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Латинская Америка в настоящее время является одним из основных участников интересных процессов форми-

рования новых моделей дипломатии. Регион демонстрирует пример эволюции коллективных форм дипломатии 

с участием населения – НПО, институтов гражданского общества, академического сообщества, коренных наро-

дов. В статье рассматривается рост участия общественности в международных процессах. Обращается внима-

ние на то, что дипломатия народов является одним из важнейших элементов процесса трансформации государ-

ства и формирования более справедливых и равноправных обществ. Анализируются основные элементы ди-

пломатии народов, включая гражданскую дипломатию, парадипломатию и дипломатию коренных народов. 

Особое внимание уделено дипломатии коренных народов, проживающих в латиноамериканских странах. На 

примере Боливии и Эквадора рассматриваются формальные и неформальные каналы реализации и инструмен-

ты новых моделей дипломатии. 
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Введение 
 

Современная система международного сотрудничества претерпевает глубокие изменения, свя-

занные с ростом точек соприкосновения между государствами, вызванными изменением характера 

войн, миграцией, массовыми потоками беженцев, угрозами окружающей среде, технологическими 

новациями и кибертехнологиями. В этих условиях обеспечивать комплексное международное со-

трудничество призваны новые модели дипломатии, основанные на диалоге и сотрудничестве. В меж-

дународных отношениях используются такие формы дипломатии, как публичная дипломатия, пара-

дипломатия, дипломатия конференций и саммитов, корпоративная дипломатия, дипломатия знамени-

тостей (селебрити), дипломатия коренных народов и др. При характеристике указанных форм дипло-

матии в зарубежном (прежде всего, испаноязычном) научном дискурсе используется обобщающий 

термин – дипломатия народов. 

Общей чертой этих форм дипломатии является, во-первых, отрицание того факта, что государ-

ство является единственным представителем интересов населения, и, во-вторых, поиск альтернатив-

ных механизмов управления интересами и взаимоотношений между гражданами разных государств. 

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) в настоящее время являются одним из 

центров интересных процессов формирования новых моделей дипломатии с участием граждан и их 

корпораций. Регион демонстрирует пример развития коллективных форм дипломатии с участием не-

государственных акторов – неправительственных организаций, институтов гражданского общества, 

представителей академических сообществ, городов, общин и коренных народов. Участие в диплома-

тии негосударственных субъектов и представителей населения, то есть дипломатия народов разруша-

ет сентенцию о том, что дипломатия должна быть официальной и практиковаться исключительно 

субъектами международного публичного права. По мнению исследователей, изучающих формы уча-

стия негосударственных акторов в международном сотрудничестве, новая дипломатия формируется в 

ответ на справедливые международные притязания граждан и понимается как демократизация меж-

дународной политики для всех народов и социальных субъектов [3; 21]. 

                                                           
1
 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-014-00033 «Концепция 

полимодальной гуманитарной дипломатии: реализация, инструменты и цивилизационные модели». 
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Теоретические основания 
 

Дипломатия народов или гражданская дипломатия отличается от традиционной официальной 

дипломатии субъектами, которые ее развивают. Концепция реализма уже не отражает сложность со-

временной международной системы. В связи с этим в исследованиях стали рассматриваться т. н. «но-

вые международные субъекты», главным образом в связи с расширением числа международных ор-

ганизаций, формированием неправительственных организаций и развитием транснациональных об-

щественных движений. Сложная взаимозависимость международных акторов ставит под сомнение 

модель национального государства как единого субъекта realpolitik, что приводит к увеличению чис-

ла и типов международных субъектов, а также к появлению многочисленных каналов взаимоотноше-

ний, которые могут быть как межгосударственными, так и транснациональными. Р. Кеохан и Д. Най 

установили ориентиры в отношении подходов к расширению пространства, преобразовав перемен-

ную, которая определяет международную систему, утверждая, что «фундаментальным является ко-

личество участников, а не количество государств» [18; 21, p. 218] Парадигма мировой политики за-

ставляет расширять концепцию субъектов международных отношений, «включая транснациональных 

субъектов, концептуально разрушая твердую оболочку национального государства» [2, p. 312]. 

