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Защита территориальных прав как основа права коренных народов на самобытность

М. Б. Напсо

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРАВ
КАК ОСНОВА ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ НА САМОБЫТНОСТЬ

Право коренных народов на самобытность представляет собой комплексный право-
вой институт. Специфичность взаимоотношений коренных народов с территорией, окру-
жающей средой придает особое значение территориальному аспекту этого права. В совре-
менных условиях, когда природа подвергается разрушительному воздействию, а глубокая
внутренняя зависимость коренных народов от привычной среды обитания стирается,
защита территориальных прав коренных народов представляет собой самый действен-
ный механизм реализации права на самобытность.

M. Napso

PROTECTION OF TERRITORIAL RIGHTS
AS A BASIS OF ABORIGINAL NATIONS’ RIGHT TO ORIGINALITY

Aboriginal nations’ right to originality is a complex law institution. Particular relations that
traditionally exist between aboriginal nations and their territories and environment make the
territorial aspect of this right especially important. Nowadays, when nature is suffering from the
destroying influence and strong mutual links between aboriginal nations and habitual environment
are eliminating, territorial rights realisation is the most effective measure to fulfill aboriginal nations’
right to originality.

В основе регламентации права на само-
бытность лежит не только защита культу-
ры, языка, традиций, верований, но и за-
щита прав самих носителей – меньшинств,
коренных народов и их представителей:
индивидуальное право на самобытность
защищает не саму самобытность, а инди-
вида в его сущностном выражении, а кол-
лективное право – саму этническую общ-
ность. Ее право на существование как са-
мобытной этнической общности не менее
важно, чем право на существование в фи-
зическом смысле. При всей важности по-
следнего заметим, что утрата таких этни-
ческих признаков, как язык, территория,
традиционная культура, историческая па-
мять, крайне губительно действует на эт-
ническое самосознание и самочувствие.

Современное право признает право на
самобытность не за всеми народами, а
лишь за меньшинствами, коренными на-
родами и народами, ведущими племенной
образ жизни. Правда, региональные декла-
рации и хартии прав человека и прав наро-

дов – Африканская хартия прав человека
и прав народов (1981), Азиатско-тихооке-
анская декларация человеческих прав ин-
дивидов и народов (1988), Тунисская дек-
ларация о правах человека и правах наро-
дов (1988) – говорят о праве всех народов
на самобытность, хотя и через призму прав
на развитие и самоопределение. И только
Декларация ООН о расе и расовых пред-
рассудках (1978), а вслед за ней и Деклара-
ция ООН о правах коренных народов (2007)
утверждают право «всех народов отличать-
ся друг от друга, считать себя отличающи-
мися от других и пользоваться уважением
в таком своем качестве»1.

В проекте Декларации о правах корен-
ных народов (1994) и принятой Декларации
о правах коренных народов (2007) о праве
на самобытность прямо говорится и как о
коллективном праве, и как о праве инди-
видуальном. Согласно букве и духу проек-
та Декларации, право на самобытность есть
специальный правовой механизм защиты
лиц, принадлежащих к коренным народам,
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и самих коренных народов. Он имеет це-
лью обеспечить их свободу, равенство со
всеми другими людьми и народами в дос-
тоинстве и правах, их право на развитие в
соответствии с потребностями и интереса-
ми, а также право «быть свободными от
какой бы то ни было неблагоприятной дис-
криминации, в особенности дискримина-
ции на основе их коренного происхожде-
ния или самобытности». Таким образом,
право на самобытность лежит в основе за-
щиты интересов коренных народов, оно
же, в свою очередь, опирается на первосте-
пенность обеспечения территориальных
прав коренных народов: признается насущ-
ная необходимость «в уважении и поощре-
нии неотъемлемых прав и самобытности
коренных народов, особенно их прав на
свои земли, территории и ресурсы, осно-
ванных на их политических, экономиче-
ских и социальных структурах, а также на
их культуре, духовных традициях, истории
и философии».

