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Проблематика «индейского 
возрождения»  
в Латинской Америке 
 

 
В статье рассматриваются предпосылки, современное состояние и последствия 

роста политической активности индейского населения Латинской Америки в по-
следние 25 лет. Проанализированы факторы, которые привели к изменению госу-
дарственной политики в отношении коренных народов в ряде стран региона, спо-
собствовали расширению участия индейских организаций в органах власти; обо-
значены проблемы и противоречия, сохраняющиеся в отношениях между государ-
ствами и индейским населением. 

Ключевые слова: Латинская Америка, индейские политические организации, 
политическое представительство, социально-экономические проблемы, экология.  

 
 

В течение последних 500 лет истории Латинской Америки, включаю-
щей колониальную эпоху и независимое развитие государств, индейские 
сообщества — потомки доколумбовых цивилизаций — были самой неза-
щищенной и уязвимой в социально-экономическом плане частью населе-
ния. Коренные народы подвергались различным формам дискриминации, 
физическому уничтожению и принудительному выселению с исконных 
территорий. Легальных инструментов для отстаивания интересов у них не 
было, а их политическая активность носила спорадический и несистемный 
характер

1. 
В последние десятилетия ХХ в. практически по всей Латинской Амери-

ке произошли важнейшие сдвиги в формировании и консолидации индей-
ских движений. Падение авторитарных режимов и процесс демократиче- 
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ского транзита открыли перед коренными народами новые перспективы в 
борьбе за их права. Демократизация электоральных законодательств спо-
собствовала снятию формальных барьеров для участия индейцев в процес- 
сах управления государствами, что в свою очередь вело к разнообразию 
способов политического участия этих акторов: от стихийных акций про-
теста индейцы перешли к созданию общественно-политических организа-
ций, выработке политических программ, выдвижению представителей на 
местных и национальных выборах. 

При том, что большинства проблем, с которыми систематически стал-
киваются индейцы, сохранялись (отсутствие юридических гарантий со-
блюдения прав и свобод, крайняя бедность, низкий уровень жизни, трудо-
вая дискриминация и т.п.), их политическая активизация создавала предпо-
сылки  для мощного социального взрыва. Бунт индейцев 1990 г. в Эквадоре 
или восстание, организованное Сапатистской армией национального 
освобождения (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) в Мек-
сике в 1994 г., свидетельствовали о кризисных тенденциях в отноше-
ниях между властями и индейцами. В тех условиях правительства 
большинства латиноамериканских государств решили внести измене-
ния в основы государственной политики в отношении коренных наро-
дов и этнических меньшинств. 

С 1980—1990-х годов в Аргентине, Венесуэле, Бразилии, Колумбии, 
Мексике, Парагвае, Эквадоре были приняты новые конституции, в которых 
были закреплены коллективные права индейских народов на самоопреде-
ление, сохранение этнической и культурной самобытности, участие в по-
литической жизни на равных условиях с другими социальными группами, 
получение образования на родном языке, закрепление исконных террито-
рий проживания в качестве нового территориально-административного 
субъекта — индейских территорий.  

В нескольких латиноамериканских государствах были введены допол-
нительные меры поддержки индейских сообществ. В Венесуэле и Колум-
бии за представителями коренных народов было закреплено фиксирован-
ное число мест в обеих палатах парламента. В Боливии и Парагвае индей-
ским языкам придан статус государственных. На основании боливийской 
Конституции 2009 г. название страны изменилось с Республики Боливия на 
Многонациональное государство Боливии; таким образом был подчеркнут 
политический курс Эво Моралеса (2006 — н/в) на обеспечение равных 
прав для множества этнических групп, населяющих страну. 

Для обеспечения доступа индейских народов к закрепленным в консти-
туциях правам и свободам, в ряде стран созданы специальные государст-
венные институты по делам индейцев, среди которых: Национальный ин-
ститут по делам индейских народов (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, 
INAI) в Аргентине, Национальный фонд индейца (Fundação Nacional do 
Indio, FUNAI) в Бразилии, Парагвайский индейский институт (Instituto 
Paraguayo del Indígena, INDI), Национальная корпорация по индейскому 
развитию (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI) в Чили. 



 

 

 

64 

Эти перемены оказали серьезное влияние на политический ландшафт 
стран региона, способствовали росту индейского представительства в по-
литике. К примеру, в 1990-е годы представители индейских народов Гва-
темалы впервые в истории страны вошли в состав правительства, одержали 
победу на выборах мэра второго по величине города страны Кесальтенан-
го

2. Практически сразу после основания индейская политическая партия 
Движение многонационального единства «Пачакутик» (Movimiento de 
Unidad Plurinacional Pachakutik, MUPP) получила представительство в на-
циональном парламенте Эквадора и в местных органах власти в несколь-
ких провинциях страны3. Кандидаты от индейских общественно-полити-
ческих организаций участвовали в президентских выборах в Гондурасе, 
Коста-Рике, Чили, избирались в органы законодательной власти в Венесу-
эле, Колумбии, Панаме, Парагвае, Перу. 

