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 Резюме 

 Совещание международной группы экспертов по теме «Коренные народы в 

условиях перехода к “зеленой” экономике» проходило в Боулдере, штат Коло-

радо, Соединенные Штаты Америки, 23–25 января 2024 года. В настоящем до-

кладе приводится общий обзор первого заседания и обсуждений, выступлений и 

интерактивных дискуссий, состоявшихся в ходе совещания. В конце доклада при-

водятся рекомендации, вынесенные по итогам состоявшихся в ходе совещания 

обсуждений и адресованные государствам-членам, системе Организации Объ-

единенных Наций, коренным народам и гражданскому обществу. 

 

 

  

__________________ 

 * E/C.19/2024/1. 

https://undocs.org/ru/E/C.19/2024/1
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  Доклад о работе совещания международной группы 
экспертов по теме «Коренные народы в условиях 
перехода к “зеленой” экономике» 
 

 

Когда будет срублено последнее дерево, съедена последняя рыба и отравлена 

последняя река, вы поймете, что деньги есть нельзя1. 

Пословица коренных жителей Америки 

— Мы потеряли все: наш язык, нашу землю, наши песни и наши обряды. Что 

нам делать, потеряв так много? — спрашивает молодой индеец. 

— Потерян ты. Но, пока у тебя есть горы, реки, растения, ты сможешь найти 

любой ответ и получить любую помощь, — отвечает старейшина. 

Разговор индейцев народа чокто 

 

 

 I. Введение 
 

 

1. Хотя доля коренных народов в мировом населении составляет лишь около 

5 процентов, они эффективно управляют примерно 20–22 процентами поверх-

ности суши Земли. На этой территории сосредоточено 80 процентов биоразно-

образия планеты и находится примерно 40 процентов охраняемых районов и 

экологически девственных ландшафтов2. С тех пор как коренные народы впер-

вые обратились к Организации Объединенных Наций, они продолжают подчер-

кивать основополагающее значение своих связей со своими землями, террито-

риями и ресурсами, отмечая их культурную и духовную значимость и ценность. 

Это физическое наследие составляет основу непрерывного существования об-

ществ коренных народов.  

2. Постоянный форум по вопросам коренных народов отмечал:  

  В условиях изменения климата острее стала необходимость изменить 

господствующую модель развития не только в интересах коренных наро-

дов, но и в интересах всего человечества и планеты в целом. Кризис, свя-

занный с изменением климата, является прямым следствием непрерывного 

выброса в атмосферу парниковых газов в результате практической реали-

зации модели экономики, базирующейся на использовании ископаемых ви-

дов топлива, а также чрезмерной эксплуатации таких природных ресурсов, 

как леса, заболоченные земли, лугопастбищные угодья, почвы и тому по-

добное. Коренные народы неизмеримо больше, чем другие жители пла-

неты, страдают от серьезных последствий изменения климата в силу того, 

что их выживание в особой степени зависит от целостности экосистем на 

тех землях, где они живут, а также в силу их обнищания3.  

  

__________________ 

 1 Harvey Wasserman, America Born and Reborn (New York, Macmillan, 1983).  

 2 По имеющимся оценкам, земли коренных народов занимают от 20  процентов (State of the 

World’s Indigenous Peoples, Volume I, 2009, p. 84 («Положение коренных народов 

мира», т. I, 2009 год, с. 84 английского текста)) до 22 процентов поверхности нашей 

планеты (по данным по состоянию на 2005 год, подготовленным Институтом мировых 

ресурсов в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций, 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирным 

банком). 

 3 E/C.19/2010/14, п. 26. 

https://undocs.org/ru/E/C.19/2010/14
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  Женщины из числа коренных народов еще более уязвимы к негатив-

ным последствия изменения климата и деградации окружающей среды, по-

скольку на них традиционно возлагаются обязанности по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, сбору воды и топлива и уходу, что ставит 

их в еще бо́льшую зависимость от наличия природных ресурсов и от окру-

жающей их естественной среды. 

3. Недавние глобальные проблемы, включая финансовый кризис, изменение 

климата и кризисы, связанные с энергетикой, продовольствием и водоснабже-

нием, подтверждают несостоятельность модели экономического развития, кото-

рая не предусматривает обеспечение его устойчивого и поступательного харак-

тера. «Зеленая» экономика открывает возможности для активизации междуна-

родных усилий по достижению целей в области устойчивого развития. Однако 

коренным народам требуется, чтобы модель «зеленой» экономики также была 

направлена на обеспечение благополучия людей и их гармоничного сосущество-

вания с природой в соответствии с Декларацией Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов. Многие государства, правительства, пред-

ставители частного сектора и доноры не соблюдают и не выполняют положения 

Декларации в достаточной степени, чтобы обеспечить расширение возможно-

стей систем управления и самоопределения коренных народов, упрочение их 

экономических и социальных систем, укрепление их здоровья, обогащение их 

образовательной, культурной и духовной жизни или сохранение их систем зна-

ний и природных ресурсов. Таким образом, если не создать надлежащую основу 

или не учитывать права коренных народов, то переход к «зеленой» экономике 

обернется продолжением исторической несправедливости, дальнейшей марги-

нализацией и дискриминацией, а также утратой коренными народами их земли 

и ресурсов. Организации коренных народов, в том числе представляющие жен-

щин, молодежь, пожилых лиц и лиц с инвалидностью из числа коренных наро-

дов или управляемые ими, должны принимать полноправное участие в процес-

сах принятия решений; вместе с этим должен соблюдаться принцип их свобод-

ного, предварительного и осознанного согласия. 

4. Каждый год Департамент по экономическим и социальным вопросам орга-

низует совещание международной группы экспертов, тему которого выбирает 

Постоянный форум по вопросам коренных народов и утверждает Экономиче-

ский и Социальный Совет. В настоящей записке приводится доклад о состояв-

шемся в 2024 году совещании группы экспертов, в ходе которого группа соби-

рала информацию и аналитические данные от ведущих экспертов в рамках под-

готовки к двадцать третьей сессии Постоянного форума. Тема этой сессии — 

«Укрепление права коренных народов на самоопределение в контексте Деклара-

ции Организации Объединенных Наций о правах коренных народов: привлече-

ние внимания к мнению молодежи из числа коренных народов».  

5. Совещание группы экспертов проходило в штате Колорадо, Соединенные 

Штаты Америки, в Университете Колорадо в Боулдере 23–25 января 2024 года 

при поддержке со стороны Центра по изучению коренных американцев и других 

коренных народов, функционирующего в рамках Программы по праву амери-

канских индейцев при Школе права Университета Колорадо. В совещании при-

нимали участие члены Постоянного форума и эксперты, в том числе относящи-

еся к коренным народам (см. приложение I). Среди участников совещания были 

представители организаций коренных народов, научных кругов, гражданского 

общества и ряда межправительственных организаций. 
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 II. Основные моменты обсуждений  
 

 

6. Ниже приводится общий обзор первого заседания, выступлений и интерак-

тивных диалогов, состоявшихся в рамках совещания группы экспертов. Настоя-

щий доклад не отражает всего спектра и всей глубины обсуждений, в ходе кото-

рых через призму знаний и опыта коренных народов в соответствующей области 

был рассмотрен ряд сложных вопросов. С более подробной информацией, в том 

числе с программой работы (см. приложение II), материалами экспертов и дру-

гими документами совещания, можно ознакомиться на сайте Постоянного фо-

рума4. 