Как «коллективное и индивидуальное
право сохранять и развивать свои самобыт-
ность и своеобразие», право на самобыт-
ность включает в себя:

• право для коренных народов «считать
себя коренными народами и право на при-
знание их в качестве таковых»;

• право принадлежать к коренной об-
щине, народности без неблагоприятных
для них последствий;

• «коллективное и индивидуальное
право на защиту от этноцида и культурно-
го геноцида»;

• право на соблюдение и возрождение
своих культурных традиций и обычаев;

• право соблюдать, отправлять, разви-
вать и передавать свои духовные и религи-
озные традиции, обычаи и обряды;

• право «возрождать, использовать,
развивать и передавать будущим поколени-
ям свою историю, языки, традиции устно-
го творчества, философию, письменность
и литературу»;

• право «давать названия и имена об-
щинам, местам и лицам и сохранять их»;

• право «на то, чтобы их достоинство и
многообразие их культуры, традиций, ис-
тории и чаяний соответствующим образом
отражались во всех формах образования и
общественной информации»;

• право «на создание своих систем об-
разования и учебных заведений, обеспечи-
вающих образование на их родных языках,
и на контроль за их деятельностью таким
образом, чтобы это соответствовало выра-
ботанным в условиях их культуры методам
обучения и изучения»;

• право «на сохранение и развитие сво-
их политических, экономических и соци-
альных систем, гарантированное пользова-
ние своими средствами к существованию
и результатами развития и свободное заня-
тие своей традиционной и другой эконо-
мической деятельностью», право на свою
традиционную медицину и практику вра-
чевания;

• право «поддерживать и укреплять
свою особую духовную и материальную
связь со своими землями, территориями,
водами и морскими прибрежными водами,
а также другими ресурсами, которые тра-
диционно им принадлежат или иным об-
разом заняты или используются ими, и не-
сти свою ответственность перед будущими
поколениями в этом отношении»; право на
сохранение, восстановление и охрану всей
окружающей среды и производительной
способности их земель, территорий и ре-
сурсов;

• право на общение и поддержание
контактов с членами родственных групп в
других странах.

Кроме того, право на самобытность не
отрицает наличия права – для тех, кто по-
желает, – «на полное участие в политиче-
ской, экономической, социальной и куль-
турной жизни государства», т. е. на свобод-
ный выбор образа жизни, культурный цен-
ностей2.

В отличие от проекта, в Декларации ООН
о правах коренных народов (2007): 1) особо
подчеркивается важность наделения корен-
ных народов коллективными правами – они
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«абсолютно необходимы для их существо-
вания, благополучия и всестороннего раз-
вития как народов»; 2) коренные народы
названы жертвами исторических неспра-
ведливостей в результате их колонизации и
лишения их своих земель, территорий и
ресурсов; 3) в силу разности положения
коренных народов в разных регионах и раз-
ных странах признается важность учета
национальных и региональных особенно-
стей и различных исторических и культур-
ных традиций; 4) слово «самобытность»
практически не употребляется и право со-
хранять и укреплять свою политическую,
экономическую, социальную и культурную
самобытность теперь звучит как право со-
хранять и укреплять свои собственные по-
литические, правовые, экономические,
социальные и культурные институты, а по-
ложение о «коллективном и индивидуаль-
ном праве сохранять и развивать свои са-
мобытность и своеобразие, включая право
считать себя коренными народами и пра-
во на признание их в качестве таковых»
вовсе изъято; 5) право на признание их пол-
ного права владения и распоряжения их
культурной и интеллектуальной собствен-
ностью, а также право на ее охрану пред-
ставлено в виде права на сохранение, кон-
троль, охрану и развитие своего культурно-
го наследия, традиционных знаний и тра-
диционных форм культурного выражения,
а также проявлений их научных знаний,
технологий и культуры»; 6) «коллективное
право определять свое гражданство в соот-
ветствии со своими обычаями и традиция-
ми» заменено на право «определять себя
или свой состав в соответствии со своими
обычаями и традициями»; 7) терминам «эт-
ноцид» и «культурный геноцид» была пред-
почтена формулировка «принудительная
ассимиляция или воздействие в целях
уничтожения…культуры», однако их содер-
жание практически совпадает, поэтому
«коллективное и индивидуальное право на
защиту от этноцида и культурного геноци-
да» сформулировано как право не подвер-
гаться «принудительной ассимиляции или

