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Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ становления и развития язы-

кового законодательства в России, для того чтобы определить потенциальное место 

гарантий сохранения языкового многообразия в системе российского законодатель-

ства. В статье проанализированы нормативно-правовые акты, отражающие основ-

ные тенденции развития законодательства и определяющие место языкового много-

образия в российском правовом и политическом дискурсах. Законодательство — это 

не только результат в виде системы нормативных правовых актов, но и процесс, вы-

раженный в стадиях правотворчества, правоприменения и наработки судебной 

практики. Законодательство устанавливает в том числе общие положения, в которые 

могут закладываться идеологические установки. В частности, поэтому в теориях 

языковой политики принято различать изучение официальной политики, которая 

иногда может сводиться к официальной идеологии, и изучение де факто политики, 

которая включает реальные последствия и результаты проводимой политики. 
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образие, становление законодательства, изменение законодательства, цели языково-

го планирования, республики, СССР, РСФСР, Российская Федерация.  

 
Для цитирования  
Замятин К. Ю. Российское языковое законодательство: динамика становления и из-

менения // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. 

Вып. 2. С. 8‒15. 
 

Становление языкового законодательства России и республик 

Определяющее значение для становления российского языкового законода-

тельства имело советское наследие [1; 2], а новшества во многом отразили поли-

тику последних советских лет, хотя были привнесены и некоторые западные 

идеи о должном положении языков в обществе [4; 6]. Иногда приходится сталки-

ваться с утверждением, что «в СССР (или постсоветской России) не было (нет) 

языковой (или национальной) политики. Корректнее сказать, что эти сферы в ос-

новном законодательно не урегулированы, то есть не было соответствующего 

(отраслевого) законодательства. Например, языки официально не наделены госу-

дарственным статусом в советских конституциях РСФСР и СССР, а сохранение 

языкового многообразия не объявлялось целью или принципом языковой поли-

тики.  

Тем не менее политика проводилась — только власть применялась не через 

правовые нормы, а разные дискурсивные практики, в первую очередь через 



 
 
 
 
 
 

Замятин К. Ю. Российское языковое законодательство: динамика становления и изменения 

 
 

9 

идеологический дискурс. Например, положение языков на практике зависело от 

их статуса в качестве «языков, общеупотребительных в союзных республиках», 

«языков АССР», а политика строилась, особенно в позднесоветское время, на 

принципе невмешательства (laissez faire), в результате чего накопилось немало 

проблем в сфере межнациональных отношений.  

Когда в ходе начавшихся преобразований возник вопрос о формировании 

(новой) языковой политики и определении ее целей, практика законодательного 

регулирования сперва стала складываться в союзных республиках [2; 8]. Первым 

общесоюзным законодательным актом, детально урегулировавшим языковые во-

просы, стал Закон СССР «О языках народов СССР» от 26 апреля 1990 г. К наро-

дам СССР относили народы, которые «традиционно проживали на территории 

СССР» и «не имели своих государственных образований за его пределами». За-

кон признал право союзных и автономных республик иметь свои государствен-

ные языки и закрепил статус русского языка как официального языка СССР. 

Кроме того, закон закрепил возможность принятия программ сохранения, изуче-

ния и развития языков народов СССР (Ст. 5), которые предусмотрели бы гаран-

тии поддержки языков, в частности в форме «пропаганды родного языка и дру-

гих языков», т. е. планирование престижа. Также предусмотрена ответственность 

за нарушение закона1. 

На момент принятия закона несколько союзных республик уже имели свои 

законы и государственные языки, а после его принятия не только остальные со-

юзные республики, но и почти все автономные республики также провозгласили 

свои государственные языки в декларациях о государственном суверенитете в 

1990–1991 гг. В эти же годы некоторые автономные республики приняли также 

законы о языках (например, Чувашская, Якутская, Калмыцкая АССР), а вскоре 

стали принимать и программы сохранения и развития языков [9]. 

РСФСР в своей Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. 

в отличие от других союзных республик не провозгласила государственные язы-

ки. Государственный суверенитет декларировался для обеспечения каждому че-

ловеку неотъемлемого права на пользование родным языком, а каждому народу 

права «на самоопределение в избранных им национально-государственных и 

национально-культурных формах». Декларация также провозгласила гарантии 

прав «представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР за преде-

лами своих национально-государственных образований или не имеющим их на 

территории РСФСР» (пп. 4, 10).  