Все эти новые способы взаимодействия, отличные от формальной официальной дипломатии, 

вызывают пристальный интерес исследователей. В научном дискурсе анализируются новые направ-

ления дипломатии, характерные для латиноамериканского региона: гражданская дипломатия, дипло-

матия народов, парадипломатия и дипломатия коренных народов. Хотя концепция гражданской ди-

пломатии изучена недостаточно, тем не менее она все чаще используется в научных исследованиях, в 

выступлениях практиков и экспертов, с тем чтобы указать на растущее влияние и вторжение негосу-

дарственных субъектов на глобальную арену. Изменение международной обстановки в дипломатиче-

ском контексте, легкость, с которой граждане имеют доступ к другим обществам, растущий интерес 

негосударственных субъектов к участию в структурах, в которых государства были единственными 

действующими лицами, рассматривается некоторыми авторами не только как кризис традиционной 

дипломатии [10], но и открытие новых возможностей в дипломатической практике. Стремление него-

сударственных субъектов участвовать во внешней политике является общим элементом для обсужде-

ния и исследования гражданской дипломатии, которая понимается как «право и способность, необхо-

димые для материализации и развития гражданских организаций, проникать в пространства, которые 

традиционно были лишены международных, правительственных учреждений и внешнего сотрудни-

чества» [5]. При этом исследователи из стран ЛАКБ и США не противопоставляют дипломатию 

народов и гражданскую дипломатию. 

Теоретико-методологической основой этих форм дипломатии и, в частности, народной дипло-

матии являются концепции трековой или экспертной дипломатии Дж. Монтвилла, в частности ди-

пломатии второго направления или трека (track two diplomacy) [22; 23], которая в испаноязычном 

научном дискурсе определяется как неофициальная, параллельная или гражданская дипломатия [21], 

а также концепция транснациональной дипломатии, направленная на анализ и понимание диплома-

тического взаимодействия отдельных народов и общин. 

 

Гражданская дипломатия 
 

Гражданская дипломатия включает неофициальные процедуры, применимые на международном 

и межобщинном уровнях, где существуют разные культуры и потребность в лучшем понимании наро-

дов, которого нельзя достичь с помощью официальных контактов. Примерами этого являются культур-

ные и образовательные обмены, побратимские отношения между городами, совместные исследователь-

ские проекты и гуманитарная помощь. Как подчеркнул K. Торуп, гражданскую дипломатию порождает 

значительное число организаций, сетей и коалиций, к которым относятся: «как национальные, так и 

международные торговые ассоциации; религиозные группы (в частности, католики и евангелисты); 

<…> бойскауты и девочки-скауты, организации по оказанию помощи, такие как Красный Крест; проф-

союзы; политические партии; народные движения; "источники идей" (аналитические центры) и низо-

вые организации, связанные с конкретными политическими темами (окружающая среда, вопросы жен-

щин, миграция, права человека, защита потребителей, защита детей, медицинская помощь» [32, p. 166].  

По мнению исследователей, гражданская дипломатия не должна пониматься как форма исклю-

чительно параллельная государственной дипломатии. В некоторых случаях она является компонен-
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том «демократии участия». В Латинской Америке развитие гражданской дипломатии началось в кон-

це XX – начале XXI в., когда некоторые НПО, связанные с дипломатией саммитов, создали новые 

пространства взаимодействия. Так, в 2006 г. на первом Деловом саммите ALC-EU, который совпал с 

IV Саммитом президентов, более 350 бизнес-лидеров из стран ЕС и ЛАКБ встретились, чтобы обсу-

дить проблемы инвестиций, предпринимательства, технологии и инноваций, экологии, энергетики, 

туризма и культуры [19, p. 199]. 

