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Цель и задачи дисциплины 
Уяснить смысл и значение защиты прав коренных народов и меньшинств в современном 
международном праве. Ознакомить слушателей с понятийным аппаратом, позволяющим 
описать проблемы защиты прав коренных народов и меньшинств на международном и 
национальном уровнях; познакомить с основными международно-правовыми 
источниками прямо или косвенно регулирующих статус коренных народов и меньшинств; 
дать представление о правовом и фактическом положении коренных народов и 
меньшинств в разных регионах мира, включая и Российскую Федерацию. При изложении 
курса используются базовые понятия курса международное публичное право. 
К основным задачам дисциплины относятся следующие: раскрыть смысл и содержание 
понятий – «коренные народы», «коренное население», «четвертый мир», «аборигены», 
«исконные народы», «коренные малочисленные народы», «выживание, сохранение и 
развитие коренных народов», «самоидентификация коренного народа», «самоопределение 
коренных народов», «меньшинства», «национальные меньшинства», «этнические 
меньшинства», «религиозные меньшинства», «самоидентификация меньшинств», 
«самоопределение меньшинств» и др.; ознакомить слушателей с историей становления и 
развития института защиты коренных народов и меньшинств; сформулировать у 
слушателей систему знаний о современных тенденциях международно-правового  и 
национально-правового регулирования данных институтов.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 учебного плана. Дисциплина читается 
в 1 семестре второго учебного года. Дисциплина дополняет другие дисциплины: 
«Актуальные проблемы международного права», «Международная защита прав 
человека». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
способен осуществлять комплексный правовой анализ юридически значимых ситуаций 
различной степени сложности с выработкой самостоятельных выводов и практических 
предложений (ПК-3); 
способен составить экспертное заключение, отражающее ход и результаты исследования 
по вопросам, поставленным инициатором экспертного задания (ПК-4); 
способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности в рамках профиля образовательной программы (ПК-5). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- смысл и содержание понятийно-терминологического аппарата защиты прав коренных 
народов меньшинств на международном и национальном уровнях; 
- положения основных международно-правовых актов, регулирующих институты защиты 
прав коренных народов и меньшинств, и, сущность международного сотрудничества (как 
межгосударственного, так и между государствами и международными организациями) в 
данной области;  
- содержание и сущность основных принципов и норм, регулирующих защиту прав 
коренных народов и меньшинств на международном и национальном уровнях; 
- положения основных доктринальных теорий и концепций, существующих в науке 
международного права и применяемых при осуществлении защиты данных уязвимых 
категории населения; 
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Уметь: 
- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы международно-правовых актов 
и национальных законов, регулирующих институты защиты коренных народов и 
меньшинств, а также доктрины наиболее квалифицированных специалистов в данной 
области; 
- разрабатывать предложения по совершенствованию международного и национального 
законодательства по регулированию институтов защиты меньшинств и коренных народов 
с учётом современных тенденций развития международных отношениях и 
международного права в целом; 
- оценивать степень соотношения норм международного и национального права 
применительно к институтам защиты коренных народов и меньшинств; 
- анализировать международно-правовую и национально-правовую практику по защите 
прав коренных народов и меньшинств; 
- осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения по разным 
проблемным вопросам международно-правовой и национально-правовой защиты прав 
коренных народов и меньшинств;  
- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную специальную 
юридическую литературу по данной проблематике; 

Владеть навыками: 
- работы с нормативными правовыми актами, регулирующими защиту прав коренных 

народов и меньшинств;  
- ведения переговоров, диалога, представления интересов коренных народов и меньшинств; 
- участия в процессе разработки международно-правовых и национальных правовых актов 

по данной проблематике.  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

I II 

Аудиторные занятия (всего) 16  16 

В том числе:    

