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Аннотация. Исследованы историко-правовые и социально-политические аспекты права на самоопреде-
ление русинов как самостоятельной этнической общности. Рассмотрены предпосылки становления русин-
ской нации и ее органичная взаимосвязь с первым древнерусским государством – Киевской Русью. Раскрыты 
проблемы признания русинов отдельным народом и национальным меньшинством в контексте соблюдения 
прав человека. 
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Abstract. The acquisition of statehood by the Eastern Slavic peoples – Russians, Ukrainians and Belarusians –  
actualized the issue of self-determination of another related community – Rusyns, who originally lived in Transcarpa-
thia and on the territory of other countries. In the modern Ukrainian state, Rusyns are not classified as a separate (in-
digenous) people or national minority, they are regarded as part of the Ukrainian ethnos and are under the threat of 
targeted assimilation. The article aims to substantiate the right of the Rusyn people to be recognized as an ethnic mi-
nority, to search for an optimal model of its self-identification, and to determine its equal position in the family of 
Eastern Slavs, taking into account the political and legal reality. For a comprehensive characterization of the object of 
research, the authors analyze scientific and normative sources that reveal the historical and political prerequisites for 
the formation of the Rusyn people’s ethnic identity, caused by its isolated and long-term presence in the environment 
of a foreign-speaking and other-confessional population. Based on general scientific, specific scientific and special 
research methods, in particular, on the fact of an established original culture, a stable way of life, a well-developed 
literary Rusyn language, maintained permanent cross-border relationships between communities of foreign countries, 
the authors infer that there is a sociocultural reality – the Rusyn people.  This conclusion is confirmed by examples 
from foreign legislation that classify Rusyns as an ethnic minority different from Ukrainians and allow the official 
use of the Rusyn language in places of Rusyns’ compact settlement at the level of local communities in several Euro-
pean countries. In addition, attention is focused on international documents on human rights, which reflect the ap-
proach that national self-identification is realized as a result of an ethos’s own sociopolitical choice rather than on the 
basis of ideological or other expediency in relation to an ethnos from the outside. Recognition of Rusyns as a national 
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minority in Ukraine is seen in the introduction of this item on the agenda of international relations, including the con-
vening of an international conference on this topic. Self-determination of the Rusyn people can be carried out in the 
form of intrastate autonomy, by analogy with what happened earlier in Article 81 of the Versailles Treaty of 1919 by 
decision of the leading powers of the world. Here, according to the authors, the main role belongs to Russia, since 
apart from it there are no other influential actors in world politics capable of ensuring the rights of the kindred Rusyn 
people through the involvement of international human rights mechanisms and other opportunities. 

Keywords: Rusyns, people, national identity, national ideology, right to self-determination, autonomy, independ-
ence, national minority 
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Русины (самоназвание этноса), или руснаки (внеш-

ний по отношению к русинам этноним, употребляв-
шийся в Средневековье и в Новое время в государ-
ствах западных славян, где проживали русины), яв-
ляются потомками древнерусской народности, от ко-
торой происходят восточные славяне, получившие 
свою государственность в составе России, Украины и 
Белоруссии. При этом русины самоидентифицируют 
себя как отдельную национальную общность, хотя и 
органично связанную с украинцами, русскими и бе-
лорусами [1–5]. Отсюда представляются важными 
определение допустимости применения к русинам 
политико-правовой категории «народ» и отнесение их 
к субъекту политических и правовых отношений, 
а рассматриваемую сферу – к предмету научного ис-
следования. 

Исторически генезис и динамика развития русин-
ского сообщества тесно связаны с политико-админи-
стративными и пространственными изменениями, 
происходившими на землях Восточно-Европейской 
равнины. Не вдаваясь подробно в филологический 
разбор и терминологию, а также в многочисленные 
дискуссии, которые происходят по данной тематике, 
отметим лишь, что понятие «русин» зародилось уже 
в первые века возникновения более или менее цен-
трализованной Киевской Руси X–XI вв. – в то время 
еще достаточно полиэтнического политико-
территориального образования. 