воздействию в целях уничтожения их куль-
туры»3. Что касается перечня прав, объем-
лемых правом на самобытность, то он не
был ни уменьшен, ни дополнен, хотя фор-
мулировки подверглись изменениям. Для
нас – с точки зрения коллективного права
на самобытность – вариант, предложенный
в проекте, предпочтительнее, но преамбу-
ла к принятой Декларации обладает несом-
ненными преимуществами. Кроме того,
расширена и система гарантий со стороны
государства, что позволяет говорить о том,
что защита интересов коренных народов
представляет собой единство индивидуаль-
ных, коллективных прав и гарантий госу-
дарства.

Право коренных народов на самобыт-
ность представлено достаточно широким
спектром прав: а) право на признание их
культурной особенности, на уважение не-
прикосновенности ценностей и институ-
тов; б) право сохранять социальные, куль-
турные, религиозные и духовные ценно-
сти, обычаи, практики и институты; в) пра-
во на содействие полному осуществлению
социальных, экономических и культурных
прав при уважении социальной и культур-
ной самобытности, обычаев, традиций,
институтов; г) право на свободу в выборе
приоритетов своего развития, продикто-
ванную желанием сохранить свою культу-
ру, духовное благополучие, образ жизни,
земли, и осуществлять контроль за соб-
ственным экономическим, социальным и
культурным развитием; д) право иметь в
собственности, использовать, осваивать
или контролировать земли, территории и
ресурсы традиционного владения, заня-
тия или использования; е) право занимать-
ся традиционными видами деятельности;
ж) право на сохранение и охрану окружа-
ющей среды; з) право создавать и контро-
лировать свои системы образования и учеб-
ные заведения, обеспечивающие образова-
ние на родном языке, а также собственные
средства массовой информации; и) пра-
во быть защищенным от предубеждений;
к) право на достоверную информацию о
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себе, своей культуре. Но его основу состав-
ляют территориальные права, и это объяс-
няется особой важностью территории и не-
посредственно связанных с ней традицион-
ных форм хозяйственной деятельности для
сохранения культуры коренных народов.

«Ландшафт «их родной территории» –
нечто живое, исполненное для них огром-
ного значения. Подобные представления
прочно утверждаются в психологии и куль-
туре и таким образом приобретают ключе-
вое значение в качестве своеобразной «гео-
графии рассудка»4. Тот факт, что в основе
права на самобытность коренных народов
лежит «природный» аспект, и признание
особой важности характера взаимоотноше-
ний коренных народов с окружающей сре-
дой для сохранения их самобытности, ко-
торая подвергается особо разрушительно-
му воздействию именно при элиминирова-
нии глубокой внутренней зависимости ко-
ренных народов с привычной среды оби-
тания, нашли адекватное отражение в де-
финициях традиционного образа жизни и
исконной среды обитания, данных в Зако-
не РФ «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федера-
ции». Исконная среда обитания определя-
ется не просто как исторически сложивша-
яся территория проживания, в пределах
которой осуществляется культурная и бы-
товая жизнедеятельность коренных наро-
дов, но и как ареал, который влияет на их
самоидентификацию и образ жизни (точ-
нее было бы сказать, обусловливает). По-
этому и традиционный образ жизни пред-
ставлен как исторически сложившийся
способ жизнеобеспечения, в основе кото-
рого лежат исторический быт предков в
области природопользования, самобытная
социальная организация проживания, са-
мобытная культура, сохранение обычаев и
традиций5. На наш взгляд, в этом опреде-
лении следует усилить акцент на то, что
именно исторический опыт и быт в облас-
ти природопользования предопределяют
самобытность социальной организации и
культуры и что именно их сохранение обес-

печивает существование и развитие само-
бытности.