Лекции    

Семинары 16  16 

Самостоятельная работа (всего) 56  56 

Общая трудоемкость, ак. часов 72  72 

Общая трудоемкость, зач. ед. 2  2 
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Содержание дисциплины  
Раздел 1. История становления и развития институтов международно-правовой 
защиты прав коренных народов и меньшинств.                                                
Тема 1. История становления и развития института защиты коренных народов в 
международном праве. 
Краткий исторический экскурс в вопрос колонизации земель коренных народов. Анализ 
дискриминационных идеологических концепций колониальных держав в отношении 
коренных народов для придания легитимности притязания на земли аборигенов и их 
освоения: «первооткрывательство», «право завоевателя», «соглашение», «цессия», 
«папская дарственная», «фактическое заселение», «ничейная земля», «попечительство», 
«внутренние зависимые народы», «наставнические обязанности цивилизованных госу-
дарств по отношению к аборигенам», «опека», «забота» и т.п. 
Договорные взаимоотношения между коренными народами и колонизаторами.  Предмет, 
субъекты, объекты, содержание и классификация этих договоров.  
Губительное влияние колонизации на коренные народы и его статистика.  
Выступление представителей американских индейцев на Парижской мирной конференции 
в 1919 году и начало нового этапа в истории коренных народов. Создание МОТ и ее 
практическая деятельность в области защиты прав коренных народов. Учреждение в 1921 
году Комитета экспертов Административного совета МОТ по условиям труда туземного 
населения. Краткий анализ положений конвенций МОТ по проблемам коренных народов: 
№ 29 «Относительно принудительного или обязательного труда» от 28 июня 1930г., № 50 
«О регламентации некоторых особых систем вербовки трудящихся» от 20 июня 1936г., № 
64 «О регламентации письменных трудовых договоров трудящихся коренного населения» 
от 27 июня 1939г., № 65 «Об уголовных санкциях за нарушение трудовых договоров 
трудящимися коренного населения» от 27 июня 1939г.  
Первое всеобъемлющее исследование МОТ 1953 года об условиях труда и жизни 
коренного населения. Конвенция МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного и 
другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых 
странах» 1957 года. Конвенция МОТ № 169 «О коренных народах, ведущих племенной 
образ жизни в независимых странах» 1989 года. 
ООН и проблемы защиты прав коренных народов. Подкомиссия по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств. Специальный докладчик Комиссии Хосе Мартинес 
Кобо по проблемам дискриминации коренного населения и его исследование.  
Учреждение в 1982 году Рабочей группы ЭКОСОС по коренному населению ее 
деятельность. Исследования Рабочей группы по проблемам коренных народов. 
Председатели Рабочей группы: г-жа Эрика-Ирэн Даес (с 1983 по 1999 год) и г-н Мигель 
Альфонсу Мартинес (с 1999 по 2000 год). Разработка проекта декларации прав коренных 
народов.    
Декларация ГА ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года. Экспертный 
механизм по правам коренных народов - преемник Рабочей группы по правам коренного 
населения. Другие органы ООН по защите прав коренных народов. Специальный 
докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных 
народов. Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов, Межучережденческая 
группа поддержки по вопросам коренных народов. Целевой фонд второго 
Международного десятилетия коренных народов мира. Международные десятилетия 
коренных народов.  
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Тема 2. История становления и развития института защиты меньшинств в 
международном праве. 
Исторические предпосылки возникновения международной защиты прав меньшинств. 
Тридцатилетняя война. Вестфальский мирный договор 1648 года и проблемы обеспечения 
равноправия религиозных меньшинств в Германии. Договоры в рамках Вестфальского 
мирного трактата между европейскими державами по обеспечению защиты прав 
религиозных меньшинств. Появление института защиты прав религиозных меньшинств в 
межгосударственных отношениях в Европе. Концепция национального государства и 
появление проблема защиты прав национальных меньшинств. Венский конгресс 1815 года 
о проблемах защиты прав национальных меньшинств. Парижский мирный трактат 1856 
года о правах и равенстве религиозных и национальных меньшинств. Другие 
международные договоры о проблемах защиты прав меньшинств: Конвенция 
относительно устройства дунайских княжеств Молдавии и Валахии 1858 года, Протокол 
по сербским делам 1862 года, Меморандум по балканским делам 1876 года, Сан-
Стефанский прелиминарный мирный договор 1878 года, Берлинский трактат 1878 года, 
Русско-турецкий мирный договор 1879 года и др. Практика постепенного установления 
международной защиты прав меньшинств и ее конвенционное закрепление. Проблемы 
обеспечения защиты прав меньшинств на практике в виду отсутствия правового и 
организационного механизма контроля процесса выполнения обязательств государствами.  
Итоги Первой мировой войны и проблемы защиты меньшинств. Система защиты 
меньшинств Лиги Наций. Комитет новых государств и защиты меньшинств Лиги Наций и 
его практическая деятельность. 
Документы, разработанные и принятые в рамках Лиги Наций о правах меньшинств и их 
юридическая сила. Договоры, заключенные во исполнении Версальского мирного 
договора 1919 года между союзными и другими государствами, регулирующие в том 
числе права меньшинств. Двусторонние соглашения между государствами по вопросам 
меньшинств. Соглашение между Финляндией и Швецией о гарантиях для Аландских 
островов 1921 года как модель автономии для меньшинств. Статистика численности 
меньшинств (как национальных, так и религиозных) в европейских государствах. 
Договорные обязательства европейских государств по обеспечению прав меньшинств. 
Компетенция Совета и Ассамблеей Лиги Наций по вопросам меньшинств и их 
практическая деятельность. «Комитет трёх» Лиги Наций и его деятельность. Анализ 
резолюций Совета и Ассамблеей Лиги Наций по данной проблематике. 