7. Совещание группы экспертов началось с традиционной церемонии откры-

тия, проведенной председателем племени юте, живущего в резервации Ют-

Маунтин (Колорадо), и приветственного слова декана Школы права Универси-

тета Колорадо. Исполняющая обязанности руководителя Сектора по вопросам 

коренных народов и развития — секретариата Постоянного форума по вопросам 

коренных народов Департамента по экономическим и социальным вопросам из-

ложила цели совещания и подчеркнула важность активизации информационно-

просветительской работы и расширения участия организаций коренных народов 

в семи социокультурных регионах5 посредством проведения очных совещаний 

групп экспертов, отметив, что в 2018 году местом проведения совещания стал 

Найроби, в 2019 году — Чиангмай, а в 2022 году — Сантьяго. Затем выступил 

исполнительный директор Фонда защиты прав коренных жителей Америки. 

Председатель Постоянного форума Организации Объединенных Наций по во-

просам коренных народов отметил, что выживание коренных народов зависит 

от целостности экосистем на землях их проживания и потому крайне важно, 

чтобы формирование рамочных основ для разработки проектов «зеленой» эко-

номики происходило при полном и эффективном участии коренных народов.  

8. Участники отметили, что коренные народы, являясь хранителями биологи-

ческого разнообразия и культурного многообразия мира, считают, что многие 

предлагаемые меры по смягчению последствий и адаптации к ним не помогут в 

решении проблемы изменения климата, поскольку в итоге приводят лишь к нега-

тивным последствиям для коренных народов. Кроме того, эти меры не являются 

целостными и комплексными и потому не учитывают экологические, социаль-

ные, экономически и духовные аспекты, на основе которых формируется миро-

воззрение коренных народов. Экономика коренных народов ориентирована не 

на извлечение прибыли, а на поддержание гармоничных отношений между 

людьми и Матерью-Землей.  

9. С глубоким сожалением было отмечено, что концепция перехода к «зеле-

ной» экономике строится на той же потребительской логике, которой руковод-

ствуются государства и частный сектор, которые, преследуя национальные ин-

тересы и борясь с нищетой, а теперь и с изменением климата, не задумываются 

о коллективных правах коренных народов.  

10. Участники отметили, что в нынешней модели «зеленой» экономики многие 

коренные народы видят скорее проблему, нежели решение. Некоторые участ-

ники выразили сомнение относительно целесообразности использования 

__________________ 

 4 См. https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/events/egm-indigenous-peoples-in-a-

greening-economy/.  

 5 Азия; Арктика; Африка; Восточная Европа, Российская Федерация, Центральная Азия и 

Закавказье; Северная Америка; Тихоокеанский район; Центральная и Южная Америка и 

Карибский бассейн.  

https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/events/egm-indigenous-peoples-in-a-greening-economy/
https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/events/egm-indigenous-peoples-in-a-greening-economy/
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термина «зеленая экономика» и призвали установить его критерии и дать ему 

определение с учетом мнений коренных народов. 

11. Участники также сделали особый акцент на необходимости обеспечения 

постоянного и все более широкого учета прав коренных народов, особенно в тех 

случаях, когда, например, некоторые государства объединяют коренные народы 

с другими социальными группами с целью ослабить территориальные права ко-

ренных народов, что приводит к возникновению напряженности, перерастаю-

щей в ожесточенные конфликты между группами. Это доказывает, что для обес-

печения прав коренных народов на их земли в условиях конфликта  одного при-

знания территориальных прав недостаточно.  

12. Участники совещания призвали коренные народы во всех социокультур-

ных регионах мира объединиться, с тем чтобы противостоять вышеупомянутым 

проблемам посредством укрепления духовности коренных народов и связи с 

природой и окружающей средой. Они призвали защищать земли, территории и 

ресурсы коренных народов, поскольку речь идет о защите не только права соб-

ственности, но и коллективного права, а также природной среды, которую со-

храняли прошлые поколения коренных народов до возникновения националь-

ных государств. 

13. Участники отметили позитивные изменения в области принятия стандар-

тов, которые могут способствовать реализации прав коренных народов; в част-

ности, речь идет о Конвенции Международной организации труда  1989 года о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169), и Де-

кларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, осо-

бенно о статье 3, касающейся права на самоопределение, статье 18, касающейся 

права на участие в принятии решений, и статье 32, касающейся права опреде-

лять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения и использования корен-

ными народами своих земель или территорий и других ресурсов. В итоговом 

документе Всемирной конференции по коренным народам, состоявшейся в 

2014 году, закреплен ряд обязательств, предусматривающих многосторонние 

действия широкого круга субъектов: прежде всего, обязательство государств со-

трудничать с коренными народами при разработке и реализации национальных 

планов действий, стратегий и прочих мер для достижения целей Декларации 

(см. резолюцию 69/2 Генеральной Ассамблеи). В Куньминско-Монреальской 

глобальной рамочной программе в области биоразнообразия 6  предусмотрено, 

__________________ 

 6 Задача 1 — обеспечение соблюдения прав коренных народов при всеобщем 

пространственном планировании; задача 2 — содействие в осуществляемом под 

руководством коренных народов восстановлении районов, пострадавших от добычи 

полезных ископаемых, строительства плотин и реализации других промышленных 

проектов; задача 3 — справедливое управление заповедными зонами, признание 

территорий коренных народов и традиционных территорий, а также признание и 

соблюдение прав коренных народов; задача 5 — обеспечение устойчивости, безопасности 

и законности добычи и торговли дикими видами при признании и защите устойчивого 

использования на основе обычая; задача 9 — защита практики устойчивого использования 

на основе обычая при управлении дикими видами; задача 15 — введение требования для 

предприятий прозрачно раскрывать информацию о своей зависимости от биоразнообразия 

и своем воздействии на него, в том числе на территориях коренных народов; задача 18 — 

выявление вредных для биоразнообразия мер стимулирования и реформирование мер, 

стимулирующих усилия, направленные на сохранение биоразнообразия, в том числе на 

территориях коренных народов; задача 19 — признание вклада коллективных действий 

коренных народов в усилия по привлечению ресурсов; задача 21 — использование 

традиционных знаний (при условии получения свободного, предварительного и 

осознанного согласия) для принятия взвешенных решений, касающихся биоразнообразия; 

задача 22 — обеспечение участия экологических правозащитников (включая 

представителей коренных народов), предоставление им доступа к правосудию и 

информации, а также обеспечение их полной защиты. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/2
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что при осуществлении Рамочной программы всем субъектам следует придер-

живаться правозащитного подхода, а также в ней признается вклад коренных 

народов в сохранение их территорий и управление ими. Региональное соглаше-

ние о доступе к информации, участии общественности и правосудии по вопро-

сам окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне (Соглаше-

ние Эскаcу) 7  является первым региональным документом, который содержит 

положения о защите правозащитников, занимающихся экологическими вопро-

сами, в том числе из числа коренных народов. 

14. Участники отметили, что на двадцать восьмой сессии Конференции сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

проходившей в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, государства обсуж-

дали варианты решения проблем изменения климата и глобального потепления. 

Были достигнуты знаковые договоренности по различным вопросам, в том 

числе в отношении исторического перехода от ископаемых видов топлива, и сде-

ланы обещания направить сотни миллионов долларов в фонд для покрытия по-

терь и ущерба. Более того, 130 стран договорились утроить производство энер-

гии из возобновляемых источников и удвоить энергоэффективность. Кроме того, 

более 150 сторон подписали Декларацию Объединенных Арабских Эмиратов об 

устойчивом сельском хозяйстве, устойчивых продовольственных системах и 

борьбе с изменением климата.  