Основанная на культуре, духовных тра-
дициях, истории, философии, на издавна
существующих политических, экономи-
ческих, социальных структурах неразрыв-
ная связь коренных народов с территори-
ей их исконного проживания в современ-
ных условиях обеспечивается посредством,
в частности, таких прав, как право не быть
изгнанными со своей территории, право
быть защищенными от неправомерного
вторжения на аборигенные земли, право
демилитаризировать земли и территории
коренных народов, право поддерживать и
укреплять особую духовную и материаль-
ную связь с территорией обитания и нести
свою ответственность за нее перед будущи-
ми поколениями, право владеть, пользо-
ваться землями и территориями традици-
онного проживания, право на признание
их традиций и обычаев в сфере землевла-
дения и землепользования, их институтов
и практик по освоению и использованию
ресурсов, право регулировать земельные
отношения между соплеменниками по
принятым в народе нормам и обычаям,
право на возвращение земель, территорий,
ресурсов (конфискованных, используемых
без их свободного и осознанного согласия),
право на сохранение, восстановление и ох-
рану окружающей среды и производитель-
ности земель, территорий и ресурсов, пра-
во определять приоритеты и разрабатывать
стратегии освоения и использования сво-
их земель и ресурсов, право быть защищен-
ными от неправомерной эксплуатации сво-
их земель.

В Декларации прав коренных народов
(2007) нашли отражение следующие права:
право не подлежать принудительному уда-
лению со своих земель и территорий, пра-
во поддерживать и укреплять свою особую
духовную связь с традиционно принадле-
жащими им или иным образом занятыми
или используемыми ими землями, терри-
ториями, водами и морскими прибрежны-
ми водами и нести свою ответственность
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перед будущими поколениями; право на
земли, территории и ресурсы, которыми
они традиционно владели, занимали или
иным образом использовали или приобре-
тали, а также право иметь их в собственно-
сти, использовать, осваивать или контро-
лировать; право участвовать в процессе
признания и юридического подтверждения
прав в отношении их земель, территорий и
ресурсов; право на справедливую и сбалан-
сированную компенсацию (в том числе и в
форме земель, территорий и ресурсов, рав-
ноценных по качеству, размеру и юриди-
ческому статусу) за конфискацию, отчуж-
дение, использование их земель и нанесе-
ние им ущерба без свободного, предвари-
тельного и осознанного согласия; право на
сохранение и охрану окружающей среды и
производительной способности их земель
или территорий и ресурсов; право на не-
проведение военной деятельности на их
землях и территориях без наличия суще-
ственной угрозы для государственных ин-
тересов или свободно выраженного согла-
сия или просьбы коренных народов; право
на сохранение традиционных знаний, тех-
нологий, культуры, институциональных
структур, правовых систем и обычаев (в том
числе и в сфере землепользования).

При этом на государство могут быть воз-
ложены следующие обязанности: 1) обес-
печить юридическое признание и защиту
традиционных земель, территорий и ресур-
сов коренных народов; 2) устанавливать и
осуществлять вместе с коренными народа-
ми справедливый, независимый, бесприс-
трастный, открытый процесс признания и
юридического подтверждения прав корен-
ных народов на традиционные земли, тер-
ритории и ресурсы; 3) принимать меры по
недопущению хранения или удаления
опасных материалов на землях и террито-
риях коренных народов без их согласия и
обеспечивать осуществление программ
мониторинга, сохранения и восстановле-
ния здоровья коренных народов в этих слу-
чаях; 4) обеспечить получение свободного
и осознанного согласия коренных народов

в случае разработки проектов, затрагиваю-
щих их территории и ресурсы, особенно,
когда речь идет об освоении, использова-
нии, разработке полезных ископаемых,
водных и лесных ресурсов, а также разра-
ботку механизмов возмещения в связи с
такой деятельностью, мер по смягчению ее
неблагоприятных последствий для окружа-
ющей среды, экономики, общества, куль-
туры или духовного развития; 5) опреде-
лять при необходимости границы земель,
традиционно занимаемые коренными на-
родами; 6) разработать демократическую
процедуру разрешения споров по поводу
земель; 7) установить барьеры, препятству-
ющие получению мошенническим путем
земель, принадлежащих коренным наро-
дам, иными лицами6.

