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Страны Южной Америки характеризуются разнообразием проживающих в них наро-
дов, различающихся по уровню жизни и типу хозяйства. Здесь представлены все мировые
расы, придерживающиеся различных ценностей, что периодически приводит к конфлик-
там на этнической почве. Особое место занимают коренные индейские народы Южной
Америки. Конфликты между белым большинством и индейским меньшинством происхо-
дят, начиная с колониальной эпохи, но в свете происходящих в последние десятилетия кон-
фликтных событий она не теряет своей актуальности.

Основными правовыми актами, закрепляющими права коренных народов, являются
Конвенция Международной организации труда № 169 (1989 г.) и Декларация о правах
коренных народов ООН (2007 г.) Декларация о правах коренных народов была подписа-
на всеми государствами Южной Америки, от ратификации Конвенции № 169 отказались
Гайана, Суринам и Уругвай [6]. Международным институтом по контролю за соблюде-
нием прав коренных народов стал Межамериканский суд по правам человека в рамках
Организации американских государств. Принципы многокультурности и полиэтничности,
включая сохранение прав коренных народов, включены в конституции Боливии и Эква-
дора.

Главными оппонентами индейского населения являются добывающие и сельскохозяй-
ственные организации, в том числе транснациональные компании. В зоне нового хозяй-
ственного освоения, например, в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, имеют место
нелегальные захваты резерваций фермерами (латифундистами, фазендейро) [2, 5]. Из-
вестно, что охранный статус индейских резерваций не является ограничением для до-
бывающей промышленности. Например, в перуанской Амазонии более 70 % территории
фактически сдано в концессии по добыче полезных ископаемых, которые предоставляют-
ся «с молчаливого согласия» коренных народов, то есть без информирования общин, что
является прямым нарушением конституции и Конвенции МОТ № 169.

В связи с подобными явлениями все большее число индейцев покидает свои терри-
тории, переезжает в города, чтобы обеспечить себя и свою семью, дать детям среднее
и высшее образование. Однако в городах с преимущественно креольским или метисным
населением многие из них оказываются под гнетом дискриминации как индейцы, мало-
имущие и мигранты [2, 4]. В результате этого чоло, горожане индейского происхождения
(этот термин иногда употребляется как оскорбление), становятся маргинальной группой
населения, их низкое социальное положение также подкрепляется низким уровнем обра-
зования и низкой трудовой квалификацией. Как следствие, стараясь повысить свое соци-
альное положение, чоло скрывают свою этническую принадлежность, перестают общаться
на родном языке, ассимилируются с метисным большинством. Такие процессы, совместно
с низким уровнем развития образования на индейских языках, ставят большой перечень
языков под угрозу исчезновения [3].
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Глубинное различие между индейским и неиндейским населением заключается в ми-
ровоззрении, в той модели развития, которой стремится следовать население. Многие ко-
ренные народы отрицают принципы рыночной экономики, среди недостатков которых
выделяют индивидуализм, эксплуатацию природных ресурсов и разрушение окружающей
среды. Индейское население следует принципу «достойной жизни», общинно-центрическо-
го видения, основанное на коллективном благосостоянии, на отказе от потребительской
модели поведения и на гармонии с природой, включая запрет либо существенное огра-
ничение добычи полезных ископаемых, вырубки лесов и прочих действий, ухудшающих
экологическую ситуацию [5]. Широкую поддержку движений коренных народов оказыва-
ют защитники окружающей среды, и в этом ключе этнические конфликты приобретают
этноэкологический характер.

Таким образом, в большинстве стран Южной Америки приняты законы, защищаю-
щие права коренных народов, но с большой долей уверенности можно сказать, что они
носят декларативный характер. Множественные разногласия между властью, в большин-
стве случаев представляющие интересы неиндейского большинства в непрерывном росте
благосостояния, и индейским населением, стремящимся найти баланс между удовлетворе-
нием потребностей человека и сохранением окружающей среды, охватывают следующие
сферы:

· политическую — борьба коренных народов за соблюдение своих прав, деятельность
этнополитических движений, льготы и квоты для коренного населения;

· экономическую — борьба за контроль над территорией, природными ресурсами,
земельными угодьями;

· культурную — конфликт форм общественной организации, традиций и норм,
стремление коренных народов сохранить собственную идентичность и свой язык;

· экологическую — различия в восприятии природы (объект культа либо ресурс), по-
следствий загрязнения окружающей среды, вынужденные миграции из-за строительства
гидроэлектростанций [1].
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