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Новейшая российская историография Великой 

Отечественной войны охватывает примерно послед-

ние пятнадцать лет. За это время историки России 

приложили немало усилий, чтобы восстановить под-

линную историю Великой Отечественной войны, 

наиболее адекватно представить ее нашему совре-

меннику на основе принципов историзма и объек-

тивности. Речь идет не о том, чтобы переписать ис-

торию войны, как у нас подчас было в прошлом, 

а бережно, на основе обширного массива докумен-

тов рассказать обо всех ее страницах, где воедино 

соединилось и героическое, и трагическое. Их нельзя 

разделять и противопоставлять. Главная цель видит-

ся в том, чтобы во всей полноте представить вели-

чие всемирно-исторического подвига нашего народа 

и государства над фашизмом. А это требует, с одной 

стороны, преодоления стереотипов, отлакированной 

истории войны советского времени, с другой сторо-

ны, активного отпора фальсификациям как внешним, 

так и особенно внутренним. В конце 1980-х – первой 

половине 1990-х гг. в публицистике и даже истори-

ческой литературе появились суждения и заявления, 

подаваемые под видом сенсационных, которые не 

только не способствовали утверждению историче-

ской правды о войне, но, напротив, вводили в заблу-

ждение общественное мнение, искажали факты, а их 

сторонники не утруждали себя кропотливой работой 

с архивными и опубликованными документами. Так 

возникали новые мифы о Сталине, якобы вопреки 

которому была выиграна война, о генерале А. А. Вла-

сове как «подлинном» защитнике России и «глав-

ном борце» с режимом Сталина и многие другие.  

Анализ современной историографии Великой 

Отечественной войны был дан в ряде книг и ста-

тей
1
. В конце 1990-х гг. опубликованы обобщающие 

очерки по истории Великой Отечественной войны, 

а в 2011 г. увидел свет первый том фундаменталь-

ного 12-томного труда «Великая Отечественная вой-

на 1941–1945 годов», подготовленный коллективом 

историков
2
. Сегодня ученые широким фронтом изу-

чают события 1941–1945 гг., занимаются публикацией 

документов, воспоминаний, свидетельств участников 

событий. Наиболее актуальными проблемами иссле-

дований в настоящее время являются следующие.  

Продолжается кропотливая работа с источника-

ми. Ведется выявление, исследование и публикация 

———— 
1
 Гареев М. А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о про-

блемных вопросах истории Великой Отечественной войны). М., 

1995; История и историки: историография Великой Отечественной 

войны. 1941–1945 гг. М., 1999; Золотарев В. А. Проблемы изуче-

ния истории Великой Отечественной войны // Новая и новей-

шая история. 2000. № 2. С. 3–11; Куманев Г. А. Подвиг и под-

лог: Страницы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. 

М., 2007; Россия в XX веке. Война 1941–1945 годов: Современ-

ные подходы / отв. ред. А. Н. Сахаров. М., 2005; Куманев Г. А. 

Проблемы военной истории Отечества. 1938–1945. М., 2007 и др.  
2 Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические 

очерки. Кн. 1–4. М., 1998–1999; Великая Отечественная война 

1941–1945 годов в 12-ти т. / под ред. В. А. Золотарева. М., 2011.  
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документального наследия Великой Победы. Наи-

более капитальной публикацией документов стала 

серия «Русский архив: Великая Отечественная»
1
, 

фундаментальные сборники документов из серии 

«Архив», посвященные крупнейшим битвам на со-

ветско-германском фронте
2
, подборки документов 

Государственного комитета обороны, издавшего в го-

ды войны более 10 тысяч документов
3
. Перед исто-

риками неизбежно встает проблема достоверности 

источника. Особенно это касается воспоминаний 

участников событий.  

С 1958 г. в СССР выходила серия «Военные ме-

муары», где были опубликованы воспоминания мар-

шалов Советского Союза, командующих армиями 

и других участников сражений. Иногда они печата-

лись с цензурными купюрами, изымались некото-

рые факты, события, оценки, которые не вписывались 

в официально принятую концепцию войны. Так, из 

воспоминаний маршала К. К. Рокоссовского
4
 были 

изъяты его данные о положении в Киевском осо-

бом военном округе в мае-июне 1941 г., когда гер-

манские самолеты-разведчики нарушали советское 

воздушное пространство, фотографировали важные 

объекты, аэродромы. Советские летчики вынужда-

ли немцев сделать посадку, но следовали указания 

немедленно отпускать экипажи, ничего не изымая 

у них. Лишь в 1989 г. «Военно-исторический жур-

нал» предпринял публикацию страниц мемуаров 

маршала, не вошедших в первые советские изда-

ния. Они публиковались по рукописи К. К. Рокос-

совского, которую сохранили его внуки
5
.  

Цензурным рогаткам и фальсификациям подверг-

лись «Воспоминания и размышления» Г. К. Жуко-

ва. В свое время Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Л. И. Брежнев попытался увековечить свое имя 

в труде известного маршала. Фраза о том, что мар-

шал Жуков, находясь в расположении 18-й армии 

в районе Новороссийска, «поехал посоветоваться» 

с начальником политотдела этой армии Брежневым, 

была включена по требованию генсека, и она прошла 

через все шесть первых изданий, только в седьмом 

издании была исключена
6
.  

Некоторые участники событий, по-видимому, руко-

водствуясь политической конъюнктурой, фактически 

———— 
1
 Русский архив: Великая Отечественная / под общ. ред. В. А. Золо-

тарева. Т. 12–24. М., 1993–2000.  
2
 Битва под Москвой: Хроника, факты, люди: в 2 кн. М., 2002; 

Курская битва: Хроника, факты, люди: в 2 кн. М., 2003; Лома-

гин Н. А. Неизвестная блокада: в 2 кн. СПб., М., 2002.  
3
 Горьков Ю. Государственный Комитет Обороны постановля-

ет. 1941–1945: Цифры, документы. М., 2002.  
4
 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. Изд-е 5-е. М., 1988. 

5
 Рокоссовский К. К. Солдатский долг // Военно-исторический 

журнал. 1989. № 4. С. 52–57; № 5. С. 59–62; № 6. С. 51–55. 
6 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 2 т. Изд-е 13-е. 

М., 2002; Редактор книги Г. К. Жукова – Анна Миркина вспомина-

ет // Огонек. 1988. № 16–19. 

исказили некоторые события. Так, член Политбю-

ро ЦК А. И. Микоян, поддержавший Н. С. Хрущева, 

в своих воспоминаниях писал, что И. В. Сталин 

в первые дни войны впал в апатию, потерял всякий 

интерес к событиям и вообще не появлялся в Крем-

ле. Только в начале июля 1941 г. «пришел в полную 

форму» [7, с. 27]. Однако историки доказали об-

ратное. Найдены и опубликованы в хронологиче-

ском порядке с комментариями и объяснениями 

все списки посетителей приемной Сталина (журнал 

«Исторический архив», 1994–1997 гг.).  

В книге посещений точно зафиксировано, с кем 

и сколько встречался Сталин с самого начала войны. 

С первых часов боевых действий Сталин активно 

руководил государством. В период с 22 по 28 июня 

1941 г. Сталин принимал от 20 до 30 человек в день 

из числа высших должностных лиц, в том числе во-

енных, партийных работников, наркомов, ученых, 

конструкторов, испытателей танков и самолетов, 

деятелей культуры, дипломатов [8, с. 353–357].  

По-прежнему продолжается дискуссия о траги-
ческом начале войны, причинах поражений Крас-

ной армии в первый период войны. Сегодня мно-

гие исследователи сходятся во мнении, что война, 

о которой знали и говорили на всех уровнях, оказа-

лась во многом неожиданной в той конкретной си-
туации лета 1941 г., когда отмобилизованная воен-

ная машина Германии обрушилась на СССР всей 

своей мощью. Советское руководство всеми силами 

стремилось выиграть время, отвести войну от со-
ветских рубежей, проводить взвешенную политику, 

не давать никакого повода Германии обвинить СССР 

в нарушении договоров. Такая линия вытекала из 

стремления во что бы то ни стало завершить про-

грамму модернизации армии, ее перевооружения 
до весны 1942 г. Отсюда следовало решительное 

«нет» Сталина о передвижениях войск на границе, 

о мобилизации и приведении армии в боевую го-

товность, отказ от разработанного плана стратегиче-
ского развертывания вооруженных сил СССР (план 

превентивного удара по Германии), реализация ко-

торого была сопряжена с неоправданным риском, 

на который Сталин не мог пойти. Поэтому война 

застала армию в стадии реорганизации, а при сло-
жившемся соотношении сил на направлениях главных 

ударов Вермахта Красная армия терпела неудачи. 

Целые армейские соединения попадали в окружение 

(«котлы 1941 г.»), образовывались бреши на фрон-
те, которые подчас нечем было закрыть.  

Историки продолжают заниматься уточнением по-

терь Советского Союза в войне (людских, материаль-

ных) и трагедией плена. В феврале 1946 г. Сталин 

назвал цифру потерь – 7 млн человек, в 1960-е гг. 

Хрущев – 20 млн чел. На рубеже 1980–1990-х гг. во-

енные историки провели огромную работу по под-

счету людских потерь в годы Великой Отечественной 
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войны. Подсчеты продолжаются. Результаты были 

опубликованы в специальных сборниках
1
. Сегодня 

общие людские потери оцениваются в 26,6 млн че-

ловек, в том числе 8,6 млн чел. – воинские потери 

и 18 млн – потери среди мирного населения [9, 

с. 227–240]. По советским военнопленным сохра-

нились данные управления Вермахта по делам во-

еннопленных: общее число взятых в плен с 22 ию-

ня 1941 г. по 31 декабря 1944 г. составило 5 млн 

213 тыс. 57 человек. Общее число истребленных со-

ветских военнопленных к 1 мая 1944 г. достигло 

3 млн 291 тыс. 157 человек, из них: умерло в лагерях 

1 млн 981 тыс. человек; расстреляно и убито при по-

пытке к бегству – 1 млн 30 тыс. 157 человек; погибло 

«в пути» – 280 тыс. человек [3]. Около 1 млн наших 

воинов погибли, освобождая народы Европы и Азии 

от оккупантов. 3 млн рядовых коммунистов отдали 

свои жизни за Родину. В результате фашистского на-

шествия около 30 % национального богатства поте-

ряла наша страна [4, с. 18, 27].  

Историки заняты скрупулезным исследованием 

военных действий на советско-германском фрон-

те, особенно в первый и второй периоды Великой 

Отечественной войны (1941–1943 гг.). Летом 1941 г. 

в окружении сражались целые фронты, соедине-

ния, армии советских войск. Многие из этих «кот-

лов» только сегодня стали предметом изучения [6]. 

Исследователи обратились к трагедии западного 

фронта, окружении советских армий в районе Вязьмы 

в начале октября 1941 г., «белым пятнам» Ленинград-

ской битвы и блокады города
2
. Внимание уделяет-

ся неудачным наступательным операциям Красной 

армии весной 1942 г.: Крымской оборонительной 

операции (8–19 мая 1942 г.), Харьковскому сраже-

нию (12–29 мая 1942 г.), которые создали перевес 

сил на юго-западном стратегическом направлении 

и благоприятные условия для наступления герман-

ских войск летом 1942 г., а также катастрофе на Вол-

ховском фронте (Любанская операция) зимой – ле-

том 1942 г., где в окружении оказалась 2-я ударная 

армия
3
. Историки продолжают открывать страницы 

———— 
1
 Гриф секретности снят. М., 1993; Россия и СССР в войнах XX в. 

Потери вооруженных сил. М., 2001; Великая Отечественная война 

без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное из-

дание. М., 2009.  
2 Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. М., 1995; Ржешевский А. А. 

Павлов. Тайна расстрелянного генерала. М., 2005; Лопуховский Л. 

Вяземская катастрофа 41-го года. М., 2006; Великая Отечествен-

ная катастрофа. Трагедия 1941 года // Ю. Мухин и др. М., 2007; 

Ломагин Н. А. Неизвестная блокада: в 2 кн. СПб.; М., 2002; Бло-

када Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. 

Г. Л. Волковского. М.; СПб., 2004 и др.  
3
 Вот где правда, Никита Сергеевич! (Из архивов МО СССР). До-

кументы о Харьковской операции 1942 года // Военно-истори-

ческий журнал. 1989. № 2. С. 12–21; 1990. № 1. С. 9–18; Трагедия 

Мясного Бора: сб. воспоминаний участников и очевидцев Любан-

ской операции / сост. И. А. Иванова. СПб., 2001; «Долина смерти»: 

Трагедия 2-й ударной армии: сб. / авт.-сост. И. Иванова. М., 2009. 

забытых «незнаменитых» битв Великой Отечест-

венной войны, которые советская историография 

замалчивала. Речь идет о крупнейшем сражении 

на центральном участке советско-германского фрон-

та в январе 1942 – марте 1943 гг. – Ржевской битве. 

В течение четырех наступательных операций совет-

ское командование пыталось ликвидировать Ржев-

ско-Вяземский плацдарм Вермахта, нависавший 

над Москвой в течение 15 месяцев. Самой тяжелой 

попыткой стала Ржевско-Сычевская наступательная 

операция «Марс», разработанная под руководством 

маршала Г. К. Жукова и проводившаяся параллель-

но контрнаступлению под Сталинградом (25 ноября – 

20 декабря 1942 г.). Она была неудачной и очень 

кровопролитной из-за распыленности сил (в отличие 

от Сталинграда), слабом взаимодействии фронтов 

и армий, осведомленности противника. Ежесуточ-

ные потери советских войск составили 8295 чело-

век. Это наибольшие суточные потери в операциях 

Красной армии 2-го и 3-го периодов войны. По дан-

ным С. А. Герасимовой, общее число потерь за четы-

ре наступательные операции на Ржевско-Вяземском 

плацдарме со стороны советских войск составило 

1 млн 600 тыс. человек. Немецкие потери состави-

ли от 350 до 400 тыс. человек
4
. Даже, казалось бы, 

известные в деталях битвы на советско-германском 

фронте, например, Сталинградская, требуют неко-

торых уточнений, новых акцентов, ибо некоторые 

эпизоды этих сражений до недавнего времени оста-

вались в тени. Судьба немецкой группировки, ок-

руженной под Сталинградом, во многом зависела 

от исхода немецкой операции «Зимняя гроза» по 

деблокаде 6-й армии генерала Ф. Паулюса, а вернее 

от исхода ожесточенных сражений в районе хутора 

Верхне-Кумского 12–19 декабря 1942 г., где совет-

ские солдаты стояли насмерть. Работа по уточнению 

фактов, более исторически верному расставлению 

акцентов, несомненно, будет продолжаться.  

Все большее значение приобретает тема о роли 

И. В. Сталина в годы войны. Она сегодня вызывает 
интерес у многих, звучит в средствах массовой ин-

формации, активно дебатируется на разных уровнях. 

Высказываются самые противоположные мнения, 

подчас весьма далекие от исторической правды. 
Наука еще в полной мере не оценила огромный вклад 

Сталина в дело победы. В 1950-е гг. Н. С. Хрущевым 

и его сторонниками роль Сталина в годы войны была 

сильно искажена в угоду политической конъюнктуре. 