15. Вместе с тем участники выразили мнение, что из-за повышенного внима-

ния к обещаниям о выделении средств упускаются из виду реальные проблемы 

государств, такие как коррупция, климатические и экономические кризисы, 

чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и неравен-

ство, а также отметили, что осуществление проектов и инициатив в области «зе-

леной» экономики может обернуться новой колонизацией земель и территорий 

коренных народов. Реализация этих проектов ведет к увеличению числа пред-

ставителей коренных народов, живущих в нищете, поскольку приводит к загряз-

нению жизненно важных ресурсов, таких как вода и почва, и нарушению образа 

жизни коренных народов, а также способствует распространению практики тор-

говли людьми и использования принудительного труда, и во многих случаях си-

туация усугубляется отсутствием соглашений о совместном использовании вы-

год. 

16. Участники далее выразили обеспокоенность по поводу продолжающейся 

политической и экономической изоляции коренных народов, за которой стоят 

предприятия добывающей отрасли (добыча минеральных ресурсов, нефти и газа 

и лесозаготовки). Следствием экологического расизма в отношении коренных 

народов стало массовое перемещение людей, принудительное переселение и 

нарушение функционирования социальных и экономических систем коренных 

народов — все эти факторы мешают коренным народам сбросить оковы нищеты. 

По мнению большинства представителей коренных народов, термин «справед-

ливая экономика» — это не более чем слоган. 

17. Участники отметили, что деятельность добывающих предприятий создает 

для женщин и детей из числа коренных народов более серьезные риски, по-

скольку они сталкиваются с проблемой утраты культурной самобытности, тесно 

связанной с природой и окружающей средой. Они лишаются средств к суще-

ствованию и своих культурных ролей, что часто сопровождается перемещением 

по физическим, экономическим или трудовым причинам, которое может быть 

полным или частичным, постоянным или временным. Женщины и дети из числа 

__________________ 

 7 См. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7e888972-80c1-48ba-9d92-

7712d6e6f1ab/content/.  

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7e888972-80c1-48ba-9d92-7712d6e6f1ab/content/
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7e888972-80c1-48ba-9d92-7712d6e6f1ab/content/


 
E/C.19/2024/4 

 

24-03655 7/23 

 

коренных народов подвергаются риску сексуальных посягательств со стороны 

временных работников. Таким образом, из-за эксплуатации природных ресурсов 

усугубляется проблема гендерного насилия и гендерного неравенства. 

18. Участники обратили внимание на Соглашение Эскаcу — региональный до-

кумент, принятый странами Латинской Америки и Карибского бассейна в инте-

ресах населения этих стран и направленный на обеспечение защиты прав пра-

возащитников, занимающихся экологическими вопросами, в том числе из числа 

коренных народов. Участники заявили, что само по себе Соглашение Эскасу не 

обеспечивает достаточной защиты, поскольку лидеры коренных народов, а 

также правозащитники и защитники экологических прав из числа коренного 

населения подвергаются уголовному преследованию за то, что защищают свои 

земли, территории и ресурсы. Участники призвали в те моменты, когда это необ-

ходимо, проявлять солидарность.  

19. Участники заявили о необходимости расширять права и возможности пред-

ставителей коренных народов, в частности женщин и молодежи, посредством 

предоставления им возможностей для обучения и укрепления потенциала, с тем 

чтобы они имели более полное представление о климатической политике и о 

том, как происходит управление средствами, в том числе средствами, получае-

мыми от доноров и от совместного использования выгод; осознавали, что эта 

политика будет проводиться на их территориях; и помнили о возможных послед-

ствиях для их общинных структур. Кроме того, участники отметили важность 

усиления поддержки осуществляемых под руководством коренных народов эко-

логических инициатив посредством выделения целевого финансирования и со-

здания надежных стратегических рамок, а также признания ценности традици-

онных знаний и практики. Участники указали на острую необходимость рефор-

мировать образовательные системы при уважении ценностей и мировоззрений 

коренных народов, с тем чтобы подготовить будущих лидеров, которые смогут 

использовать как традиционные, так и современные экономические системы и 

влиять на них. Необходимо поощрять занятие руководящих должностей в совре-

менных системах представителями коренных народов, с тем чтобы они могли 

влиять на результаты и менять системы принятия решений.  

20. Участники выразили сожаление по поводу того, что большинство госу-

дарств-членов не внедряют и не применяют на национальном уровне принцип 

свободного, предварительного и осознанного согласия. Этот принцип активно 

обсуждается на глобальном уровне, однако по-прежнему ограниченно применя-

ется на практике, несмотря на все более широкое распространение экстракти-

визма на землях и территориях коренных народов. 

21. Участники особо отметили необходимость конструктивного диалога на 

всех уровнях управления, особенно между центральными правительствами, ор-

ганами управления коренных народов и племен, организациями женщин из 

числа коренных народов и частными корпорациями, для формирования единого 

понимания индивидуальных и коллективных прав человека коренных народов в 

соответствии с Декларацией. Одним из ключевых условий для конструктивного 

диалога является осуществление коренными народами права на самоопределе-

ние, что, как было установлено, не создает угрозы для государственного сувере-

нитета. 

22. Участники также подчеркнули необходимость просвещения широкой об-

щественности в контексте того глубокого воздействия, которое СМИ и социаль-

ные сети оказывают на отдельных людей и на общество в целом. Что касается 

коренных народов, то СМИ и социальные сети могут использоваться для демо-

низации борьбы коренных народов или для фабрикации обвинений против ли-

деров коренных народов и их организаций. Участники согласились с тем, что 
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существует насущная потребность создавать материалы, отражающие мнение 

коренных народов, но вместе с тем отметили, что крайне важно учитывать в 

своих стратегиях другие социальные группы, которые также оказываются затро-

нуты отраслями «зеленой» экономики.  

23. Было отмечено, что если община коренного народа решает заключить со-

глашение о совместном использовании выгод, то такое соглашение должно со-

ставляться с учетом будущих годовых доходов, с тем чтобы община получала 

половину или больше половины от общих доходов в течение срока осуществле-

ния соответствующего проекта. Некоторые участники выразили мнение о необ-

ходимости с самого начала осуществлять долгосрочное экономическое плани-

рование в тех случаях, когда переход к «зеленой» экономике негативно сказыва-

ется на других ресурсах. Участники также особо отметили, что за любое разру-

шение или загрязнение, возникшее при осуществлении соответствующей дея-

тельности, общине коренного народа должна выплачиваться компенсация.  

24. Эксперты отметили, что необходимо обеспечивать доступ коренных наро-

дов к финансовым средствам, с тем чтобы они могли пользоваться своими пра-

вами в контексте перехода к «зеленой» экономике, адаптироваться ко все более 

многочисленным последствиям изменения климата и непрерывно вносить вклад 

в усилия по смягчению последствий изменения климата и защите биоразнооб-

разия. 

25. В настоящее время сбор и анализ данных о распределении донорских 

средств, которые направляются непосредственно коренным народам, дополни-

тельно осложняются тем, что коренные народы и местные общины объединяют 

в одну группу. Когда же данные доступны, они свидетельствуют о том, что ко-

ренные народы не получают достаточной поддержки по линии международного 

содействия в борьбе с изменением климата и оказания международной помощи 

в целях развития. В качестве одного из примеров было приведено исследование 

Фонда охраны влажных тропических лесов — Норвегия, проведенное в 

2021 году; по содержащимся в исследовании оценкам, в период 2011–2020 годов 

доля финансирования, направленного на обеспечение прав владения и управле-

ние лесами коренных народов и местных общин, составила менее 1 процента от 

общего объема международной помощи, выделенной на борьбу с изменением 

климата8. Фактический объем средств, полученных коренными народами и/или 

местными общинами, был значительно меньше (вероятно, всего 0,13  про-

цента)9, поскольку средства в основном расходовались посредниками, например 

государственными учреждениями, структурами системы Организации Объеди-

ненных Наций, банками развития и неправительственными организациями. 