По документальным источникам (первые догово-
ры Руси и Византии X в., Краткая и Пространная ре-
дакции Русской Правды начала XI – начала XII в., 
Повесть временных лет начала XII в. и т.п.) усматри-
вается, что этноним «русин» складывался вместе 
с «конструированием» государства восточных славян. 
Приведем лишь один пример. Текст первой статьи 
Краткой редакции Русской Правды (по Академиче-
скому списку половины XV в.) дает перечень различ-
ных групп и категорий населения: «Оубьеть моужь 
моужа, то мьстить братоу брата, или сынови отца, 
любо отцю сына, или братоучадоу, любо сестриноу 
сынови; аще не боудеть кто мьстя, то 40 гривенъ за 
голову; аще боудеть роусинъ, любо гридинъ, любо 
коупчина, любо ябетникъ, любо мечникъ, аще (в) 
изъгои боудеть, любо словенинъ, то 40 гривенъ поло-
жити за нь». В процитированной норме перечислены 
категории населения по их социальному положению 
(например, «моужь», «изъгой»), по роду занятий или 
по месту в княжеской иерархии (например, «гри-
динъ», «коупчина», «ябетникъ» и т.д.), по региональ-

ной принадлежности проживания – «роусинъ» (трак-
туется в научной литературе как житель среднего 
Поднепровья – как собирательное название предста-
вителей различных славянских племен) и несколько 
противопоставляемый в политическом плане русину 
«словенинъ» (житель Приильменья, политическим 
центром которого выступал Новгород). Первая статья 
Пространной Русской Правды (по Троицкому списку 
второй половины XIV в.) повторяет логику Краткой 
Правды [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что русин 
в представлении того конкретного исторического этапа 
и в официальной терминологии – это житель Киевской 
Руси, так как новгородцы в то время называли Русью 
именно Киевскую Русь и прилежащие к ней земли. 
Благодаря термину «русин» князья пытались объеди-
нить, обозначить единым понятием все разноплемен-
ное население страны. Долгое время упомянутый этно-
ним имел распространение на всем пространстве, вхо-
дившем в состав древнерусского государства, пока не 
стал заменяться иными идентичностями периода поли-
тической децентрализации средневекового русского 
государства, связанными с принадлежностью к тому 
или иному княжеству или земле – новгородцы, черни-
говцы, тверичи, москвичи, суздальцы и т.д. 

Того же видения придерживается историография 
нашего времени. Так, крупнейший современный ис-
следователь истории русинов, канадский историк-
славист, профессор Университета Торонто Пол Ро-
берт Магочи в своем капитальном труде With Their 
Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus' and 
Carpatho-Rusyns отмечает, что сам по себе этноним 
«русин» в Средние века означал всех восточнославян-
ских жителей исторической Руси. Более того, назван-
ный этноним оставался еще и главным средством эт-
нической самоидентификации белорусов и многих 
украинцев вплоть до начала ХХ в. [2. Р. 3]. 

В эпоху политической раздробленности русских 
земель территория Галицко-Волынского княжества, 
к которому относилось Закарпатье (равно как и боль-
шая часть земель, населенных русинами), подверглась 
захвату со стороны Венгерского королевства и на 
протяжении всего Средневековья была его частью, 
а позже, в Новую эпоху, оказалась в составе Австро-
Венгерской империи. 

По окончании Первой мировой войны произошел 
распад двух крупнейших империй Европы – Россий-
ской и Австро-Венгерской, а из их частей возник де-
сяток новых независимых европейских государств. 
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Между двумя мировыми войнами русины оказались 
гражданами нескольких государств и находились под 
различной юрисдикцией. Наибольшее число русинов 
проживало в Закарпатье, которое при распаде Австро-
Венгерской империи вошло в новое государство – 
Чехословакию, и с 1919 по 1938 г. находилось там 
в статусе автономии Подкарпатской Руси (это первый 
и пока единственный в летописи русинов случай их 
самоопределения как отдельного народа). После за-
хвата Чехословакии Германией в 1939 г. жизненное 
пространство русин вновь отошло к Венгрии. 