Сам Хрущев взошел на олимп власти в первую оче-
редь благодаря «развенчанию культа личности Ста-

лина». В конце 1980-х – начале 1990-х гг. некоторые 

———— 
4
 Герасимова С. А. Битва за Ржевско-Вяземский плацдарм // 

Вопросы истории. 2000. № 4–5. С. 28–46; Абатуров В., Морозов М. 

Неизвестные трагедии Великой Отечественной: Сражения без 

побед. М., 2008. 
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«историки» даже «договорились» до того, что вой-

на была выиграна вопреки Сталину, что он мешал 

достижению победы. Более абсурдные утверждения 

трудно найти. Фигура Сталина в советской истории 
более всего ассоциируется с репрессиями. Однако 

историческая справедливость заставляет признать 

очевидный факт: Сталин – это и победа СССР как 

крупнейшей державы. Никто не снимает со Сталина 

ответственности за 1937–1938 годы, но исторически 
несправедливо подвергать сомнению его организа-

торскую роль в дни тяжелых военных испытаний. 

Сталин в годы войны – это сильный администратор, 

руководитель огромной страны. Он имел огромное 
влияние на людей, действовал жестко, решительно, 

компетентно. Возглавляя ГКО, ЦК ВКП(б), СНК, 

Верховное главнокомандование, Сталин руководил 

фронтом и тылом, имел свой метод руководства 

военными операциями. Перед началом операции 
он встречался с офицерами Генштаба, вызывал их 

на доклад, уточнял все направления подготовки. 

Затем принимал командующих фронтами, был пол-

ностью осведомлен о реальном положении дел. 
Сталин не терпел ответов наугад, требовал исчер-

пывающей информации. Он работал по 12–16 часов 

в сутки. «Взвалив на свои плечи огромную ношу, 

И. В. Сталин не щадил и других», – замечал маршал 

А. М. Васильевский [5, с. 292]. В то же время Сталин 
не любил принимать решения единолично, пред-

почитал коллегиальное обсуждение. Маршал Со-

ветского Союза И. Х. Баграмян в своих мемуарах пи-

сал: «Зная огромные полномочия Сталина, я был 
изумлен его манерой руководить. Он мог кратко ско-

мандовать… Но Сталин с большим тактом и терпе-

нием добивался, чтобы исполнитель сам пришел 

к выводу о необходимости такого шага» [5, с. 293]. 

Если Сталина убеждали в обратном, приводили ему 
веские аргументы, то он почти всегда уступал, ра-

ди правильного решения и успеха общего дела. 

Оценивая полководческую деятельность Сталина, 

Г. К. Жуков писал: «Как военного деятеля И. В. Ста-
лина я изучил досконально, так как вместе с ним 

прошел всю войну… В руководстве вооруженной 

борьбой в целом И. В. Сталину помогали его природ-

ный ум, богатая интуиция. Он умел найти главное 

звено в стратегической обстановке и, ухватившись 
за него, оказать противодействие врагу, провести 

ту или иную крупнейшую наступательную опера-

цию… И. В. Сталин владел вопросами организации 

фронтовых операций и операций групп фронтов 
и руководил ими с полным знанием дела, хорошо 

разбираясь и в больших стратегических вопросах. 

Эти способности И. В. Сталина как Главнокоман-

дующего особенно проявились со Сталинграда… 

Несомненно, он был достойным Верховным Главно-
командующим» [5, с. 299]. Об этих качествах Стали-

на, как крупного военного организатора и полко-

водца, сегодня пишут историки
1
. И. В. Сталин 

в годы Великой Отечественной войны был живым 

воплощением воли к победе. Он обладал удивитель-

ной харизмой, вдохновлял на подвиги на фронте 
и в тылу. Девиз «За Родину! За Сталина!» стал бое-

вым кличем советских солдат Великой Отечест-

венной. Триумф Сталина как полководца и высшего 

руководителя советской державы неотделим от по-

беды Красной Армии и всего советского народа.  
Внимание исследователей привлекают парти-

занское и коллаборационистское движения на ок-

купированных советских территориях. Первое бы-

ло хорошо исследовано еще в советский период, 
опубликованы документы и воспоминания, изданы 

книги и статьи. Коллаборационизм (сотрудничест-

во с оккупантами) изучен слабее, хотя в последние 

годы появились исследования и по данной пробле-

ме
2
. Историки подчеркивают, что коллаборационизм 

хотя и имел место, но нет никаких оснований пре-

вращать перешедших на сторону Германии генера-

лов, офицеров, националистов в так называемых «ос-

вободителей» своих народов от советского режима. 
Переход на сторону противника военнослужащих 

однозначно оценивается как предательство, а по-

пытки разыграть национальную карту – как пособ-

ничество оккупантам какие бы привлекательные 

лозунги националисты ни выдвигали. Немецкие 
оккупационные власти поощряли межнациональ-

ную вражду, надеясь развалить многонациональный 

Советский Союз. Никакого широкого антисоветско-

го антисталинского движения на оккупированных 
территориях не было. Беспримерная жестокость 

оккупантов и принуждение к коллаборационизму 

стали основными причинами сотрудничества с не-

мецкими властями, а не неприятие сталинского ре-

жима и социализма. Перед историками также стоят 
важные задачи по изучению форм массового со-

противления населения планам и политике оккупа-

ционных властей.  

В историографии продолжается изучение роли 

антигитлеровской коалиции государств в дости-

жении победы над фашизмом. Исследователи под-

черкивают большую роль той помощи, которую 

———— 
1
 Куманев Г. А. Рядом со Сталиным: откровенные свидетель-

ства. М., 1999; Медведев Ж. А., Медведев Р. А. Неизвестный 

Сталин. М., 2002; Соловьев Б., Суходеев В. Полководец  

Сталин. М., 2003; Емельянов Ю. Сталин. На вершине власти. 

М., 2006; Мартиросян А. Б. Сталин и Великая Отечественная 

война. М., 2007; Емельянов Ю. 10 мифов о Сталине. М., 2009  

и др.  
2
 Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология 

и проявления в годы Великой Отечественной войны. М., 2000;  

Ковалев Б. Нацистская оккупация и коллаборационизм в Рос-

сии. 1941–1944. М., 2004; Александров К. Русские солдаты 

Вермахта: Герои или предатели. М., 2005; Правда о генерале Вла-

сове: сб. ст. СПб., 2009; Коваль М. В. Организация украинских 

националистов (ОУН): Уроки истории // Отечественная исто-

рия. 2003. № 1. С. 53–77 и др. 
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в критические моменты первого периода Великой 

Отечественной войны оказывали США и Велико-

британия Советскому Союзу, осуществляя по-

ставки военной техники, сырья и продовольствия
1
. 

При этом, чтобы объективно оценить роль Ленд-лиза 

для СССР, нельзя ограничиваться только количест-

венными показателями. Важно учитывать своевре-

менность их доставки (18 тыс. самолетов, 12 тыс. тан-

ков, свыше 400 тыс. грузовых автомашин и многое 

другое) [2, с. 25].  

Тщательному анализу подвергается проблема 

«человек на войне» – морально-психологические 

факторы наших поражений и побед. При этом под-

час утверждается, что в первый период войны наша 

армия воевала не умением, а числом, что солдаты 

якобы воевали по принуждению. Искажению под-

вергается история штрафных частей и заградитель-

ных отрядов, созданных, как известно, приказом 

Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. Историкам на се-

годняшний день не известны случаи и подтвер-

ждающие их документы, когда бы заградительные 

отряды стреляли по своим войскам. В штрафные 

роты и батальоны с сентября и до конца 1942 г. бы-

ло направлено 24993 человека. Среднемесячная 

списочная численность личного состава действую-

щих фронтов в четвертом квартале 1942 г. состав-

ляла 6 млн 343 тыс. военнослужащих. Поэтому чис-

ленность штрафных частей не позволяет говорить 

о них как о факторе, оказавшем сколько-нибудь су-

щественное влияние на ход и результаты военных 

действий [1, с. 689].  

Сегодня важно собрать и опубликовать интервью 

с фронтовиками и тружениками тыла, письма сви-

детельства. Такая работа плодотворно ведется в раз-

ных участников войны, их воспоминания, заметки, 

регионах России, республиках и областях, в том чис-

ле в Республике Марий Эл
2
. В преддверии 70-летия 

Великой Победы проходят встречи с ветеранами, на-

учно-практические конференции и другие юбилей-

ные мероприятия. Таковы лишь некоторые актуаль-

ные проблемы изучения Великой Отечественной 

войны сегодня. 

———— 
1
 Иванов Р. Сталин и союзники. 1941–1945. М., 2005;  

Фалин В. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: кон-

фликт интересов. М., 2000; Ржешевский О. А. Сталин и Чер-

чилль: Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы, комментарии. 

М., 2004; Советско-американские отношения. 1939–1945 / 

сост. Б. И. Жиляев, В. И. Савченко; науч. ред. Г. Н. Севостья-

нов. М., 2004. 
2
 Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Сб-к документов и материалов. Йошкар-Ола, 

2005; Человек на войне: сборник интервью с участниками  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Йошкар-Ола, 

2010. 

История – это память поколений. В неразрывной 

цепочке истории нашего Отечества история Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. имеет особый 

смысл и значение. И – повторяя ставшие хрестома-

тийными слова «никто не забыт, ничто не забыто» – 

как важно наполнить их подлинным смыслом и кон-

кретным содержанием. Историки России готовы 

выполнить эту историческую миссию.  
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Представленная статья написана на материалах 

опроса студентов и учащихся Чувашии в марте 

2014 г. Общая численность респондентов составила 

713 чел., в том числе студентов вузов – 324 чел., 

учащихся учреждений среднего профессионально-

го образования – 287 чел. и начального профессио-

нального образования – 102 чел. Один из блоков 

вопросов был направлен на выявление мнения мо-

лодых людей о межнациональных отношениях в рес-

публике. Отметим, что общая оценка этой проблемы 

отражает высокий уровень положительного взаи-

мопонимания, исторически сложившегося в Чува-

шии между старожильческими группами населе-

ния. Более половины опрошенных дали им очень 

хорошую и просто хорошую оценку (51,8 %). Прак-

тически треть респондентов (32,1 %) подобные от-

ношения относит к категории удовлетворительных, 

нормальных. Каждый четырнадцатый (7,2 %) по-

считал, что в Чувашии подобные отношения можно 

характеризовать как неважные или плохие и враж-

дебные. Подобные оценки согласуются с материала-

ми опросов всего населения Чувашии, проведенных 

в ходе мониторинговых обследований, некоторое 

преобладание отрицательных оценок (на 4–5 про-

центных пунктов) отражает более острое воспри-

ятие молодежью данных вопросов. При этом раз-

ница в ответах не составляет критической оценки.  

Отметим, что такие признаки, как пол, этническая 

принадлежность, тип учебного заведения, заметно-

го влияния на распределение ответов не оказали. 

При этом подчеркнем, что, на наш взгляд, подобная 

общая оценка межэтнических отношений в респуб-

лике не учитывает отношения молодежи к гражда-

нам государств Средней Азии и Закавказья, дальне-

го зарубежья, но этот вопрос требует специального 

рассмотрения.  

В то же время следует обратить внимание на то, 
что часть респондентов отметила, что в своей еще 

недолгой жизни уже испытывала дискриминацию, 

ущемление своих прав, в том числе по возрасту 

(20,6 %), по национальной принадлежности (13,3 %), 

по идейно-политическим убеждениям (9,0 %), по по-

лу (8,6 %), по вероисповеданию (4,3 %) и в связи 

с российским гражданством (3,0 %). При этом ген-

дерные проблемы в первую очередь были испытани-

ем для девушек (14,7 %), в то время как для мужчин 

они были малозначимы (2,6 %). По остальным дис-

криминационным пунктам анкеты у мужчин и жен-

щин достаточно значимой разницы не наблюдалось. 

Если ввести этнический признак при учете ответов 

на данный вопрос, то оказывается, что студенты-рус-

ские чаще (14,9 %), чем чуваши (7,4), испытывали 

ущемление своих прав по идейно-политическим 

убеждениям, а по остальным вопросам распределе-

ние ответов у наиболее многочисленных этниче-

ских групп в Чувашии было примерно одинаковым. 

Более всего оказались на противоположных пози-

циях студенты-православные и считающие, что Бог 

есть, но не симпатизирующие ни одной религии. 

Итак, дискриминация или ущемление по признаку 

пола: 7,7 и 27,2 %; по возрасту 19,3 и 27,2 %; по 

идейно-политическим убеждениям 8,6 и 18,1 % со-

ответственно. Национальная принадлежность и ве-

роисповедание не являлись для названных групп мо-

лодежи разграничительными факторами. Если же 

говорить о ситуациях, при которых студенты стал-

кивались с нарушением своих прав, то чаще всего 

(по 19,6 %) назвались случаи получения медицин-

ской помощи и контакты с представителями орга-

нов правопорядка (полиции). Далее шли: в общении 

с людьми (на улице, с коллегами на работе, по мес-

ту жительства, с соседями) – 19,0 %; при поиске 

работы, установлении размера заработной платы – 

17,0 %; при обращении за защитой своих прав в пра-

воохранительные органы (суд, прокуратуру, поли-

цию) – 7,6 %; при получении, приобретении жилья – 
6,6 % (скорее всего, речь идет о месте в общежитии); 

при получением образования (5,6 %), при попытке 
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открыть свое коммерческое дело (2,6 %); при полу-

чении гражданства, регистрации по месту житель-

ства (0,6 %). Но чаще всего (в 45 % случаев) ущем-

ления прав не было совсем. Значительные группы 

студентов испытывали в различных ситуациях чув-

ство стыда за представителей своей национально-

сти (45,8 %) или за свою страну (41,5 %). При этом 

девушки оказались более требовательными к людям 

своей этнической принадлежности или чаще оказы-

вались в таких ситуациях, когда они воспринимали 

действия представителей своих народов как вызы-

вающие чувство стыда. Среди студенток доля таких 

превысила половину (51,3 %), а среди молодых людей 

равнялась 40,4 %. Мужчинам ненамного, но чаще, 

чем студенткам, приходилось испытывать чувство 

стыда за свою страну (43,0 и 40,0 % соответствен-

но). Этническая принадлежность (по крайней мере, 

для чувашей и русских) не влияет на восприятие 

отдельных ситуаций, вызывающих чувство стыда. 

Применительно к своей национальности положи-

тельные ответы русских равнялись 43,6 %, чува-

шей – 47,8 %. Чуть более 38 % респондентов назва-

ли обстоятельства, при которых им становилось 

стыдно за представителей своей национальности. 

Многие говорили о бескультурье, хамском поведе-

нии, чрезмерном злоупотреблении алкоголем как 

внутри страны, так и за рубежом, невоспитанности, 

неуважении своей национальности, когда чуваши 

не знают или стесняются своего языка. Но бывают 

ситуации, когда стыдно становится за отношение 

к людям другой национальности, за участие в меж-

этнических конфликтах, когда избивают человека 

с другим цветом кожи, другой национальности. 

Неприязнь вызывает покорность судьбе, бездейст-

вие по отношению к будущему.  