26. Эксперты описали три взаимосвязанные проблемы, которые касаются фи-

нансирования и затрудняют участие коренных народов в «зеленой» экономике. 

Во-первых, отсутствует правозащитный подход к финансированию, который 

учитывал бы стремление коренных народов к развитию и самоуправлению на 

основе принципа самоопределения. Во-вторых, организации и общины корен-

ных народов не получают финансирования, необходимого для того, чтобы они 

могли вносить вклад в переход к «зеленой» экономике, адаптироваться к нему и 

защищать свои права в контексте такого перехода. В-третьих, вышеупомянутая 

нехватка финансирования препятствует направлению финансовых потоков туда, 

где потребность в них ощущается наиболее остро, а отдача от них наиболее 

__________________ 

 8 См. https://www.regnskog.no/en/news/less-than-a-fifth-of-iplc-intended-funding-reach-

communities/.  

 9 См. https://charapa.dk/directing-funds-to-rights/. 

https://www.regnskog.no/en/news/less-than-a-fifth-of-iplc-intended-funding-reach-communities/
https://www.regnskog.no/en/news/less-than-a-fifth-of-iplc-intended-funding-reach-communities/
https://charapa.dk/directing-funds-to-rights/
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высока, и принятию взвешенных решений в отношении надлежащих методов 

передачи средств.  

27. Эксперты обсудили примеры таких партнерских отношений между корен-

ными народами и государствами-членами, из которых можно было бы извлечь 

уроки. В 2017 году в Огониленде, Нигерия, правительство приступило к осу-

ществлению проекта по реабилитации и восстановлению деградированной эко-

системы Огониленда и создало структуру, ответственную за очистку и восста-

новление экосистем, пострадавших в процессе добычи нефти. Этот многосто-

ронний механизм был создан по итогам переговоров между народом огони, пра-

вительством Нигерии и нефтедобывающей компанией «Шелл», и его задачи 

включают очистку экосистем и восстановление источников средств к существо-

ванию в Огониленде. Управление механизмом осуществляют представители 

правительства, компании «Шелл» и народа огони, в том числе представители 

гражданского общества. В настоящее время эта структура занимается созданием 

«зеленой» экономики замкнутого цикла на основе восстановления в прибреж-

ных поселениях народа огони мангровых лесов, которые были уничтожены в 

процессе добычи нефти. Этот проект обеспечивает трудоустройство для тысяч 

местных жителей. 

28. Участники особо отметили, что для успешного осуществления равноправ-

ного перехода к «зеленой» экономике необходимы надежный правозащитный 

механизм и благое управление, призванные не допустить повторения историче-

ских злоупотреблений. 

29. В Многонациональном Государстве Боливия существует Единая регио-

нальная федерация трудящихся крестьян южной части Альтиплано (ФРУТКАС), 

основанная для защиты земли, территории и природных ресурсов региона. Фе-

дерация сыграла важную роль в успешном принятии в 2004 году закона № 2704, 

касающегося комплексного развития юго-западной части департамента Потоси. 

Этот закон запрещает экспорт природных подземных и поверхностных вод и 

направлен на поддержку производственного и социального развития региона, 

укрепление его институционального потенциала и обеспечение собственной си-

стемой территориального управления, дорожной, энергетической и ирригацион-

ной инфраструктурой, инфраструктурой здравоохранения и системой образова-

ния, которая была бы ориентирована на содействие устойчивому развитию сель-

ского хозяйства, горнодобывающей промышленности и туризма. Также на зако-

нодательном уровне регулируется промышленное производство лития. По ито-

гам длительных консультаций между общинами, входящими во ФРУТКАС, был 

подготовлен законопроект о промышленном производстве лития в интересах 

всего региона.  

30. Государственная компания, занимающаяся производством лития, не прово-

дила консультаций с представителями коренных народов. Поэтому в 2019  году 

ФРУТКАС потребовала обеспечить соблюдение в отношении общин юго-запад-

ной части департамента Потоси принципа свободного, предварительного и осо-

знанного согласия в соответствии с конституцией Многонационального Госу-

дарства Боливия и нормами международного права, поскольку эти общины вы-

ступали с жалобами, которые главным образом касались водопотребления, по-

тенциального загрязнения из-за добычи полезных ископаемых и возможностей 

трудоустройства для жителей региона. Несмотря на это, прошлые усилия 

ФРУТКАС и коренных народов по подготовке законопроекта о производстве ли-

тия, призванного в том числе защитить права коренных народов и окружающую 

среду, ни к чему не привели, и на момент составления настоящего доклада в 

Законодательную ассамблею направлена обновленная редакция законопроекта. 

Тем временем контракты на производство лития продолжают заключаться.  
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31. Как отметили эксперты, из этих примеров следует, что коренные народы 

должны не просто получать выгоду от этих проектов, но участвовать в них в 

качестве партнеров, иметь возможность высказываться и участвовать в приня-

тии решений, а также в управлении и распределении ресурсов и выгод, а техни-

ческое сотрудничество, финансовая поддержка и обмен передовым опытом 

обеспечат их возможностями и знаниями для использования экологически чи-

стой энергии. 

32. Участники также отметили, что бессистемное проведение общественных 

слушаний для нескольких представителей общин с демонстрацией 10–20 слай-

дов с какими-либо данными (без дальнейших подробностей или анализа) , каса-

ющимися исполнения бюджета, выделения средств и иногда производства и 

продаж, не считается официальной консультацией для получения свободного, 

предварительного и осознанного согласия в соответствии с Декларацией и не 

может заменять ее. 

33. Эксперты также отметили примеры исключения коренных народов из про-

цесса принятия стратегических мер, направленных на борьбу с изменением кли-

мата. Один эксперт отметил, что в некоторых случаях Канада не выполняла 

«обязанность осуществлять консультации», предусмотренную правовыми прин-

ципами, которые установлены статутным и обычным правом и обязывают вла-

сти консультироваться с коренными народами, прежде чем принимать потенци-

ально негативные для их неотъемлемых и/или договорных прав решения. 

34. Участники неоднократно заявляли, что исключение коренных народов из 

процесса разработки политики привело к появлению так называемых «неверных 

решений» — механизмов реагирования на изменение климата, предусматрива-

ющих незначительные и поверхностные корректировки без признания необхо-

димости преобразований для обеспечения климатической справедливости. В 

этой связи эксперты отметили растущее стремление корпораций компенсиро-

вать выбросы углекислого газа на территориях коренных народов. Кроме того, 

решения, предусматривающие дальнейшую добычу ископаемых видов топлива 

(например, тарификация выбросов углекислого газа, улавливание углерода, обе-

щания по достижению нулевого сальдо выбросов), могут отвлекать внимание от 

реальных решений для преодоления климатического кризиса. Справедливый пе-

реход должен быть справедливым для всех и осуществляться с учетом представ-

лений коренных народов об экономике, средствах к существованию и жизни. 

 

 

 III. Рекомендации 
 

 

35. В ходе совещания эксперты вынесли ключевые рекомендации, изложенные 

ниже. 

 

  Рекомендации для государств-членов и правительств  
 

36. В процессе перехода к «зеленой» экономике государствам следует пред-

принимать шаги, например принимать законы, для признания и обеспечения 

неотъемлемых коллективных прав коренных народов, включая права на само-

определение и автономию, а также на землю, воды, флору и фауну, территории 
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и природные ресурсы10, в соответствии с законами, обычаями и традициями этих 

коренных народов11. 