В 1990 г. в РСФСР не был принят закон о языках из опасений, что он может 

спровоцировать дальнейшие центробежные процессы. Декларация «О языках 

народов России» и Закон РСФСР «О языках народов РСФСР» были приняты 

только 25 октября 1991 г., когда грядущий распад СССР стал очевиден2. Декла-

рация «О языках народов России» провозгласила права граждан на свободное 

использование языков и равные возможности для сохранения, изучения и разви-

                                                                        

1 См. текст Закона СССР «О языках народов СССР». URL: http://soveticus5.narod.ru/85/sborn91.htm 

(дата обращения: 25.02.2022). Текст: электронный. 
2  См. текст Закона РСФСР «О языках народов РСФСР». URL: https://docs.cntd.ru/ 

document/9003298 (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. 
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тия, государственную поддержку всех языков народов России, а значит, являет 

собой идеологический документ, актуальный в контексте сохранения языкового 

многообразия страны. Закон РСФСР 1991 г. стал основополагающим актом рос-

сийского языкового законодательства.  

Закон закрепил основные положения в языковой сфере, которые во многом 

остаются в силе и по сей день. В законе закреплен, среди прочего, статус русско-

го языка как государственного языка всей страны, а также право автономных 

республик иметь свои государственные языки. В целом закон стал скорее рамоч-

ным документом, который установил направления и ограничения для федераль-

ных и региональных властей в проведении их собственной языковой политики, 

но не установил ни обязанностей по реализации своих положений, ни ответ-

ственности за несоблюдение своих положений. Единственная предусмотренная 

прямая обязанность органов власти по обеспечению написания наименований 

географических объектов и оформления надписей, дорожных и иных указателей 

на языках (ст. 25) не была включена в профильный федеральный закон.1 Отдель-

но закон предусмотрел возможность разработки и принятия как федеральных, 

так и региональных программ сохранения, изучения и развития языков народов 

Российской Федерации, определил их основные направления (Статья 7). В то же 

время такая федеральная программа не была принята, а также не были созданы 

ни Институт языков народов, ни государственная служба языковых переводов2. 

Вслед за российским законом большинство республик также приняло свои 

законы о языках, которые установили целью «возрождение» в первую очередь 

титульных языков. Для достижения этой цели некоторые законы установили, в 

частности, обязательность изучения титульных государственных языков в школе 

всеми учащимися независимо от национальности и языковые требования для от-

дельных категорий должностных лиц. Программы республик и автономных 

округов стали приниматься с 1993 г. и также были в первую очередь направлены 

на сохранение и развитие языков «титульных» народов.  

Подразумевалось, что языки народов и групп, проживавших за пределами 

«титульных образований» или таковых не имевших, должны будут пользоваться 

прежде всего поддержкой федеральных программ. Были предприняты меры по 

разработке таких федеральных программ, которые, как уже было отмечено, не 

были приняты3. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 1992 г. предусмотрел право 

граждан на получение образования на родном языке и его изучение, однако, не-

                                                                        

1 О наименованиях географических объектов: федер. закон № 152-ФЗ от 18 декабря 1997 г. 
2 О порядке введения в действие Закона РСФСР “О языках народов РСФСР”: постановление 

Верховного Совета РСФСР; см. также: URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=110&issid= 

1101992025000&docid=446 (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. 
3 Например, был разработан проект концепции Государственной программы сохранения и 

развития языков народов Российской Федерации 1992 года. О проекте концепции Государственной 

программы по сохранению и развитию языков народов Российской Федерации: постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 1992 г. № 2886-I; О мерах по сохранению и раз-

витию языков народов России: постановление Правительства РФ от 30.06.1992 № 453. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102012883&backlink=1&nd=102017169&rdk= (дата 

обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. 
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смотря на формулировку, было закреплено, по сути, не индивидуальное, а кол-

лективное право, которое осуществляется только «в рамках возможностей, 

предоставляемых системой образования»1. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. также закрепила статус русско-

го языка как государственного языка всей страны, признала право республик 

иметь свои конституции и государственные языки (ст. 68). Положения, регули-

рующие использование языков, также были включены в законодательство о вы-

борах и референдумах, об отраслях судопроизводства, на транспорте и связи и т. п.  

 

Цели языкового планирования  

Таким образом, российское законодательство и языковая политика отража-

ют тот факт, что Россия — многонациональная и многоязычная страна. Законо-

дательство признает ряд прав, в том числе право на свободное использование 

языков народов России, и запрет дискриминации, в том числе по языковому при-

знаку, но в то же время допускает обязательное использование языков с государ-

ственным статусом и их приоритетную поддержку. Также законодательство про-

возгласило равноправие всех языков народов России и гарантии их сохранения и 

развития, но в то же время закрепило статус государственного языка России, а 

также государственных языков республик, то есть определенную иерархию язы-

ков. При этом законодательство не определяет целью или ожидаемым результа-

том языковой политики достижение двуязычия и многоязычия [6]. 