Установление столь объемных террито-
риальных прав основывается на признании
международно-правовой доктриной того,
что, во-первых, коренные народы являют-
ся потомками тех, кто населял территории
до прихода населения с другой культурой,
другого этнического и расового происхож-
дения; во-вторых, они стали жертвами ис-
торических несправедливостей в результа-
те, в том числе, колонизации и лишения их
земель, что стало серьезным препятствием
осуществлению ими права на развитие в
соответствии с их потребностями и инте-
ресами; в-третьих, особая привязанность к
родной земле, природе и окружающей сре-
де составляет основу их образа жизни, и
именно сохранение взаимосвязи и взаимо-
зависимости «коренной народ – земля»
позволит сохранить их в качестве самобыт-
ных народов.

Действительно, реальность права на са-
мобытность для коренных народов зависит
от признания первичными прав на землю,
территорию, окружающую среду, с которы-
ми тесно связано право сохранять тради-
ционные формы природопользования (по-
зволяющие избежать потребительского,
хищнического отношения к ресурсам) и
заниматься традиционной хозяйственной
деятельностью (в ходе которой и реализу-
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ется исторический опыт природопользова-
ния и поддерживается специфический об-
раз жизни коренных народов, их самобыт-
ность), что крайне затруднительно без со-
хранения традиционных форм самоуправ-
ления и самоорганизации. Но при этом
следует заметить, что в большинстве стран
правом на землю, на традиционные виды
хозяйствования наделены те представите-
ли коренного народа (чаще всего объеди-
ненные в общины), та его часть, которая
осознанно и по собственной воле продолжа-
ет вести традиционный образ жизни. В дан-
ном случае право исходит из признания
того объективного факта, что представите-
ли коренных народов могут являться носи-
телями различных ценностных установок:
одни предпочитают исконные ценности,
другие – современные, т. е. из того, что ве-
дение традиционного образа жизни есть
вопрос личного свободного выбора, и ник-
то не может быть к тому принужден. Такой
подход разделяет и российское законода-
тельство и предпочитает говорить о правах
для общин, которые представляют собой
добровольное объединение граждан, се-
мей, созданное с целью сохранения усло-
вий традиционного проживания и ведения
традиционного образа жизни. Таким обра-
зом, правом на самобытность целенаправ-
ленно защищаются те, кто желает жить со-
образно собственной идентичности.

Таким образом, право на самобытность
для коренных народов предполагает защи-
ту прежде всего биологического своеобра-
зия, лежащего в основе своеобразия куль-
турного. Его воспроизводство как особой
формы взаимоотношений с окружающей
средой зависит от сохранности естествен-
ных для этих этнических обществ ланд-
шафтов. Состояние природной среды есть
основное условие культурного, социально-
го, экономического и физического благо-
получия коренных народов, их устойчиво-
го развития и предпосылка обеспечения
других прав этих народов и их будущих по-
колений и, в первую очередь, самого глав-
ного – права на жизнь. Поэтому и в проек-

те Декларации ООН о правах коренных
народов (1994) и в принятой декларации о
правах коренных народов (2007) говорит-
ся о насущной необходимости уважать и
поощрять права коренных народов на зем-
ли, территории и ресурсы, основанные на
их политических, экономических и соци-
альных структурах, на их культуре, духов-
ных традициях, истории и философии.
Признается, что основой сохранения само-
бытности коренных народов (а значит, и их
самих) являются широкие права на земли,
территории (правда, в проекте Декларации
они понимались расширительно как окру-
жающая среда и включали в себя воздуш-
ное и морское пространство, воды, леса,
флору, фауну и др.) и ресурсы, которые
либо традиционно принадлежали корен-
ным народам, либо каким-то образом за-
нятыми или использовались ими, вкупе с
правом поддерживать и укреплять матери-
альную и духовную связь со своими земля-
ми и территориями, правом на признание
их обычаев и законов, систем землевладе-
ния и институтов использования ресурсов,
правом на сохранение, восстановление и
защиту окружающей среду и правом нести
ответственность перед будущими поколе-
ниями7.