37. Государствам следует активизировать усилия по обеспечению прав корен-

ных народов на землю12 путем юридического признания и защиты их земель, 

вод, территорий и ресурсов; по возмещению причиненного в прошлом и причи-

няемого сейчас ущерба, в том числе посредством устранения существующих 

первопричин этого ущерба; и по принятию мер по восстановлению, рекультива-

ции и реабилитации в целях ликвидации ущерба, касающегося природоохран-

ной деятельности, энергетического сектора экономики и перехода к «зеленой» 

экономике. Для осуществления подобных мер необходимы конкретные страте-

гии и инструкции, достаточное финансирование и эффективные механизмы при-

влечения к ответственности и возмещения ущерба.  

38. Коренные народы должны участвовать во всех процессах принятия реше-

ний, касающихся перехода к «зеленой» экономике, в соответствии с Деклара-

цией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

(ст. 19 и 32); также необходимо добиваться их свободного, предварительного и 

осознанного согласия в отношении любых действий, норм или стратегий, кото-

рые могут затрагивать коренные народы.  

39. Государствам следует принять законодательство, делающее обязательным 

получение свободного, предварительного и осознанного согласия для любых 

проектов и инициатив в области «зеленой» экономики, а также соответствую-

щего финансирования и корпоративного управления, которые могут затрагивать 

коренные народы; создать эффективные механизмы для контроля за соблюде-

нием этого требования; и гарантировать право коренных народов на полное и 

эффективное участие во всех аспектах оценки воздействия.  

40. При разработке надлежащих проектов в области возобновляемой энерге-

тики, предусматривающих справедливое распределение выгод, государствам 

следует сотрудничать с коренными народами для получения свободного, пред-

варительного и осознанного согласия затрагиваемых общин.  

41. Государствам также следует разработать стратегии поощрения корпоратив-

ной социальной ответственности и наращивания потенциала в области корпора-

тивной социальной ответственности, а также признать право на достойный труд 

и занятость, включая оплачиваемый и/или неоплачиваемый труд и традицион-

ные источники средств к существованию. В соответствии с Декларацией и дру-

гими стандартами в области прав человека соблюдение корпоративной социаль-

ной ответственности должно быть обязательным для всех «зеленых» проектов и 

предприятий. 

42. Государствам следует установить стандарты в отношении раскрытия ин-

формации компаниями и инвесторами, ведущими деятельность в сфере «зеле-

ной» экономики, осуществлять соответствующее регулирование при полном со-

блюдении прав коренных народов, в том числе прав на землю, а также обеспе-

чивать прозрачность. В соответствии с Руководящими принципами предприни-

мательской деятельности в аспекте прав человека (A/HRC/17/31) такие компа-

нии и инвесторы должны привлекаться к ответственности за нарушения и 

__________________ 

 10 В соответствии с международными декларациями и конвенциями, например Декларацией 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и Международным пактом 

о гражданских и политических правах. 

 11 Некоторые коренные народы, например народ навахо, прямо заявляют о неотъемлемом 

праве на самоопределение. См. https://nnhrc.navajo-nsn.gov/selfDetermination.html#:~:text=  

Self%20Determination,the%20Rights%20of%20Indigenous%20People/. 

 12 Материальные права, например эксклюзивное право владения землей.  

https://undocs.org/ru/A/HRC/17/31
https://nnhrc.navajo-nsn.gov/selfDetermination.html#:~:text=�Self%20Determination,the%20Rights%20of%20Indigenous%20People/
https://nnhrc.navajo-nsn.gov/selfDetermination.html#:~:text=�Self%20Determination,the%20Rights%20of%20Indigenous%20People/


E/C.19/2024/4 
 

 

12/23 24-03655 

 

ущемление прав человека, а также за оказание негативного воздействия на окру-

жающую среду. 

43. Государствам следует разработать и внедрить прозрачные и всеохватные 

стратегии в отношении промышленной добычи лития (и других полезных иско-

паемых) и содействовать созданию платформы для открытого диалога и кон-

сультаций между коренными народами, государствами-членами и соответству-

ющими заинтересованными сторонами для решения проблем, связанных с про-

ектами по добыче лития и редкоземельных минералов. В дополнение к этому 

необходимо осуществлять мониторинг и оценку земель и территорий коренных 

народов, с тем чтобы обеспечить неистощительное и ответственное производ-

ство лития.  

44. Странам — производителям лития и странам, имеющим месторождения 

редкоземельных минералов, следует поддерживать постоянный диалог с корен-

ными народами и соблюдать их права на землю, территории и ресурсы, а также 

добиваться их свободного, предварительного и осознанного согласия, в том 

числе на совместное использование выгод.  

45. Государствам следует принимать конкретные меры, направленные на недо-

пущение уголовного преследования лидеров коренных народов и принадлежа-

щих к коренным народам правозащитников, защитников экологических прав и 

хранителей окружающей среды, репрессий в их отношении и нападений на них, 

а также нарушения их прав, и обеспечивать эффективный доступ к правосудию 

для лиц, пострадавших от нападений и нарушений прав человека.  

46. Государствам следует наращивать объемы долгосрочного предсказуемого 

прямого финансирования коренных народов, в том числе через государствен-

ные, частные и возглавляемые коренными народами механизмы финансирова-

ния. Рекомендуется уделять приоритетное внимание стратегиям наращивания 

каталитического, льготного и смешанного финансирования. Государствам также 

следует в сотрудничестве с коренными народами определить критерии и кон-

трольные показатели для оценки актуальности, эффективности и экономично-

сти различных способов передачи средств. Наконец, им следует сделать опера-

ционные требования более гибкими и простыми, с тем чтобы облегчить доступ 

к средствам для коренных народов, а последним следует возглавить соответству-

ющие процессы разработки и управления. 

47. Принимая во внимание важность защиты генетических ресурсов коренных 

народов и связанных с ними традиционных знаний в условиях перехода к «зеле-

ной» экономике, государствам — членам Всемирной организации интеллекту-

альной собственности настоятельно рекомендуется в ходе дипломатической 

конференции по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам и 

связанным с ними традиционным знаниям, связанных с генетическими ресур-

сами, которая состоится в мае 2024 года13, принять юридически обязывающий 

документ, касающийся генетических ресурсов и связанных с ними традицион-

ных знаний и предусматривающий требование об обязательном раскрытии ин-

формации. 

48. Государствам следует поощрять и поддерживать внедрение международ-

ных стандартов, таких как Нагойский протокол регулирования доступа к гене-

тическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной ос-

нове выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии, в це-

лях сохранения генетических ресурсов, традиционных знаний и культурного 

наследия коренных народов. 

__________________ 

 13 См. https://www.wipo.int/diplomatic-conferences/ru/genetic-resources/index.html. 

https://www.wipo.int/diplomatic-conferences/ru/genetic-resources/index.html
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49. Организаторам Саммита будущего следует обеспечить полное и эффектив-

ное участие коренных народов в подготовке к проведению Саммита и непосред-

ственно в самом Саммите. Настоятельно рекомендуется организовать в рамках 

Саммита будущего обсуждение альтернативных целостных подходов  — осно-

ванных, например, на мировоззрениях коренных народов  — которые могли бы 

быть использованы для реализации Повестки дня на период до 2030  года в ин-

тересах человечества и Матери-Земли. Кроме того, государствам рекомендуется 

выполнять резолюцию Генеральной Ассамблеи 63/278, озаглавленную «Между-

народный день Матери-Земли», и ее резолюцию 77/169, озаглавленную «В гар-

монии с природой». 

50. Коренные народы, будучи обеспокоены быстрым истощением глобального 

углеродного бюджета и низкой вероятностью того, что повышение температуры 

вследствие глобального потепления не превысит 1,5 градуса Цельсия, настоя-

тельно призывают развитые страны достичь нулевого уровня выбросов парни-

ковых газов при соблюдении принципов справедливости и общей, но дифферен-

цированной ответственности.  