В зависимости от функции языкового планирования принято различать цели 

языкового возрождения, сохранения и развития, а также распространения язы-

ков. Распространение некоторых языков часто достигается за счет языкового 

сдвига с других языков и в этом смысле препятствует их сохранению. Однако 

оно может быть реализовано без утраты языков через сохранение и распростра-

нение многоязычия. В этом контексте постсоветская российская языковая поли-

тика преследует цели, с одной стороны, распространения русского языка, а с 

другой стороны, сохранения и развития других языков. При этом если на уровне 

официального дискурса эти цели не рассматриваются как противоречащие друг 

другу, то на уровне общепринятых представлений (common sense) и практик 

языковая политика обычно предстает как «игра с нулевой суммой», в которой 

«если один язык выигрывает, то другой проигрывает». В данном случае «победи-

телем» оказывается русский язык, а все остальные языки оказываются «аутсай-

дерами». 

В теориях языковой политики различают подход, основанный на соблюде-

нии прав человека, и подход, основанный на проведении государственной языко-

вой политики. При первом подходе языковое законодательство включает языко-

вые права, которые ограничивают сферу государственной политики. Для 

успешности такого подхода необходимо сильное правовое государство. При вто-

ром подходе государственная языковая политика облачается в правовую форму и 

реализуется в том числе через языковое законодательство.  

                                                                        

1Ст. 6 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1. URL: https://docs.cntd.ru/document/ 

9003751 (дата обращения: 18.02.2022). Текст: электронный. 
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Анализ российского законодательства показывает, что оно признает ряд ин-

дивидуальных прав, в первую очередь «негативных прав», требующих только 

правоохранительных действий государства, но не проактивной политики для их 

реализации. К ним относится, например, запрет на дискриминацию по языковому 

признаку. Однако в России возобладал подход, основанный на проведении госу-

дарственной политики, при которой принятие реальных мер во многом обуслов-

ливается дискреционным усмотрением чиновников. Более того, такой подход за-

висит от политических изменений.  

 

Динамика изменения языкового законодательства  

В целом после своего становления в начале 1990-х гг. законодательство 

оставалось относительно стабильным, поскольку были урегулированы только 

наиболее общие принципы и подходы, в то время как реальный политический 

процесс был спущен, с одной стороны, на уровень федеральных программ и под-

законных актов, с другой стороны, на уровень регионального законодательства.  

С середины 1990-х гг. стал применяться программно-целевой метод плани-

рования и финансирования через федеральные целевые программы в статусе фе-

деральных законов. Одной из первых с 1996 г. стала регулярно приниматься фе-

деральная целевая программа «Русский язык», последняя из которых 

действовала до 2020 г.1  

Исключение составляют несколько сфер, в которых на федеральном уровне 

по сей день ведется интенсивная законодательная работа: продвижение русского 

языка в стране и за рубежом, языки в образовании, тестирование знания русского 

языка иностранными гражданами и мигрантами, а также языки и цифровизация.  

В частности, законодательство, регулирующее сферу информации и инфор-

мационных технологий, регулирует порядок осуществления ряда прав, в том 

числе языковых, например, право на доступ к информации на родном языке. Од-

нако основным способом регулирования также продолжает оставаться статусное 

планирование, которое распространяется и на использование языков в социаль-

ных сетях2. Право на доступ в Интернет, с одной стороны, примыкает к правам 

                                                                        

1 Примечательно, что в 2016–2020 гг. государственным заказчиком — координатором програм-

мы — было Министерство образования и науки Российской Федерации, а другими государственными 

заказчиками — Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Феде-

ральная служба по надзору в сфере образования и науки. URL:  https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/ 

cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/451/ (дата обращения: 17.02.2022). Текст: электронный. 
2 Много изменений в последние годы было, например, в федеральном законе от 27.07.2006 г.  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в т. ч. федераль-

ный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей»; О внесении изменений в федеральный закон "Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации": федер. закон от 23 июня 2016 г. № 208-ФЗ; Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях; О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 30 де-

кабря 2020 г. № 530-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/12148555); О средствах массовой информации: закон 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (с изменениями на 1 июля 2021 г.) (редакция, 

действующая с 1 октября 2021 г.) (дата обращения: 17.02.2022). Текст: электронный. 
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свободного выражения, открытого доступа к информации и другим правам и яв-

ляется одним из условий их реализации, с другой стороны, предполагает наличие 

технической инфраструктуры, таким образом составляет самостоятельное право, 

которое само по себе не создает новых языковых прав. Создание технической 

инфраструктуры включает, например, языковые пакеты для всех компьютеров в 

определенном регионе, информационные системы и т. п.  