По данным опроса, 9 человек из 10 (90,8 %) в по-

следние год или два не испытывали неудобства или 

негативного к себе отношения в связи с собствен-

ной национальностью. 3,4 % затруднились дать оп-

ределенный ответ, а 5,9 % посчитали, что такие 

чувства им пришлось пережить. Говоря о подобных 

ситуациях, молодые люди отмечали, что они чувст-

вовали агрессию со стороны представителей других 

национальностей, слышали нецензурную брань, за-

мечали высокомерное отношение и прочее. В анкетах 

встречаются такие ответы (авторский текст сохра-

нен): «многие стесняются разговаривать на чуваш-

ском языке», «в общественных местах, когда ты на-

чинаешь разговаривать на чувашском языке, многие 

смотрят косо», «не любят, когда разговаривают 

на чувашском языке», «некоторым городским людям 

не нравятся чуваши, они их презирают», «чувашский 

народ считается алкоголиками в глазах других на-

родов». Были ответы и другого характера: «русских 

не особенно любят и не всегда принимают достойно 

в Чувашии», «я русский, но представители других 

национальностей считают, что они у себя дома и жи-

вут как им удобно», «отказались сдать мне кварти-

ру, так как я татарка», «люди начинают тыкать, 

говорить, кто ты, что приехал сюда, т. к. я другой 

национальности» и т. д. Из этих ответов не совсем 

понятно, считают ли сами респонденты, испытав-

шие подобные негативные чувства, что проявление 

такого отношения носит в республике системный 

и постоянный характер, или же это только отдель-

ные случаи, происходящие в основном на бытовой 

почве. На наш взгляд, у некоторых из молодых лю-

дей сложились убеждения, характерные для ксено-

фобских настроений. Конечно, носители таких взгля-

дов составляют незначительную долю молодежи, 

но не следует забывать об их наличии. Каждый шес-

той респондент (16,3 %) когда-либо испытывал чув-

ство стыда за представителей своей национальности; 

78,3 % дали отрицательный ответ на данный во-

прос, и 5,5 % затруднились ответить. При этом ча-

ще всего такое наблюдалось у студентов и учащих-

ся, русских по этнической принадлежности (21,2 %, 

чуваши – 13,6 %). Краткое описание обстоятельств, 

при каких молодым людям пришлось пережить чув-

ство, подобное стыду, свидетельствует, что зачастую 

это связано с алкоголизмом: «алкоголизм и нарко-

мания, вражда между людьми своей национально-

сти, неуважение людей», «алкоголизм пожилых лю-

дей», «алкоголизм, несоответствующее поведение, 

падение нравственности», «когда вижу алкашей, бом-

жей», «когда на праздники все напиваются и ругают-

ся», «пьянство и непристойное поведение чувашей», 

«русский алкоголизм» и т. д. Подобные высказыва-

ния отмечены у людей разных национальностей, их 

практически нет у представителей тех из них, кто 

исповедает ислам. Другая группа претензий к лю-

дям своей национальности связана с культурой по-

ведения, отношением к другим людям: «агрессив-

ное поведение к другим людям», «безнравственное 

поведение», «бранная речь в общественных мес-

тах», «иногда ведут себя совершенно неадекватно 

и могут очень негативно выражать свои эмоции 

в адрес других», «иногда они себя очень некуль-

турно ведут, нет никакой речи об этикете», «ис-

пользование ненормативной лексики», «не уступа-

ют место в транспорте пожилым людям», «низкий 

уровень культуры и нравственности, часто в транс-

порте, в больницах и на улицах». Можно выделить 

группу респондентов, испытывавших чувство стыда 

из-за пренебрежения соотечественниками чуваш-

ского языка: «бывает такое, что человек стесняется 

разговаривать на родном языке даже со знакомыми», 

«когда чуваш (деревенский, сельский) после того, 

как начинает жить в городе, начинает разговаривать 

только на русском языке», «некоторые чуваши, 
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приезжая в город, общаются не на чувашском язы-

ке. Стыдно». Видимо, и личный опыт, и сообщения 

различных СМИ стали причиной критических вы-

сказываний по поводу поведения представителей 

своей национальности за рубежом, в местах отды-

ха: «как они ведут себя за границей», «когда по но-

востям говорят, что россияне нарушают законы 

других стран и т. д.», «не умеют прилично вести 

себя за границей», «непристойное поведение на ку-

рортах», «отдыхая за границей, представители моей 

национальности ведут себя неподобающе». Многим 

не нравится, когда при выяснении разных точек зре-

ния аргументом становится не логика, а сила, когда 

встречаются нарушения закона: «когда унижают лю-

дей другой национальности», «когда человек моей 

национальности – националист», «когда человек мо-

ей национальности совершил преступление», «не-

которые представители моей национальности чаще 

решают конфликты с помощью силы». Встречают-

ся и другие претензии, но преобладают такие, кото-

рые были сведены нами в вышеназванные группы.  

При общем положительном настрое молодых 

людей обращает на себя внимание наличие в их со-

ставе значительной доли (34,9 %) тех, кто испыты-

вал личную неприязнь к людям другой националь-

ности. Более половины (54,9 %) ответили, что они 

не испытывали подобной неприязни, и 10,2 % затруд-

нились дать определенный ответ. Важно при этом 

подчеркнуть, что этническая принадлежность, раз-

личные типы учебных заведений, пол опрошенных 

не играли заметной роли при ответах на данный во-

прос. Максимальная разница с учетом этнического 

фактора составляет около 6 % пунктов («другая на-

циональность» и «русские»: 31,5 и 37,7 %). Для раз-

ных типов учебных заведений подобная дистанция

ограничена 2,6 % пунктами. Источник подобного 

негативного отношения, по мнению самих респон-

дентов, в личном опыте, более половины из их чис-

ла (52,0 %) отметили, что их неприязнь к людям дру-

гой национальности сложилась на основе личного 

общения. Далее по частоте выбора шли материалы 

социальных сетей, различных интернет-форумов 

и т. п. (29,8 %), СМИ (29,5 %), сложившееся в кру-

ге общения молодых людей мнение (24,8 %), опыт 

родственников, друзей, знакомых (21,0 %). Около 

8 % опрошенных дали иной вариант ответа, столько 

же затруднились сказать что-то определенное. 

По мнению учащихся и студентов, основная при-

чина нетерпимости к людям другой национально-

сти – в их вызывающем поведении в обществе, имен-

но таким образом считают 66,6 % респондентов. 

Практически на 30 % пунктов меньше доля тех, кто 

видит проблему в самом обществе: 37,1 % полагают, 

что среди населения преобладают негативные сте-

реотипы. Чуть более четверти опрошенных (27,8 %) 

ответили, что в основе нетерпимости лежат ксено-

фобские настроения у отдельной части граждан в ви-

де личной неприязни к людям другой националь-

ности и религии. На наш взгляд, цифра заметно 

завышена и требует дополнительного анализа. Еще 

14,9 % отметили социальную подоплеку причин 

нетерпимости, поскольку считают важным, что эти 

люди принадлежат к другим социальным группам. 

Можно предполагать, что речь идет о более высо-

ком уровне успешности, в основном с точки зрения 

материальной. Незначительная группа опрошенных 

(2,3 %) выбрала свои варианты ответов.  
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Эйфория, царившая в индонезийском обществе 

после падения режима второго президента Индоне-

зии Сухарто в 1998 году и ставшая, соответственно, 

началом эры Реформации в стране, сменилась рас-

тущей неудовлетворенностью среди широких сло-

ев населения. Все чаще стали звучать голоса, что 

во времена Сухарто, даже в 90-х годах ХХ в., то есть 

во времена кризиса режима «нового порядка», си-

туация в стране была более стабильной. Одной 

из главных причин критики политики реформистов 

была коррупция, которую не только не смогли пре-

одолеть, но и наоборот, она достигла еще более уг-

рожающего уровня.  

Среди литературы, посвященной проблематике 

развития Республики Индонезия в течение исследуе-

мого периода, следует выделить работу Лесманы, 

в которой рассмотрено влияние личности президен-

та на политику страны [8], труд Ти Кьян Ви относи-

тельно эволюции индонезийской экономики [11], 

труд Солахуддина по поводу развития радикально-

го ислама в Индонезии [10], а также аналитическое 

исследование Анвара и Сальвиана относительно пар-

ламентских и президентских выборов в 2004 году [2].  

Главной целью данной статьи является анализ 

трансформации индонезийского общества в первой 

половине 2000-х годов.  

Политическая и экономическая нестабильность 

стали причинами того, что военные вновь начали воз-

вращаться к активной политической деятельности. 

Индонезийское общество, уставшее от хаоса в стра-

не под руководством правительств Абдуррахмана 

Вахида и Мегавати Сукарнопутри, стало поддержи-

вать эти начинания. Таким образом, некоторые воен-

ные пенсионного возраста получили народную под-

держку и были избраны во властные структуры во 

время губернаторских выборов в 2002–2003 годах.  

Согласно закону № 30 от 2002 года, была созда-

на Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, Комиссия 

для искоренения коррупции). С первых дней своего 

существования этот орган стал играть важнейшую 

роль в общественно-политической жизни страны. 

КРК не было первым государственным учреждени-

ем подобного характера в истории независимой  

Индонезии. Во времена «старого порядка», то есть 

после национально-освободительной войны во вре-

мя правления первого президента Сукарно, госу-

дарственные органы, в компетенцию которых вхо-

дили обязанности бороться с коррупцией в стране, 

назывались Paran и Operasi Budhi. Однако дости-

жения этих двух антикоррупционных учреждений 

нельзя назвать значимыми, хотя во времена суще-

ствования Operasi Budhi были спасены 11 миллиар-

дов рупий государственного бюджета, но, по сравне-

нию с общими хищениями, эта сумма была не особо 

значима. Борьба с коррупцией во времена Сухарто 

носила исключительно формальный характер. Сна-

чала была создана группа под названием ТРК (Tim 

Pemberantasan Korupsi, Команда для искоренения 

коррупции), во главе которой стоял генеральный 

прокурор, однако, несерьезность данного учрежде-

ния привела к сокрушительной критике антикорруп-

ционной политики Сухарто со стороны мирового 

сообщества. Тогда Сухарто создал так называемый 

«Комитет четырех», в который вошли, как отметил 

Сухарто, чистые от коррупции и незаангажиро-

ванные личности, а именно: профессор Джоханнес, 

Касимо, Вилопо, Чокроаминото. Комитет смог дос-

тичь определенных успехов, разоблачив нескольких 

коррупционеров в министерстве религии, в некото-

рых крупных корпорациях, однако, когда Комитет 

доложил правительству о коррупции в «Пертамина», 

в государственном нефтяном монополисте, власть 

не только не обратила на это внимание, но и сделала 

все, чтобы расследование было прекращено. На на-

чальном этапе Реформации президент Хабиби хотел 

создать орган, который бы смог преодолеть тяжелое 
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коррупционное наследство режима «нового поряд-

ка». Было создано несколько органов, однако, окон-

чательно Комиссия была сформирована, как было 

указано выше, в 2003 году. Отбор кандидатов на ра-

боту в КРК, тем более на руководящие должности, 

являлся серьезной процедурой: кроме незапятнанной 

репутации, кандидаты в члены Комиссии должны 

были отвечать многим условиям. КРК должна была 

не только расследовать дела в случаях, связанных 

с коррупционными махинациями, но также проводить 

превентивные антикоррупционные меры в стране [5].  

Начало 2004 года прошло в подготовке к прове-

дению всеобщих выборов президента страны, вы-

боров в национальный парламент. Предстояло вы-

брать 550 депутатов, избираемых отныне напрямую 

народом. Выборы также проводились в новый ор-

ган DPD (Dewan Perwakilan Daerah, Совет регионов), 

который состоял из 128 депутатов, представителей 

индонезийских регионов. Отныне высшая палата 

парламента MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Народная консультативная ассамблея), состоявшая 

из депутатов DPR и DPD, не могла избирать прези-

дента и вице-президента, что стало исключительно 

народной прерогативой. Парламентские выборы бы-

ли назначены на апрель, президентские – на июль 

2004 года [2].  

Результаты выборов потрясли руководство PDI-P 

(Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan, Демокра-

тическая Партия Индонезии – «Борьба»): партия по-

лучила лишь 18,5 % голосов по сравнению с 33,7 %, 

полученными партией Мегавати на выборах 1999 го-

да. Консервативная просухартовская партия Голкар 

также потеряла голоса избирателей, но именно эта 

партия получила большинство голосов, а именно 

21,6 % от общего числа проголосовавших. PKB Аб-

дуррахмана Вахида также потеряла сторонников, 

но с 10,6 % голосов по-прежнему оставалась важ-

ным игроком на политической арене Индонезии. 

Среди новых участников избирательной гонки сле-

дует выделить Демократическую партию, возглав-

ляемую Сусило Бамбанг Юдойоно, которая с первой 

попытки смогла набрать 7,5 % голосов избирате-

лей. PKS (Partai Keadilan Sejahtera, Партия цветущей 

справедливости), также новая партия, получила 

7,3 % голосов [1]. PKS, основанная на принципах 

фундаментального ислама, но в предвыборной кам-

пании ее представители не касались вопроса религии, 

сосредоточила свое внимание на борьбе с корруп-

цией и на проблематике повышения благосостоя-

ния населения страны. Эта партия смогла получить 

большинство голосов, больше четверти, на выборах 

в городской совет столицы Индонезии.  

Результаты выборов вновь показали различие 

между Явой и другими регионами. Так, например, 

партия Голкар большинство своих голосов (55 %), 

как и на предыдущих выборах, получила за преде-

лами Явы. PDI-P, наоборот, 66 % от полученных 

голосов получила от жителей Явы. Гендерный во-

прос относительно депутатского состава стал при-

чиной обвинений со стороны многочисленных 

международных правовых организаций. Несмотря 

на то, что из общего числа депутатов, которых изби-

рали жители Индонезии, 30 % были женского пола, 

в окончательном варианте парламента женщины 

составляли только 12 %. В DPD женщины были 

представлены большим количеством – 21 % от все-

го количества депутатов [12].  

Впервые в истории Индонезии народ сам выби-

рал президента страны. Выборы состояли из двух 

этапов, во второй этап, если кто-то не получал аб-

солютное большинство голосов (50 % + 1 голос), 

проходило два кандидата. Голкар выдвинула гене-

рала Виранто своим кандидатом, PDI-P – Мегавати 

Сукарнопутри, PAN – Амиена Раиса, Демократиче-

ская партия – Сусило Бамбанг Юдойоно, РРР – Хамза 

Хаза. Получить абсолютное большинство голосов 

не смог никто из кандидатов, а во второй этап, кото-

рый должен был состояться в декабре того же года, 

прошли Сусило Бамбанг Юдойоно (33,6 %) и Ме-

гавати Сукарнопутри (26,6 %) [8].  

Важно отметить, что результаты парламентских 

выборов не совпали с результатами выборов прези-

дента страны, то есть человек, который отдал свой 

голос, например, Голкар, не обязательно поддержал 

Виранто на президентских выборах. Да и вообще, 

казалось, что индонезийское общество устало от этих 

избирательных гонок. Так, на второй этап прези-

дентских выборов явились лишь 116,7 миллиона че-

ловек из 153,3 миллиона зарегистрированных гра-

ждан Индонезии, имевших право голосовать.  