Также местами проживания и расселения русин 
стали восток Словакии (Пряшевская Русь), юго-восток 
Польши (Лемковщина), северо-восток Венгрии, севе-
ро-запад Румынии (Марамарош), а также сербская 
Воеводина и хорватская Славония. Региональная при-
надлежность русинов в перечисленных государствах 
не менялась с конца Второй мировой войны. 

В 1945–1946 гг., ввиду череды изменений своего 
административно-политического статуса, Закарпатье 
в форме Закарпатской области вошло в состав УССР 
[7]. Статья 1 Договора между СССР и Чехословацкой 
Республикой о Закарпатской Украине говорит об этом 
событии: «Закарпатская Украина (носящая, согласно 
Чехословацкой Конституции, название Подкарпатская 
Русь), которая на основании Договора от 10 сентября 
1919 г., заключенного в Сен-Жермен ал Лэ, вошла в 
качестве автономной единицы в рамки Чехословацкой 
Республики, воссоединяется, в согласии с желанием, 
проявленным населением Закарпатской Украины, и 
на основании дружественного соглашения обеих Вы-
соких Договаривающихся Сторон, со своей издавней 
родиной – Украиной, и включается в состав Украин-
ской Советской Социалистической Республики». 

В провозглашенном формате Закарпатская об-
ласть находилась весь советский и постсоветский 
периоды – в составе сначала УССР, а затем суверен-
ной Украины. 

Проблематика, связанная с политико-правовым 
статусом русин, освещалась в отечественной и зару-
бежной науке в разные исторические периоды – до-
революционный [8–15], советский (только в зару-
бежных источниках; внутри СССР этноним «русин» 
не применялся по политическим причинам) [16, 17], 
постсоветский и в текущий момент [18]. Из прове-
денных исследований следует, что национальная 
идентичность русин проистекает из исторической 
памяти, преемственности и сохранения многих куль-
турных и языковых (архаичных) традиций Древней 
Руси, их изолированного многовекового нахождения 
в окружении иноязычного и иноконфессионального 
населения.  

Несмотря на некоторые этнокультурные отличия, 
вызванные тем, что русины кроме Украины прожи-
вают в Молдове, Румынии, Венгрии, Польше, Слова-
кии, Сербии, Хорватии, имеют большие общины в 
США и Канаде, они своей исконной родиной рас-
сматривают Закарпатье, осознают себя в качестве от-
дельного народа, который, обладая своей самобытной 
культурой, жизненным укладом и языком, не сливает-
ся с украинцами или представителями иных этносов 

[19]. Общины русин из разных государств поддержи-
вают межэтнические взаимоотношения и взаимодей-
ствие, обеспечивая тем самым национальную транс-
граничную идентичность (самодостаточность) [18. 
С. 22]. Важно, что родственные им русский и бело-
русский народы этнически разделяют русин и укра-
инцев, не отрицая происхождения восточных славян 
от единой древнерусской народности, образовавшей-
ся еще до первой государственности на Руси. 

Соответственно, следует исходить из социокуль-
турной реальности – самостоятельной национальной 
общности – русинского народа. Но здесь необходимо 
иметь в виду следующее. С одной стороны, сложив-
шееся национальное самосознание народа часто вы-
ступает побудительным и движущим мотивом для его 
самоопределения. Но с другой стороны, оно порожда-
ет немало противоречий и социальных конфликтов. 
Так, распад Союза ССР повлекл за собой ряд межна-
циональных конфликтов, не урегулированных до 
настоящего времени, усилив в бывших союзных рес-
публиках (кроме России) настрой на построение госу-
дарств на мононациональной основе без учета факто-
ра исторической многонациональности населения, 
проживавшего на пространствах бывшего СССР. 

