
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРАВА МЕНЬШИНСТВ 

Наталья Катько 

После Второй мировой войны стала формироваться 
концепция третьего поколения прав человека — 

коллективные права. Их особенностью является то, что 
они осуществляются общностью, коллективом. 

Появление этого понятия в международном пра
ве — свидетельство "тесноты" рамок индивидуальных 
прав человека при решении прав группы и прежде все
го — народов 1 . 

В международно-правовом плане в формировании 
принципов и норм, касающихся коллективных прав 
народов, большая роль принадлежит Организации 
Объединенных Наций. Так, статья 1 Устава ООН о це
лях и принципах Организации указывает, что одной из 
целей является развитие дружественных отношений 
между нациями на основе уважения принципа равно
правия и самоопределения народов, а также принятие 
других соответствующих мер для укрепления всеобще
го мира. Ссылка на принцип самоопределения народов 
содержится и в статье 55 Устава ООН 2 . 

Таким образом, Устав ООН явился первым уни
версальным международно-правовым документом, ко
торый содержал основы прав народов. 

Дальнейшее развитие и юридическое закрепление 
концепция коллективных прав получила в таких меж
дународно-правовых документах, как Декларация о 
предоставлении независимости колониальным странам 
и народам 1960 г., Международный пакт о гражданс
ких и политических правах 1966 г., Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных пра
вах 1966 г., на региональном уровне — в Африканской 
хартии прав человека и народов 1981 г. 

Декларация о предоставлении независимости ко
лониальным странам и народам, 1960 г., содержит сле
дующее положение, касающееся коллективного права 
на самоопределение: 

"Все народы имеют право на самоопределение; в 
силу этого права они свободно устанавливают свой по
литический статус и осуществляют свое экономичес
кое, социальное и культурное развитие" 3 . 

Международный пакт об экономических, соци
альных и культурных правах, 1966 г., и Международ
ный пакт о гражданских и политических правах, 
1966 г., содержат идентичную первую статью, посвя
щенную праву на самоопределение, в трактовке, ана
логичной Декларации, и закрепляют новое коллектив
ное право — распоряжение естественными ресурса
ми и богатствами: 

"Все народы для достижения своих целей могут 
свободно распоряжаться своими естественными богат
ствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обяза
тельств, вытекающих из международного экономичес
кого сотрудничества, основанного на принципе взаим
ной выгоды, и из международного права. Ни один на
род ни в коем случае не может быть лишен принадле
жащих ему средств существования" 4 . 

В статье 1 Декларации о праве на развитие, при
нятой резолюцией 41/128 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 4 декабря 1986 г., впервые получило регламентацию 
право на развитие. Причем Декларация рассматривает 
право на развитие как индивидуальное и коллективное 
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право и подчеркивает его связь с другими коллектив
ными правами: 

"Право на развитие является неотъемлемым пра
вом человека, в силу которого каждый человек и все 
народы имеют право участвовать в таком экономичес
ком, социальном, культурном и политическом развитии, 
при котором могут быть полностью осуществлены все 
права человека и основные свободы, а также содейство
вать ему и пользоваться его благами. 

Право человека на развитие предполагает также 
осуществление в полной мере права народов на само
определение, которое включает, согласно соответству
ющим положениям обоих пактов о правах человека, осу
ществление их неотъемлемого права на полный суве
ренитет над всеми своими природными богатствами и 
ресурсами" 5 . 

Африканская хартия прав человека и народов, 
1981 г., будучи региональным документом, содержит 
наиболее полный каталог коллективных прав, однако 
с учетом специфики проблем Африканского континен
та. Так, Африканская хартия вводит такое коллектив
ное право, как право народов на равенство (ст. 19), в 
качестве коллективного провозглашается право наро
дов на существование, право на жизнь и неотъемлемое 
право на существование (ст. 20). Подчеркивается, что 
колониальные или угнетенные народы имеют право на 
освобождение от уз господства любыми средствами, 
признанными международным сообществом (ст. 20). 
Закрепляя право народов распоряжаться своим нацио
нальным богатством и природными ресурсами, Хартия 
указывает, что в случае грабежа своего достояния обез
доленные народы имеют право на законное возвраще
ние его, а также на соответствующую компенсацию 
(ст. 21). Кроме того, Хартия устанавливает такие пра
ва, как право на собственное экономическое, социаль
ное и культурное развитие с должным учетом своей 
свободы и самобытности и при равном доступе к об
щему наследию человечества (ст. 22), право на нацио
нальную и международную безопасность и мир (ст. 23), 
право на общий удовлетворительный уровень окружа
ющей среды, благоприятствующий их развитию 
(ст. 2 4 ) 6 . 