Как отмечалось, участие общественных движений, организаций гражданского общества, биз-

нес-групп способствует демократизации мирового порядка, поскольку неправительственная дипло-

матия нацелена на построение «мира солидарности» [28, p. 103]. Для этого используется широкий 

набор инструментов: активные сети международной солидарности, средства массовой информации, 

социальные сети, участие в переговорах и разработка международных соглашений по актуальным 

международным проблемам. В целях укрепления демократии в латиноамериканском регионе были 

объединены крупные НПО, которые участвовали в кампании по расширению и защите свобод в раз-

личных областях, в том числе Руководящий совет женщин Америки (WLCA), Институт глобальных 

ресурсов (WRI) и Программа содействия реформе образования в Латинской Америке (Preal) и др. 

Примером гражданской дипломатии Чили является деятельность неправительственной организации 

«Америка солидарности», которая в целях латиноамериканского регионального сотрудничества рабо-

тает в проблемных районах страны с наибольшей социальной уязвимостью под девизом «Давайте 

глобализируем солидарность», а также в таких странах, как Боливия, Гаити, Доминиканская Респуб-

лика, Колумбия, Эквадор, Перу и Чили [3, p.32]. Как отметил А. Сербин, концепция гражданской ди-

пломатии, применяемая в ЛАКБ, сочетает как «неофициальный» поиск каналов диалога и урегулиро-

вания конфликтов между противоборствующими группами или странами, так и устойчивые действия 

на многосторонних, региональных и глобальных уровнях в целях содействия осуществлению «По-

вестки дня перемен в области миростроительства и предотвращения конфликтов». Исследователь 

также подчеркнул, что, начиная с 1990-х гг., гражданская дипломатия оказывала большую помощь в 

таких критических ситуациях, как перманентное внутреннее насилие и вооруженные конфликты в 

Колумбии, в комбинированных социальных, политических и этнических конфликтах в Боливии, про-

водила мониторинг развития организованной преступности в Центральной Америке [31]. 

Гражданская дипломатия также концептуально связана с политическим режимом «демократии 

участия», продвигающим такие ценности, как солидарность, братство, союз народов, включение и 

равенство. Отвечая на вопрос, возможна ли демократия в Латинской Америке, исследователи отме-

чают, что «демократический проект для Латинской Америки состоит в новой модели отношений 

между народами, составляющими наши страны» [21, p. 21]. Она предназначена для дополнения тра-

диционной дипломатии, проводимой государствами и правительствами, и ее суть состоит в том, что-

бы стать инструментом демократизации международных отношений через продвижение механизмов 

участия народов за пределами их границ [4, p. 52]. Народная дипломатия означает обмен между ни-

зовыми (локальными) сообществами, образованными двумя и более территориями для развития про-

ектов с целью общего человеческого развития и заботы об окружающей среде, в том числе для до-

стижения Целей устойчивого развития (ЦУР). 

Право на участие населения в международных отношениях содержится и в ряде новейших кон-

ституций латиноамериканских государств. Дипломатия народов как концептуальное предложение 

стала формироваться в Латинской Америке как часть социальных и политических процессов, направ-

ленных на преобразование государства, она возникла в особом контексте общественных движений, 

когда опыт социальной борьбы был экстраполирован на государственную бюрократию. Дипломатия 

народов вписывается в концепцию «хорошей жизни» [14] в качестве новой парадигмы, которая по-

стоянно обсуждается в политическом и общественном дискурсе, но и позиционируется как централь-

ное понятие в национальных конституциях. 

Дипломатия народов как новое направление в международных отношениях была выдвинута 

Эво Моралесом в 2005 г. во время саммита в Мар-дель-Плате еще до того, как он был приведен к 

присяге в качестве президента Боливии. Концепция «дипломатии народов» замышлялась как часть 

параметров нового государственного управления. Академические и политические дебаты по поводу 

параметров нового государственного управления проходили во всех этих странах, однако процесс 

разработки на правительственном уровне дипломатии народов с большей силой проявился в Боли-

вии. Таким образом, народную дипломатию практикуют правительства Боливарианской коалиции в 
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интересах народов ALBA (Народы нашей Америки) через министерства иностранных дел, государ-

ственные учреждения, социальные и левые движения, организации коренных народов и других соци-

альных групп, которые исторически были исключены из сферы управления в регионе. Дипломатия 

народов и для народов, как новое построение дипломатии, как более близко к народу. 