Реализация названных прав сопряжена
с множеством сложностей объективного
характера. Сложная духовная и физическая
связь коренных народов с окружающей
средой, особенно с землей, выражается в
наличии собственных представлений о
праве владения и пользования землей и
собственной практики землепользования.
Для многих коренных народов земля –
живое существо, место обитания духов
предков, отдельные территории считают-
ся священными, особо почитаемыми как
источники здоровья, благополучия и жиз-
ни народа и как символы гармонии, еди-
нения людей и природы. Очевидно, что
совместить эту философию с господству-
ющими воззрениями на землю как на то-
вар крайне сложно, равно как создать пра-
вовой механизм согласования двух разных
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взглядов на природу – рыночного, техно-
генного и «одухотворенного». Соединить
экономику и культуру, прибыльность и не-
прибыльность – задача не из простых, но
Н. И. Новикова считает ее вполне разре-
шимой. В отличие от коренных народов,
для которых в отношении к природе «тра-
диционно существует понятие меры» и ко-
торые свое право на землю рассматривают
«в первую очередь как свою обязанность по
отношению к этой земле», современные
земле- и недропользователи, как отмечает
исследователь, «не хотят разделять свой-
ственные коренным народам «партнерские
отношения с природой», нести обязанно-
сти, следить за нею, «как следят за стары-
ми родителями или детьми»8. Следователь-
но, нужны такие правовые механизмы, ко-
торые побуждали и понуждали бы приро-
допользователей вести себя соответствую-
щим образом. С этим трудно не согласить-
ся, однако надо признать, что нормы по-
зитивного права по своей эффективности
намного уступают нормам права обычно-
го, потому что последнее органично соче-
тает в себе культуру, нравственность и пра-
во, не ограничено потребностями дня се-
годняшнего и основывается на принципе
взаимной ответственности (и не только в
сфере природопользования).

При несомненной справедливости наде-
ления коренных народов широкими терри-
ториальными правами – как основы обес-
печения их права на самобытность и права
на развитие с соответствии с их устремле-
ниями и потребностями – следует при-
знать, что правовое и практическое обес-
печение территориальных прав любых на-
родов является одним из наиболее сложных
вопросов. Претензии народов на сохране-
ние и закрепление за ними собственной
территории зачастую чреваты конфликта-
ми, проявлениями национализма и сепа-
ратизма. Проблему усложняют и развива-
ющиеся процессы глобализации. На пер-
вый взгляд, регламентация права народа на
территорию не представляет особой слож-
ности. Но процесс формулировки и реали-

зации прав, в форме которых оно чаще все-
го излагается: права на проживание на оп-
ределенной территории, относящейся к
пространству, исконно заселенному пред-
ставителями конкретного этноса (права на
невыселение, права на возвращение), пра-
ва пользования природными богатствами
на соответствующей территории, права на
контроль за использованием природных
богатств и ресурсов территории прожива-
ния этноса, права на осуществление тради-
ционной хозяйственной деятельности,
предполагающей особые формы собствен-
ности и экономической практики9, – тре-
бует учета множества различных нюансов.

Так, установление и реализация права на
проживание на определенной территории,
относящейся к пространству, исконно за-
селенному представителями конкретного
этноса, наталкиваются на проблему право-
вого определения понятия «исконно засе-
ленная территория», на множество вариан-
тов его субъективной интерпретации в
пользу того или иного народа, порождают
многочисленные этноидеологические дис-
курсы (в том числе и по поводу восстанов-
ления исторической справедливости) и не-
избежно редуцируются до права на терри-
торию в границах современного прожива-
ния этноса.