Сусило Бамбанг Юдойоно, 1942 года рождения, 

в тандеме с кандидатом на пост вице-президента Юсу-

фом Калла, стали победителями президентской гон-

ки, получив по результатам второго этапа 60,6 % 

голосов избирателей. Они одержали победу почти 

во всех регионах страны, за исключением таких, 

как Бали, Средняя Нуса Тенггара и Молукку. Пере-

ход власти состоялся вполне мирно, без столкнове-

ний между лагерями Мегавати и Сусило Бамбанг 

Юдойоно. Первый кабинет министров, который был 

создан новым президентом страны, стал результа-

том коалиции президентской партии, то есть Демо-

кратической партии, и мусульманских партии PBB, 

PKS и PAN. Большую роль в новой политической 

системе играл вице-президент Юсуф Калла, первый 

со времен Мохаммеда Хатты, то есть со времен 

ранней независимости, вице-президент, который 

действительно влиял на формирование политики 

государства. После избрания Юсуфа Каллы предсе-

дателем Голкар, эта партия сразу же стала очень 
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важной частью правительственного блока в парла-

менте. PDI-P же стала крупнейшей партией в пар-

ламенте, не представленной своими членами в пра-

вительстве. В обществе начали распространяться 

слухи о столкновении характеров, растущей конку-

ренции между президентом и вице-президентом [8].  

Рост цен на нефть на мировых рынках стал серь-

езным испытанием для индонезийской экономики 

в виду того, что правительство продолжало субси-

дировать горючее в стране. Однако с каждым годом 

это субсидирование становилось все труднее для 

государственного бюджета: только за один кален-

дарный 2004 год общая сумма субсидий должна бы-

ла увеличиться с 7 миллиардов долларов США до 14. 

Исходя из этого правительство было вынуждено 

поднять цену на бензин на 149 %, на дизельное то-

пливо – на 16,1 %, на топливо для бытовых целей – 

на 186 %. Индонезийское сообщество, понимая необ-

ходимость подобных мероприятий, вполне спокойно 

восприняло повышение цен, приведшее к росту ин-

фляции на 18 %, однако, все же эти реформы имели 

положительное влияние на развитие государства [11].  

22 ноября на форуме ОПЕК в Чили президент 

Сусило Бамбанг Юдойоно заявил, что Индонезии 

нужны 75 миллиардов американских долларов ме-

ждународной помощи, чтобы улучшить инфраструк-

туру в стране [7].  

В конце 2004 года произошло событие, которое 

заставило не только Индонезию, но и весь мир за-

быть об экономических и политических неурядицах. 

Индонезия находится на разломе двух крупнейших 

тектонических плит в мире: Индо-Австралийской 

и Евразийской, именно в этом регионе происходит 

примерно 90 % всех землетрясений на Земле. 26 де-

кабря 2004 года к северу от Суматры произошло 

землетрясение силой 9 баллов по шкале Рихтера. 

Оно вызвало разрушительное цунами, ставшее од-

ним из самых разрушительных за всю сознательную 

историю человечества. Общее количество жертв дос-

тигло примерно 230 000 человек, основными стра-

нами, пострадавшими от стихии, были Индонезия, 

Таиланд, Шри-Ланка, Индия. Однако больше всего 

пострадала именно Республика Индонезия, а точ-

нее север Суматры, а именно Ачех. Именно там по-

гибли примерно 167 тысяч человек, только в сто-

лице региона Банда Ачех цунами унесло 90 тысяч 

жизней. Население Индонезии, правительство, ме-

ждународные организации, мировое сообщество на-

правили свои усилия на помощь пострадавшим.  

Ирония жизни заключается в том, что именно цу-

нами и гибель десятков тысяч человек положили 

конец многолетнему конфликту между правительст-

вом Индонезии и сепаратистским движением на се-

вере Суматры. 6 января в Джакарте состоялся сам-

мит, на котором присутствовали госсекретарь США 

Колин Пауэлл, генеральный секретарь ООН Кофи 

Аннан, другие ведущие политики мира. Главными 

темами саммита стали последствия цунами и по-

мощь пострадавшим в результате этой глобальной 

катастрофы.  

В течение 2005 года более 180 губернаторов, 

бупати, городских глав были избраны на выборах 

местного уровня. Представители Голкар получили 

лишь 40 % от общего количества вышеперечислен-

ных должностей, что стало следствием все большей 

партийной вариативности в стране. Несмотря на по-

степенную демократизацию, ощутимые реформы, 

в страны происходили события, негативно влияю-

щие на имидж Индонезии. В марте 2004 года во вре-

мя перелета из Джакарты в Амстердам был смер-

тельно отравлен активист борьбы за права человека 

Мунир. За совершение этого преступления был 

осужден бывший пилот авиакомпании «Гаруда», 

однако, настоящий заказчик убийства так и не был 

обнаружен. Тем не менее главным отличием от су-

хартовских времен было то, что эти события не за-

малчивались, а, наоборот, широко освещались в СМИ, 

заставляя власть не изображать видимость дейст-

вий, а наказывать преступников.  

27 февраля 2005 года в Финляндии были начаты 

переговоры между правительством Республики Ин-

донезия и GAM (Gerakan Aceh Merdeka, Движение 

за независимость Ачеха), что стало реальностью 

благодаря помощи бывшего президента Финляндии 

Марти Ахтисаари. 15 августа 2005 было согласова-

но прекращение любых боевых действий в регионе. 

Договор с индонезийской стороной был подписан 

председателем комиссии по переговорам Хамидом 

Авалуддином, со стороны GAM – Маликом Мах-

мудом. Согласно мирному договору, была создана 

новая комиссия по восстановлению действия мир-

ного договора от 2002 года, согласованы пределы 

автономии Ачеха в составе Республики Индонезия. 

Правительство обязывалось всячески способствовать 

созданию политических партий в Ачехе, допускать 

международных наблюдателей на время проведе-

ния общеиндонезийской президентских и парламент-

ских выборов. Ачеху было предоставлено право 

на сбор налогов, на собственные символы, включая 

флаг, на создание собственной нормативной базы 

по регулированию региональных вопросов, однако, 

в рамках общеиндонезийских конституционных норм.  

8 апреля 2005 года между Индонезией и Малай-

зией произошел очередной территориальный кон-

фликт. Военный корабль индонезийских вооружен-

ных сил «Тедонг Нага» протаранил малайзийский 

корабль «Ренчонг», который своими маневрами уг-

рожал строительству маяка Каранг Унаранг, после 

чего малайзийский корабль был вынужден как можно 

быстрее покинуть акваторию Амбалат и вернуться 
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в порт Таван в Малайзии. Каранг Унаранг находит-

ся в водном пространстве под названием Амбалат, 

который стал спорной территорией между сосед-

ними государствами в конце 70-х годов ХХ века. 

Именно тогда Малайзия напечатала карту, на кото-

рой Амбалат отмечено частью Малайзии под на-

званием Blok XYZ. Эта территория, в соответствии 

с предварительным геологическими исследования-

ми, богата на газ и нефть. Именно в том же 1979 го-

ду Петронас, нефтяной гигант Малайзии, передает 

концессию на разработку нефтяных месторождений 

компании Shell. Индонезия была вынуждена напра-

вить в Амбалату военные корабли и начать строи-

тельство сооружений для защиты своих прав на дан-

ное водное пространство. После инцидента кораблей 

«Тедонг Нага» и «Ренчонг», министерство иностран-

ных дел Индонезии направляет Малайзии ноту про-

теста против нарушения Малайзией государствен-

ных границ Индонезии, в ноте также содержались 

оправдания действий индонезийского корабля в со-

ответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 

от 1982 года [9].  

Наконец-то, по прошествии многих лет, а именно 

16 августа 2005 года, Нидерланды официально при-

знали, что Индонезия стала независимой именно 

17 августа 1945 года. Это заявление от имени прави-

тельства сделал министр иностранных дел Нидер-

ландов Бернард Бот.  

К сожалению, положительный эффект от мер пра-

вительства по преодолению коррупции в стране бы-

ло нивелирован. В октябре 2006 года был освобожден 

Томми Сухарто, сын второго президента страны, 

который просидел лишь 5 из 15 лет, которые он по-

лучил по обвинению в убийстве судьи. В течение 

нескольких месяцев стало известно, что один из бан-

ковских счетов, принадлежавших Министерству 

юстиции и основных прав человека, использовался 

для транзакции 10 миллионов долларов США с од-

ного из французских банков, где имел счет Томми 

Сухарто. Эта транзакция состоялась с согласия мини-

стра юстиции и основных прав человека Хамида

Авалудина, также стало известно, что к этим собы-

тиям причастен государственный секретарь Юсриль 

Ихза Махендра. Эти два министра были уволены 

с их должностей в мае 2007 года. 

Подводя итоги, следует заметить, что в исследуе-

мый период в Республике Индонезия произошли 

качественные позитивные изменения в экономиче-

ской и политической областях. Наконец-то, в стра-

не начали проводиться общенациональные выборы, 

гиперинфляция конца 90-х была преодолена, но оп-

ределенная непоследовательность этих мер, высокий 

уровень инфляции мешали Индонезии выйти на уро-

вень развития, сопоставимый с уровнем Южной 

Кореи или Сингапура.  
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В российском англоведении (одном из направ-

лений в современной отечественной историогра-

фии) определился ряд актуальных проблем, изу-

чаемых и требующих дальнейших исследований. 

При этом следует отметить присутствие особого 

интереса к истории Англии и ее глубокое изучение 

представителями различных поколений отечествен-

ных историков, и не только в Москве и Петербурге, 

но в таких городах, как Казань, Калуга, Екатеринбург, 

Ярославль, выявление новых сюжетных линий. Бри-

танская политическая элита пока еще остается ма-

лоизученной отечественными исследователями, лич-

ностям консервативной партии ранневикторианской 

эпохи не уделялось должного внимания, за исклю-

чением ряда работ российских историков, зани-

мающихся изучением политической истории Бри-

тании ХIХ века. Безусловно, заслуживает внимания 

и накопленный опыт в изучении «человека первого 

плана» в истории Британии викторианской эпохи, 

представленный в российском англоведении из-

вестнейшими исследователями В. Г. Трухановским, 

К. Б. Виноградовым, О. А. Науменковым, В. В. Сер-

геевым, И. М. Узнародовым, В. Д. Кукатовым, 

И. С. Менщиковым [1, 2]
1
.  

В политической истории Великобритании Р. Пиль 

был и остается одним из ярких представителей по-

литической элиты, вынужденной приспосабливать-

ся в соответствии с требованиями времени. В пер-

вой половине ХIХ в. по мере раскрытия основных 

тенденций, заложенных новым веком, когда стано-

вится очевидным, что восстановить старые общест-

———— 
1 Россия и Британия. Вып. 3. М., 2003; Вып. 5. М., 2010; Россия 

и Британия. ХVI–ХIХ века. М., 2007; Давидсон А. Б. Российские 

и британские историки на пути к взаимопониманию // Новая 

и новейшая история. 2014, № 5. С. 114–125; Трухановский В. Г. 

Б. Дизраэли, или история одной невероятной карьеры. М., 1988. 

Викторианцы. Столпы британской политики ХIХ в. Ростов-на-

Дону, 1996; Менщиков И. С. Британские премьер-министры 

ХIХ века. Курган, 2006. 

венные связи невозможно, а новые создаются с неве-

роятным трудом, когда все отчетливее проявляются 

новые экономические интересы и деньги начинают 

играть роль «единственного закона», люди утрачи-

вают веру в себя, в свое будущее, их охватывают со-

мнения, порожденные неопределенностью, долгим 

процессом осознания своего действительного места 

в «революционном мире». Именно тогда смыкается 

с традиционализмом и романтическое сомнение 

в прочности общественных основ и возможности ка-

кого бы то ни было будущего. «В британцах, живу-

щих в ранний период правления королевы Виктории 

(1837–1850 гг. – Г. Г.), – пишет И. М. Узнародов, – 

нельзя было не заметить изрядной доли роман-

тизма, печать которого буквально лежала на всем – 

на отношении к своей истории и традициям, на от-

ношении к религии, к семье…» [3, c. 11].  

Менялись нравы, нормы поведения, складыва-

лось новое мировосприятие, менялся характер об-

щества, происходил поворот во всей жизни, но, 

несмотря на все достижения, жизнь Соединенного 

Королевства не была так безоблачна, как может по-

казаться на первый взгляд. Изменилось соотношение 

сил разных социальных групп, усиливалось проти-

востояние между аристократией и «молодой» про-

мышленной буржуазией (это противостояние, пере-

росшее в конце 30-х годов ХIХ в. в конфликт, стало 

водоразделом в политической жизни не только стра-

ны, партиях, но и отдельных людей), возникала 

опасность новых потрясений. После парламентской 

реформы 1832 г. общество не обрело умиротворе-

ния, а значит, по-прежнему стремилось найти точку 

опоры в «новом» мире. И в этом обществу помога-

ют поэты-романтики (Р. Саути, С. Кольридж) и по-

литики (Дж. Крокер, Р. Пиль). Р. Саути (не только 

поэт «озерной школы», но и сотрудник журнала 

«Квотерли Ревью» – органа партии тори), осуждая 

ужасы индустриализации и критикуя буржуазию, 
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которая разрушает «старый общественный поря-

док», призывая к сохранению законопослушания 

и рассудительности, понимает невозможность воз-

вращения к «доброй старой Англии». С. Кольридж, 

окунувшись в неприятную действительность, отме-

чал вырождение правящей аристократии, ее измену 

нравственным идеалам. В воспитании нравственно-

го здоровья аристократии он отводил главную роль 

церкви, которая, благодаря образованности, обеспе-

ченности и неучастию в экономической конкуренции, 

призвана поддерживать и увековечивать духовное 

богатство нации [9, p. 74–75]. И если романтики 

(С. Кольридж, Р. Саути) стараются не столько ре-

шать, сколько ставить проблемы во всем их объеме 

через свои публикации, формируя тем самым опре-

деленный настрой общественного мнения, то поли-

тиков, в частности Дж. Крокера (член парламента 

и известный журналист), в большей степени зани-

мало решение проблем. Он переводит «традицию 

из сферы совести и сознания» в практическую по-

литику, принимает активное участие в парламент-

ских дебатах по поводу вигского парламентского 

билля (4 марта 1831 г.), будучи его противником, 

являясь защитником «величайших государственных 

интересов», не в меньшей мере стремится проде-

монстрировать и объединить силы, способные сохра-

нить эти институты [24, v. 48, p. 544, 547]. Не менее 

интересным с этой точки зрения является тот факт, 

что в начале 30-х гг. ХIХ в. в статье Дж. Крокера 

в «Квотерли Ревью» впервые был введен термин 

«консервативная партия» (в смысле охранительная), 

который стал использоваться не только в прессе, 

но и тогдашними политиками, хотя термин «кон-

сервативная партия» еще не употреблялся как об-

щепризнанное название партии тори. Новое название 

партии утвердилось за ней с середины 30-х гг. по-

сле того, как один из лидеров тори Р. Пиль в 1834 г. 

провозгласил: «Политика партии преследует цель 

сохранить все хорошее, что есть в существующих 

институтах» [24, p. 106]. Следовательно, речь шла 

не только о смене названия партии, но и линии пар-

тии, в основе которой должны лежать «охранитель-

ные меры», не допускающие радикальных преоб-

разований, «крайностей революции». По мнению 

Дж. Крокера, это значение термина и его использо-

вание позволяло объединить силы «охранителей», 

да и не только их, ведь чувство неуверенности в не-

зыблемость общественных институтов захватило 

и часть бывших реформаторов [10, v. 1, p. 137]. 