Раздел 2. Понятия «коренной народ» и «меньшинство»: международно-правовые 
аспекты их определения.  
Тема 3. Усилия, предпринятые на универсальном уровне, по определению понятия 
«коренной народ». 
Проблема отсутствия общепринятого определения понятия «коренной народ» в 
международном праве. Какие народы являются коренными? Субъективные и объективные 
стороны данной проблематики. 
Определение понятия «коренной народ» в конвенции МОТ № 107 «О защите и 
интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ 
жизни в независимых государствах» 1957 года. Определение понятия «коренной народ» в 
конвенции МОТ №169 «О коренных и племенных народах в независимых странах» 1989 
года.  
Косвенное регулирование понятия «коренной народ» в других конвенциях МОТ: 
Конвенция №64 «Трудовые договоры трудящихся коренного населения» 1939 года, 
Конвенция №65 «Уголовные санкции для трудящихся коренного населения 1939 года, 
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Конвенция №86 «Трудовые договоры, трудящихся коренного населения» 1947 года, 
Конвенция №104 «Отмена уголовных санкций для коренного населения» 1955 года.  
Рабочее определение ООН понятия «коренной народ», сформулированное Специальным 
докладчиком по проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств Хосе Мартинесом Кобо. 
«Коренной народ» - как международно-правовой термин в Декларации ООН о правах 
коренных народов 2007 года. 
Основные компоненты понятия «коренной народ».  

Тема 4. Усилия, предпринятые в рамках ООН, по определению понятия 
«меньшинство».  
Первые попытки выработки определения термина «меньшинство» в рамках Лиги Наций. 
Проблема отсутствия общепринятого определения понятия «меньшинство» в 
международном праве. Учреждение Подкомиссии по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств (1947г.). Практическая деятельность Подкомиссии по выработке 
общепринятого определения понятия «меньшинство»: проект Монро; проект резолюций 
Подкомиссии «Определение понятия меньшинств в целях защиты ООН», ее основные 
положения. Рабочая группа открытого состава Комиссии ООН по правам человека и ее 
деятельность по выработке определения термина «меньшинство». Итоги дискуссий в 
рамках Комиссии по правам человека по вопросам выработки определения понятия 
«меньшинство» 70-80-е годы XX столетия. 
Критерии Комиссии по правам человека по определению понятия «меньшинство»: 
количественный аспект; негосподствующее положение; различие в этническом, или 
национальном характере, культуре, языке или религии; индивидуальное отношение.  
Декларация о правах лиц, принадлежащих к этническим, национальным, языковым и 
религиозным меньшинствам 1992 года, её основные положения.  
Замечания Комитета по правам человека общего характера №22 (1993г.) и № 23 (1994г.) о 
правах меньшинств, основные их положения. 
Шестой форум по вопросам меньшинств (2013г.). Классификация меньшинств. 
Мнения, идеи и предложения ученых А. Эйде, Ф. капоторти, Ж. Дешен, Д. Турк, Т. 
Вейнер, С. Томушат, А.Х. Абашидзе и др. по определению понятия «меньшинство» и их 
классификации. 