 Обеспечение права на осуществление
традиционной хозяйственной деятельнос-
ти не вызывает особых сложностей, когда
речь идет о национальных сообществах с
приблизительно одинаковым экономиче-
ским укладом, имеющим в государстве
преобладающий характер и в той или иной
степени связанным с современной эконо-
мической деятельностью, т. е. в ситуации
отсутствия глубоких противоречий между
направлением экономического развития
государства и этнических групп. В том же
случае, когда речь идет о народах, чей об-
раз жизни базируется на принципиально
иных типах хозяйствования, связанных с
сохранением традиционной среды обита-
ния, характер и содержание правового ре-
гулирования находятся в прямой зависимо-
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сти от поиска компромисса при разреше-
нии противоречий 1) между этнонацио-
нальными интересами народа и общегосу-
дарственными потребностями развития
территорий и их экономики, 2) между не-
обходимостью обеспечить доступ к благам
цивилизации для одной части населения
(зачастую большей по численности) и пре-
доставлением возможности сохранения
самобытной геокультурной среды для дру-
гой. Противоречия эти лежат и в иной
плоскости. В прошлом народы занимали
намного большие территории и были с них
вытеснены, а значит, предоставление тако-
го права может рассматриваться как акт
справедливости. Но вместе с тем нередко
народам, чаще всего составляющим мень-
шинство в структуре населения, для осуще-
ствления традиционных видов хозяйство-
вания (охоты, рыболовства, оленеводства
и пр.) и ведения традиционного образа
жизни необходимы обширные территории
(располагающие немалыми природными
богатствами), что ведет к существенному
ограничению и ущемлению прав других
народов, представители которых прожива-
ют на этой территории. Кроме того, необ-
ходимо законодательно определить, какие
именно народы могут быть отнесены к чис-
лу ведущих традиционный образ жизни (не
только посредством правового определе-
ния понятия «коренные народы», но и пу-
тем прямого их перечисления, поименова-
ния, как это сделано в ст. 35 Конституци-
онного акта Канады), чтобы зарезервиро-
вать за ними необходимую для хозяйство-
вания территорию. И не забыть о праве для
жителей этих территорий покидать их и
вести другой образ жизни.

С аналогичными проблемами можно
столкнуться и при установлении и реали-
зации права пользования природными бо-
гатствами на соответствующей территории:
оно возможно в случае резервирования за
народом определенной территории и опре-
деления объема прав природопользования.
Наконец, что касается права на контроль
за использованием природных богатств и

ресурсов территории проживания этноса,
то весьма непросто будет определить
субъект (орган) такого контроля, принци-
пы его формирования, права и обязанно-
сти, содержание контроля и его правовые
последствия для субъектов экономической
деятельности. А также найти компромисс
между ролью «экологического сторожа» и
экономической целесообразностью.

Такая сложность в установлении и реа-
лизации территориальных прав усиливает
востребованность права на самоопределе-
ние: оно наилучшим образом устанавлива-
ет правовую связь между народом и терри-
торией, позволяя не только утвердиться в
праве на существование в определенных
территориальных пределах и получить при-
знание этого факта со стороны иных наро-
дов, государств, мирового сообщества, но
и обрести право на сохранение собствен-
ного геокультурного пространства, что на-
прямую ассоциируется с наличием широ-
ких возможностей по сохранению и разви-
тию самобытности, культуры, материаль-
ных и духовных ценностей. В иных случа-
ях наилучшим способом для решения «тер-
риториальной» проблемы, по нашему мне-
нию, является развитие института обще-
ственной собственности как механизма
удовлетворения общих для членов обще-
ства (сообщества) интересов, потребно-
стей, имеющих всеобщий и непреходящий
характер.