Можно согласиться с утверждением Н. Гэша, что по-

сле поражения консерваторов на выборах 1832 года 

важным для них стал не только вопрос объединения, 

политики партии, но и ее лидера. Проблема лидер-

ства стояла наиболее остро, так как согласия в пар-

тии по этому вопросу не было достигнуто. Р. Пиль – 

неординарный политик викторианской Англии, 

по рождению тори, по убеждениям – «либераль-

ный консерватор», продолжатель дела Ливерпуля 

и Каннинга (оба относились к группе «умеренных 

тори»), но достигший больших успехов в развитии 

«либерального консерватизма», чем его учителя, 

по мнению газеты Times становится «главой Консер-

вативной партии» [30, 1835, 3 September]. Не менее 

важным является и тот факт, что он с 1835 года ста-

новится главой консервативных сил в стране.  

Р. Пиль родился 5 февраля 1788 г. недалеко 

от Темуорса в Стаффоршире в семье разбогатевшего 

фабриканта хлопчатобумажных изделий, принад-

лежавшей к «среднему классу», но происходившей 

из старинной саксонской ветви. Его отец был удо-

стоен титула баронета. Р. Пиль поступил в 1801 г. 

в Харроу, с 1805 г. продолжил образование в Окс-

форде. Со школьной скамьи он отличался трудолю-

бием, удачно сдал академические экзамены, владел 

незаурядными знаниями в различных областях и ши-

ротой мышления. Он не выбирал своих политиче-

ских убеждений, он родился тори. В 1809г. Р. Пиль 

стал торийским членом парламента как представи-

тель от Камела (ирландский избирательный округ) 

[8, p. 45; 31, p. 232], и тем самым присоединился 

к отцу, который входил в палату общин как пред-

ставитель местечка Темуорс. Перед ним открылись 

широкие возможности для начала политической 

карьеры. Следует подчеркнуть, что уже в самом на-

чале своей политической карьеры Р. Пиль следовал 

желанию отца – «оставить след в истории». С этого 

времени его жизнь связана с государственной и по-

литической деятельностью: статс-секретарь по де-

лам колоний, статс-секретарь по ирландским делам, 

министр внутренних дел в кабинете лорда Ливер-

пуля, а позднее в правительстве герцога Веллинг-

тона. Первые шаги Р. Пиля в большую политику 

были сделаны в начале 20-х гг. ХIХ в. в период ми-

нистерства герцога Веллингтона. К этому времени 

он примкнул к группе «умеренных тори» (каннин-

гитов) – сторонников превентивных реформ в духе 

Э. Берка, противостоящей крайне правой аристо-

кратической группировке во главе с Веллингтоном. 

Будучи министром внутренних дел совместно с ми-

нистром торговли Гэскинсоном осуществил ряд уме-

ренных реформ в интересах промышленной бур-

жуазии (отменены или снижены ввозные пошлины 

на различные виды продовольствия, введена «сколь-

зящая шкала» пошлин на хлеб. Р. Пиль несколько 

смягчил уголовное законодательство: акт 1829 г. 

о лондонской полиции сделал борьбу с преступно-

стью более эффективной и гуманной. Данный акт 

сделал его «национальной фигурой». В процессе 

обсуждения и принятия закона об эмансипации ка-

толиков (1829) он вынужден был противостоять 
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официальной оппозиции большинства «ультра-

тори». В ходе борьбы за парламентскую реформу он 

примкнул к лагерю ее противников. После ее при-

нятия Р. Пиль свою платформу изложил в речи 

в парламенте при обсуждении ответа на послание 

Вильгельма IV: он признавал акт о реформе и заявил 

о готовности поддерживать те меры, которые будут 

способствовать укреплению основ общества – за-

конность, порядок, сохранение конституции и соб-

ственности. [17, v. 15, p. 366–386]. Парламентская 

реформа расценивалась Р. Пилем как важный шаг, 

следствием которого явилось окончательное урегу-

лирование конституционного вопроса. Вместе с тем 

мысль о противостоянии радикализму высказыва-

лась Р. Пилем постоянно. В одном из своих писем 

в 1833 году он следующим образом определил по-

зицию партии: «Противодействие радикализму, про-

тивостояние дальнейшим демократическим дейст-

виям» [26, v. 2, p. 212].  

Необычайный взлет Р. Пиля не в последнюю 

очередь был связан с разработкой, введением в по-

литическую жизнь «либерального консерватизма», 

позднее получившего название «пилевского кон-

серватизма», в основе которого лежит осторожный 

реформизм Э. Берка, предполагающий сохранение 

традиционных институтов, но допускающий береж-

ное и благоразумное удаление злоупотреблений. 

Можно согласиться с утверждением британских ис-

следователей, что ведущим элементом пилизма бы-

ла выработка политического курса реформ, который 

позволил бы сохранить земельную аристократию 

от разрушительных и деструктивных революцион-

ных сил. Но вместе с тем Р. Пиль, будучи выход-

цем из среды крупной промышленной буржуазии, 

отдавал себе отчет в том, что для восстановления 

позиции партии ориентация только на «ультра-тори», 

т. е. на ту часть крупной буржуазии, больше всего 

задетых и напуганных парламентской реформой, 

бесперспективна. Р. Пиль считал крайне важным 

довести до сведения основной массы избирателей 

(и тори, и потенциальных союзников) позицию пар-

тии. И такая возможность ему представилась. 11 де-

кабря 1834 г. он выступил перед избирателями 

местечка Темуорс: «Я обращаюсь к влиятельному 

и разумному классу общества… к честным его 

представителям, к классу, который менее всего за-

интересован в обещаниях партии. В сохранении по-

рядка, – продолжал он,– в искреннем провозглаше-

нии общих принципов, которые не могут служить 

интересам министерства, лежат главные условия хо-

рошего правительства» [20, p. 11, 13].  

В Темуорском манифесте Р. Пиль официально 

признана парламентская реформа 1832 г. и готов-

ность действовать в духе этой реформы: «… дух 

этого закона требует только внимательного пере-

смотра наших гражданских и церковных учрежде-

ний, пересмотра без всякого враждебного чувства 

с целью исправить только доказанные злоупотреб-

ления и устранить действительные тяготы, твердо 

сохраняя законно приобретенные права» [12, v. 12 (1), 

p. 128]. Консерваторы убедились в том, что закон 

не является угрозой их политическому господству, 

т. е. власти земельной аристократии, а несет лишь 

устранение некоторых назревших злоупотреблений. 

Признание тори парламентской реформы позволя-

ло снять с себя обвинения в реакционности, анти-

реформаторстве. В Манифесте Р. Пиль утверждал, 

что он был и будет сторонником реформ, ссылаясь 

на свою поддержку проведенных реформ (уголов-

ного права) и предлагал ряд новых реформ (город-

ского самоуправления, церкви). Им была предложе-

на программа превентивных реформ в духе Э. Берка, 

которые стояли на страже традиционных институ-

тов – гражданских и духовных – и не затрагивали 

бы их по сути. «От всякого прямого или косвенно-

го нападения он (Р. Пиль – Г. Г.) защищал общест-

венную собственность, действующие законы и пра-

ва, престол, церковь…» [5, с. 529].  

Манифест Р. Пиля – обращение к избирателям – 

по сути дела был своего рода декларацией, в кото-

рой определялись основные политические установ-

ки партии, хотя конкретной программы действий 

еще не было. Характерной особенностью его обра-

щения к избирателям местечка Темуорс являлось 

стремление подчеркнуть необходимость реформ 

в «консервативном охранительном стиле», которые 

не ослабляют основ государства. Между тем Р. Пиль, 

как наиболее дальновидный политик, указывал, что 

консерватизм не будет угрозой социальным и поли-

тическим улучшениям, введенным «средним клас-

сом» в предыдущий период, хотя задачей консер-

ватизма является перевод реформ в приемлемое 

русло для правящего аристократического истеб-

лишмента, что означало в конечном счете противо-

действие радикальным преобразованиям. Главной 

целью тогдашних консерваторов было стремление 

объединить всех тех, кто заинтересован в сохране-

нии существующих порядков. Идеи и принципы, 

изложенные Р. Пилем, оказались созвучными на-

строениям различных слоев ранневикторианского 

общества. К консерватизму в стране в данный пе-

риод подталкивал шок, вызванный парламентской 

реформой 1832 г., чувства неуверенности в незыб-

лемость существующих общественных институтов. 

Это была программа «разумного консерватизма» – 

речь шла о применении «охранительных мер» и до-

пустимых пределах в использовании реформ. Рефор-

мы должны твердо укорениться в существующей 

«традиции действия», в соответствии с накопленной 

мудростью отражаться в социально-политической 
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установленной процедуре. Это и обеспечивает, 

по мнению консерваторов, сохранение обществен-

ных институтов, являющихся результатом медлен-

но и постепенного роста обычаев, традиции, прак-

тики и официального указа [23, p. 97. 25–26]. Как 

считает М. П. Айзенштат, Р. Пиль «предложил аль-

тернативу как радикализму, так и ультра-торизму. 

Он сформулировал программу политики, допускаю-

щую умеренные и постепенные преобразования. 

…Такая апелляция главы кабинета к общественно-

му мнению с программным документом стала пер-

вой в политической истории... К общественному 

мнению обращались кабинеты, издавая памфлет 

с разъяснением своей политики. Однако глава пра-

вительства с программным политическим заявле-

нием выступал впервые, что не осталось незаме-

ченным» [2, с. 305].  

В декабре 1834 г. Р. Пиль согласился возглавить 

правительство, полагая, что даже кратковременное 

пребывание партии у власти позволит ему стать цен-

тром притяжения тех сил, которые приняли рефор-

му как свершившийся факт: задача теперь состоит 

в сохранении традиционных политических инсти-

тутов, государственной церкви и Унии. Тори ясно 

понимали, что не смогут долго оставаться у вла-

сти. Об этом свидетельствует и то, что на выборах 

в 1835 г. они выдвинули своих кандидатов только 

3/5 избирательных округов [14, p. 17]. Действитель-

но, правительство тори пребывало у власти немно-

гим более 1000 дней (19 декабря 1834 г. – 8 апреля 

1835 г.), глава правительства, не находя поддержки 

в палате общин, в апреле подал в отставку. Сам факт 

возвращения тори к власти стимулировал процесс 

возрождения партии, как представители тори стали 

именовать себя, консервативной партии. Как писа-

ла «Морнинг Пост», Р. Пиль стал «бесспорным лиде-

ром, «руководителем партии верной Конституции» 

[21, 7 September].  

С 1835 по 1841 гг. Р. Пиль и его единомышлен-

ники начинают борьбу за возвращение консервато-

ров к власти. Находясь в оппозиции, партия присту-

пила к формированию нового политического курса, 

хотя традиционная ориентации партии постоянно 

заставляла ее отдавать дань торийскому курсу. 

Но после 1832 г. Р. Пиль увидел важные реалии но-

вого времени и прежде всего – увеличение эконо-

мической силы и влияния промышленной буржуа-

зии. Целью Р. Пиля стало стремление объединить 

всех, кто заинтересован в сохранении «порядка» 

и законности, создании союза собственности и по-

рядка, делающего уступки силам перемен». Он счи-

тал важным сделать упор на союз всех собствен-

ников, который включал бы «земельный класс», 

духовенство – традиционных представителей пар-

тии, а также торговую и промышленную буржуа-

зию, лиц «свободных профессий», но с сохранением 

преобладающего влияния земельной аристократии. 

Примечательно, что Р. Пиль, опиравшийся преиму-

щественно на землевладельцев и выражавший их 

интересы, попытался расширить социальную опору 

партии за счет привлечения консервативно настро-

енных буржуа. «Городской консерватизм» отражал 

стремление Р. Пиля к превращению партии в нечто 

большее, чем «представительство земельных инте-

ресов» [12, p. 127–130]. Как дальновидный политик, 

он понимал, что только партия, выражающая инте-

ресы всех господствующих классов, будет в состоя-

нии находиться у власти. Но это были лишь первые 

шаги Р. Пиля на пути превращения консервативной 

партии в аристократически-буржуазную, она и в на-

чале 40-х гг. ХIХ в. оставалась оплотом земельной 

аристократии. Р. Пиль, как отмечают А. А. Галкин 

и П. Ю. Рахшмир, «опередил время, синтез феодаль-

ной аристократии и промышленной буржуазии» 

не мог произойти в этот период. [4, с. 30]. В сущно-

сти Р. Пиль допускал некоторое расширении элиты 

партии за счет консервативно настроенной буржуа-

зии. Основные принципы политики партии наиболее 

четко были сформулированы Р. Пилем в 1838 г.: 

поддержка прерогативы королевской власти, лор-

дов, палаты общин; защита англиканской церкви, со-

хранение и защита института собственности [25, 

v. 61, No. 122, p. 511–518, 537–538]. Выступление 

Р. Пиля в этом году следует квалифицировать как 

стремление лидера партии к защите институтов 

государства и церкви от посягательств радикалов. 

Угроза радикализма, возникшая в период борьбы 

за парламентскую реформу 1832 г., вновь вернулась 

в конце 30-х гг. со стороны «среднего класса» в ви-

де движения за отмену хлебных законов, вновь по-

ставила перед консерваторами конституционные во-

просы, но на новом уровне. Пилевский консерватизм, 

сохраняя генетическую связь с торизмом, использо-

вал более гибкие методы. В данном случае речь 

идет об использовании «охранительных мер», допус-

кающих ограниченные реформы, но вместе с тем 

ставящих барьеры на пути радикальных преобра-

зований. Он пытался направить политику консер-

вативной партии по среднему пути между реакцией 

и революцией, сбалансировать требование реформ 

и требование стабильности.  

Ростки «нового консерватизма», появившиеся 

в конце 1930-х гг., набирали свою силу в ходе труд-

ной борьбы с «ультра» – могущественной группиров-

кой консерваторов-традиционалистов (Р. Вивиан. 

маркиз Чандос, Э. Нэтчбулл, Г. Бентик, Дж. Стэнли 

и др.), «тори-радикалами» – аристократами из об-

щества «Молодая Англия» (Д. Смит, Д. Мэннерс), 

опасавшихся пилевского компромиссного консер-

ватизма. Р. Вивиан, Э. Нэтчбулл, г. Бентик полагали, 
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что настоящее призвано опираться на прошлое, ко-

торое должно быть сохранено. Р. Пиль считал, что 

прошлое надо реставрировать, приспосабливать 

к новым условиям. Он был не просто обращен в про-

шлое, он сторонник сохранения, всего жизнеспособ-

ного, но вместе с тем он традиционалист (прежде все-

го в его стремлении сохранить многие традиционные 

элементы торизма – законность, порядок, собствен-

ность, конституция), хотя его охранительная пози-

ция допускает возможность модификации, способ-

ность изменяться в ответ на перемены в обществе. 

Для Р. Пиля главным является связь времен, взаи-

моотношения прошлого, настоящего и будущего. 

Но в своих взглядах Р. Пиль в известной мере опе-

редил свое время.  