 

  Рекомендации для системы Организации Объединенных Наций  
 

51. Межучрежденческой группе поддержки по вопросам коренных народов 

следует включить конкретный показатель, касающийся финансирования корен-

ных народов, в разрабатываемую систему подотчетности для общесистемного 

плана действий в целях обеспечения согласованного подхода к достижению це-

лей Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.  

52. Совету по правам человека следует включить в состав Рабочей группы по 

вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других пред-

приятиях представителя коренных народов, который был бы экспертом в обла-

сти предпринимательства, прав человека и «зеленой» экономики, а также со-

здать в рамках Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав 

человека постоянный специальный комитет по вопросам коренных народов14. 

Эта структура должна следить за тем, чтобы права, мнения и традиционные зна-

ния коренных народов непременно учитывались в любых обсуждениях, при раз-

работке любых стратегий и принятии любых решений, связанных с «зеленой» 

экономикой в том виде, как ее определяют коренные народы.  

53. Постоянному форуму следует поддержать решение Конференции сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

об отказе от использования всех ископаемых видов топлива и призыв обеспе-

чить равный, справедливый и основанный на правах переход к постепенному 

отказу от использования всех видов ископаемого топлива. Системе Организации 

Объединенных Наций рекомендуется оказывать поддержку коренным народам 

посредством межсекторального сотрудничества и диалога, с тем чтобы равный, 

справедливый и основанный на правах человека переход к постепенному отказу 

от использования всех видов ископаемого топлива осуществлялся согласованно 

и эффективно во всех секторах.  

54. Секретариату Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата и Конференции сторон следует сделать так, чтобы в про-

грамме работы по обеспечению справедливого перехода было предусмотрено 

создание до начала двадцать девятой сессии Конференции сторон рабочей под-

группы по вопросам коренных народов в сотрудничестве с коренными наро-

дами, например в рамках Платформы для местных общин и коренных народов 15 

__________________ 

 14 См. https://www.ohchr.org/ru/business/about-un-forum-business-and-human-rights/. 

 15 См. https://lcipp.unfccc.int/homepage/. 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/278
https://undocs.org/ru/A/RES/77/169
https://www.ohchr.org/ru/business/about-un-forum-business-and-human-rights/
https://lcipp.unfccc.int/homepage/
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и Международного форума коренных народов по изменению климата16, а также 

механизмов Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, 

а именно через Специального докладчика по вопросу о правах коренных наро-

дов, Экспертный механизм по правам коренных народов и Постоянный форум 

по вопросам коренных народов. 

55. Государствам — участникам Конвенции о биологическом разнообразии 

следует использовать правозащитный подход в соответствии с Куньминско-

Монреальской глобальной рамочной программой в области биоразнообразия 17; 

обеспечивать эффективное достижение поставленных в Рамочной программе 

целей, касающихся коренных народов, и выполнение соответствующих задач; 

внедрить систему мониторинга, предусматривающую показатели, связанные с 

проблемами коренных народов; создать учитывающий права коренных народов 

механизм совместного использования выгод от применения цифровой информа-

ции о последовательностях в отношении генетических ресурсов; разработать 

эффективную программу работы для Специальной рабочей группы открытого 

состава по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих положений Конвен-

ции18; и оказывать поддержку в создании вспомогательного органа по вопросам 

коренных народов.  

56. Системе Организации Объединенных Наций следует собирать примеры 

учета государствами в своем национальном законодательстве положений о при-

знании прав Матери-Земли. Такие примеры свидетельствуют о все более широ-

ком признании мировоззрений коренных народов как одного из важнейших эле-

ментов, позволяющих эффективно противостоять различным кризисам, с кото-

рыми сталкивается мир. 

57. Постоянному форуму следует выработать четкое определение «зеленой 

экономики» или подготовить соответствующее концептуальное заявление, в ко-

тором признавались бы уникальные факторы уязвимости и права, присущие ко-

ренным народам, а также их важнейшая роль в разработке устойчивых решений, 

направленных на защиту одновременно и людей, и природы. Такое определение 

должно стать надежной основой для активной защиты и поощрения прав корен-

ных народов и обеспечения их участия в деятельности по поддержанию эколо-

гической устойчивости.  

58. Постоянному форуму следует рассмотреть возможность обсуждения на бу-

дущих сессиях Форума вопроса о неверных решениях19, предлагаемых в контек-

сте «зеленой» экономики, и их влиянии на коренные народы.  

59. Постоянному форуму рекомендуется провести совещание экспертной 

группы по вопросу о месторождениях лития и редкоземельных минералов на 

землях и территориях коренных народов, чтобы узнать, каким другим ресурсам, 

в частности водным, наносится ущерб в процессе добычи.  

60. Постоянному форуму следует сотрудничать с другими органами, такими 

как Международный совет по стандартам устойчивости и Совет по Междуна-

родным стандартам учета (напрямую или в рамках специально созданной тех-

нической рабочей группы), обеспечивая учет прав и приоритетов коренных 

народов в разрабатываемых глобальных стандартах отчетности и 

__________________ 

 16 См. https://www.iipfcc.org/. 

 17 См. https://www.cbd.int/gbf/. 

 18 См. www.cbd.int/convention/wg8j.shtml/. 

 19 Например, тарификация выбросов углерода, улавливание углерода, солнечная 

геоинженерия, электромобили и так далее. 

https://www.iipfcc.org/
https://www.cbd.int/gbf/
http://www.cbd.int/convention/wg8j.shtml/
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корпоративного управления и соблюдение шести Принципов ответственного 

финансирования20. 

 

  Рекомендации для коренных народов и других организаций гражданского 

общества  
 

61. Поскольку средства массовой информации играют важную роль в форми-

ровании общественных представлений о коренных народах, последним следует 

использовать эти каналы для распространения информации о своем опыте, лич-

ных историях и практике, связанных с «зеленой» экономикой, а также о послед-

ствиях изменения климата, с тем чтобы не допускать однобоких оценок послед-

ствий «зеленой» экономики. 

62. Дни солнцестояния и равноденствия — это символы плодородия Матери-

Земли, сельскохозяйственных и водных систем и систем производства продо-

вольствия, культурного наследия и тысячелетних традиций. Они способствуют 

укреплению основанных на взаимном уважении, взаимодополняемости, взаим-

ности и сотрудничестве связей между коренными народами и должны широко 

отмечаться.  

63. Укрепление тысячелетней науки коренных народов способствует устране-

нию структурных причин и последствий многочисленных кризисов в мире, в 

том числе экологических и климатических кризисов. В контексте концепции до-

стойной жизни в гармонии с Матерью-Землей и в интересах защиты своих прав 

на землю, территории и ресурсы коренным народам следует требовать проведе-

ния консультаций для получения их свободного, предварительного и осознан-

ного согласия. Кроме того, представители коренных народов, которые сталкива-

ются с риском произвольной экспроприации, должны иметь право на справед-

ливую компенсацию. 

64. Гражданскому обществу следует разработать общую систему для отслежи-

вания и мониторинга выделяемых коренным народам и получаемых ими средств 

и для предоставления соответствующей отчетности. Предполагается, что такая 

система будет служить ориентиром для доноров, структур Организации Объеди-

ненных Наций, неправительственных организаций, многосторонних банков раз-

вития и коренных народов в их усилиях по предоставлению отчетности и осу-

ществлению мониторинга. 

65. Коренные народы должны отвергнуть направленные на коммерциализацию 

Матери-Земли и ее экологических функций концепции и подходы, которые спо-

собствуют возникновению рынков экосистемных услуг и практики экологиче-

ских платежей, что в свою очередь укрепляет положение компаний, реализую-

щих климатические и экологические проекты. Коренным народам следует тре-

бовать реализации нерыночных подходов на основе сотрудничества и солидар-

ности между всеми народами. 