Дипломатия народов замышлялась как один из структурных компонентов внешней политики 

Боливии, в соответствии с которой институтам гражданского общества предоставляется реальный 

доступ к обсуждению глобальных проблем и альтернатив их решения. Она представляет инструмент, 

которым государства через свои общественные организации (неофициальные субъекты дипломатии) 

оказывают давление на другие государства или международные учреждения с целью проецирования, 

убеждения и закрепления справедливых исторических и социальных требований народов путем при-

нуждения таким образом, к консолидации официальных дипломатических актов. Таким образом, ди-

пломатия народов становится гарантом и инструментом социального контроля над самой официаль-

ной дипломатией, выражая волю народа через национальные и международные общественные орга-

низации, которые участвуют в международной социальной политике своих государств или осуждают 

ее как империалистическую, неоколониалистическую политику, если они покушаются на природу и 

окружающую среду, нарушают права человека в любой точке мира. 

В 2009 г. в Боливии вступила в силу новая Конституция, в которой была поставлена задача кол-

лективного создания унитарного социального государства, основанного на праве многонационального 

сообщества. Признание многонациональности означает принятие разнообразия и множественных прак-

тик взаимоотношений. Международные отношения Боливии, особенно переговоры, подписание и ра-

тификация международных договоров, регулируются принципами сотрудничества и солидарности 

между государствами и народами в гармонии с природой. Следовательно, одной из основ внешней по-

литики Боливии является вовлечение народов и коренных народов, составляющих эту многонацио-

нальную нацию, в политические действия государства посредством признания их обычаев и способов 

взаимоотношений, а также признания институтов этих народов частью государственной структуры [8]. 

В конституции Эквадора 2008 г. закреплено признание широких прав участия и интеграции 

народов, коренных народов и других слоев населения, которые традиционно исключались из сферы 

международных отношений. В тексте конституции признается право «поддерживать и развивать кон-

такты, отношения и сотрудничество между коренными народами», уделяя внимание народам, разде-

ленных границами. Это означает конституционное признание дипломатии народов. Государство вы-

ступает как покровитель и гарант этого типа международных отношений в рамках мультикультура-

лизма, т. к. это открывает пространство для коренных народов, принадлежащих к одной этнической 

группе, но разделенных границами [9]. 

 

Парадипломатия 
 

Народная дипломатия в Латинской Америке может проявляться в разных аспектах. Во-первых, 

это обмены, которые осуществляются вне государственной власти. В них могут участвовать общины 

народов, проживающих в одном и том же государстве, общественные движения и организации. Во-

вторых, это отношения между народами при поддержке или вмешательстве государственной власти, 

основной формой которой является парадипломатия, включающая международные связи местных 

органов власти. Довольно часто они устанавливаются для легитимации де-факто отношений пригра-

ничных территорий. Активно реагируя на глобальные процессы, местные структуры начинают пред-

принимать самостоятельные действия в рамках парадипломатии, которую государства вынуждены 

признавать на законодательном уровне. Новые структуры и формы регионального и трансграничного 

взаимодействия организуются с учетом географических и культурных особенностей, потребностей и 

наиболее сильных и выгодных сторон соответствующих территорий. 

Н. Корнаго понимает под парадипломатией «участие нецентральных правительств в междуна-

родных отношениях посредством установления постоянных контактов или контактов ad hoc с ино-

странными государственными или частными организациями с целью содействия социально-

экономическому развитию, решению политических или культурных вопросов, а также любые другие 

внешние аспекты их конституционных полномочий» [10, p. 56]. В этом определении подчеркивается 

различие субъектов парадипломатии: нецентральных правительств (провинций, муниципалитетов) и 

«внешних образований», под которыми автор понимает международные организации, транснацио-