Свою позицию, линию поведения, свое полити-

ческое кредо Р. Пиль изложил в Темуорском мани-

фесте и в выступлениях в 1838 году. Его вряд ли 

можно назвать теоретиком консерватизма он, «ум 

практический». Его главная цель – создать партию, 

которая противостояла бы «беспокойному духу» 

революционных перемен. Именно под руководством 

Р. Пиля консервативная партия приступила к выра-

ботке новых методов введения избирательных кам-

паний, к созданию местных консервативных ассо-

циаций, обеспечивающих регистрацию избирателей, 

началась обработка общественного мнения, пресса 

стала использоваться как инструмент, как часть пар-

тийной машины [16, p. 238]. Р. Пиль становится ру-

ководителем консервативных сил в стране и в пар-

ламенте.  

Важнейшими направлениями деятельности Р. Пи-

ля становится работа в парламенте и вне его. Огром-

ное значение Р. Пиль придавал деятельности пар-

тийных организаторов («кнутов» или «хлыстов»). 

Поэтому по его решению «кнутами» консервативного 

лагеря стали Дж. Клерк, Т. Фрементель, Дж. Янг, 

обладающие организаторскими способностями и раз-

деляющие взгляды Р. Пиля, они не только оказы-

вали давление на членов парламентской фракции, 

но проводили разъяснительные беседы, «помогая» 

принять правильное решение при голосовании, 

по инициативе Р. Пиля они проводили работу и с ко-

леблющими депутатами внутри фракции «ультра-то-

ри» и даже вигов. И «эта сфера деятельности, – пи-

шет М. П. Айзенштат, – была настолько успешной, 

что в 1840 г. к ним присоединилось более 40 чело-

век из числа ранее непримиримых противников… 

среди ―новичков‖ находились и такие знаменитые 

и влиятельные виги, как лорд Стэнли, Д. Грэхэм...» 

[2, с. 331].  

Р. Пиль не оставил без внимания и аристократи-

ческие клубы, которые, начиная со второй половины 

ХVIII столетия, стали центрами, где «дебатирова-

лись политические темы и складывалась политика 

партии», [6, с. 357–358]. И здесь, в непринужденной 

атмосфере дружеской трапезы или партии в карты, 

происходил обмен информацией, обсуждались кан-

дидатуры на ведущие государственные должности. 

И это были не досужие разговоры «пикейных жи-

летов», то, о чем шла речь в уютных клубных залах 

и кабинетах, находило отражение в персональном 

составе министерств, в наиболее принципиальных 

политических решениях правительства, а порой 

и определяло эти решения. В Лондоне наступил «зо-

лотой век политических клубов». С 1832 г. Карл-

тон-клуб (клуб тори) превратился в штаб-квартиру, 

в стенах которого регулярно встречались консерва-

торы. Именно Карлтон-клуб и его политический 

комитет стали центром объединения и формирова-

ния дисциплинированной парламентской партии, 

способствовал формированию новой политиче-

ской элиты. Кроме того, политический клуб под-

держивал тесную связь с местными партийными 

«агентами» и регистрационными обществами, раз-

личными консервативными объединениями по всей 

стране. Партийные «агенты» Р. Боухэм, Ф. Роберт 

и другие занимались «обработкой провинций», из-

бирательными кампаниями, составляли избира-

тельные списки. Все данные стекались в Карлтон-

клуб. «Воспитанием избирателей Англии», по мет-

кому выражению С. И. Раппопорта, занялись и ме-

стные партийные организации, которые создавались 

не только в аграрных районах и графствах, но и в про-

мышленных центрах. Главным направлением стала 

подготовка к выборам, а главным результатом – 

участие в политической жизни не только членов 

парламента, но представителей провинций. Все это, 

безусловно, способствовало не только успеху кон-

серваторов на выборах 1841 г., но и расширению 

социальной базы консерваторов, проведению «го-

родского консерватизма» в жизнь, что означало 

стремление Р. Пиля привлечь на свою сторону кон-

сервативно настроенные слои городского «среднего 

класса». Однако и к 1841 г. концентрация аграрных 

интересов в партии была почти полной. Главной 

особенностью успеха консерваторов, их популяр-

ности в период с 1833 по 1841 гг. стало, как писала 

«Морнинг Пост», выступление консервативной пар-

тии «за сохранение старых английских институтов 

и интересов, традиций британских подданных»; по-

нимание необходимости противодействия «ино-

странной конкуренции с английским сельским хозяй-

ством…» [21, 1845. 7 July], т. е. сохранение принципа 

аграрного протекционизма. «Земельный класс» – 

крупные лендлорды, джентри, фермеры, даже сель-

скохозяйственные рабочие – сплотились вокруг кон-

сервативной партии и поддерживали ее на выборах 

в 1841 г. Обращение к городским избирателям было 

свидетельством признания определенными кругами 
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консерваторов необходимости соблюдать эконо-

мические интересы финансового, промышленного 

и торгового «среднего класса». Ни Р. Пиль, ни его 

сторонники вовсе не собирались идти на разрыв 

с большинством партии, они хотели сбалансиро-

вать интересы торговой и промышленной буржуа-

зии и интересы земельной аристократии и джентри, 

не ущемляя последние. Либерально-консерватив-

ная тенденция этой группировки нашла реальное 

воплощение в экономической политике правитель-

ства Р. Пиля (1841–1846 гг.).  

По совету своих сторонников и друзей Р. Пиль 

стал использовать прессу для ознакомления обще-

ственного мнения со своей платформы, так и как 

«инструмент», «элемент» формирующейся партий-

ной машины, стараясь при этом поддерживать с ней 

хорошие отношения, в частности с газетами «Таймс», 

«Морнинг Пост» (последняя, особенно в начале 

1940-х гг., резко критиковала экономическую по-

литику Р. Пиля), журналом «Квотерли Ревью».  

Безусловно, необычный взлет Р. Пиля был свя-

зан с разработкой, введением в политическую жизнь 

«либерального консерватизма», сущность которого 

была изложена им 18 декабря 1834 г. в обращении 

к избирателям местечка Темуорс. Обладая необхо-

димым политику умом, наделенный честолюбием, 

он отразил стремление консерваторов адаптироваться 

к изменившимся экономическим, социальным, поли-

тическим условиям, опираясь на ценностно-идеоло-

гический багаж, созданный его предшественниками. 

Впрочем, не последнюю роль в успехе консервато-

ров и Р. Пиля сыграло формирование новой пар-

тийной структуры (местных партийных ассоциа-

ций, дисциплинированной парламентской фракции, 

хотя до создания четкой партийной машины еще 

было далеко, начало ее формирования – это несо-

мненная заслуга Р. Пиля), целенаправленная дея-

тельность партийных организаторов и «агентов», 

умелое использование прессы, а также расширение 

деятельности и влияния Карлтон-клуба. Активизация 

деятельности консерваторов вне парламента, бе-

зусловно, привлекали к Р. Пилю сторонников в стра-

не. Однако сын фабриканта еще не стал для «ульт-

ра-тори» своим и «подходящим лидером» партии, 

значительную роль в партии играли У. Гладстон 

(министр промышленности и торговли во втором 

кабинете Р. Пиля), «прежние виги» – лорд Стэнли 

(министр по делам колоний в правительстве Р. Пи-

ля), Д. Грэхэм (министр внутренних дел второго 

кабинета Р. Пиля). Этот последний отнюдь не слу-

чайно был приглашен в правительство и занял столь 

значительный пост. Он был популярным в стране 

политическим деятелем, но главное заключалось 

в том, что он обладал познаниями по всем эконо-

мическим вопросам более глубокими, чем все ос-

тальные члены кабинета [22, p. 248]. Безусловно, 

сыграл свою роль тот факт, что Дж. Грэхэм разде-

лял позицию премьер-министра и признавал его влия-

ние в партии. Введение его в состав кабинета мини-

стров в значительной степени диктовалось желани-

ем Р. Пиля усилить свою опору в правительстве. 

Влияние Р. Пиля на членов правительства, впрочем, 

«единственным министром», отмечает Дж. Р. Сурс-

филд, являлся сам Р. Пиль, все остальные – только 

его подчиненными» [27, p. 181]. Следует отдать 

должное консервативной прессе: она подметила 

весьма характерную черту – сплоченность прави-

тельства вокруг премьер-министра. В то же время 

в печати немало говорилось и о поддержке прави-

тельства в обеих палатах парламента, об уверенно-

сти в том, что правительство во главе с Р. Пилем бу-

дет следовать основным принципам консерватизма 

[28, 1841 6, 11,13 September].  

Разумеется, Р. Пилю еще предстояло «завоевать» 

не только страну, но и королеву Викторию. Это бы-

ло одной из труднейших задач для нового лидера 

партии. В основе негативного отношения королевы 

Виктории к Р. Пилю лежали причины личностного 

характера и ее политические позиции: она считала 

Р. Пиля «холодным и достаточно странным», ее раз-

дражали его манеры и даже его « чрезмерная скром-

ность и стеснительность» [18, p. 200], она явно вы-

сказывала свое предпочтение лорду Мельбурну, 

чьим советам и рекомендациям королева следовала 

неукоснительно, их отношения были очень дове-

рительными, она считала его «истинным вигом»; 

Р. Пиль по рождению был тори, королева Виктория 

в 30–40-е гг. придерживалась вигских взглядов.  

Таким образом, выбор политических пристрастий 

для Р. Пиля имел субъективный характер – решаю-

щим фактором стал наследственный принцип вы-

бора политического кредо. В нем сочетались чер-

ты «старого» и «нового» типа политика. Его идеи 

и принципы оказались созвучными настроением раз-

личных слоев ранневикторианского общества. Про-

грамма консервативной партии, изложенная Р. Пилем 

в Темуорском манифесте, стала первым обращени-

ем к общественному мнению в политической исто-

рии Британии. Он представлял образец политиче-

ского поведения лидера партии, адаптирующейся 

к изменившейся ситуации. Главной тактической за-

дачей Р. Пиля стало объединение все еще разрознен-

ных консервативных сил как в парламенте, так и вне 

его. Новым являлось привлечение на свою сторону 

части заднескамеечников, активизация деятельности 

партийных организаторов, создание консервативных 

объединений не только в аграрных графствах и рай-

онах, но и в городах, работа с избирателями (вы-

ступления на собраниях, митингах, банкетах). Акти-

визация деятельности партии и ее лидера означала, 



ИС Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

24 

что участие в политической деятельности перестава-

ло быть деятельностью только узкого кругу лиц (чле-

нов парламента, аристократической верхушки).  

Р. Пиль являлся ярким представителем нового 

типа политика, характерными чертами которого мож-

но считать обращение к избирателям, активную дея-

тельность вне парламента, использование прессы, 

стремление к расширению социальной базы кон-

серватизма («городской консерватизм»). Но при этом 

Р. Пиль – это представитель существовавшей пар-

ламентской традиции – человек, имевший практи-

ческий политический опыт. Семейная традиции уча-

стия в политической жизни (его отец – член палаты 

общин от местечка Темуорс) позволила ему не толь-

ко пройти школу «политического ученичества», 

но и сделать карьеру, по рождению – тори, по убе-

ждениям – либеральный консерватор. Бесспорно, 

он «консерватор-охранитель», смыслообразующим 

элементом мировоззрения Р. Пиля выступает тради-

ция, понимаемая им как сохранение, развитие всего 

ценного, накопленного предыдущими поколения-

ми, в соответствии с реалиями «нового» времени.  
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Актуальность исследования темы состоит в важ-

ности учета в описании современного менталитета 

россиян таких социально-исторических феноменов, 

как общественная солидарность, взаимопомощь кре-

стьянства, и связана с недостаточной изученностью 

данной проблемы в ряде регионов страны.  

Общественная солидарность российских кресть-

ян в форме хозяйственной и социально-бытовой 

взаимопомощи была заметным фактором сельской 

жизни еще до XX столетия, а в советский период ее 

организация стала особым направлением социаль-

ной политики властей как в центре, так и на местах. 

Первые рекомендации советам всех уровней по це-

ленаправленной организации взаимопомощи в де-

ревне на принципах самодеятельности и доброволь-

ности были изложены в декрете Совета народных 

комиссаров (правительства РСФСР) от 14 мая 1921 г., 

который предусматривал создание крестьянских 

комитетов общественной взаимопомощи (ККОВ, 

кресткомы) для решения насущных проблем соци-

ального обеспечения крестьян и оказания поддерж-

ки сельским хозяйствам, пострадавшим в период 

Первой мировой и Гражданской войн [7].  

Решение о создании кресткома в той или дерев-

не, волости принималось на сходах, собраниях кре-

стьян. Так, сход Миняшкинского сельского общества 

Козьмодемьянского кантона Марийской автоном-

ной области постановил: «Помогать по силе возмож-

ности всем нуждающимся гражданам своего обще-

ства по доброй воле и социалистической совести, 

как помогали и поддерживали друг друга до настоя-

щего времени…» [2, оп. 1, д. 7, л. 6]. Идею органи-

зации общественной взаимопомощи с энтузиазмом 

встретили малоимущие крестьяне, особенно те, кто 
на собственном жизненном опыте прочувствовал бе-

ды многолетних военных событий в стране. Ко дню 

первой годовщины издания декрета Совнаркома 

о кресткомах в Марийской автономной области было 

организовано 728 сельских и 30 волостных кресть-

янских комитетов общественной взаимопомощи [5].  

Для осуществления мер по оказанию социальной 

поддержки односельчанам кресткомы создавали фон-

ды взаимопомощи. На начальном этапе главным ис-

точником их формирования было самообложение, 

сбор пожертвований. Впоследствии формы взаимо-

помощи расширялись: применялись общественные 

запашки на нужды взаимопомощи, трудовая помощь 

в строительных и сезонных сельскохозяйственных 

работах, предпринимательская деятельность, льгот-

ное кредитование и обслуживание на хозяйствен-

ных предприятиях ККОВ и т. д. В связи с наступ-

лением голодной стихии в Поволжье летом 1921 г. 

кресткомы получали в свои фонды для перераспре-

деления голодающим детям и сельчанам продоволь-

ствие и предметы первой необходимости, посту-

павшие от центральных и местных органов помгола 

(комиссий Всероссийского центрального исполни-

тельного комитета и региональных Советов по орга-

низации помощи голодающему населению). В райо-

нах, охваченных голодом, кресткомы собирали также 

предметы роскоши и первой необходимости для об-

мена на продовольствие в урожайных местностях. 

Так, в Краснококшайском (Йошкар-Олинском) кан-

тоне Марийской автономной области среди комму-

нистов и активистов провели сбор золотых и сереб-

ряных вещей, что дало в пользу голодающих три 

с лишним миллиона руб. [3, оп. 1, д. 8, л. 92–93].  

В Марийской автономной области деятельность 

комитетов взаимопомощи имела большое значение 

и в работах по устранению последствий лесных пожа-
ров, бушевавших здесь в течение мая – июля 1921 г. 

и полностью уничтоживших 12 селений, множество 
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отдельных домов в ряде деревень и почти 200 тыс. га 

лесных массивов. В таких условиях кресткомы вы-

дали 250 пострадавшим семьям льготный лесома-

териал для восстановления жилищ, распределили 

среди крестьян около 2 тыс. кос. Народный комисса-

риат социального обеспечения России в июле–ноябре 

1921 г. перечислил пострадавшим от стихийных бед-

ствий в Марийской автономной области 435 млн руб. 

