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Примечание
1 См. рецензию Сергея Алымова на эту монографию в недавнем номере журнала “Этно-

графическое обозрение” (Алымов С.С. Рец. на: S. Kan. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian 
Socialist, Jewish Activist. Lincoln, 2009 // Этнограф. обозрение. 2010. № 4. С. 201–204).
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© С.В. Соколовский. Рец. на: В.А. Кряжков. Коренные малочисленные народы Севера в 
российском праве. М.: Норма, 2010. 559 с.

Рецензируемая книга представляет собой 
монографическое исследование правового 
положения коренных народов России, выпол-
ненное известным российским юристом, со-
ветником Конституционного суда Российской 
Федерации Владимиром Алексеевичем Кряж-
ковым. Читателю, интересующемуся пробле-
мами обеспечения и защиты прав коренных на-
родов, хорошо известны три тома документов, 
включающих как исторические, так и совре-
менные правовые акты, как отечественный, так 
и зарубежный законодательный опыт в данной 
сфере, как региональные и федеральные, так 
и международное законы, собранные и опуб-
ликованные В.А. Кряжковым в этих изданиях 
(Кряжков 1994, 1999, 2005), а также его мно-
гочисленные статьи по проблемам правовой 
защиты коренных народов. Рецензируемая мо-
нография, однако, представляет собой первый 
капитальный труд автора, охватывающий бук-
вально все стороны правового регулирования 
положения коренных народов и затрагивающий 
множество острых и нерешенных проблем, су-
ществующих в этой области.

Монография состоит из “Введения”, в 
котором обсуждается содержание понятия 
«коренные народы», и двух обширных частей, 
первая из которых посвящена рассмотрению 
историко-правовых и теоретических основ 

регулирования прав коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС) России, а вто-
рая – анализу различных аспектов их самоопределения в Российской Федерации и обстоятель-
ному изложению содержания их ключевых прав. Книга снабжена также списком сокращений и 
приложениями (перечнем КМНС и таблицами, содержащими сведения о федеральных органах 
власти, осуществлявших полномочия по социально-экономическому и культурному развитию 
КМНС в 1993–2009 гг., и о региональных органах власти по состоянию на ноябрь 2009 г.). 
Использованная литература приводится в постраничных примечаниях (общая библиография и 
указатель отсутствуют).

Первая часть книги открывается правовой ретроспективой: автор приводит краткое из-
ложение истории присоединения сибирских территорий к российскому государству, а также 
исторический очерк и правовой анализ ясачной политики Московского государства и инородче-
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ского права Российской империи. Глава завершается рассмотрением советской государственно-
правовой политики в отношении северных народов. Излагаемые в ней материалы представляют 
несомненный интерес для историков права и позволяют лучше понять особенности российского 
подхода к регулированию прав коренных народов. Гл. 2 завершает историческую ретроспек-
тиву, представляя анализ постсоветского законодательства в данной сфере и особенностей его 
формирования в середине 1990-х годов; действующее законодательство федерального и ре-
гионального уровней рассматривается в его развитии за весь двадцатилетний постсоветский 
период. В гл. 3 внимание автора обращается к международным нормам как источнику прав 
коренных малочисленных народов и международным обязательствам России в этой сфере. 
Завершает главу раздел, в котором автор анализирует Конвенцию МОТ № 169 и формально-
правовые последствия ее ратификации для России (политические и экономические последствия 
автором не рассматриваются). Завершается первая часть книги главой, которая посвящена при-
роде специальных прав КМНС и обоснованности их предоставления. Она особенно интересна 
для этнографов и правозащитников, поскольку в ней рассматриваются такие дискуссионные 
темы, как соотношение коллективных и индивидуальных прав, анализируются понятия право-
вых гарантий, специальных прав и законных интересов, льгот и компенсаций.

Вторая часть книги состоит из семи глав, последовательно раскрывающих авторскую кон-
цепцию самоопределения КМНС. Открывается она рассмотрением границ и содержания понятия 
самоопределения в отношении коренных народов, а также соотношения этого права с правом на 
развитие и традиционный образ жизни (гл. 5). В гл. 6 рассматривается право КМНС на этническую 
идентификацию, его международно-правовые и конституционные основы. Специальный раздел 
отведен обсуждению еще одной важной и остающейся дискуссионной темы – процедуре отнесения 
народа к категории КМНС. В гл. 7 В.А. Кряжков рассматривает международно-правовые и консти-
туционные основы права коренных народов на земли, а также анализирует соответствующий опыт 
многих зарубежных государств. Отдельные разделы посвящены анализу права на традиционное 
природопользование и рассмотрению темы отношений коренных народов с недропользователями, 
или, в более общей постановке вопроса – взаимоотношениям субъектов традиционного и промыш-
ленного природопользования. В следующих двух главах рассматриваются политические права: 
право на национально-территориальное образование с анализом российского опыта автономиза-
ции на примере автономных округов и права КМНС на участие в управлении делами государства 
и представительство в органах публичной власти и местного самоуправления. Завершает вторую 
часть книги обширная глава, анализирующая право на культуру, включая такие аспекты националь-
но-культурного самоопределения, как права на родной язык, образование, культурное наследие, 
фольклор и традиционное знание, а также различные формы реализации этих прав (национально-
культурная автономия, этнокультурные общественные образования и др.). Заключительная глава 
книги содержит детальное рассмотрение существующих институтов и механизмов защиты прав 
КМНС: государственных институтов и органов (Конституция, парламент, органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные по правам человека), процедур, форм и уровней судебной защиты 
(в конституционных судах, Европейском Суде по правам человека, в ходе внесудебных прими-
рительных процедур).

