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Содержание конституционно-правовых, категорий, понятий является предметом присталь-
ного внимания ученых, поскольку они лежат в основе построения системы законодательного 
регулирования общественных отношений. Цель работы – исследовать некоторые подходы к по-
ниманию одной из важнейших правовых категорий «народ». Использование таких методов, как 
формально-логический и сравнительно-правовой, позволили выделить некоторые особенности 
правового содержания рассматриваемого термина. Сопоставление понятий «граждане» и «на-
род» дало основание сделать вывод о том, что под категорией «народ» следует понимать не 
только граждан государства, но и всех лиц, постоянно проживающих на территории России и 
вносящих свой вклад в социально-экономическое развитие государства.
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Закрепленный в Конституции РФ основопола-
гающий принцип принадлежности власти народу 
определяет суть демократического государства. Его 

содержание многоаспектно и побуждает исследова-
телей вновь и вновь обращаться к трактовке различ-
ных отражений этого принципа как в теории, так и 
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в практике его реализации в действующем законо-
дательстве [1–3]. Объяснимо в этом контексте вни-
мание к выявлению правового содержания понятий 
и терминов, используемых при формировании нор-
мотворческой и правоприменительной практики.

Понятие «народ» использовано в тексте Консти-
туции РФ как термин для обозначения населения 
государства, но при этом оно «встроено» в различ-
ные лингвистические конструкции с неодинаковым 
содержательным наполнением [4]. В преамбуле, ч. 1 
ст. 2 и других статьях Конституции РФ используется 
словосочетание «многонациональный народ», в ч. 3 
ст. 3 говорится о «власти народа», в ряде статей со-
держатся положения о правах народов в контексте 
государственных гарантий обеспечения их коллек-
тивных прав (сохранение родного языка, культур-
ной самобытности, этнической идентичности). Все 
эти конституционные положения имеют различное 
смысловое наполнение, что не позволяет дать еди-
ного определения понятию «народ». 

Термин «народ» не является исключительно юри-
дическим, в словарях он определяется как «все на-
селение определенной страны» [5, с. 395; 6, с. 783]. 
В специальных юридических словарях дается такое 
же понимание этого слова [7, с. 395], но содержится 
и более развернутая его трактовка, исходя из кон-
текста использования в правовых актах. Большой 
юридический словарь дает следующее понимание 
термина «народ» – «это исторически сложившаяся 
на определенной территории устойчивая общность 
людей, отличающаяся от других общностей единым 
языком, относительно стабильными особенностями 
культуры и психики, а также общим самосознани-
ем своего единства и фиксированным самоназва-
нием» [7, с. 395]. Это общее определение вряд ли 
может быть принято для раскрытия правового со-
держания термина «народ» и используемых вме-
сте с ним лингвистических конструкций, которые 
можно обнаружить в Конституции РФ. В многона-
циональном государстве, каковым является Россия 
с ее разнообразием культур, языков, традиций, мож-
но говорить о народе как об устойчивой общности 
людей, проживающих в границах государства. Но и 
эта характеристика будет неполной, особенно если 
мы попытаемся выявить юридическое содержание 
терминологических конструкций с использованием 
слова «народ».

В одном из комментариев к Конституции Рос-
сийской Федерации находим следующее понимание 
рассматриваемого термина: «С юридической точки 
зрения понятие ‟народ” отождествляется с поняти-
ем ‟граждане” и определяется как принадлежность 
данной, ассоциированной в рамках единого госу-
дарства, совокупности людей к соответствующему 
государству» [8, с. 74]. Сложно согласиться с таким 
отождествлением, поскольку на территории стра-
ны одновременно проживают не только граждане 

России, но и иностранцы. Они обладают широким 
кругом прав и обязанностей в социально-экономи-
ческой сфере [9], пользуются покровительством 
государства, на них в равной мере с гражданами 
распространяется большая часть законодательства 
РФ. Иностранцы участвуют в экономической жиз-
ни государства, платят налоги, участвуют в куль-
турной жизни наряду с гражданами. В случае если 
иностранному гражданину понадобится защита, то 
государство обязано обеспечить ее. Например, в пе-
риод обеспечения чрезвычайного режима на терри-
тории России, оказание помощи в период пандемии 
и т.д. Такая обязанность государства закреплена 
в ч. 3 ст. 63 Конституции РФ, где прямо указывается, 
что «иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и не-
сут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации» [4]. Отсюда можно сделать вывод, что 
они являются частью многонационального народа 
России и это позволяет причислять их к категории 
«народ» при использовании этого термина в законо-
дательной и правоприменительной практике. 