Раздел 3. Статус коренных народов и меньшинств в современном международном 
праве. 
Тема 5. Статус коренных народов по современному международному праву. 
Общепризнанные принципы современного международного права – основа определения 
статуса коренных народов.   
Положения международно-правовых документов, прямо или косвенно регулирующих 
статус коренных народов: Устав ООН 1945г., Всеобщая декларация прав человека 1948г.; 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г.; Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 1966г.; Международная конвенция 
1966г. о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Конвенция 1948г. о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него; Декларация о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960г.;       
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 
1973г.; Конвенция МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного и другого населения, 
ведущего племенной образ жизни в независимых государствах» 1957г.; Конвенция МОТ 
№ 169 «О коренных и ведущих племенной образ жизни народах в независимых странах» 
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1989г.; Декларация ООН о правах коренных народов 2007г. 
Всемирные конференции ООН по борьбе против расизма и расовой дискриминации 1978 
и 1983 годов и положения принятых на них документов о статусе коренных народов.  
Необходимость наличия минимальных стандартов прав и обязанностей коренных народов 
для их выживания, сохранения и развития, как отдельных этнических групп, так и народов 
в целом, со своими культурами, языками, обычаями, традициями и вероисповеданиями.  
Права коренных народов в области владения, пользования и распоряжения своими 
исконными землями, территориями и их богатствами. 

Тема 6. Статус меньшинств по современному международному праву. 
Принцип равноправия и недискриминации в Уставе ООН 1945 года, во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года и меньшинства. Предложения некоторых государств 
включить в проект Всеобщей декларации отдельное положение о меньшинствах.  
Международно-правовые документы прямо или косвенно регулирующие статус 
меньшинств: Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
1948г.; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1965г.; Конвенция о правах ребенка 1989г.; Международный пакт о гражданских и 
политических правах человека 1966г.; Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих 
к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992г. 
Дискуссий в рамках Подкомиссий и Комиссий по правам человека в процессе разработки 
и принятия Пактов о правах человека относительно прав меньшинств. 
Деятельность Международной организации труда по защите прав меньшинств (Конвенция 
относительно дискриминации в области труда и занятий 1958г., Конвенция о политике в 
области занятости 1964г., их основные положения). 
Деятельность Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) по защите прав меньшинств (Конвенция о борьбе в области 
образования 1960г., Декларация о расе и расовых предрассудках 1978г., их основные 
положения). 
Международные стандарты по защите прав меньшинств.  

Раздел 4. Принцип равноправия и самоопределения народов и коренные народы и 
меньшинства.  
Тема 7. Коренные народы и принцип равноправия и самоопределения народов. 
Принцип равноправия и самоопределения народов как один из основополагающих 
принципов современного международного права, его юридическое содержание. 
Современная трактовка права народов на самоопределение в международно-правовой 
литературе.  
Понятие термина «народ», его основные компоненты. Исследования, проводимые в 
рамках ООН по определению термина «народ»: 1. Основные положения исследования 
Специального докладчика ООН по проблемам права на самоопределение г-на Кристеску; 
2. Основные положения исследования Гектора Гросса Эспелья в рамках Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств под названием «Право на 
самоопределение. Выполнение резолюций ООН», проведенного в 1980 году.  

Являются ли коренные народы «народами»? Имеют ли коренные народы право на 
самоопределение наряду с другими народами? Основные положения исследований, 
проведенных в рамках Рабочей группы по коренным группам населения (в последующем, 
с 1992 года, Рабочая группа по коренным народам) в контексте права народам на 
самоопределение. 
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Проблемные вопросы самоопределения коренных народов в контексте их выживания, 
сохранения и развития как отдельных этносов, этнических групп и народов в целом. 
Функциональная или территориальная автономия как вариант самоопределения коренных 
народов. Мировая практика предоставления автономии коренным народам на местном и 
федеральном уровнях (Дания, РФ, Финляндия, Швеция, Норвегии).  Проблемы 
«интеграции» - «ассимиляции» коренных народов. 
Право коренных народов на развитие. Проблемы обеспечения гарантий, в том числе 
международных, самоуправления коренных народов. 

Тема 8. Меньшинства и принцип равноправия и самоопределения народов. 
Появление и развитие принципа национальности в международных отношениях и 
международном праве (XVIIIв.) и его развитие. Принцип равноправия и самоопределения 
народов как один из основополагающих принципов действующего международного права. 
Правовая регламентация права народов на самоопределение в современном 
международном праве: Устав ООН 1945г., Международные пакты о правах человека 
1966г., Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970г., 
Хельсинский Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975г., 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960г., 
Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974г. и др.   
Концепция отечественных юристов-международников в отношении принципа 
самоопределения народов (И.П. Блищенко, Г.Б. Старушенко, А.Х Абашидзе и др.).  
Проблемы сохранения и развития культуры, языков, традиций и обычаев меньшинств. 
Право меньшинств на самоопределение и принцип «uti posideties». Проблемы сепаратизма 
в современных международных отношениях, проблема «непризнанны государств». 
Формы и виды самоопределения народов, включая меньшинств, без сепарации: субъект 
федерации (территориальная автономия), национально-культурная автономия и др.  
Батумская декларация «Автономия и международное право» 1995 года и 10 ее основных 
принципов. Право на самоопределение меньшинств и право на развитие. Проблемы 
предоставления международных гарантий самоуправления меньшинств.  