Права и свободы отдельного человека теснейшим 
образом связаны с правами и свободами социальных 
общностей. Только через расцвет свобод коллектива, 
общности возможно обеспечение прав и свобод инди
вида. Вместе с тем не следует изолировать коллектив
ные права от индивидуальных. 

В процессе реализации коллективных прав отдель
ное лицо, входящее в состав того или иного народа, ис
пользуя свои гражданские и политические права и сво
боды (право участвовать в выборах, свободу слова, пе
чати, собраний), выражает свое отношение к тому или 
иному вопросу. Мнение большинства, выраженное та
ким образом, и составляет, в конечном счете, волю все
го народа. Следовательно, коллективными правами 
может пользоваться как весь народ, вся нация, так и 
отдельные лица, их образующие 7 . 

В то же время коллективные права имеют свою 
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нации, право общности, ассоциации), в отличие от ин
дивидуальных, не являются естественными правами, 
поскольку формируются и кристаллизуются по мере 
становления интересов той или иной общности или 
коллектива. Их нельзя рассматривать как сумму инди
видуальных прав лиц, входящих в ту или иную общ
ность или коллектив. Они имеют качественно иные 
свойства, определенные целями и интересами коллек
тивного образования. Однако как бы ни были многооб
разны эти права, их правомерность должна неизменно 
проходить проверку человеческим измерением — пра
вами индивида. Коллективные права не должны игно
рировать права человека, противоречить либо подав
лять их (исключением являются чрезвычайные ситуа
ции, представляющие угрозу жизни народа, нации). 
Если коллективные права ведут к ущемлению прав от
дельного человека, значит, цели, объединяющие такую 
общность, антигуманны и противоправны. Это следует 
трактовать как утверждение примата интереса индиви
да над интересами общности. Ценностный смысл вы
работанного тысячелетним опытом цивилизации набо
ра универсальных прав человека состоит в том, что в 
них заложен потенциал тех естественных и непремен
ных свойств, которые необходимы для нормальной жиз
недеятельности человека и человечества в целом. По
этому коллективные права не могут ранжироваться 
выше индивидуальных прав, а должны находиться с 
ними в гармонии, проверяться ими на "качество" s . 

По мнению американского ученого Б. Дж. Синге-
ра, "коллективные права — это те права, которыми ин
дивидуумы обладают в силу их коллективной принад
лежности к какому-либо подсообществу. Поскольку 
члены такого подсообщества пользуются такими пра
вами коллективно, то можно сказать, что это права под
сообщества. Из этого следует, что существуют права, 
которые могут быть только коллективными, например, 
право объединяться, чтобы совместно конституировать 
сообщества" 9 . 

Коллективные права народов, направленные на 
экономическое, социальное и культурное развитие на
рода в целом, укрепляют, таким образом, права и сво
боды отдельной личности. Нарушение коллективных 
прав народов неизбежно приводит к нарушению прав и 
свобод отдельного человека. 

Практика показывает, что в современных услови
ях экономические и социальные права, право на мир и 
безопасность, право на удовлетворительную окружаю
щую среду стали такими же неотъемлемыми правами 
человека, как и его политические и гражданские права. 
Такие права человеческой личности могут быть реали
зованы лишь через коллективные права народов — но
сителей таких прав 1 0 . 

Индивидуальные же права человека направлены 
прежде всего на защиту прав и свобод отдельного ин
дивида и не преследуют своей целью защиту особой 
совокупности индивидов, таких, например, как нацио
нальные меньшинства. 

Российский ученый М. Д. Смыслов предлагает в 
качестве критерия разграничения индивидуальных и 
коллективных прав критерий "нарушения", т. е. возмож
ности нарушения прав коллектива в целом либо отдель
ного индивида. В этой связи под коллективными пра
вами должны пониматься такие права, которые не толь
ко осуществляются коллективно, но и могут быть на
рушены только в отношении соответствующего сооб
щества в целом и не могут быть нарушены в отноше

нии отдельных лиц, принадлежащих к данному сооб
ществу. Так, например, право на собрания, свободу ас
социаций, право на выборы и другие могут быть нару
шены лишь в отношении конкретного индивида, в то 
время как право народов на самоопределение, свободу 
от вмешательства в семейную жизнь или права мень
шинств сохранять и развивать свою культурную само
бытность могут быть нарушены только в отношении со
ответствующей группы людей как таковой 1 1 . 