нальные корпорации и государства. Такого же мнения придерживается Иво Духачек, который уточ-
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няет, что это отношения нецентральных правительств с культурными, торговыми и промышленными 

центрами других государств, в том числе и с правительствами иностранных государств [12]. В других 

случаях определение парадипломатии относится к действию субгосударственных единиц, т. е. к по-

литико-административным подразделениям национального государства в странах ЛАКБ, главным 

образом к единицам федеративных государств (независимо от их названия), а также к местным (му-

ниципальным) единицам, а также союзам, ассоциациям федеративных штатов или местных подразде-

лений. Исследователи отмечают, что парадипломатию можно рассматривать как «своего рода демо-

кратизацию внешней политики путем учета потребностей и интересов различных уровней внутри 

государства». При этом некоторые авторы используют такие синонимы, как децентрализованная ди-

пломатия, многоуровневая дипломатия, конститутивная дипломатия, федеративная дипломатия и 

субгосударственная дипломатия [См.: 24]. 

Следует отметить также дискуссию о государственном или негосударственном измерении пара-

дипломатии. Подавляющее большинство авторов сходятся во мнении, что это касается действий госу-

дарственных субъектов. Однако одни авторы полагают, что нецентральные правительства вовлекают 

граждан и частный сектор в их парадипломатические действия [17]. Другие пишут о том, что сосредо-

точение внимания на правительствах не означает игнорирования других региональных или местных 

субъектов [29]. Так, М. Сеньораса относит к субъектам парадипломатии все организации и компании, 

занимающиеся международной деятельностью, независимо от того, являются ли они государственными 

или негосударственными. В настоящее время использование этой концепции расширилось до очень 

разных уровней и субъектов, рассматривая множество явлений как проявления парадипломатии, таких 

как университетская парадипломатия, этническая парадипломатия или коренные народы [13].  

Следует отметить, что неологизм «парадипломатия» появился в 80-е гг. ХХ в. для характеристи-

ки «международной деятельности нецентральных правительств» или «микродипломатии», как опреде-

лил ее И. Духачек и установивший разницу между трансграничной (соседской), трансрегиональной (без 

общей границы) дипломатией и глобальной парадипломатией. Р. К. Cантана и С. Миранда отмечают, 

что понятие «парадипломатия» относится к международной деятельности, осуществляемой субгосу-

дарственными субъектами в рамках глобализации, т. е. в рамках традиционной или нетрадиционной 

дипломатии. С помощью такого рода дипломатии «субгосударственный субъект стремился отличить 

себя от государственной практики центральных органов государства». Исследователи отметили, что 

«по мере того, как сложность глобального возрастает, становится все труднее поддерживать традици-

онную дипломатическую политику без поддержки нетрадиционной дипломатической практики [30]. 

В ЛАКБ развитие парадипломатии тесно связано с региональной интеграцией, которая наряду с 

развитием трансграничного управления стимулируют рост значения парадипломатии. В процессах 

региональной интеграции очень часто заключаются двусторонние соглашения, регулирующие транс-

граничное сотрудничество. Интересный пример демонстрируют страны-члены МЕРКОСУР, которые 

укрепляют институциональные рамки региональной интеграции двусторонними соглашениями меж-

ду странами, добиваясь дальнейшего прогресса в этой области. Так, Чили, являясь ассоциированным 

членом МЕРКОСУР, имеет двустороннее политическое соглашение с Аргентиной, в соответствии с 

которым комитеты по интеграции и границам сыграли центральную роль в укреплении трансгранич-

ных связей. Также можно отметить соглашения о трансграничном сотрудничестве, подписанном пре-

зидентами Аргентины и Бразилии, или соглашения между Аргентиной и Уругваем [25; 11]. 

Повестка дня трансграничного сотрудничества, основанная на таких вопросах, как безопас-

ность, развитие демократических институтов, защита окружающей среды и т. д., позволила нацио-

нальным правительствам участвовать в интеграционной повестке дня (макроинтеграция) и стимули-

ровала деятельность субнациональных правительств (микроинтеграция). Эти процессы показывают 

необходимость продвижения региональной интеграции путем укрепления субнациональных террито-

рий. В процессах территориального сотрудничества и региональной интеграции приоритетными яв-

ляются приграничные территории. 