Раздел 5. Защита коренных народов и меньшинств системой правозащитных 
механизмов ООН. 
Тема 9. Защита коренных народов и меньшинств системой правозащитных 
механизмов ООН. 
Основные положения Декларации о правах лиц, принадлежащих к меньшинствам или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 года и Декларации ООН о 
правах коренных народов 2007 года в контексте содействия Организаций Объединенных 
Наций в реализации этих прав. 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), его структурные 
звенья и защита прав меньшинств и коренных народов. 
Совет по правам человека, его структурные подразделения и защита прав меньшинств и 
коренных народов: Универсальный периодический обзор; Консультативный комитет 
Совета ООН по правам человека; Процедура рассмотрения жалоб; Рабочая группа по 
сообщениям; Рабочая группа по ситуациям; Специальные процедуры Совета ООН по 
права человека; Мандат Независимого Эксперта по вопросам меньшинств; Рабочая группа 
открытого состава по праву на развитие; Социальный форум; Форум по проблемам 
меньшинств; Экспертный механизм по правам коренных народов; Постоянный форум по 
вопросам коренных народов; Фонд добровольных взносов ООН для коренного населения. 
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Раздел 6. Экологические права коренных народов по современному международному 
праву. 
Тема 10. Экологические права коренных народов по современному международному 
праву. 
Коренные народы и окружающая среда. Традиционное природопользование, важное 
составляющее выживания, сохранения и развития коренных народов как самостоятельных 
этносов и этнических групп.    
Правовое регулирование экологических прав коренных народов многосторонними 
международно-правовыми актами: Конвенция МОТ №169 о коренных и ведущих 
племенной образ жизни народах в независимых странах 1989г.; Документы Конференции 
Рио-де-Жанейро по окружающей среде 1992г. (Декларация по окружающей среде, 
Повестка дня на XXI век, Принципы лесоводства); Декларация ООН о правах коренных 
народов 2007г.; Конвенция о биологическом разнообразии 1992г. (Рио-де-Жанейро); 
Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод 2010г.; Международная конвенция по охране новых сортов растений 
1961г. (пересмотрена в 1991г.); Конвенция ООН по морскому праву 1982 года; Конвенция 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения 1973г.; Договор об Антарктике 1959г.; Соглашение о сохранении белых 
медведей 1973г.; Документ конференции Рио-де-Жанейро по устойчивому развитию 
(«Рио+20») 2012г. – «Будущее, которое мы хотим». 
Правовое регулирование экологических прав коренных народов двусторонними 
международно-правовыми актами: Соглашение между РФ и США о сохранении и 
использовании чукотско-аляскинкой популяции белого медведя 200г.; Соглашение между 
РФ и КНР о рациональном использовании и охране трансграничных вод 2008г. и др.; 
Вклад международных межправительственных организаций в дело защиты экологических 
прав коренных народов: 1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
– ФАО: Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 2001г.; 2. Всемирная торговая организация 
– ВТО: соглашения ВТО по ТРИПС 1994г.; 3. Всемирная организация интеллектуальной 
собственности – ВОИС: Договор ВОИС о патентной кооперации, Договор ВОИС  о 
патентном праве 2000г.; 4. Организация Объединенных Наций по вопросам науки, 
культуры и образования – ЮНЕСКО: Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия 1972г. (вступила в силу в 1975 году, к сентябрю 2012г. её 
ратифицировали 190 стран), Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage 
Programme), Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ: программа 
«Ядерная безопасность и защита окружающей среды»; Всемирная организация 
здравоохранения – ВОЗ: - изучение вопросов охраны здоровья человека в аспекте его 
взаимодействия с окружающей средой; Всемирная метеорологическая организация ООН – 
ВМО: исследование воздействия человека на природу и климат планеты посредством 
ведения глобального экологического мониторинга окружающей среды; Международная 
морская организация – ИМО: проблемы охраны морей от загрязнения; Программа ООН 
по окружающей среде (United Nations Environment Programme) – ЮНЕП; Арктический 
совет (Северный совет) и др. 
Практическая деятельность международных органов по защите экологических прав 
коренных народов: договорные органы по правам человека, Межамериканская комиссия 
по правам человека, Американский суд по правам человека, Европейский суд по правам 
человека. 
Правовое регулирование экологических прав коренных народов на национальном уровне: 
ФЗ №166 РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 2004г., ФЗ № 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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82 РФ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
1999г.; Лесной кодекс РФ 2006г.; Водный кодекс РФ 2006г.; ФЗ РФ «О континентальном 
шельфе 1995г.; ФЗ РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
2004г.; ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 2002г. и др. 
Генетические ресурсы и традиционные знания коренных народов: проблемы доступа к 
ним и совместного использования выгод.  