В силу того, что национальные меньшинства яв
ляются частью народа, нации, проживающего на тер
ритории другого государства, то и коллективные права 
национальных меньшинств должны носить специфи
ческий характер, т. е. отличный от коллективных прав, 
присущих титульному населению государства. 

Так, для меньшинств главным коллективным пра
вом является право на самобытность, на отличие от 
других и, в целом, право на существование, право на 
самоуправление (автономию) и вытекающее из него 
право на пропорциональное представительство в пар
ламенте и местных органах управления, признание пра
ва на использование родного языка как официального, 
создание собственных учреждений культуры и просве
щения. Это доказывает, что меньшинства обладают спе
цифическими коллективными правами, которые долж
ны быть реализованы как права человека. 

Наиболее полный перечень коллективных прав, 
которые необходимо гарантировать меньшинствам го
сударствам, на территории которых они проживают, был 
определен в Документе Копенгагенского совещания 
Конференции по человеческому измерению 1990 г. 

В нем указывается, что лица, принадлежащие к 
национальным меньшинствам, имеют право свободно 
выражать, сохранять и развивать свою этническую, 
культурную, языковую или религиозную самобытность 
и поддерживать и развивать свою культуру во всех ее 
аспектах, не подвергаясь каким-либо попыткам асси
миляции вопреки своей воли (ст. 32). В частности, они 
имеют право: 

32.1) — свободно пользоваться своим родным язы
ком в личной и общественной жизни; 

32.2) — создавать и поддерживать свои собствен
ные образовательные, культурные и религиозные учреж
дения, организации или ассоциации, которые могут 
искать добровольную финансовую и другую помощь, а 
также государственную поддержку в соответствии с 
национальным законодательством; 

32.3) — исповедовать свою религию, в том числе 
приобретать, обладать и использовать религиозные 
материалы и осуществлять религиозную деятельность 
в области образования на своем языке; 

32.4) —устанавливать и поддерживать беспрепят
ственно контакты между собой в пределах своей стра
ны, а также через границы с гражданами других госу
дарств, с которыми они имеют общие этническое или 
национальное происхождение, культурное наследие или 
религиозные верования; 

32.5) — распространять информацию, иметь дос
туп к ней и обмениваться информацией на своем род
ном языке; 

32.6) — создавать и поддерживать организации или 
ассоциации в пределах своей страны и участвовать в 
деятельности международных неправительственных 
организаций. 

Лица, принадлежащие к национальным меньшин
ствам, могут осуществлять свои права и пользоваться 



ими на индивидуальной основе, а также совместно с 
другими членами своей группы. Для лица, принадле
жащего к национальному меньшинству, не может воз
никать никаких неблагоприятных последствий по при
чине осуществления или неосуществления любого из 
таких прав 1 2 . 

Лица, принадлежащие к национальным меньшин
ствам, прежде всего имеют право пользоваться всеми 
правами и основными свободами человека без какой-
либо дискриминации, а таюке равенством перед зако
ном с другими гражданами. Уже в Заключительном акте 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе от 1 августа 1975 г. были определены обязанности 
стран — участниц Совещания, на чьей территории име
ются национальные меньшинства, уважать право лиц, 
принадлежащих к таким меньшинствам, на равенство 
перед законом; предоставлять возможности для факти
ческого пользования правами и основными свободами 
человека; защищать их законные интересы 1 3 . Кроме 
того, международно-правовыми актами гражданам пре
доставляется право свободно и самостоятельно опре
делять свою принадлежность к национальному мень
шинству. При этом никакие неблагоприятные послед
ствия не могут возникать в связи с осуществлением та
кого выбора. 

Некоторые национальные интересы и потребности 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 
могут удовлетворяться при реализации индивидуальных 
прав личности, в частности право обучаться в школе на 
родном языке, право обращаться в государственные орга
ны, учреждения и организации на родном языке, право 
пользоваться достижениями национальной культуры, за
ниматься традиционными промыслами и ремеслами, пра
во на защиту национального достоинства и др. Вместе с 
тем ряд проблем национальные меньшинства могут ре
шить только совместными усилиями, реализуя коллек
тивные права: сохранять этническую самобытность, раз
вивать культуру и родной язык, создавать национально-
культурную автономию или национальные администра
тивно-территориальные единицы (национальные райо
ны, национальные поселки и национальные сельские 
населенные пункты) и др. 