В апреле 1922 г. область получила от Наркомсобеса 

еще 500 млн руб., которые были распределены про-

порционально числу волостных комитетов взаимо-

помощи: Краснококшайскому кантону – 250 млн руб., 

Козьмодемьянскому – 160 млн руб. и Сернурскому – 

90 млн руб. [2, оп. 1, д. 12, л. 105,156].  

В условиях борьбы с голодом 1921–1922 гг. гу-

бернии, наименее пострадавшие от засухи и получив-

шие сносный урожай, были прикреплены к голо-

дающим районам для оказания шефской помощи. 

При поддержке центральных государственных ор-

ганов на местах открывались пункты питания; дети 

и инвалиды войны передавались под опеку благо-

получных регионов. В числе 2 тыс. беженцев и ин-

валидов, прибывших в Пензенскую губернию, состоя-

ли инвалиды, эвакуированные в сентябре 1921 г. 

из Марийской автономной области и размещенные 

в мастерских губернского отдела соцобеспечения 

[4, оп. 2, д. 1392, л. 124 об.; д. 773, л. 7; д. 1391, л. 179; 

д. 1392, л. 26,3,4 об., 61]. Соответственно, крестко-

мы этой губернии поставляли инвалидным домам 

продукты питания, передавали эвакуированных го-

лодающих на попечение в относительно благопо-

лучные крестьянские семьи. Представитель Марий-

ской автономной области осенью 1921 г. принял 

участие во Всероссийском совещании работников 

социального обеспечения, которое приняло реше-

ние о более тесном взаимодействии организаций со-

циальной защиты населения страны.  

В обстановке преодоления экстремальных усло-

вий голода кресткомы стали больше внимания уде-

лять восстановлению разоренных крестьянских хо-

зяйств и развитию предпринимательства на селе, 

используя возможности НЭПа. Крестьянская взаи-

мопомощь становилась важным подспорьем в свое-

временном проведении сезонных полевых работ, 

доставке и выборочном распределении трудоспо-

собным крестьянским дворам семенного материа-

ла, выданного правительством под посев. Забота 

о содействии маломощным, безлошадным хозяйст-

вам и семьям инвалидов была весьма кстати в связи 

с тем, что часть обессилевшего от голода населения 

невольно «обрекала себя на голодную смерть и не 

выходила даже поднимать пар, считая излишней 

трату энергии» [3, оп. 1, д. 50, л. 4]. Постепенное 

восстановление крестьянских хозяйств и укрепле-

ние фондов взаимопомощи позволили кресткомам 

Марийской автономной области принять участие 

в оказании помощи регионам, пострадавшим от на-

воднений 1924 г. По решению Центрального коми-

тета КОВ РСФСР от 4 ноября 1924 г. кресткомы 

Марий Эл наравне с Нижегородским, Северо-Двин-

ским, Вятским, Башкирским, Татарским региональ-

ными комитетами взаимопомощи были прикрепле-

ны для оказания помощи самарским кресткомам [1].  

Оптимальным средством преодоления зависи-

мости крестьян от стихийных природных явлений 

и радикального повышения производительных сил 

деревни называлось в тот период кооперирование 

и коллективизация сельского хозяйства. Соответст-

венно, комитеты взаимопомощи вовлекались в дея-

тельность по развитию кооперативного движения, 

прежде всего путем выделения средств на вступи-

тельные взносы за бедноту, пропаганды лучших 

примеров налаживания крестьянских хозяйств при 

содействии кооперации, личного примера членов 

кресткомов в активной кооперативно-колхозной ра-

боте. Так, в соответствии с решениями XIII съезда 

Российской компартии, в результате очередной про-

пагандистской кампании за октябрь 1926 г. – август 

1927 г. комитеты взаимопомощи Марийской авто-

номной области вовлекли в кооперативы 701 челове-

ка. Создавались артели и коллективы на подрядные 

кустарно-промысловые и сельскохозяйственные ра-

боты; крестьяне объединялись в группы по совме-

стной покупке и эксплуатации техники и инвентаря, 

совместной обработке земли, переработке сельхоз-

продукции и т. д. Кресткомы становились организа-

торами кустарных производств, предприятий по пе-

реработке сельхозпродукции, местной промышленно-

сти. В целом по России в 1929 г. за комитетами КОВ 

числилось 14545 предприятий, в том числе 7973 мель-

ницы и крупорушки, 1234 сыроваренных и масло-

бойных заводов, 1685 кирпичных и черепичных за-

водов; 3653 единицы других предприятий и произ-

водств – кузниц, слесарных и столярных мастерских, 

зерноочистительных, случных и лесопильных пунк-

тов, паромных переправ, пунктов проката сельско-

хозяйственного инвентаря, машин и т. д. [6, с. 10].  

В условиях массовой коллективизации советской 

деревни с 1930 г. комитеты взаимопомощи основ-

ным своим составом вступали в сельхозартели (кол-

хозы) и передавали им свои фонды, предприятия, 

технику и все имущество. В колхозной деревне функ-

ции социальной поддержки сельчан вплоть до вве-

дения системы государственных пенсий для кол-

хозников (1964 г.) выполняли кассы общественной 

взаимопомощи колхозов.  

Таким образом, важным направлением реализа-

ции новой экономической политики советской власти 

20-х годов XX в. являлась организация обществен-

ной взаимопомощи крестьян, которая использовалась 



ИС Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

28 

главным образом для осуществления функций ор-

ганов социального обеспечения в деревне, оказания 

коллективной помощи сельчанам и их хозяйствам, 

пострадавшим от социальных и стихийных бедствий.  
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Актуальность темы исследования определяется 

возможностью использования исторического опыта 

решения территориальных споров в русле мирных 

конструктивных дискуссий. 1920-е годы в истории 

Чувашии характеризуются резким обострением терри-

ториальных вопросов с соседними субъектами. В тя-

желых условиях революционных событий февраля – 

октября 1917 г. не было определенности, что ждет 

в будущем малые народности России. Поэтому среди 

чувашского населения развернулись процессы нацио-

нального сплочения вокруг идеи самоопределения.  

Вопрос о государственности чувашского народа 

решался долго, тяжело. Реальным шагом в этом де-

ле стало внесение 3 января 1920 г. в Народный ко-

миссариат по делам национальностей РСФСР про-

екта о создании Чувашской трудовой коммуны» [3]. 

Основополагающим принципом данного проекта бы-

ло образование административно-территориальной 

единицы с обеспечением чувашам Сурско-Волж-

ского междуречья этнически компактного прожи-

вания в особой национальной области на правах 

губернии. В результате дальнейшей работы комму-

нистов Чувашской секции в Казани
1
, работников 

Чувашского отдела при Наркомнаце и ряда нарко-

матов руководством компартии и советского прави-

тельства 24 июня 1920 г. был принят исторический 

декрет «Об Автономной Чувашской области», под-

писанный Председателем Совета Народных Ко-

миссаров В. И. Лениным, Председателем ВЦИК 

М. И. Калининым и секретарем ВЦИК А. С. Енукид-

зе [4]. В соответствии с декретом ВЦИК от 21 апре-

ля 1925 г. Чувашская автономная область (ЧАО) 

была преобразована в Чувашскую Автономную 

———— 
1
 Первый Всероссийский съезд чувашских секций и ячеек РКП(б) 

и активных работников коммунистов-чуваш, созванный в нача-

ле 1920 г. в Казани по инициативе Д. С. Эльменя и С. А. Кори-

чева, рассмотрел вопрос об образовании Чувашской автоном-

ной области.  

Социалистическую Советскую Республику (ЧАССР). 

Центром республики стал город Чебоксары [6].  

В ходе государственного строительства Чувашии, 

создания ЧАО, а затем ее преобразования в ЧАССР 

остро встали территориальный вопрос и проблема 

установления границ республики с другими региона-

ми России. Сложно решались вопросы размежева-

ния Чувашии с Татарской республикой и Марийской 

автономной областью. Установленная территория 

Чувашской автономии оказалась меньше предложен-

ной в проекте Чувашской трудовой коммуны. В ЧАО 

вошли следующие территории: Чебоксарский, Ци-

вильский, Ядринские уезды Казанской губернии, 

часть волостей Буинского и Курмышского уездов 

Симбирской губернии и Козьмодемьянский уезд 

Казанской губернии. Эта территория составляла 

10335 кв. верст (11,66 тыс. кв. км.), на ней находи-

лось 4 города (Чебоксары, являвшиеся администра-

тивным центром, Мариинский Посад, Цивильск, Яд-

рин) и 1738 сельских населенных пунктов, где прожи-

вали 805 тыс. чел. [7]. Поскольку декрет определил 

лишь общие очертания территории Чувашской об-

ласти, то требовались детализация и уточнение ее 

внешних границ.  

Значительную часть времени занял вопрос о раз-

межевании границ Чувашии и Татарстана. Поэтому 

в течение второй половины 1920–1921 гг. органами 

управления двух автономий подробно изучался во-

прос о смежных пограничных территориях, их на-

циональном составе, о позициях самого населениях 

этих территорий по вопросам принадлежности той 

или иной автономии. 13 сентября 1920 г. была создана 

Административная комиссия при отделе управления 

Чувашской области. В дальнейшем же, по указанию 

замнаркома внутренних дел РСФСР М. Ф. Владимир-

ского, была сформирована смешанная комиссия по 

Татарской АССР и Чувашской области. Эта комиссия 

выработала общие принципы, которых необходимо 
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было придерживаться в процессе административно-

территориального размежевания, – за основу при-

нимаются те границы, которые были установлены 

декретами ВЦИК и СНК РСФСР «Об Автономной 

Татарской Социалистической Советской Республи-

ке» от 27 мая 1920 г. и «Об Автономной Чувашской 

области» от 24 июня 1920 г. [2]. В сентябре 1921 г. 

был выработан согласованный проект детализации 

границ Татарстана и Чувашии. 22 сентября этот про-

ект внесен Административной комиссией на Прези-

диум ВЦИК, где он был утвержден. Был принят дек-

рет «Об изменениях в очертаниях границы между 

Автономной Татарской Социалистической Советской 

Республики и Автономной Чувашской области», 

по которому были внесены следующие изменения 

в очертания границы между АТССР и АЧО: к Чуваш-

ской области присоединялись – волости Ново-Шим-

кусская Тетюшского кантона, Шихирданская, Шема-

лаковская, Батыревская и селения Убей-Начарово 

и Ишмурзино Энтугановской волости Буинского кан-

тона Татарской ССР; селения Алексеевской волости: 

Ново-Андиберово, Апан-Демяши, Байдеряково, Бай-

глычево, В.-Яльчики, Избахтино, М.-Яльчики, Н.-Бай-

деряково, Н.-Имбулаево, Н.-Изимбаево, Н.-Тойдеря-

ково, С.-Янашево, Н.-Янашево, Таскаево, селения 

В.-Таябинской волости: Новопоселенная Тояба, Бай-

бердино, Арокчеево, Кужелка, В.-Воложка, В.-Тояба 

и М.-Тояба Тетюшского кантона Татарской ССР 

включаются в состав Автономной Чувашской Облас-

ти. Что же касается Татарской ССР, то в нее включа-

лись: селения Чувашские Ишли и Матаки Шемуршин-

ской волости присоединялись к Буинскому кантону, 

селения Айдарово, Акзегитово, Бакарчи, Кугушево, 

Тугаево и Сунчалеево Ново-Ковалинской волости, 

Бельштябердино и Чутеево Кошелеевской волости, 

селения Хозесаново, Малькеево, С.-Курбаши, Ст. Тя-

бердино, Ново-Ишино, Янгозино-Суринск и Вторая 

Александровка Старо-Тябердинской волости Цивиль-

ского уезда Чувашской области [9].  

Таким образом, в ноябре 1921 г. из Татарской ССР 

в ЧАО были приняты 64 селения с населением 

47,4 тыс. человек, а из Чувашии перечислено 17 насе-

ленных пунктов с числом жителей около 21 тыс. че-

ловек. Площадь области увеличилась до 13105 кв. 

верст, а ее население на 1 января 1922 составило 

831,4 тыс. человек [10].  

Хотя и был принят декрет Президиума ВЦИК 

от 22 сентября, который устанавливал границы между 

двумя субъектами, споры между ними еще не были за-

кончены. По поручению облисполкома Советов ЧАО 

Административная комиссия областного управления 

приступила к составлению проекта нового разграни-

чения территорий между двумя субъектами РСФСР. 

В итоге был подготовлен проект, который предусмат-

ривал расширение автономии путем присоединения 

территорий за счет Ульяновской (включая г. Улья-

новск как будущую столицу), Самарской (Мелекес-

ский уезд) губерниях, Татарской АССР (часть Буин-

ского кантона) и Нижегородской губернии (часть 

Васильсурского уезда) [3, с. 106]. Площадь будущей 

республики должна была составлять 37 тыс. кв. км, 

население – около 1,5 млн человек (чувашское насе-

ление – 51 %, от всех чувашей страны 70 %).  

Этот проект был представлен во ВЦИК 9 февраля 

1924 г. [4, с. 62]. В ходе обсуждений и долгих споров 

этот проект был отклонен. Но взамен постановлени-

ем ВЦИК от 21 апреля 1925 г. ЧАО была преобра-

зована в Автономную Советскую Социалистическую 

Республику в ранее установленных границах. 20 ию-

ня этого же года ВЦИК принимает постановление 

«О расширении границ Автономной Чувашской ССР». 

Согласно этому проекту к Чувашской АССР были 

присоединены г. Алатырь и 3 волости Алатырского 

уезда Ульяновской губернии – Алатырский, Кува-

кинский и Порецкий. В Чувашскую АССР вошло 

107 селений и 1 город с общим числом жителей 

121,5 тыс. человек. Площадь новой республики со-

ставила 18309 кв. км, по переписи населения 1926 г. – 

более 809 тыс. человек, в том числе чувашей – 74,6 %, 

русских – 20 %, татар – 2,5 %, мордвы – 2,7 %. 

В результате изменений, связанных с образованием 

ЧАССР, в ее составе стало 5 уездов с 61 волостью: 

Алатырский с 3 укрупненными волостями, Батырев-

ский с 12, Цивильский с 13, Чебоксарский с 14 и Яд-

ринский с 19 волостями [10].  

Таким образом, постепенно были сформированы 

современные границы юго-востока Чувашии, кото-

рые оставались почти неизменными по настоящее 

время. Однако следует заметить, что в Республике 

Татарстан все еще остаются чувашские деревни; их 

насчитывается 170, среди них: Старые Савруши, Чу-

вашские Кищаки, Большое Шемякино, Старое Иль-

мово, Убей, Чувашское Дрожжаное, Матаки, Егорки-

но, Салдакаево, Старое Иглайкино, Кошки-Новотим-

баево, Чувашское Черепаново и др. [7].  