Внимательный читатель отметит, однако, что автор не предлагает собственных решений 
по наиболее острым проблемам, связанным с защитой прав коренных народов, стараясь при-
держиваться формально-правовой позиции. Так, он избегает обсуждения проблемы оснований 
отнесения того или иного народа к числу коренных (не затрагивается, например, вопрос, почему 
нагайбаки, шапсуги или вепсы включены в перечень коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации, тогда как андо-цезские народы Дагестана в него не вошли). Автор не углубля-
ется в обсуждение весьма дискуссионных категорий “исконных мест обитания” (“земель пред-
ков” – с. 22), или “традиционной культуры”, хотя использует их. Не обсуждается также логика 
предоставления права на политическое представительство на основе культурных отличий, как 
будто дискуссия между коммунитаристами и их противниками уже завершилась победой пер-
вых. Обсуждая право на фольклор, В.А. Кряжков не упоминает современных коллизий между 
нормами интеллектуального права и попытками применения копирайта на произведения фольк-
лора (с. 419–429). Критикуя расизм большинства по отношению к фольклору (с. 424), автор не 
возражает против имплицитно расистского принципа отнесения индивида к народу на основе 
“принадлежности по крови” (с. 138, 205).

Становится очевидным, что автор избегает обсуждения острых политических и этических 
проблем, неизбежно возникающих при предоставлении особых прав одной из категорий граж-
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дан на основе их происхождения и/или культурных отличий. Такая позиция не умаляет, с моей 
точки зрения, практической ценности рецензируемой книги, поскольку автор со всей очевидно-
стью решает остаться в рамках своей компетенции и не предлагать собственных решений слож-
ных политико-философских проблем. С такой позицией можно тем более согласиться, что в тех 
редких случаях, когда автор все же решается на краткие отступления и экскурсы в сопредельные 
области знания, ему приходится полагаться на мнения других, и здесь его выбор оказывается 
уязвимым (например, вряд ли можно согласиться с нетерминологическим использованием по-
нятия “сообщество” [с. 208 и др.] или еще более спорного понятия “интерэтническая общность” 
[с. 23] для обозначения всех КМНС).

Все эти замечания представляют собой, скорее, пожелания автору или его коллегам, зани-
мающимся исследованиями в данной области, рассматривать правовое регулирование не только 
само по себе, как корпус правовых актов, но и как социальный и политический контексты воз-
никновения и существования этого корпуса, а также учитывать не только международный опыт 
применения действующих норм, но и дискуссии относительно их оснований. Что касается пред-
принятого автором труда по сравнительному анализу правовых актов в области регулирования 
прав коренных народов, то он впечатляет своим охватом и профессиональной тщательностью 
исполнения.

Приведенный выше внушительный перечень проанализированных В.А. Кряжковым обла-
стей правового регулирования, тем и проблем, связанных с обеспечением прав КМНС, позволя-
ет рекомендовать эту книгу самому широкому кругу профессиональных читателей – юристам, 
антропологам, историкам, представителям многих других социальных наук и гуманитарных 
дисциплин, преподавателям конституционного права, истории и теории государства и права, а 
также управленцам, занятым в сферах языковой и культурной политики. Книга окажется без-
условно полезной и для активистов из среды коренных народов, правозащитников, специализи-
рующихся в области защиты прав национальных меньшинств и коренных народов.
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© О.В. Кириченко.  Рец. на: И.И. Шангина. Русские девушки. СПб.: Азбука-классика, 

2007. 345 с.

Появление новых трудов по классической, исторической этнографии, безусловно, всегда 
важное событие, несмотря на впечатляющее число уже имеющихся исследований и учитывая, 
что неотвратимо наступает почти полное угасание традиционной этнографической среды в 
русской деревне. Книга Изабеллы Иосифовны Шангиной – весомое тому подтверждение. “Рус-
ские девушки”, как обозначает автор предмет своего исследования, – это крестьянские девушки 
послереформенного периода, самого изученного в русской этнографии и самого обеспеченного 
этнографическими артефактами. Название книги получилось шире ее содержания, но надо за-
метить, что к этому времени лишь одно сословие можно было однозначно связывать с понятием 
“народ”, а значит, применять по отношению к нему определенную этническую характеристику. 
“Русскость” крестьян опиралась на традиционный материальный уклад, православное мировоз-
зрение, патриархальные социальные отношения.

Традиционная культура, в рамках которой продолжало жить русское крестьянство в ука-
занный период, была сложным явлением: насыщена обрядностью, глубоко фольклорна, стро-
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