Раздел 7.  Национальные законодательства государств по обеспечению прав 
коренных народов и меньшинств.  
Тема 11. Коренные народы и национальные законодательства государств.  
Проблемы защиты прав коренных народов на национальном уровне. Регламентация 
конституциями, конституционно-правовыми актами, законами и подзаконными актами 
правового статуса коренных народов (примеры – РФ, Венесуэла, Гайана, Перу, Новая 
Зеландия, Эквадор, Мексика, Боливия, Швеция, Норвегия, Финляндия и др.).  
Разнообразие терминологии для обозначения национальными законодательствами 
государств коренных народов. Национально-правовая регламентация культурных, 
религиозных, социально-экономических, земельных и иных прав коренных народов.    
Национальные законодательства стран Латинской и Северной Америки о правах 
коренных народов. 
Национальные законодательства Скандинавских стран о правах коренных народов. 
Статутное право Австралии и Новой Зеландии о правах коренных народов. 
Российское законодательство о правах коренных малочисленных народов. 
Проблемы правового регулирования статуса коренных народов в африканских странах. 

Тема 12. Меньшинства и национальное законодательство государств. 
Краткий исторический экскурс в проблему. Широкий спектр форм и средств защиты прав 
меньшинств в различных странах.  
Региональное «разнообразие» защиты прав меньшинств на национальном уровне. 
Проблемы национально-правовой защиты меньшинств в африканских странах. Проблемы 
трайбализма, религиозного, языкового различия и этнических противоречий. Принцип 
«uti posideties» и проблемы разделенных народов.     
Проблемы национально-правовой защиты меньшинств в латиноамериканских странах. 
Проблемы индейцев и других этнических групп. Тенденции признания двух и более 
языков в качестве государственных в некоторых государствах. Анализ национального 
законодательства отдельных стран об индейцах (Аргентина, Перу, Панама, Боливия, 
Эквадор и др.). 
Общая картина национально-правового регулирования прав меньшинств в азиатских 
странах. Правовое положение меньшинств в Китае. Анализ китайского закона 1984 года 
«О национальной районной автономии». Проблема Тибета и Восточного Туркестана. 
Правовое положение меньшинств в Индии.  
Проблемы национально-правовой защиты меньшинств в Европе. Правовая регламентация 
защиты меньшинств в законодательстве Австрии, Румынии, Украины, Эстонии, Латвии. 
Законодательство РФ о меньшинствах (ФЗ 1996 года «О национально-культурной 
автономии»). 
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Разделы дисциплин и виды занятий 

Номер раздела 
дисциплины по 

порядку 

Номер темы 
дисциплины 
по порядку 

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа 

Всего 
час. 

1 1  2 3 6 

1 2  2 3 6 

2 3  2 3 6 

2 4  2 3 6 

3 5  2 3 6 

3 6  2 3 6 

4 7  2 3 6 

4 8  2 3 6 

5 9  2 3 6 

6 10  2 3 6 

7 11  2 3 6 

7 12  2 3 6 

Аттестация   1  1 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютер, проектор, аудиосистема, доступ к интернету, магнитно-маркерная 
доска/доска, маркеры/мелки. Опционально: флипчарт, интерактивная доска, аудитория с 
круглым/овальным столом, копировальная машина. 