Украинское Закарпатье выступает средоточием 
русинского народа, его традиционным местом проис-
хождения и проживания. Следовательно, русины вы-
ступают национальным меньшинством относительно 
государствообразующего народа – украинцев. Но в 
нынешней Украине они не отнесены к отдельному 
(коренному) народу или даже к национальному 
меньшинству, что давало бы право на учет их закон-
ных интересов либо позволяло претендовать на ка-
кую-либо форму самоопределения. Они расценивают-
ся частью украинской нации без какой-либо самосто-
ятельной идентификации, находятся под угрозой це-
ленаправленной ассимиляции. Причем названный 
подход отражает еще политически мотивированную 
советскую позицию, а та воспроизводила дореволю-
ционное видение по данному национальному вопросу. 
Здесь следует уточнить, что 7 марта 2007 г. сессия 
Областной рады Закарпатья признала русинов корен-
ной национальностью края, но это принципиально не 
изменило суть самой проблемы. 

В реалиях многообразия общественной жизни, 
приоритетного значения принципа прав человека 
нельзя игнорировать то обстоятельство, что нацио-
нальная самоидентификация реализуется не исходя из 
политической или идеологической целесообразности 
по отношению к какому-либо этносу извне, а пред-
ставителями самого этноса путем его свободного вы-
бора. Указанный вывод соответствует ст. 3 Рамочной 
конвенции о защите национальных меньшинств (за-
ключена в Страсбурге 1 февраля 1995 г.) [20] и более 
четко изложен в ст. 2 Конвенции об обеспечении прав 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам 
(заключена в Москве 21 октября 1994 г.) [21], из ко-
торой Украина вышла в 2005 г. В любом случае дей-
ствует общепризнанный консенсус, что наличие 
национальной идентичности устанавливают сами ее 
носители. Русинами на этом пути проявлены воля, 
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решимость по реализации своих этнических притяза-
ний. Народное волеизъявление находит выражение 
в национальной истории русин, создании ими своего 
кодифицированного (литературного) языка, пригод-
ного для целей образования, в сбережении террито-
рии исторического проживания и своей численности 
(по разным оценкам – до 2 млн чел.). Оно также во-
площается в самом национальном русинском движе-
нии за его признание, в том числе в форме легитимно-
го голосования за автономию Закарпатья на референ-
думе в 1991 г., проведении съездов, других обще-
ственно-политических мероприятий.  

К тому же на уровне внутренней политики и в си-
стеме правового регулирования зарубежных госу-
дарств, на землях которых проживают русины, они 
считаются национальным меньшинством, обособлен-
ным в части этнической идентичности от украинцев. 
Наиболее четко подобное положение зафиксировано 
в Хорватии, где в преамбуле Конституции в числе 
других указаны традиционные национальные мень-
шинства – украинцы и русины, имеющие равные пра-
ва в соответствии с Конституционным законом о пра-
вах национальных меньшинств в Республике Хорва-
тия 2002 г. В переписи населения 2001 г. русины 
(2 337 / 0,05%) и украинцы (1 997 / 0,04%) отмечены 
раздельно [22. С. 19], аналогично и в переписи 2011 г. 
Хорватия в 1997 г. ратифицировала Хартию о мино-
ритарных и региональных языках Совета Европы, 
приняв обязательства по защите, охране и сохране-
нию семи языков национальных меньшинств, вклю-
чая русинский и украинский [22. С. 22]. Русинский 
язык официально используется в населенном пункте 
Петровци одного из муниципалитетов Хорватии. И это 
единственная страна, признающая русинское нацио-
нальное меньшинство на конституционном уровне. 