Исходя из признания особости публич-
ных интересов, необходимости достиже-
ния общественно полезных и необходимых
целей и защиты «неприкосновенного фон-
да поколений», С. А. Сосна предлагает ис-
пользовать категорию общественного дос-
тояния как формы государственной, обще-
ственной собственности10, обеспечиваю-
щей «особые условия защиты и сохранно-
сти наиболее ценных и необходимых обще-
ству природных и иных ресурсов…, предо-
ставив…всем членам общества равные воз-
можности пользоваться достоянием и не-
посредственно присваивать его плоды».
Несомненно, С. А. Сосна прав в том, что
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наличие особых интересов, равно как и
признание бесспорного приоритета пуб-
личных интересов и общественных потреб-
ностей, требует и собственности особого
рода, которая должна подлежать специаль-
ному правовому регулированию. Его, по
мнению исследователя, должно отличать
следующее: «В законодательстве должны
быть сформулированы общие принципы
использования неотчуждаемых и неотъем-
лемых объектов государственной и муни-
ципальной собственности, такие, как об-
щедоступность, равенство пользователей,
состязательный порядок приобретения
прав в случае коммерческого использова-
ния имущества, открытый и гласный по-
рядок оспаривания прав, а также другие
принципы, устанавливающие субъектный
состав пользователей и их дифференциа-
цию в зависимости от природы используе-
мого имущества, характер пользования

(индивидуальный, коллективный, всеоб-
щий), правооснования пользования (раз-
решение, договор), возмездный или без-
возмездный порядок пользования, времен-
ные рамки…пользования…»11. Примеча-
тельно, что В. Е. Чиркин среди современ-
ных конституционных принципов эконо-
мической системы (и даже новелл) назы-
вает нормы о социальной роли частной
собственности, о том, что всякая собствен-
ность должна сообразовываться с обще-
ственными интересами, а частная деятель-
ность координироваться в общественных
целях, о градации объектов коллективной
по существу собственности в зависимости
от того, какие из них будут находиться на
праве публичной собственности, какие –
на праве частной, об обязанности государ-
ства предотвращать сосредоточение обще-
ственных богатств в немногих руках, о го-
сударственном планировании12.
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ЭКОНОМИКА, ПРАВО

Ю. Н. Сушкова

ОБЫЧНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ДОХРИСТИАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ У МОРДВЫ

В статье рассматриваются обычно-правовые аспекты мордовского язычества. Ана-
лизируются механизмы реализации традиционных норм посредством молений, клятвен-
ных заверений «именем мордовских богов и умерших предков», заговоров, жеребьевки, сак-
ральных природных объектов, иных религиозных обычаев и обрядов. Автором на базе ис-
торических, этнографических, архивных, фольклорных и полевых материалов приводят-
ся конкретные примеры из обычно-правовой практики мордвы, подтверждающие значи-
мость религиозных воззрений в регулировании общественных отношений.

Yu. Sushkova

TRADITIONAL LEGAL ASPECTS
OF PRE-CHRISTIAN BELIEFS OF THE MORDVINS

Traditional legal aspects of Mordovian heathenism are observed in the article. The author
analyses mechanisms of customary norms usage through collective praying, swearing “in the name
of God and dead ancestors”, incantations, casting of lots, sacred objects of nature, other religious
customs and rituals. Basing on historical, ethnographical, archival, folklore and field materials,
the author gives concrete examples from the traditional legal practice of the Mordvins, which confirm
the tremendous role of religion in regulation of social relations.

Религиозные верования с древнейших
времен являются важным компонентом
образа жизни народов, в том числе, их пра-
восознания, способствуя реализации сис-
темы обычного права, эффективности его
регулятивной и охранительной функций.
Религиозному или сакральному санкцио-
нированию подвергались самые значитель-
ные явления этнонормативного регулиро-
вания общественных отношений. Наруше-
ние сложившихся стереотипов поведения
считалось безбожным, оскорблявшим веру
и обязательно влекло наказание.

Важным фактором формирования и
развития уникальной модели мордовского
правосудия было язычество, выражавшее-
ся в особом механизме защиты прав по-
средством молений, клятвенных заверений
«именем мордовских богов и умерших
предков», заговоров, жеребьевки, сакраль-
ных природных объектов, иных религиоз-
ных обычаев и обрядов. Религиозные ос-
новы обычно-правовых отношений у морд-
вы до принятия христианства определя-
лись верой народа в божества, осуществ-
лявшие покровительство над определен-