Информационное обеспечение дисциплины 
Программное обеспечения: Система Гарант, Система Консультант+ 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
www.coe.int - официальный сайт Совета Европы на языках государств-членов 
www.africa-union.org - официальный сайт Африканского Союза 
www.oas.org - официальный сайт организация американских государств  
www.unece.org/Welcome.htm – официальный сайт Европейской экономической комиссии 
ООН 
Электронные ресурсы сайта Управление Верховного комиссара ООН:  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx - Договорные органы по 
правам человека 
Eur-lex– база данных права Европейского Союза, содержащая тексты учредительных 
документов, правовых актов и судебных решений Европейского Союза в действующей 
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редакции. Pre-lex – база данных законопроектов Европейского Союза, являющаяся 
подразделом Eur-lex. N-lex – база данных национального законодательства 
государств−членов ЕС, являющаяся подразделом Eur-lex. 
Аудиовизуальная библиотека ООН http://legal.un.org/avl/, Цифровая библиотека ООН 
http://digitallibrary.un.org/, библиографическая и реферативная база данных Scopus  
www.scopus.com, электронная библиотека издательства ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/ , 
научная электронная библиотека www.e-library.ru, электронная библиотека ProQuest 
Dissertations and Theses— самая обширная в мире полнотекстовая коллекция диссертаций 
и дипломных работ https://www.proquest.com/, научная поисковая система HighWire 
PRESS https://www.highwirepress.com. 
Доступ по IP-адресам РУДН или удаленно после регистрации из стен РУДН с 
подтверждением по ссылке на компьютерах РУДН, электронные ресурсы издательства 
Springer https://rd.springer.com/. Электронные ресурсы издательств: Oxford University Press 
www.oxfordjournals.org, PNAS Online – Proceedings of National Academy of Sciences (США) 
https://www.pnas.org, Sage Publication https://journals.sagepub.com/ 
Электронные ресурсы международных неправительственных организаций: 
http://www.greenpeace.org/russia - НПО «Гринпис», http://www.wwf.ru – НПО «Всемирный 
фонд дикой природы» в России. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 
1. Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р., Солнцев А.М. Международно-правовые основы 

защиты меньшинств и коренных народов : учебник. - М: РУДН, 2015. - 572 С. 
2. Обеспечение прав коренных народов в соответствии с международным и 

национальным правом : сборник актов / авторы-составители: А.Х. Абашидзе, Ф.Р. 
Ананидзе, Д.А. Гугунский, Д.А. Круглов, А.М. Солнцев. - М: РУДН, 2017. - С. 448 

3. Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р., Солнцев А.М. Права коренных народов в 
глобализирующемся мире (обеспечение в соответствии с международным и 
национальным правом): курс лекций. - М: РУДН, 2017. - 330 С. 

Дополнительная литература 
1. Абашидзе А.Х. Защита прав меньшинств по международному и 

внутригосударственному праву. М. 1996. 
2. Абашидзе А.Х. Организация Объединенных Наций и защита прав коренных 

народов. М. 2010. 
3. Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Международно-правовые основы защиты прав 

коренных народов. Учебное пособие. М. РУДН. 2011.  
4. Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов: 

международно-правовой анализ. М. РУДН. 1997.  
5. Ананидзе Ф.Р. Международно-правовые проблемы определения статуса коренных 

народов // Вестник РУДН. Серия юридические науки. М. 2000. №1. С. 160-170. 
6. Ананидзе Ф.Р. Правовое положение народа саами в Норвегии // Евразийский 

юридический журнал. 2015. №6. С. 115-118. 
7. Ананидзе Ф.Р. Правовое положение народа саами в Финляндии // Евразийский 

юридический журнал. 2015. №5. С. 91-94. 
8. Ананидзе Ф.Р. Правовое положение народа саамы в Швеции // Евразийский 

юридический журнал. 2016. №5. С. 84-87.  



 13 

9. Ананидзе Ф.Р. Правовое положение эскимосов - коренного населения острова 
Гренландия. // Евразийский юридический журнал. 2015. №4(83). С. 67-69. 

10. Ананидзе Ф.Р. Правовое регулирование земельных и природных отношений 
коренных народов России: исторический опыт, проблемы и перспективы // Вестник 
РУДН. Серия юридические науки. М. 2000. №1. С. 35-45. 

11. Ананидзе Ф.Р. Правовые аспекты самоуправления коренных народов // Вестник 
РУДН. Серия юридические науки. М. 1998. №3-4. С. 29-38. 