Законодательство Сербии также разделяет русин и 
украинцев. В переписи населения 2011 г. по нацио-
нальной принадлежности выделены русины (14 246) и 
украинцы (4 903) [23. С. 231]. Кроме того, русины 
ранее упоминались в Конституции Сербии 1963 г., 
а сегодня русинский язык официально используется 
в шести муниципалитетах Сербии [23. С. 235]. Со-
гласно принятым международным обязательствам 
сербское государство обеспечивает защиту русинско-
го и украинского языков, рассматривая их как языки 
разных народов. Аналогично в Законе Республики 
Босния и Герцеговина «О защите прав представителей 
национальных меньшинств» при перечислении наци-
ональных меньшинств русины отделены от украинцев 
и русских [24. С. 59]. Сходный подход применен в 
Законе Венгрии о правах национальных и этнических 
меньшинств, где в заключительных положениях по-
именованы отдельно аборигенные народы – украинцы 
и русины, а язык последних – русинский [25]. В еди-
ной Чехословакии в межвоенный период русины счи-
тались одним из древнейших народов Восточной Ев-
ропы, и их земли именовались Закарпатской Русью. 
Поэтому в Словакии русины рассматриваются нацио-
нальным меньшинством (1991), а русинский язык 
расценивается отдельным языком (1995) [26]. В Сло-
вакии они могут учиться на родном языке, вести изда-

тельскую деятельность, в Прешове действует Инсти-
тут русинского языка и культуры при Центре языков 
и культур национальных меньшинств Прешовского 
университета. В Румынии русины признаны нацио-
нальным меньшинством и имеют своего депутата 
в парламенте. В перечисленных странах русинам ока-
зывается финансовая государственная поддержка. 

В России численность русинов невысока – немно-
гим более 200 человек по переписи населения 2010 г. 
Они считаются национальным меньшинством, не от-
несенным к категории коренного народа, ввиду того 
что традиционно не проживают в России, хотя и об-
ладают этническим родством по отношению к рус-
скому народу. Национально-культурное самоопреде-
ление российских русинов допустимо, начиная от 
разных форм общественной самоорганизации и до 
уровня национально-культурной автономии, что, ис-
ходя из их количества в российском государстве, сле-
дует полагать достаточным.  

Россия пока не выражала своей официальной по-
зиции по статусу русин и не относит его к приорите-
там своей региональной политики с учетом политиче-
ских взаимоотношений с Украиной. Но возможная 
активизация в этом направлении не противоречит 
пп. «з» п. 45 Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации [27] (в том числе в новой редакции), 
предусматривающему развитие на межгосударствен-
ном уровне культурных и гуманитарных связей сла-
вянских народов. 

Не менее сложным представляется вопрос о форме 
самоопределения русин на Украине. Если их конста-
тация национальным меньшинством отнесена к сфере 
соблюдения индивидуальных прав человека, и госу-
дарства обязаны выполнять принятые международные 
обязательства, даже если они противоречат внутриго-
сударственным интересам, то самоопределение пред-
ставляется не столь однозначным явлением. 

Анализ Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций, конкре-
тизировавшей в том числе принцип равноправия и 
самоопределения народов [28], свидетельствует, что 
международно-правовое самоопределение народов 
в основном обусловлено освобождением от колони-
альной зависимости, допускающим и иные основания 
его осуществления. Но последнее требует соблюдения 
принципа территориальной целостности государств. 
Соответственно, если не опираться на факт междуна-
родно-правового признания Косово, где возобладало 
сугубо политическое решение, международное сооб-
щество в целом придерживается незыблемости прин-
ципа территориальной целостности государств, полу-
чившего закрепление в Заключительном акте СБСЕ 
1975 г., и намерено рассматривать самоопределение 
народов в форме создания независимых государств 
больше исключением, а не тенденцией. Как правило, 
в практике обретения независимости новых госу-
дарств в прошедшие десятилетия есть конкретные 
заинтересованные в таком разрешении страны. В си-
туации с русинами подобных субъектов нет. Отсюда 
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политическое самоопределение русин в форме обра-
зования независимого государства, что чревато нару-
шением государственной целостности Украины, не-
возможно.  