Элементом регулирования языковых конфликтов является информационная 

система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отно-

шений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 1. 

Отраженные в законодательстве амбивалентные идеи и цели языковой поли-

тики до недавнего времени позволяли на основе компромисса учитывать разные 

интересы и положение языков. Однако в последние десятилетия вслед за полити-

ческими изменениями наметились тенденции, изменяющие баланс между языка-

ми России.  

С начала 2000-х гг. конфигурация баланса политических сил изменилась в 

сторону централизации и укрепления «вертикали власти». При этом больше уси-

лий требуется для продвижения русского языка как основной цели федеральной 

языковой политики. В 1998 и 2002 гг. были внесены изменения в закон о языках: 

изъяты некоторые положения, касавшиеся использования других языков, и уста-

новлена обязательная кириллическая основа для государственных языков рес-

публик. Перестали применяться положения конституций республик о языковых 

требованиях к кандидатам на пост глав республик. В 2004 г. Конституционный 

суд РФ запретил Республике Татарстан переводить государственный татарский 

язык на латинскую графику, но разрешил продолжить обязательное преподава-

ние государственных языков республик. 

В 2005 г. был принят федеральный закон «О государственном языке Россий-

ской Федерации», который впервые закрепил сферы обязательного использова-

ния русского языка как государственного языка РФ2. Согласно ст. 1 п. 4 русский 

как государственный язык должен способствовать «взаимопониманию, укрепле-

нию межнациональных связей народов Российской Федерации в едином много-

национальном государстве».  

В последние годы особенно интенсивно стала вестись работа по продвиже-

нию русского языка, в том числе в области образования и планирования корпу-

са3. С одной стороны, русский язык пользуется теперь приоритетной поддержкой 

                                                                        

1 О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межкон-

фессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций: постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 28.10.2017 г. № 1312. URL: https://base.garant.ru/71801022/#block_1000.  

См. также: Об организации работы по проведению мониторинга в сфере межнациональных отношений: 

приказ Минрегиона России от 29.06.2007 № 57. 
2 О государственном языке Российской Федерации: федер. закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ (ред. от 

30.04.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/22277adf3d159e8c071d2a 

73161373398e4b13b3/ (дата обращения: 17.02.2022). Текст: электронный. 
3 См. Приложение 1. Например, Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по 

определению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных ма-

лочисленных народов Российской Федерации: см. О внесении изменения в статью 3 Закона Российской 

Федерации "О языках народов Российской Федерации: федер. закон от 11.06.2021 г. № 182-ФЗ. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110015?in dex=0&rangeSize=1 (дата обращения: 

17.02.2022). Текст: электронный. 



 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                                    2022/2 

 

14 

внутри страны и за рубежом не только как государственный язык Российской 

Федерации, но и как «язык государствообразующего народа», с другой стороны, 

статус других языков народов России снизился, в результате чего их положение 

ослабло. Параллельно шло усиление негативных тенденций в положении языков, 

в первую очередь в образовании. В результате реформы образования был не 

только отменен национально-региональный компонент образовательных стан-

дартов, но и свернуто право на получение образования на родном языке поправ-

ками к Федеральному закону об образовании 2013 и 2018 гг. [3, с. 119–120].  

Это нашло отражение не только на уровне правотворчества, но и правопри-

менения и судебной практики. Так, анализ судебной практики показал, что с 

2008 г. судебные решения начали ограничивать использование национальных 

языков в делопроизводстве, а с поправкой в Конституции 2014 г., согласно кото-

рой Президент РФ назначает и освобождает от должности прокуроров субъектов, 

они стали проводниками центральной политики сужения использования нацио-

нальных языков [3, с. 123–126]. 

Результаты такой политики отражаются даже в данных переписей населения 

[7]. При этом если в республиках и автономных округах языковая политика этих 

территориальных единиц позволяет сдерживать интенсивность языкового сдвига, 

то в других регионах этот процесс идет особенно быстро [10]. Как следствие, в 

обществе усилилась обеспокоенность судьбой языков, распространился языко-

вой активизм и все настойчивее стали выдвигаться требования гарантий сохра-

нения языкового многообразия [5].  
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