В то же время коллективные права меньшинств не 
могут превалировать над индивидуальными правами, 
и, реализуясь вместе с другими, они должны отвечать 
интересам индивидов, не нанося ущерб индивидуаль
ной свободе. Индивид должен иметь право самостоя
тельно решать, принадлежать ему к большинству или к 
меньшинству, иными словами, ассимилироваться или 
нет, и от его, и только от его выбора зависит отождеств
ление с тем или иным коллективом. Отсюда следует, 
что принадлежность к той или иной общности базиру
ется на личном решении, выборе индивида. 

Однако в некоторых случаях члены группы могут 
быть заинтересованы в ограничении как своих, так и 
чужих индивидуальных свобод с целью осуществления 
тех прав, которые они считают наиболее важными и 
которые не могут быть осуществлены иначе. Такие ог
раничения должны быть разумно обоснованы и не мо
гут нарушать общепризнанные права и свободы. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что концепция 
коллективных прав, и в частности коллективных прав 
меньшинств, не нашла должного закрепления в меж
дународных документах. Так, например, в Декларации 
о правах лиц, принадлежащих к национальным или эт
ническим, религиозным и языковым меньшинствам, 

1992 г. провозглашаются не "права меньшинств", а "пра
ва лиц, принадлежащих к меньшинствам". Это уже тра
диционный подход, не признающий коллективные 
права, в силу того, что они способствуют обособле
нию в обществе отдельных групп по национальным и 
другим признакам, что приводит к политической дес
табилизации. Правда, в статье 3.1 говорится, что рас
сматриваемые лица могут осуществлять свои права как 
индивидуально, так и совместно с другими членами 
своей группы 1 4 . 

Целью международно-правовой защиты мень
шинств является защита этнической и культурной са
мобытности меньшинств как группы, коллектива. Пра
ва, через признание которых осуществляется такая за
щита, должны носить коллективный характер. Только 
группа может обладать правом на самобытность, так 
как только ей может быть присущ комплекс этничес
ких, религиозных, языковых признаков, составляющих 
содержание ее идентичности. Например, такой элемент 
самобытности, как культура, создается и является про
дуктом коллективного "творчества", язык как средство 
общения "живет" только в группе. 

Без признания коллективных прав не может идти 
речи об эффективной защите меньшинств, потому что 
сутью ее является защита коллективных прав группы 
быть самими собой, иметь свою собственную культу
ру, самосознание, язык, культуру, религию. Только в 
этом случае возможна защита группы от ассимиляции, 
так как ассимиляция направлена на уничтожение опре
деленных характеристик группы. 

Защита меньшинств вытекает не только из требо
ваний демократического равенства, но и из принципа 
свободы. "Человечество больше выиграет, — писал ан
глийский философ Дж. Милль, — если предоставит 
каждому право жить так, как ему нравится, а не будет 
заставлять его жить так, как это нравится остальным 
(в нашем случае большинству) 1 5 . 

В Международных пактах о правах человека не 
говорится о приоритете прав человека над правами на
ции, народа. Напротив, как отмечается, например, в 
резолюции 637 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 де
кабря 1952 г., "право народов и наций на самоопреде
ление является предпосылкой для пользования всеми 
основными правами человека" 1 6 . Более того, допуска
ются некоторые отступления от прав и свобод в пери
од, когда имеется угроза национальным интересам. Так, 
Международным пактом о гражданских и политичес
ких правах 1966 г. установлено, что "во время чрезвы
чайного положения в государстве, при котором жизнь 
нации находится под угрозой и о наличии которого 
официально объявляется, участвующие в настоящем 
Пакте государства могут принимать меры в отступле
ние от своих обязательств по настоящему Пакту только 
в такой степени, в какой это требуется остротой поло
жения" 1 7 . Это, конечно, не означает, что чрезвычайное 
положение с ограничением прав человека может быть 
введено лишь по усмотрению отдельных высших дол
жностных лиц. Чрезвычайному положению должны 
предшествовать чрезвычайные обстоятельства, которые 
устанавливаются специальным законом о чрезвычай
ном положении. Такими чрезвычайными обстоятель
ствами могут быть лишь война, гражданские беспоряд
ки, стихийные бедствия, т. е. такие кризисные момен
ты, когда речь идет о жизни нации, народа. 