66. Гражданскому обществу рекомендуется содействовать формированию аль-

янсов, сетей и платформ коренных народов для координации действий по обес-

печению справедливого, равноправного и устойчивого перехода; кроме того, им 

следует создавать для коренных народов возможности для обмена опытом, стра-

тегиями и передовой практикой, касающимися реализации проектов в области 

возобновляемых источников энергии, в том числе путем поощрения реализации 

решений в области возобновляемых источников энергии под руководством ко-

ренных народов.  

__________________ 

 20 См. https://www.unpri.org/. 

https://www.unpri.org/
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67. Гражданскому обществу следует разрабатывать учебные программы и ини-

циативы по наращиванию потенциала, с тем чтобы коренные народы, особенно 

женщины и девочки из числа коренных народов, при желании могли в рамках 

своего права на самоопределение и других прав активно участвовать в процес-

сах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, и других процессах. 

68. Коренным народам следует заниматься подготовкой и координацией ин-

формационно-просветительской деятельности среди коренных народов и граж-

данского общества в целях обеспечения юридического признания, соблюдения 

и защиты прав коренных народов, с тем чтобы не допускать уголовного пресле-

дования коренных народов и облегчить доступ к правосудию для лиц, постра-

давших от нарушений и ущемлений прав человека.  

69. Гражданскому обществу рекомендуется принимать меры по предупрежде-

нию и пресечению нападений на лидеров коренных народов, а также правоза-

щитников и защитников экологических прав из числа коренных народов и ре-

прессий в их отношении и сотрудничать с механизмами возмещения ущерба и 

привлечения к ответственности, с тем чтобы добиваться справедливости для 

лиц, пострадавших от нарушений и ущемлений прав человека.  

 

  Рекомендации для частного сектора и многонациональных корпораций  
 

70. В тех случаях, когда коренные народы соглашаются сотрудничать с компа-

ниями, последним следует обеспечивать справедливую, надлежащую и опера-

тивную компенсацию с учетом нематериальных ценностей и средств к суще-

ствованию по согласованию и во взаимодействии с коренными народами, кото-

рые оказываются затронуты в результате реализации проектов.  

71. Корпорациям следует организовать обучение своих руководителей и со-

трудников по вопросам прав коренных народов, с тем чтобы избежать конфлик-

тов и нарушений прав коренных народов. Кроме того, соблюдая права коренных 

народов, корпорациям рекомендуется придерживаться Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.  

72. Корпорациям следует проявлять должную осмотрительность в соответ-

ствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в ас-

пекте прав человека и статьями Декларации Организации Объединенных Наций 

о правах коренных народов, в том числе добиваться их свободного, предвари-

тельного и осознанного согласия. До начала реализации проектов, связанных с 

возобновляемыми источниками энергии, следует проводить комплексные 

оценки социальных последствий при полном и эффективном участии коренных 

народов, принимая во внимание культурные, социальные, духовные и экологи-

ческие последствия для коренных народов.  

73. Корпорациям следует информировать своих акционеров о рисках, возника-

ющих в случае несоблюдения компаниями прав коренных народов.  

74. Корпорации должны применять международные стандарты в отношении 

прав коренных народов единообразно во всех юрисдикциях, а также создавать 

для коренных народов эффективные и доступные механизмы возмещения 

ущерба.  

75. Корпорациям не следует поддерживать неверные решения, способствую-

щие упрочению системы колониализма и неоколониализма, которая усугубляет 

климатический кризис.  

76. Если коренные народы желают заключить соглашение о совместном ис-

пользовании выгод, то компании должны обеспечить, чтобы такое соглашение 

было прозрачным, равноправным, честным и справедливым.  
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77. Учреждения, предоставляющие финансирование, должны выработать и 

установить гарантии защиты прав коренных народов; в случае документального 

подтверждения нарушений прав коренных народов компании, ответственные за 

эти нарушения, не должны получать финансирование.  

 

  Рекомендации для других международных организаций 
 

78. Международной инициативе по прозрачности помощи и Организации эко-

номического сотрудничества и развития следует на систематической основе от-

слеживать средства, выделяемые для коренных народов. 

79. В своих будущих докладах Межправительственной группе экспертов по из-

менению климата21 следует обеспечивать всесторонний учет знаний коренных 

народов, в том числе подхода, ориентированного на достойную жизнь в гармо-

нии с Матерью-Землей.  

80. Второй Доклад о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных 

услуг22, подготовкой которого занимается Межправительственная научно-поли-

тическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам, должен 

включать специальную главу о коренных народах и достойной жизни в гармонии 

с Матерью-Землей при обеспечении полного и эффективного участия коренных 

народов. Кроме того, концепцию достойной жизни в гармонии с Матерью-Зем-

лей следует отразить во всех главах доклада.  

  

__________________ 

 21 См. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/.  

 22 См. https://www.ipbes.net/second-global-assessment/.  

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/
https://www.ipbes.net/second-global-assessment/
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Приложение I 
 

  Программа работы 
 

 

Дата/время Программа 

  Вторник, 23 января 

2024 года  

 

9:50 — 10:30  Церемония открытия (зал имени Виттемайера) 

 Традиционная церемония открытия, проведенная Мануэлем 

Хартом, председателем совета племени юте, живущего в ре-

зервации Ют-Маунтин 

 Приветственное слово Лолиты Бакнер Иннисс, декана 

Школы права Университета Колорадо  

 Представление ораторов и выступление Розмари Лейн, ис-

полняющей обязанности руководителя Сектора по вопросам 

коренных народов и развития секретариата Постоянного фо-

рума по вопросам коренных народов 

 Выступление Джона Экохока, исполнительного директора 

Фонда защиты прав коренных жителей Америки  

 Выступление Дарио Хосе Мехии Монтальвы, Председателя 

Постоянного форума по вопросам коренных народов  

10:50 –– 13:00 Тема 1. Общие сведения о взаимоотношениях коренных 

народов с окружающей средой 

 Ориентировочные вопросы: 

 • Какие международные стандарты и рекомендации могут 

применяться к праву коренных народов на развитие в соот-

ветствии с их собственными потребностями и интересами?  

 (например, Декларация Организации Объединенных Наций 

о правах коренных народов, рекомендации Совета по пра-

вам человека и Постоянного форума по вопросам корен-

ных народов, Международной организации труда, Кунь-

мин-Монреальская глобальная рамочная программа в обла-

сти биоразнообразия) 

 • В чем заключаются отличия целей и потребностей корен-

ных народов от целей и потребностей других заинтересо-

ванных сторон в отношениях с природой в контексте гло-

бального изменения климата? 

 • Как традиционные знания и практика коренных народов 

способствуют охране окружающей среды? 

 • С какими трудностями сталкиваются женщины из числа 

коренных народов, когда происходит нарушение их роли и 

связей с окружающей средой? 

 • Какую роль играет молодежь коренных народов в защите 

представлений, навыков и философии, выработанных в их 

коренных общинах? 
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Дата/время Программа 

   Модератор: Дарио Мехиа Монтальво (сину, Колумбия), 

Председатель Постоянного форума по вопросам коренных 

народов  

 Выступления: 

 Эрвин Фредди Мамани Мачака (кечуа-аймара), президент 

Фонда содействия развитию коренных народов Латинской 

Америки и Карибского бассейна  

 Уитни Гравелл, председатель индейской общины Бэй-Миллс 

 Мали Оле Каунга (масаи), Движение ИМПАКТ (Движение 

коренных народов за укрепление мира и преобразование 

конфликтов)  

 Общее обсуждение 

15:00 — 18:00 Тема 2. Факторы, способствующие или препятствующие 

участию коренных народов в «зеленой» экономике  

 Ориентировочные вопросы: 

 • Как коренные народы участвуют в процессах перехода к 

«зеленой» экономике и как удовлетворяются или не удо-

влетворяются их потребности? 