 

Дипломатия коренных народов 
 

В Латинской Америке процессы дипломатических обменов между народами связаны с взаимо-

действием между группами населения, имеющих расовое, географическое или иное сходство. Народ-

ная дипломатия включает опыт, в том числе и коренных народов, проживающих в странах ЛАКБ  

[2, p. 181]. Коренные народы продолжают борьбу за признание во многих частях мира, для этого со-
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здаются их организованные сообщества, использующих различные инструменты для влияния на пе-

реговоры, соглашения и договоры. 

Обращаясь к характеристике особенностей дипломатии коренных народов, следует отметить, 

что латиноамериканское общество, основанное на колониальном прошлом, можно охарактеризовать 

как мультиобщественное. Термины «мультикультурный» и «многонациональный» довольно часто 

встречаются в текстах конституций государств ЛАКБ. 

Дипломатия коренных народов включает набор стратегий и действий, которые выполняют ко-

ренные народы в сфере международных отношений с государствами с акцентом на их непосред-

ственном участии в процессах, развивающихся в рамках системы ООН и региональной системы за-

щиты прав человека. Дипломатия коренных народов по мандату организаций, представляющих ко-

ренных народы, предполагает выполнение представительских функций в рамках международного 

диалога и переговоров. Она осуществляется в соответствии с принципами самоопределения, защиты 

прав человека и прав природы, на основе соглашений и договоров о сотрудничестве и постоянное 

содействие солидарности между народами. На национальном уровне дипломатия коренных народов 

включает диалог и согласие с государством в отношении и эффективного осуществления междуна-

родных договоров о правах человека коренных народов, особенно в случае многосторонних конвен-

ций, ратифицированных государствами-участниками. 

Дипломатия коренных народов в ЛАКБ имеет давние традиции. В доколумбовую эпоху до испан-

ского вторжения и создания колониальной системы коренные народы поддерживали отношения друг с 

другом. Как писал Э. Тикона, «народы, населяющие территорию, которая сегодня называется Южной 

Америкой, поддерживали постоянный обмен с народами, населяющими территории Мексики, Цен-

тральной Америки, Полинезии и других стран». Он отметил, что отношения, которые мы сегодня назы-

ваем дипломатией, понимались тогда, как гармоничный союз и братство, не имеющих границ. Напри-

мер, дипломатия Тауантинсуйу представляла собой «братство, взаимопомощь и народную дипломатию 

на всю жизнь» [33, p. 10]. Индейские народы исторически взаимодействовали, создавая формальные, 

неформальные и межличностные связи через границы общин, языка, социальной нормативности и куль-

турной практики, создавая постоянные системы дипломатической коммуникации и обмена [27]. 

Таким образом, дипломатия коренных народов уходит корнями в длительные и болезненные 

процессы колонизации. Исследования показывают, что индейские народы сопротивлялись процессам 

подчинения, и частью этого ответа была дипломатическая деятельность коренных народов, за кото-

рой стоит четкое осознание и живая память о длительных переговорах с представителями колониаль-

ных держав или постколониальными правительствами, которые их заменили. Несмотря на запреще-

ние многих из этих практик колониальными властями, некоторые из механизмов обмена оставались в 

силе в течение долгого времени. Например, использование листа коки в качестве протокола, перего-

воров и подхода к проблемам, в также поиск соответствующих решений [33, p. 10]. 