Государство актом подписания, ратификации или 
присоединения признает обязательными для себя нор-
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мы и принципы международных договоров и должно 
принять эффективные меры, направленные на создание 
социальных, экономических, политических условий и 
юридических гарантий, обеспечивающих реализацию 
прав своего народа и своих граждан. Именно государ
ство может и должно обеспечить коллективные эконо
мические, социальные и культурные права народа на 
основе международного сотрудничества в этих облас
тях, на основе строгого и неуклонного соблюдения норм 
и принципов Устава ООН. 

Нормы международного права, касающиеся кол
лективных прав народов, преломляются через особен
ности общественного и государственного строя стра
ны, а объем их реализации определяется в конечном 
счете характером социально-экономического строя го
сударства. Реализация установленных в международ
ном праве коллективных прав народов имеет также не
посредственное отношение к вопросу обеспечения 
международной безопасности. Одним из главных на
правлений обеспечения международной безопаснос
ти на современном этапе должны стать соблюдение и 
уважение всеми государствами коллективных прав 
народов 1 8 . 

Однако концепция коллективных прав не всегда 
получает позитивные оценки, отношение к ним можно 
охарактеризовать скорее как неоднозначное. Речь идет 
о распространенном в доктрине международного пра
ва мнении, что коллективные права могут нанести 
ущерб индивидуальным. Такие опасения являются од
ним из главных аргументов противников концепции 
коллективных прав, и, исходя из них, нередко объявля
ется примат индивидуальных прав над коллективными, 
легитимность которых ставится под сомнение. 

Поэтому более конструктивным был бы не поиск 
приоритетов, а выявление и установление оптимальных 
форм соотношения коллективных и индивидуальных 
прав, их гармоничного взаимодействия. Необходимо, 
чтобы во вновь принимаемых международных докумен
тах, через признание которых осуществляется защита 
национальных меньшинств, формулировать и закреп
лять не только права отдельных лиц, принадлежащих к 
меньшинству, но и права самих национально-целост
ных общностей, обладающих своими особыми потреб
ностями и интересами и поэтому нуждающихся в пра
вовых средствах их защиты. 
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S U M M A R Y 

"Collective Rights of Minorities" (Natalia Katko) 

The article deals with one of the most relevant problems of modern international law, i. e. collective rights, in 
particular, with the collective rights of minorities and their interrelation with individual rights. 

Despite the fact that the concept of collective rights was given legal provision for as far back as the UN Charter and 
later in such legal instruments as the 1960 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People, 
the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, the 1966 International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights and at the regional level — in the 1981. African Charter of Human and Peoples' Rights, it has not been 
given the appropriate regulation in international law. 

Collective rights (the right of the people, the right of a nation, the right of a community or an association) are not 
natural rights for they are shaped and crystallized alongside with the emergence of the interests of a certain group. They 
cannot be regarded as a sum of the rights of individuals belonging to a certain community. Nevertheless, however various 
these rights may be, their validity must be justified by the dimension of individual rights. Collective rights should not 
ignore human rights or contradict and suppress them (except for the situations of emergency which threaten the life of a 
nation or a people). If the collective rights lead to the infringement of the rights of an individual, it means that the aims 
consolidating this group are not humane or legal. 

Nowadays economic and social rights such as the right to peace and security, to healthy environment have become as 
much unalienable human rights as the political or civil rights. These rights can be attained only through ensuring collective 
rights of the ethnic groups who are their bearers. 

Ethnic minorities are a part of the nation living on the territory of another state which determines their collective 
rights being of a special nature, different from the collective rights of the titular ethnos. The main collective right for 



minorities is the right to ethnic identity, to being different from others, the right to existence and the right to autonomy, as 
well as the collateral right to proportional representation in parliaments and local government. It also presupposes the 
recognition of the right to use their mother-tongue as the official language and establishment of their own cultural and 
educational institutions. 

International legal protection aims to preserve ethnic and cultural identity of minorities as a group, a community. 
The rights ensuring this protection must be of a collective character. It is the community that must have a right to identity 
for only it can possess the whole complex of ethnic, religious, linguistic features which make up an identity. 

Hence it is necessary for the new international documents, adopted to realize the protection of national minorities, to 
formulate and fix not only the rights of individuals belonging to a minority but the rights of the minorities themselves as 
ethnic entities which have needs and interests of their own and require legal instruments of their protection. 
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