Вопрос о соотношении понятий «народ» и 
«гражданин» может быть рассмотрен в контексте 
конституционного закрепления прав и свобод, а так-
же отражения их в текущем законодательстве. Та-
кой подход помогает подвести понятийную основу 
под использование законодателем термина «народ», 
поскольку совокупность граждан и образует народ, 
а иностранцы как часть народа могут быть рассмо-
трены в контексте юридического понимания этого 
термина. Аргументы в защиту иных взглядов на 
эту проблему могут быть следующие: иностранные 
граждане, лица без гражданства не участвуют в вы-
борах органов государственной власти, они не могут 
влиять на процесс принятия политических решений. 
Следовательно, их политическая роль в развитии 
страны близка к нулю, а это один из определяющих 
признаков народа как источника власти. 

Аргументы в защиту той или иной позиции мо-
жет дать анализ конституционных норм и детализи-
рующих норм текущего законодательства. Консти-
туция РФ разделяет лиц, постоянно проживающих 
в России или находящихся временно на ее терри-
тории, на граждан и неграждан. Такое разделение 
проводится посредством использования терминов 
«каждый» и «граждане» при закреплении в гл. 2 
прав и свобод человека и гражданина. На неграждан 
распространяются конституционные права и свобо-
ды за исключением политических прав, которыми 
пользуются только граждане государства. Хотя, на-
пример, реализация такого конституционного права 
(относимого к политическим), как право граждан 
на обращение в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления (ст. 33 Конституции 
РФ), возможна и иностранным гражданином [10]. 
Иностранец может обращаться в органы МВД по 
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различным вопросам, связанным с легальным пре-
быванием на территории страны. Постоянно прожи-
вающий в России иностранный гражданин и лицо 
без гражданства не может не обращаться в органы 
местного самоуправления в силу необходимости ре-
шения многих вопросов организации своей жизни 
на территории муниципального образования. Феде-
ральный законодатель в специальном Федеральном 
законе от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» закрепляет право иностранцев на обращение 
в уполномоченные органы с заявлением. Возможно 
и обжалование решений уполномоченного органа в 
сфере миграции в соответствующий федеральный 
орган [11]. 

Конституция РФ закрепляет право граждан Рос-
сийской Федерации участвовать в выборах органов 
публичной власти и не предусматривает участие 
иностранных граждан в формировании представи-
тельных органов власти, хотя и не содержит пря-
мого запрета. Отсутствие запрета позволяет феде-
ральному законодателю закрепить такое участие на 
уровне муниципальных образований при выполне-
нии некоторых условий: постоянное проживание на 
территории муниципального образования; наличие 
международного договора с иностранным государ-
ством о взаимном предоставлении права участия 
в выборах органов публичной власти; закрепление 
такого права федеральным законом [12]. 

Обратим внимание на один важный момент: Кон-
ституция РФ использует понятие «народ» для обо-
значения не только всего многонационального на-
рода в целом, но и для выделения таких общностей, 
как коренной малочисленный народ (ч. 1 ст. 69) 
[13]. Опять же выявление содержания этого право-
вого конструкта не может ограничиться констата-
цией факта существования определенного количе-
ства в России коренных малочисленных народов, 
а должно содержать характеристики, позволяющие 
выделить эти народы из числа многонационально-
го народа России. Конституционная формулировка 
о защите культурной самобытности народов Рос-
сии (ч. 2 ст. 69) предполагает проживание на своей 
исторической родине различных этносов, имеющих 
свои культурные, языковые особенности. Все они 
объединены общим понятием «народ России», все 
народы участвуют в формировании публичных ор-
ганов, являются источником власти [14]. 

Значительную роль в использовании терминоло-
гии играют международные акты, которые, в свою 
очередь, привержены сложившимся традициям 
в применении понятий. Термин «народ» является 
краеугольным в теории народного суверенитета, ко-
торый базируется на классическом его понимании 
в духе Ж. Руссо («Вся государственная власть ис-
ходит от народа») и отражается в текстах писаных 
конституций и в научной традиции. Широко пред-

ставлено данное понятие в международном праве, 
где использование именно термина «народ», а не, 
например, «совокупность граждан» представляет-
ся более оправданным. Принадлежность междуна-
родных прав в отношении определенных групп лиц 
не привязывается к наличию гражданства какого-
либо государства. Так, например, использующийся 
в международном праве термин «народ, борющийся 
за свое освобождение» применяется в отношении 
народов, реализующих право на самоопределение и 
ведущих борьбу (в том числе и вооруженную) за от-
деление от государства и образование нового. Таким 
образом, для признания такого народа субъектом 
права необходимо только, чтобы данный народ вел 
борьбу за отделение государства, и, естественно, 
речи о гражданстве здесь быть не может. Предпо-
лагается, что в иных случаях народ не выступает 
субъектом международного права. 