Решение вопроса о самоопределении русин на 
Украине упирается в принцип невмешательства во 
внутренние дела других государств и, кроме того, 
зависит от самоопределения в Закарпатской области 
Украины венгерского, румынского и иных прожива-
ющих там национальных меньшинств. Хотя нельзя 
игнорировать прецедент внешнего закрепления внут-
ригосударственного самоопределения русин в ст. 81 
Версальского договора 1919 г. (Автономная террито-
рия Русин в составе Чехословацкого государства) [29] 
и его главных авторов – США, Франции, Великобри-
тании, других стран и при отсутствии России. 

На наш взгляд, возможным шагом в направлении 
самоопределения национальных меньшинств в Закар-
патье, в том числе русин, могло бы стать иницииро-
вание по дипломатической линии создания консуль-
тативно-координационного механизма, объединяю-
щего заинтересованные государства и международ-
ные организации, например в виде Международной 
Закарпатской платформы, для внесения данного во-
проса во внешнеполитическую повестку до его при-
емлемого разрешения. Работу такого механизма мож-
но организовать по следующим направлениям: 

1) включение вопроса о самоопределении нацио-
нальных меньшинств Закарпатской области Украины 
во внешнеполитическую сферу в целях обеспечения 
международной безопасности региона; 

2) защита прав национальных меньшинств в За-
карпатье от принудительной ассимиляции; 

3) социальное и экономическое развитие Закарпа-
тья в рамках регионального международного сотруд-
ничества. 

Русины сегодня не утратили надежды на помощь 
России в решении своего национального вопроса. Но 
есть и другая сторона: зачем России проявлять свою 
политическую волю по инициированию крайне не-
простого процесса с неизвестными итоговыми резуль-
татами, прилагать немалые усилия по преодолению 
неизбежного недружественного противодействия и 
принимать на себя морально-политическую ответ-
ственность перед гражданами Украины и других 
стран? Ответ кроется в месте России на мировой 
арене. Кроме нее нет других влиятельных акторов, 
способных обеспечить права родственного русинско-

го национального меньшинства (в Словакии его име-
нуют «тихим меньшинством»), задействовав для этой 
цели международные правозащитные механизмы и 
иные возможности. В противном случае для русин на 
Украине имеется угроза ассимиляции. 

Думается, новейшие события на Украине будут 
способствовать становлению контуров новой нацио-
нальной идеологии, базирующейся на идентичности, 
происходящей от единой древнерусской народности и 
получившей нынешнюю реализацию в форме консти-
туционной идентичности русского, украинского и 
белорусского народов. Такая основа будет содейство-
вать разрешению проблемы признания русин нацио-
нальным меньшинством, а правильней – коренным 
народом, родственным русским, украинцам и белору-
сам, их дальнейшему самоопределению в семье во-
сточных славян в качестве равноправного народа, 
достижению тем самым исторической справедливо-
сти. Опыт русинского народа в сохранении своей эт-
нической идентичности весьма ценен и требует 
обобщения ввиду того, что он обусловлен многонаци-
ональным и многоконфессиональным окружением. 
Существо самого механизма сохранения идентично-
сти русин еще требует исследования, поскольку 
именно функционирование такого механизма высту-
пает отправным началом или компонентом нацио-
нальной идеи, которая видится в союзе восточносла-
вянских народов в рамках их конституционной иден-
тичности и при системообразующей и ответственной 
роли в нем России, а также связанной с ней нацио-
нальной идеологии (взаимосвязанных взглядов во-
сточнославянских народов), что имеет стратегическое 
значение для российской государственности и ее бу-
дущего. 

По нашему мнению, любая политическая идеоло-
гия, в отличие от национальной, не выдерживает дли-
тельную проверку практикой. В свою очередь, нацио-
нальная идеология основана на коллективных пред-
ставлениях и образах на уровне человеческой психи-
ки, порой подсознательных, как, например, вера 
в Бога, потому устойчива и постоянна. Ее формирова-
ние и поддержание осуществляются в результате це-
ленаправленной социальной деятельности – воспита-
ния (в том числе религиозного, патриотического), 
общего и высшего образования, искусства и других ее 
видов, также на нее влияют внешние факторы, т.е. 
в значительной степени этот процесс регулируем и 
организуем. 
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