К примерам яркого электорального триумфа индейских организаций 
относится победа на президентских выборах 2005 г. лидера партии Движе-
ние к социализму (Movimiento al Socialismo, MAS) Эво Моралеса

4. С тех 
пор в Боливии принят целый комплекс законодательных мер, нацеленных 
на расширение административной и культурной автономии индейских на-
родов, повышение уровня жизни их представителей5. 

Вместе с тем стоит отметить, что во многих случаях меры по защите 
прав индейцев, в том числе на их участие в работе органов власти, не при-
вели к преодолению проблем во отношениях между государством и индей-
скими сообществами. К примеру, большое число бюрократических прово-
лочек в законодательстве Бразилии тормозит процесс демаркации земель 
индейского населения. В апреле 2017 г. несколько тысяч индейцев провели 
на улицах г. Бразилиа акцию протеста против решения палаты депутатов о 
передаче полномочий на разграничение земель от правительства к парла-
менту

6. Учитывая сильное влияние аграрного лобби на парламентариев, 
можно предположить, что эта мера приведет к существенным ограничени-
ям прав коренных народов. Дискуссии в бразильском обществе также вы-
зывает проект закона о расширении перечня ситуаций, в которых индейцы 
могут быть принудительно выселены со своих территорий7. 

Проблема возврата индейцам их исконных территорий является акту-
альной и для Чили. В ответ на бездействие властей индейские народы, на-
селяющие северные районы страны, были вынуждены прибегнуть к сило-
вым методам давления: захвату заложников, массовому поджогу сельско-
хозяйственной техники и недвижимости. Участились случаи вооруженных 
столкновений между представителями народа мапуче и органами правопо-
рядка

8. Дело доходило до того, что местные власти регионов Араукания, 
Био-Био и Лос-Риос получали судебные санкции на проведение против ма-
пуче антитеррористических операций. Сегодня диалог о реституции земель 
между правительством Чили и мапуче фактически заморожен. 

Сложнейшим является вопрос о защите окружающей среды на ин-
дейских территориях. Индейцы категорически против строительства лю-
бых объектов инфраструктуры, воздействующих на экологию, однако не-
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редко их мнение игнорируется властями в угоду экономическим интере-
сам. Ярким примером тому служат конфликты вокруг сооружения ГЭС 
«Барро-Бланко» в Панаме и «Дикис» в Коста-Рике. В первом случае индей-
ским общинам удалось опротестовать в судебных инстанциях выдачу ли-
цензии на строительство объекта. В итоге правительство было вынуждено 
отказаться от реализации планов9. А в Коста-Рике государство не стало 
проводить консультации с индейским населением, индейцам было отказа-
но в инициировании судебных исков10. 

В Эквадоре нефтяные месторождения, активно разрабатывающиеся в 
амазонских провинциях, поставили под угрозу выселения более 20 тыс. 
семей индейской народности шуар. В ответ на решение государства пере-
дать консорциуму «Explorcobres» 40 тыс. га земель для освоения запасов 
углеводородов местные организации сформировали для защиты террито-
рий отряды самообороны, которые вступили в столкновения с силами пра-
вопорядка

11. Президент Рафаэль Корреа (2007—2017) поспешил объявить 
восставших индейцев террористами и экстремистами, действующими про-
тив интересов государства и народа. Правительство ввело режим чрезвы-
чайной ситуации и стянуло в регион войска, которым в итоге удалось вос-
становить порядок и обеспечить непрерывность строительных работ12. Тем 
не менее конфликтный потенциал сохраняется, что в перспективе может 
привести к дестабилизации обстановки и радикализации индейского со-
противления.  

В некоторых странах региона индейские общины фактически изолиро-
ваны от  социально-экономической жизни общества. В Мексике, несмотря 
на целый ряд мер президента Висенте Фокса (2000—2006), в частности, 
таких как принятие Закона о правах и культуре индейского населения, соз-
дание Комиссии по развитию индейских народов, значительных изменений 
в жизни индейцев не произошло13. Большинство хронических проблем, 
среди которых бедность, дискриминация, неразвитость системы медицин-
ского обеспечения, остались нерешенными14. 

В условиях бездействия властей и разгула преступности мексиканские 
индейцы перешли к созданию параллельных государству структур: обще-
ственных советов, которые исполняют функции местных органов власти, 
вооруженных отрядов и милиции для защиты поселений от нападения нар-
кокартелей. Центральная власть практически не контролирует ситуацию в 
индейских общинах на обширных территориях юга страны (штаты Оахака, 
Чьяпас, Кампече, Табаско). 

Оценивая промежуточные итоги «индейского возрождения» в латино-
американских  государствах, следует отметить, что политическая активи-
зация коренных народов в последние 25 лет привела к неоднозначным ре-
зультатам. Развитие национальных законодательств в сфере защиты прав 
индейского населения содействовало укреплению его юридических и по-
литических позиций. Но несмотря на отдельные успехи в борьбе за свои 
права, индейские народы по-прежнему сталкиваются с целым комплексом 
проблем, среди которых — неинтегрированность в социально-эконо-
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мические процессы, экологические угрозы в местах традиционного прожи-
вания, сложности в обеспечении реституции земель, экспроприированных 
у индейцев ранее. Нерешенность этих вопросов может привести к эскала-
ции противостояния между индейцами и правительствами и к дестабили-
зации социально-политической обстановки в ряде государств региона. 
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