Принципы равноправия и самоопределения на-
родов закреплены в Уставе ООН [15], а право на-
родов на самоопределение – в международных пак-
тах о гражданских и политических правах (1966 г.) 
[16] и об экономических, социальных и культурных 
правах (1966 г.) [17]. Ст. 1 данных Пактов содержат 
идентичные тексты: «Все народы имеют право на 
самоопределение. В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический статус и свобод-
но обеспечивают свое экономическое, социальное 
и культурное развитие». 

Самоопределение народа может осуществлять-
ся двумя путями. Либо оставаясь в составе госу-
дарства, либо отделяясь от него. «Представляется 
очевидным, что если данный народ, проживающий 
на территории определенного государства, желает 
демократически самоопределиться, оставаясь в со-
ставе этого государства и избирая для этого тот или 
иной вид автономии, самоуправления и т.п., про-
блема может и должна решаться демократически, 
мирно и правомерно» [18, с. 13–14]. Использова-
ние в этом контексте термина «народ» оправдано и 
даже единственно возможно. При этом не ставится 
вопрос об участии или неучастии в процессе само-
определения лиц, не имеющих гражданства госу-
дарства, где инициируются эти процессы, имеющие 
политический характер. 

Следует отметить, что Конституция РФ допуска-
ет совпадение правовых статусов «граждан» и «не-
граждан» при закреплении основных прав и свобод. 
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 30 Конституции РФ, 
каждый имеет право на объединение, включая пра-
во создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. Свобода деятельности обществен-
ных объединений гарантируется 

Иностранные граждане пользуются этим консти-
туционным правом наравне с гражданами России, 
любая ассоциация с участием неграждан может 
формировать взгляды и воззрения, распространять 
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их, руководствуясь правом на идеологическое много-
образие (ст. 13 Конституции РФ). Ч. 4 ст. 13 закрепля-
ет принцип равенства общественных объединений 
перед законом, что подчеркивает «включенность» 
общественных объединений в общественную жизнь 
страны. Все общественные организации являются 
институтами гражданского общества, поскольку яв-
ляются субъектами права без каких-либо изъятий 
(ограничения распространяются на все субъекты пра-
ва – общественные организации в одинаковой мере). 

Развитая система общественных объединений 
с участим иностранцев, постоянно проживающих 
на территории России, способствует вовлечению их 
в процесс культурной коммуникации, приобщения 
к традициям и ценностям народов России. 

Конституционное право каждого на объединение 
включает в себя право создавать на добровольной 
основе общественные объединения для защиты об-
щих интересов и достижения общих целей; право 
вступать в существующие общественные объ-
единения либо воздержаться от вступления в них, 
а также право беспрепятственно выходить из них. 
Это – суть и содержание права на свободу объеди-
нения или, как принято формулировать в междуна-
родных документах и зарубежных конституциях, 
права на свободу ассоциации с другими. Оно может 
осуществляться при достижении 18 лет, а примени-
тельно к профсоюзам, молодежным общественным 
объединениям – с 14, детским – с 10 лет.

Данное право, согласно ч. 1 ст. 20 Конституции 
РФ, принадлежит в Российской Федерации каждо-
му, следовательно, не только российским гражда-
нам. Ст. 19 Федерального закона Российской Феде-
рации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» [19] определяет, что иностранные 
граждане и лица без гражданства наравне с граж-
данами России могут быть учредителями, членами 
и участниками общественных объединений, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными 
законами и международными договорами Россий-
ской Федерации.

Хотя Конституция и российское законодатель-
ство содержат ограничения для иностранных граж-
дан в публично-правовой сфере (участие в поли-
тической деятельности, занятие государственных 
должностей, должностей государственной службы), 
иностранцы широко включены в социально-эконо-
мическую деятельность, на них распространяются 
гарантии государства в области обеспечения без-
опасности, государство берет на себя защиту их 
конституционных прав и свобод. Поэтому понима-
ние термина «народ» в широком смысле как сово-
купности людей, участвующих в создании экономи-
ческого благополучия страны и защите государства 
(иностранцы могут быть военнослужащими), в по-
литическом смысле позволяет относить к данной 
категории и иностранных граждан. Там, где следует 

подчеркнуть установление особых правовых отно-
шений с участием только граждан государства, за-
конодатель использует понятие «гражданин».

Юридическое содержание понятия «народ» 
определяется формулировкой (конституционной 
конструкцией) и в каждом конкретном случае может 
иметь свое правовое содержание. 
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The content of constitutional and legal categories and concepts is the subject of close attention of 
scientists, since they underlie the construction of a system of legislative regulation of public relations. 
The article discusses some approaches to understanding one of the most important legal categories of 
"people". The use of such methods as formal-logical and comparative-legal allowed us to identify some 
features of the legal content of the term in question. A comparison of the concepts of "citizens" and 
"people" gave reason to conclude that the category of "people" should be understood not only as citizens 
of the state, but also all persons permanently residing in Russia and contributing to the socio-economic 
development of the state. 
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