12. Ананидзе Ф.Р., Куцуров О.Ю. Правовое положение коренных народов Австралии // 
Пробелы в российском законодательстве. 2016. №8. С. 367-373. 

13. Ананидзе Ф.Р., Куцуров О.Ю. Правовой статус этнических меньшинств в странах 
Скандинавии (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания). // Евразийский юридический 
журнал. 2017. № 1 (104). С. 70-74. 

14. Ананидзе Ф.Р., Хуссеин А.К. Лига арабских государств на перепутье времен. // 
Евразийский юридический журнал. 2015. №4. (83). С. 46-48. 

15. Андреев К.Ю. Правовой статус коренных малочисленных народов в зарубежных 
странах. Справочник. М. 2006. 

16. Воробьёв Д.В. Специальный докладчик ООН по правам коренных народов: миссия 
«Конго». // Актуальные вопросы международного права в Африке. Материалы 
круглого стола X ежегодной всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современного международного права», посвященной 
памяти профессора И.П. Блищенко. Москва, 12 октября 2012 года. Отв. ред. А.Х. 
Абашидзе, Е.В. Киселёва, А.М. Солнцев. М. РУДН. 2012. С. 213-222. 

17. Горбунов С.Н. Право на окружающую среду как условие устойчивого развития 
коренных народов. Архангельск. 2005. 

18. История СССР с древнейших времен до наших дней в 12 томах. // Под ред. Б.А. 
Рыбакова. Том 2. М. 1966. 

19. Ковлер А.И. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: 
практика применения в отношении малочисленных народов // Обычай и закон: 
исследования по юридической антропологии. Ответственные редакторы: Н.И. 
Новикова, В.А. Тишков. М. 2002.  

20. Ковлер А.И. Европейский суд по правам человека как средство судебной защиты 
прав коренных народов // Олень всегда прав: исследования по юридической 
антропологии. Ответственный редактор Н.И. Новикова. М. 2003.  

21. Комментарий к Федеральному закону о гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. Руководитель авторского коллектива и 
ответственный редактор Б.С. Крылов. М. 1999.     

22. Коренное население - глобальное стремление к справедливости // Доклад для 
Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. М. 1988. 

23. Кочетыгова Н.И. Специфика рассмотрения дел в судах с участием представителей 
коренных малочисленных народов // Обычай и закон: исследования по 
юридической антропологии. Ответственные редакторы: Н.И. Новикова, В.А. 
Тишков. М. 2002.    

24. Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы России и международное право // 
Обычай и закон: исследования по юридической антропологии. Ответственные 
редакторы: Н.И. Новикова, В.А. Тишков. М. 2002.   

25. Солнцев А.М. Современное международное право об окружающей среде и 
экологических правах человека. М. УРСС. 2013. 

26. Сохранит ли человечество человечность? // Доклад НКМГВ. М. 1988.  
27. Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое издание в 20 

томах. Т. 16. М. 1981.  
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28. Юрьев С.С. Правовой статус национальных меньшинств (теоретико-правовые 
аспекты). М. 2000. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам 
дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной поддержкой и презентацией.  
Семинары. Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии 
преподавателя обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной 
работы. Семинары проводятся в следующих формах: 1) обсуждение лекционного 
материала и вопросов для практических занятий; 2) анализ и обсуждение научных статей, 
список которых содержится в настоящей программе, и выступление с аналитическим 
докладом по ним. Методические модели процесса обучения. На семинарских занятиях 
применяются следующие методики и методы: опрос, дискуссия, ролевая игра, решение 
задач.  
Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой студента 
следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в 
отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами 
(в том числе и в ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: 
конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника.  
Формы контроля. Под формами контроля подразумевается аттестация в виде 
тестирования, написание рефератов, а также подготовка эссе. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по темам дисциплины, темы, концепции, роли и 

ожидаемый результат по каждой игре, примеры тестовых заданий, пример 

гипотетического дела, темы докладов / рефератов / курсовых работ разработаны в полном 

объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.  

 

Разработчик   

Старший преподаватель кафедры 
международного права, канд. юрид. наук., 
доцент 

 

Ф.Р. Ананидзе 

Руководитель программы   

Профессор кафедры международного права 
РУДН, д-р юрид. наук, профессор 

 

О. М. 
Мещерякова 

Заведующий кафедрой международного права, 
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