Современная дипломатия коренных народов является инструментом для того, чтобы их требо-

вания были услышаны международными организациями. Коренные народы, сохранившие свои соци-

альные, культурные, экономические и политические особенности, отличные от других слоев населе-

ния, проявили особую привязанность к земле, своей территории и природным ресурсам, которые 

обычно играют определяющую роль в их мировоззрении. Несмотря на региональное, этническое и 

историческое разнообразие, существуют общие проблемы, требования и интересы коренных народов, 

которые обсуждаются на форумах и конференциях международных организаций: ООН, Совета по 

правам человека, Международной организации труда (МОТ), Всемирной организации интеллекту-

альной собственности (ВОИС), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Современная дипломатия коренных народов в качестве программных рамок имеет основные 

положения Декларации ООН о правах коренных народов об автономии и самоопределении, уважении 

их земель, территорий и природных ресурсов, о праве на консультации и предварительное, свободное 

и осознанное согласие по таким актуальным вопросам коренных народов, как права человека, изме-

нение климата, окружающая среда, добыча полезных ископаемых и энергетические проекты [1]. Де-

кларация является одним из наиболее важных международных документов для дипломатии коренных 

народов, поскольку в ней уделяется повышенное внимание их участию не только в делах государ-

ства, но и за его пределами. Участие коренных народов в глобальной дипломатии эффективно защи-

щает их права и указывает на признание мировым сообществом коренных народов в качестве нового 

геополитического актора. 
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Во второй половине ХХ в. дипломатия коренных народов была институционализирована, рас-
ширена и диверсифицирована. Начиная с Рабочей группы по коренным народам и Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств в Женеве, был создан Постоянный форум по 
вопросам коренных народов с ежегодными сессиями в Нью-Йорке, на которых обсуждается широкий 
круг актуальных тем, и создания более специализированных органов, таких как Экспертный механизм 
по правам коренных народов, вспомогательный орган Совета по правам человека, занимающийся под-
готовкой тематических исследований и вынесением рекомендаций. Следует отметить также роль Спе-
циального докладчика по вопросу об основных правах и свободах коренных народов, который готовит 
тематические доклады для ООН на основе выездов в государства. Возможности для участия в дипло-
матии коренных народов имеются также и в других учреждениях системы ООН. Так, в ВОИС был со-
здан Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору для проведения переговоров, а также эффективной защиты тра-
диционных знаний, культурного самовыражения, фольклора и генетических ресурсов (OMPI). 

На региональном уровне ЛАКБ одним из важных форумов дипломатии коренных народов яв-
ляется Организация американских государств (ОАГ). Различные учреждения ОАГ стремятся содей-
ствовать защите и развитию коренных народов. Центральную роль в этом отношении играют ин-
струменты Межамериканской системы по правам человека. В частности, с 1990 г. действует Специ-
альный докладчик по правам коренных народов Межамериканской комиссии по правам человека и 
Межамериканского суда по правам человека, создавших международную судебную практику при 
рассмотрении дел, касающихся коренных народов. 

С меньшим успехом дипломатия продвинулась вперед в процессе разработки проекта Амери-
канской декларации о правах коренных народов, который обсуждается в Рабочей группе, ответствен-
ной за разработку этого проекта с конца 1990-х гг. [15, p. 228]. 

В настоящее время в ЛАКБ количество организаций и пространств, которые выходят за грани-
цы в партнерстве для разработки программ и проецирования политических действий коренных наро-
дов, обширны. Сред них: Стратегический альянс Аймарас без границ (муниципалитеты аймарас в 
Чили, Перу, Аргентине и Боливии); Андский координатор организаций коренных народов (CAOI); 
Совет коренных народов Центральной Америки (CICA); латиноамериканский координатор организа-
ций сельских районов, CLOC; Координатор индейских организаций бассейна Амазонки (COICA); 
Континентальная организация женщин коренных народов (пространство для женщин из числа ко-
ренных народов (ECMIA),); Международный Форум женщин из числа коренных народов (FIMI); 
Международный альянс коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни в тропиче-
ских лесах (IAITPTF); Международный совет по договорам индейцев (IITC); Международный совет 
молодежи коренных народов (IIYC) и др. Эти организации разрабатывают инициативы, обменивают-
ся информацией и осуществляют совместные действия как на универсальном, региональном, нацио-
нальном и местном уровнях. Так, например, коренные народы бассейна реки Амазонки имеют свои 
организации, которыми руководит «Координатор организаций коренных народов бассейна Амазон-
ки» (COICA), являющаяся транснациональной организацией, объединяющей различные организации 
коренных народов [26]. Ее миссия заключается в «поощрении, защите и безопасности коренных 
народов и территорий путем защиты их социального, духовного и культурного образа жизни, прин-
ципов и ценностей». В рамках COICA сотрудничают девять организаций: Межэтническая Ассоциа-
ция развития перуанских джунглей (Перу); Ассоциация коренных народов Гайаны (Гайана); Конфе-
дерация коренных народов Боливии (Боливия); Координатор организаций коренных народов бра-
зильской Амазонки (Бразилия); Конфедерация коренных народов эквадорской Амазонки (Эквадор); 
Федерация организаций коренных народов Французской Гвианы (Французская Гвинана); Региональ-
ная организация коренных народов Амазонки (Венесуэла); Организация коренных народов Суринама 
(Суринам); Организация коренных народов колумбийской Амазонки (Колумбия). 

