственного в различных 
сферах государственной деятельности и в офици-
альных отношениях предполагает его существова-
ние не только в словесной (устной), но и в письмен-
ной форме. В связи с этим обязательным и важным 
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компонентом правового статуса государственного 
языка является графическая основа его алфавита, 
т.е. системы знаков, употребляемых в письменно-
сти. Установление той или иной графической осно-
вы алфавита государственного языка (кириллицы, 
латиницы или другой), как свидетельствует истори-
ческий опыт, обусловливается не только и не только 
особенностями фонетики языка, сколько происхо-
дящими в обществе переменами социально-куль-
турного и национально-исторического характера, а 
также интересами государства на разных этапах его 
развития, в т.ч. в сфере международных отношений. 
Соответственно, смена графической основы алфа-
вита государственного языка должна осуществлять-
ся с учетом исторических и политических факторов, 
национальных и культурных традиций, быть научно 
обоснованной и отвечать общественным ожидани-
ям, что в конечном счете требует проявления суве-
ренной воли государства [7]. 

Представляется, что для решения проблемы, свя-
занной с возможностью применения в качестве гра-
фической основы национального языка татарского 
народа, необходимо согласованное решение органов 
государственной власти как Российской Федерации, 
так и республики, а не одностороннее решение про-
блемы на федеральном уровне.

К большому сожалению, в России, многонацио-
нальной стране, деятельность органов, занятых про-
блемами межнационального культурного общения, 
с нашей точки зрения, пока еще не дала необходи-
мых результатов. 

В свете сказанного представляется возможным 
переход некоторых аспектов федеральной монопо-
лии в области культурной политики к субъектам, т.е. 
к региональным приоритетам в сфере культуры; об 
этом свидетельствует опыт Республики Татарстан, 
обладающей уникальным и богатейшим историко-
культурным наследием.

Закон РТ от 3 июля 1998 г. № 1705 «О культуре» 
[9] способствовал активному совершенствованию 
управления культурными процессами на респу-
бликанском и муниципальном уровнях, разработ-
ке научно-обоснованных программ дальнейшего 
развития отрасли, создания и поддержки многооб-
разных культурно-исторических традиций. Под-
держка, осуществляемая государством, позволила 
приостановить нарастание кризисных явлений и со-
хранить уникальное культурное наследие народов, 
населяющих республику, создать предпосылки для 
воспроизводства всего культурного потенциала ре-
спублики. Расширились рамки культурного сотруд-
ничества татарского и других народов республики с 
народами других регионов Российской Федерации, 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

В целом же к полномочиям, касающимся вопро-
сов защиты прав на сохранение и развитие нацио-
нальной культуры, которые осуществляются субъ-

ектами Федерации самостоятельно за счет средств 
своего бюджета (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), может быть отнесено ре-
шение следующих вопросов: охрана и сохранение 
объектов культурного наследия регионального зна-
чения; поддержка народных художественных про-
мыслов (за исключением организаций народных 
художественных промыслов, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Феде-
рации); поддержка региональных и местных на-
ционально-культурных автономий, поддержка 
изучения в образовательных учреждениях нацио-
нальных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности, законодательное регулирование 
ряда вопросов культуры, участие в культурной по-
литике и разработке государственных программ; 
организация библиотечного обслуживания населе-
ния библиотеками субъекта Российской Федерации; 
создание и поддержка государственных музеев (за 
исключением федеральных государственных музе-
ев, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации); организация и поддержка 
учреждений культуры и искусства (за исключением 
федеральных государственных учреждений куль-
туры и искусства, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации). 

Наконец, рассматривая вопросы руководства 
национальной культурой в Республике Татарстан 
и других регионах страны, нельзя обойти и нацио-
нальные интересы русского населения регионов.

Иными словами, признавая этническую спец-
ифику национальных регионов, при дальнейшем 
формировании их нормативно-правовой базы не-
обходимо последовательно учитывать особенности 
культурного взаимодействия русского и других на-
родов, населяющих эти регионы.
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 The paper addresses the warrants of the constituent bodies of the Russian Federation in the sphere of 
regulation of national and cultural relations. The author formulates recommendations concerning their 
improvement with the account of cooperation of federative bodies and their subjects, mainly by reference 
to the Republic of Tatarstan.
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