 • Какие изменения внутри государств/компаний и в партнер-

ских отношениях с коренными народами будут способ-

ствовать возникновению условий для перехода к «зеленой» 

экономике? 

 • Как обеспечить соблюдение принципа свободного, предва-

рительного и осознанного согласия коренных народов при 

развитии «зеленого» предпринимательства и «зеленых» 

предприятий? 

 • Как отсутствие соответствующей статистики, информации 

и технической помощи препятствует участию коренных 

народов в процессах «зеленой» экономики?  

 • Существуют ли программы подготовки и/или формального 

образования, направленные на наращивание потенциала в 

целях расширения доступа коренных народов к ресурсам и 

управления ими? 

 • Что система Организации Объединенных Наций делает в 

этой области, чтобы обеспечить вовлечение коренных 

народов? 

 Модератор: Виталь Бамбанзе (батва), член Постоянного фо-

рума по вопросам коренных народов  

 Выступления: 

 Дарья Егерева (селькупы), координатор, Российская сеть 

женщин коренных народов, Российская Федерация  

 Биргитте Фейринг, директор организации «Чарапа консалт»  

 Эйрик Ларсен (саамы), Союз саамов 
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Дата/время Программа 

   Общее обсуждение 

Среда, 24 января 2024 года  

9:50 Приветственное слово Джеймса Эндрю Коуэлла, профессора 

и руководителя Центра по изучению коренных американцев 

и других коренных народов, Университет Колорадо  

10:00 — 13:00 Тема 3. Тематические исследования положительного и 

отрицательного влияния «зеленого» предприниматель-

ства и «зеленых» предприятий на коренные народы и их 

общины 

 Ориентировочные вопросы: 

 • Участвуют ли коренные народы в развитии «зеленого» 

предпринимательства и работе «зеленых» предприятий 

(например, в сфере водных ресурсов, энергетики, земли) в 

интересах достижения целей в области устойчивого разви-

тия? 

 • Каким образом обеспечиваются диалог и равная представ-

ленность и равное участие женщин и мужчин из числа ко-

ренных народов в рамках всех видов переговоров и кон-

сультаций на всех уровнях? 

 • Кто финансирует реализацию таких проектов?  

 • Какие три основных вывода были сделаны по итогам ва-

шей работы с коренными народами?  

 • Как можно использовать сделанные выводы в других реги-

онах? 

 Модератор: Кристен Карпентер, именной профессор права 

компании «Каунсил-три» и директор Программы по праву 

американских индейцев при Школе права Университета Ко-

лорадо 

 Выступления: 

 Джоан Карлинг (коренные народы Кордильеры), исполни-

тельный директор Международной организации по правам 

коренных народов (МОПКН) 

 Хосе Беймар Крус Моралес (аймара), бывший глава Единой 

региональной федерации трудящихся крестьян южной части 

Альтиплано (ФРУТКАС), Многонациональное Государство 

Боливия 

 Анджел Алук (бигстоун-кри, территория по Договору № 8), 

профессор Йоркского университета, Канада  

 Хосе Франсиско Кали Тцай (какчикели, майя), Специальный 

докладчик по вопросу о правах коренных народов  

 Общее обсуждение 
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Дата/время Программа 

  15:00 — 18:00 Тема 4. Права человека и корпоративная ответствен-

ность в условиях перехода к «зеленой» экономике  

 Ориентировочные вопросы: 

 • Какие есть правовые механизмы для обеспечения соблюде-

ния прав человека при реализации программ и проектов в 

области «зеленой» экономики?  

 • Какие есть правовые механизмы для повышения корпора-

тивной ответственности при реализации программ и проек-

тов в области «зеленой» экономики и какую пользу они 

могут принести коренным народам? 

 • Какие гарантии предусмотрены государствами для смягче-

ния рисков, которые касаются прав человека и окружаю-

щей среды и с которыми коренные народы сталкиваются в 

процессе перехода к «зеленой» экономике? (например, тре-

бование компенсации за ущерб) 

 • Как можно использовать сделанные выводы в других реги-

онах? 

 • Что система Организации Объединенных Наций делает в 

этой области, чтобы обеспечить вовлечение коренных 

народов? 

 Модератор: Шерил Лайтфут, председатель Экспертного ме-

ханизма по правам коренных народов 

 Выступления: 

 Эриель Чекви Деранже («первая нация» атабаска-чипе-

вайан), организация «Действия коренных народов в связи с 

изменением климата», Канада 

 Легборси Саро Пьягбара (огони), Африканский фонд корен-

ных народов в поддержку обеспечения доступа к энергии и 

устойчивого развития (АИФЕС), Нигерия  

 Дженнифер Уэддл (северные шайенны), адвокат и сопредсе-

датель коллегии по праву американских индейцев, юридиче-

ская фирма «Гринберг Трауриг» 

 Калеб Адамс (вулли-вулли), заместитель директора по во-

просам политики в области природоохранных, социальных и 

управленческих вопросов и устойчивого инвестирования,  

член сообщества «Глобал шейперс» Всемирного экономиче-

ского форума 

 Общее обсуждение 

Четверг, 25 января 

2024 года 

 

9:50 Приветственное слово Кристен Карпентер, профессора 

Школы права Университета Колорадо в Боулдере  
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  10:00 — 13:00 Тема 5. Разработка стратегического руководства и прак-

тических рекомендаций для государств, межправитель-

ственных организаций, частных компаний, системы Ор-

ганизации Объединенных Наций и организаций корен-

ных народов по обеспечению соблюдения прав коренных 

народов в условиях перехода к более устойчивой эконо-

мике 

 Участники разделяются на две группы по языкам для работы 

над рекомендациями. 

 Координатор группы № 1 (устный перевод — англий-

ский/испанский): Джеймс Анайя, профессор Школы права 

Университета Колорадо в Боулдере 

 Координатор группы № 2 (английский): Кристен Карпен-

тер, профессор Школы права Университета Колорадо в Бо-

улдере 

15:00 — 18:00 Пленарное заседание для заслушания отчетов рабочих групп  

 Модератор: Родриго Эдуардо Пайялеф Моннард, член По-

стоянного форума по вопросам коренных народов  

 Заключительное слово 

 Дарио Хосе Мехия Монтальво, Председатель Постоянного 

форума по вопросам коренных народов  
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Приложение II 
 

  Список участников 
 

 

  Члены Постоянного форума по вопросам коренных народов 
 

Виталь Бамбанзе 

Кит М. Харпер 

Дарио Хосе Мехия Монтальво 

Родриго Эдуардо Пайялеф Моннард  

Джеффри Рот 

 

  Председатель Экспертного механизма по правам коренных народов  
 

Шерил Лайтфут 

 

  Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов  
 

Хосе Франсиско Кали Тцай 

 

  Эксперты 
 

Калеб Адамс 

Анджел Алук 

Джоан Карлинг 

Хосе Беймар Крус Моралес 

Эриель Чекви Деранже 

Дарья Егерева 

Биргитте Фейринг 

Уитни Гравелл 

Эйрик Ларсен 

Эрвин Фредди Мамани Мачака 

Мали Оле Каунга 

Легборси Саро Пьягбара 

Дженнифер Уэддл 

 

  Международные организации 
 

Всемирный банк 

Фонд содействия развитию коренных народов Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

 

  Профессора Школы права Университета Колорадо 
 

Джеймс Анайя 

Кристен Карпентер 

Джеймс Эндрю Коуэлл 

 

 