Таким образом, международные организации, их конференции и форумы являются важными 
площадками, где развивается дипломатия коренных народов. Эта международная подготовка способ-
ствовала развитию в национальных и субнациональных организациях подлинной гражданской, феде-
ративной и законодательной дипломатии коренных народов, поскольку некоторые из этих представи-
телей коренных народов занимают правительственные или законодательные должности и продвига-
ют темы международной повестки дня. 

На национальном уровне дипломатия коренных народов включает диалог и взаимодействие с 
государствами в отношении осуществления и эффективного осуществления международных догово-
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ров о правах человека коренных народов, особенно в случае многосторонних конвенций, ратифициро-
ванных государствами-участниками. Коренные народы, действуя через свои организации, осуществ-
ляют на национальном и международном уровнях активную деятельность по обеспечению полного 
осуществления их прав человека и основных свобод в рамках существующих документов и механиз-
мов защиты; они играют ключевую роль в разработке новых документов международного права.  

 

Заключение 
 

Исследование показало значительную роль дипломатии народов в странах ЛАКБ. Очевидно, 
что в современных условиях для решения основных проблем национальной и международной по-
вестки дня правительствам необходимо сотрудничество с институтами гражданского общества. Гло-
бализация и растущая взаимозависимость подтолкнули негосударственные субъекты к расширению 
присутствия в выработке некоторых внешнеполитических решений и участию в международной дея-
тельности. Кроме того, внутренние изменения в латиноамериканских государствах также стали фак-
торами, способствующими этой деятельности. Демократическая открытость открыла важные про-
странства для участия многонационального общества в государственной политике. 

Изучение моделей дипломатии с участием граждан и различных социальных корпораций в 
странах ЛАКБ, показало, что трудно четко разделить гражданскую, народную дипломатию и дипло-
матию коренных народов. Эти типы дипломатии часто дополняют друг друга и работают вместе, од-
нако в некоторых ситуациях один тип может получить определенный перевес в зависимости от групп 
населения, вовлеченных в международные отношения. На наш взгляд, особых успехов достигла ди-
пломатия коренных народов на различных уровнях: взаимодействие с многосторонними организаци-
ями, правительствами и государствами, обмен опытом с другими коренными народами на глобаль-
ном уровне и создание сетей поддержки гражданского общества на низовом уровне. Дипломатия ко-
ренных народов сегодня является инструментом, позволяющим не только государствам, но и между-
народным учреждениям прислушиваться к требованиям народов. 

В заключении отметим, что народная дипломатия, выступая как один из наиболее важных про-
цессов трансформации государства, действует как внутри, так и вне пределов государства, имеет по-
следствия за пределами собственного государства и оказывает влияние на латиноамериканскую инте-
грацию и на расширение нового типа отношений между государствами и обществами по всему кон-
тиненту. Однако слабость народной дипломатии как механизма влияния на латиноамериканскую ин-
теграцию заключается в том, что еще не все страны используют данную форму взаимодействия наро-
дов и граждан, что существенно ограничивает поле ее деятельности. 
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