Становление границ всегда происходит трудно, 

часто именно ссоры из-за территорий приводят на-

роды и различные национальности к вражде, и терри-

ториальные споры являются причиной разорительных 

войн. Современный мир характеризуется резким обо-

стрением межнациональных, территориальных споров 

между различными нациями, государствами. Так, 

очень продолжительную историю имеет проблема 

на Ближнем Востоке – противостояние Израиля и Па-

лестины. Предметом спора между двумя государст-

вами является территориальный вопрос – споры из-за 

западного берега Иордан. Эту проблему правитель-

ства двух государства не могут решить мирным путем, 

поэтому между ними идет жестокое военное проти-

востояние. Особую актуальность территориальные 
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проблемы приобрели в 2014 году, когда на Украине 

произошел государственный переворот. Не все группы 

населения признали законным этот переворот; напри-

мер, республика Крым и город Севастополь в марте 

2014 г. провели референдум и по его итогам объявили 

о своем присоединении к России. Украина при под-

держке США и европейских стран все еще продолжа-

ет устраивать демарши против Российской Федерации.  

Территориальные споры, которые велись между 

Татарстаном и Чувашией в условиях становления со-

ветской государственности, прошли мирно, без кро-

вопролития. Это внесло свою лепту в налаживание 

конструктивного сотрудничества как между регио-

нами, так и в отношениях социальных слоев внутри 

республик и в целом в стране [1, с. 230]. Историче-

ский опыт налаживания конструктивного взаимодей-

ствия между автономными республиками РСФСР 

является поучительным примером для многих по-

колений политиков всех стран и национальностей.  
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Изучение истории Марийского областного об-

щества краеведения (1926–1937) одноименной ав-

тономной области имеет сравнительно недавнюю 

историографическую традицию. Исследования по ор-

ганизации и функционированию этой общественно-

научной организации в местной историко-крае-

ведческой литературе, после непродолжительного 

всплеска публикаторской активности 20-х – первой 

половины 30-х годов XX века, появляются только 

во второй половине 1980-х – 1990-е годы, что бы-

ло связано с общими тенденциями развития отече-

ственных гуманитарных наук, актуализацией про-

блем изучения «белых пятен» российской истории, 

одним из которых и было названо «золотое деся-

тилетие» советского краеведения [37]. Марийским 

научно-исследовательским институтом языка, лите-

ратуры и истории им. В. М. Васильева были органи-

зованы юбилейные конференции (с последующей пуб-

ликацией материалов), посвященные творческому 

наследию наиболее известных деятелей краеведе-

ния – языковеда Валериана Михайловича Василье-

ва, этнографа Тимофея Евсеевича Евсеева, истори-

ка и экономиста Михаила Николаевича Янтемира 

[4, 25, 26]. В обзорных статьях О. А. Требушковой 

и Г. Н. Айплатова были выделены основные этапы 

деятельности местных краеведческих организаций, 

их состав, главные направления деятельности и кон-

кретные достижения [1, 34, 35]. Затем последовал 

двадцатилетний перерыв в изучении истории ма-

рийского краеведения. И только в последние годы 

стали реализовываться высказанные ранее идеи 

о полномасштабном анализе деятельности Марий-

ского областного общества краеведения, в том числе 

на уровне диссертационных исследований (моно-

графий) и публикации его историко-документаль-

ного наследия. Эти идеи нашли практическое во-

площение в коллективной статье Г. Н. Айплатова, 

А. Г. Иванова и А. А. Иванова [2], нескольких публи-

кациях И. Ф. Ялтаева, Н. Е. Фищенко и Л. Николае-

вой-Янтемир [30, 36, 40]. Были изданы отдельные 

документы по краеведческой тематике [39], а в 2012 

году впервые были опубликованы протокол учре-

дительного собрания, устав областного общества изу-

чения местного края и некоторые другие материалы 

об истоках марийского краеведения [3]. Однако  

по-прежнему нетронутым исследователями остает-

ся значительный пласт исторических свидетельств, 

имеющих отношение к историко-документальному 

наследию Марийского областного общества крае-

ведения. На повестке дня стоит вопрос о полномас-

штабном вовлечении в научный оборот всех извест-

ных материалов (как документальных коллекций, так 

и отдельных документов), отложившихся в резуль-

тате его деятельности.  

Известно, что с первых шагов своей работы уч-

редители краеведческого общества планировали ор-

ганизовать сбор сведений по истории, этнографии, 

экономике, культуре населения области методом ан-

кетирования с помощью разнообразных вопросников, 

программ и опросных листов, направляемых непо-

средственно на места. Таким образом, преследова-

лись две цели: осуществлялся сбор фактической 
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информации и максимально широко пропаганди-

ровались краеведческие знания. Часть такого рода 

«инструкций» появилась еще до организационного 

оформления общества краеведения [22]. Основной же 

их массив был разработан на рубеже 1920–1930-х го-

дов, что было в целом типично для большинства 

краеведческих организаций Союза ССР [24, 32].  

В фонде Марийского областного общества краеве-

дения Государственном архиве Республики Марий Эл 

(ГА РМЭ) выявлено несколько десятков проектов во-

просников для сбора информации буквально обо всех 

аспектах жизнедеятельности многонационального, 

главным образом, сельского населения Марийской 

автономной области (МАО). Вот лишь наиболее лю-

бопытные и оригинальные из них, учитывающие спе-

цифику автономии: «Программа монографического 

обследования деревни», «Программа обследования 

кооператива», «Программа обследования ремеслен-

ника или кустаря», «Программа изучения условий 

здравоохранения в деревне», «Программа по изуче-

нию торфяных болот», «Программа изучения погоды 

и климата», «Программа изучения сельскохозяйст-

венного птицеводства деревни», «Программа по изу-

чению быта деревни и школ», «Программа по соби-

ранию материалов для составления краеведческого 

словаря марийского языка», «Программа изучения 

национальных марийских и других игр» и т. д. 

[11–13]. Всего к концу 1920-х годов было отобрано 

12 анкет (по данным на 1928/1929 хозяйственный 

год), которые распространялись по филиалам обще-

ства краеведения в кантонах (уездах) и отдельным 

краеведческим ячейкам. Такое тематическое разно-

образие сами краеведы признавали недостаточным. 

В отчетном докладе Марийского областного общест-

ва краеведения за 1929/1930 хозяйственный год прямо 

указывалось: «Совсем плохо было дело со снабжени-

ем программами. За неимением их, к тем 12 основ-

ным программам, которые были посланы отделени-

ям еще в 1928/1929 году, удалось прибавить только 

программу описания деревни МАО (М. Янтемир)» 

[15, л. 7]. Но не только это составляло сложность 

в сборе сведений с мест. Многие вопросники, распро-

страняемые обществом из областного центра, были 

по разным обстоятельствам проигнорированы ни-

зовыми краеведческими структурами, поэтому пол-

ноценные, в той или иной степени представительные 

коллекции документальных свидетельств современ-

ников 1920–1930-х годов отложились в фонде об-

ластной краеведческой организации только по неко-

торым задуманным обследованиям. Одним из них 

было описание сельских населенных пунктов облас-

ти по программе, составленной ученым секретарем 

общества краеведения М. Н. Янтемиром [31].  

Вопрос о сборе информации по отдельным дерев-

ням МАО ставился краеведческим организациями 

неоднократно на протяжении второй половины 

1920-х годов, но в практическую плоскость он пе-

решел уже после начала коллективизации сельско-

го хозяйства. 3 мая 1930 года программа «описания 

деревни и колхоза» была рассмотрена, рекомендо-

вана к печати и рассылке на места на заседании 

бюро Марийского областного общества краеведе-

ния [10, л. 143]. Еще ранее проект программы, под-

готовленной М. Н. Янтемиром, был обсужден слу-

шателями областного педагогического техникума.  

В предисловии к программе подчеркивалась осо-

бая актуальность проведения данной работы имен-

но сейчас, во время глобальных социальных преоб-

разований и реконструкции народного хозяйства, 

«когда старое быстро сменяется новым, учет всех 

перемен и сдвигов в хозяйственной технике, соци-

альном строе, домашнем быту, общественной жизни 

и народной психике является большой необходи-

мостью». Причем главной надеждой общества крае-

ведения в выполнении предстоящей работы ста-

новились сельские учителя и «сельские краеведы». 

Им поручалось выявить максимум сведений, опи-

раясь на все доступные материалы: личные наблю-

дения, литературу, материалы делопроизводства ни-

зовых органов управления, рассказы старожилов 

и т. д. Приводимые факты предлагалось обосновы-

вать ссылками на источники, а явления показывать 

в динамике. Важнейшим пунктом программы явля-

лась обязательная подача любой информаций в на-

циональном разрезе [31, с. 4–5].  

Опубликованный текст программы состоял из 16 

разделов, охватывающих вопросы истории, геогра-

фии, этнографии, экономики, общественной жизни 

и культурного развития конкретного сельского на-

селенного пункта [31, с. 6–36]. Последовательное 

заполнение каждого из них при соблюдении инст-

рукций позволяло составить более чем детальное 

описание отдельно взятой деревни, села или даже 

сельской округи («района сельсовета»). Каждый из 

разделов включал в себя несколько пунктов, многие 

из которых сопровождались наводящими вопроса-

ми и возможными примерами. Наиболее информа-

тивными из них и в количественном и в качественном 

отношении следует признать три раздела: истори-

ческий (21 пункт с подробными данными по про-

шлому населенного пункта с момента его возник-

новения), о хозяйственной деятельности населения 

и «быт населения». Два последних из них дополни-

тельно дробились на подразделы (11 в первом слу-

чаев и 4 во втором), а уже затем на пункты (их чис-

ло могло достигать 28).  

В архивном фонде областной краеведческой орга-

низации ГА РМЭ отложились два подлинных описа-

ния, составленных по программе М. Н. Янтемира. Оба 

составлены в том же 1930 году. Судя по протоколам 
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заседания бюро Марийского областного общества 

краеведения, первой из представленных стала ра-

бота слушателя областных педагогических курсов 

С. А. Куприянова, посвященная селу Емешево Козь-

модемьянского кантона МАО. Работа была выпол-

нена на марийском языке. Ее содержание было за-

слушано на заседании бюро 14 сентября 1930 г. 

Выяснилось, что «работа Куприянова есть первый 

опыт составления описания по данной обществом 

программе; работу ведут и другие педкурсанты, 

но пока не закончили». Само «Описание села Емеше-

во», помимо текстовой части, было снабжено иллю-

страциями, планами, диаграммами и образцами по-

лезных ископаемых «района деревни» и в целом 

«заслуживает внимания» и вероятно, публикации 

(«после тщательного просмотра и одобрения надо 

отпечатать»). Бюро поручило двум членам общест-

ва, в том числе одному члену бюро, дать письменный 

отзыв на материалы, подготовленные Куприяновым 

[10, л. 327–327 об.]. До публикации дело не дош-

ло, но из годового отчета Марийского областного 

общества краеведения за 1929/1930 хозяйственный 

год известно, что рукопись была готова к изданию 

в виде отдельной брошюры [15, л. 2].  

Имеющийся в нашем распоряжении подлинник 

описания села Емешево включает в себя только 

текстовую часть, выполненную на горном наречии 

марийского языка. Отсутствуют упомянутые выше 

приложения. Не известна также точная дата напи-

сания рукописи. В содержательном плане текст 

описания включает 16 разделов в точном соответ-

ствии с преподанной программой и саму програм-

му в сжатом виде на русском языке. В составе фон-

да Марийского областного общества краеведения 

Центрального общества краеведения РСФСР ГА РМЭ 

описание села Емешево выделено в самостоятель-

ное тематическое дело [16, л. 2–74].  

Другое из обнаруженных «описаний» заслужи-

вает особого внимания, прежде всего благодаря сво-

ей полноте и качеству представленных сведений. 

(Сам источник выполнен карандашом с большим 

количеством исправлений и дополнений и хранится 

в составе одного из дел упомянутого фонда вместе 

с проектами программ и программами других об-

следований) [14, л. 98–117 об.]. Любопытно и само 

описанное поселение, вернее, целая округа, его ок-

ружающая: крупнейший из сельских населенных 

пунктов области – деревня Княжна, расположенная 

вплотную к столице марийской автономии г. Йош-

кар-Оле. Основанная на рубеже XVI–XVII столетий 

русскими дворцовыми крестьянами в иноязычном 

марийском окружении и превратившаяся к началу 

XX века в зажиточное промысловое село с интен-

сивно развивающимся сельским хозяйством, она пред-

ставляла уникальную для историков и этнографов 

лабораторию по изучению повседневной жизни мно-

гонационального крестьянства региона в условиях 

не только современности (1920–1930-х годов), но и за 

несколько предыдущих столетий.  

Анонимный автор описания деревни Княжна ока-

зался весьма сведущим и, по-видимому, увлеченным 

«сельским краеведом». Все пункты рекомендуемой 

программы были им заполнены, некоторые настоль-

ко обстоятельно, что претендуют на самостоятель-

ные микроисторические очерки (например, о хри-

стианизации нерусского населения Марийского края, 

стихийных бедствиях, оставшихся в народной па-

мяти, об археологических памятниках и историче-

ских преданиях, об обрядах, обычаях, верованиях 

и суевериях как русского, так и окрестного марий-

ского крестьянства, бытовых традициях, а также опи-

сание построек, одежды, пищи и т. д.). Масса факти-

ческих данных и отдельных деталей, не выявляемых 

по другим документальным материалам, историче-

ского, этнографического, экономического, культур-

ного плана, заимствованных из самых разнообраз-

ных источников, делают данное описание одним 

из наиболее информативных именно в краеведче-

ском плане, в изучении малой родины. Достаточно 

привести пример о стихийных бедствиях, постигших 

это сельское поселение и известных только по «пре-

даниям» старожилов («дедов и прадедов»): эпидемии 

«азиатской холеры» столетней давности и вымира-

нии четверти поселения, пожаре середины XIX ве-

ка, уничтожившем деревню, что привело к измене-

нию ее планировки, неурожаях 1877, 1891–1892 

и 1922 гг. и связанным с ними голодом с человече-

скими жертвами и т. д. [14, л. 102 об. – 103].  

Отдельно взятый сельский населенный пункт 

в качестве территориального объекта сбора данных 

вообще был наиболее распространенной и удобной 

формой получения максимально представительного 

в тех условиях документального материала по тема-

тическим программам, которые разрабатывались 

Марийским областным обществом краеведения 

на рубеже 1920–1930-х годов. С применением этого 

принципа строилось проведение большинства об-

следований. Так было и в случае с изучением «культу-

ры и быта мари и русских» на основе анкет, распро-

страненных обществом в 1934 году предположительно 

по всем районам автономной области. Первичные 

материалы, скомпонованные в тематическое дело 

в составе документов фонда краеведческого обще-

ства ГА РМЭ, выявлены только по Йошкар-Олин-

скому району [17]. Не известна также история раз-

работки программы этого обследования. Ни в одном 

из планов или отчетов краеведческого общества 

о нем не упоминается. Тем не менее в распоряжении 

исследователей на настоящий момент имеется 31 ан-

кета по марийским и русским сельским населенным 
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пунктам, содержащая скупую, однообразную, но в со-

вокупности своей важную, а в некоторых случаях 

уникальную информацию историко-этнографичес-

кого плана о ежебудничной жизни деревни МАО, 

только что пережившей массовую коллективизацию 

и раскулачивание.  

Каждый опросной лист был отпечатан на пишу-

щей машинке с заранее подготовленными местами 

для ответов, а в некоторых случаях и с их вариан-

тами, которые необходимо было заполнить или под-

черкнуть. (По отдельным вопросам предполагалось, 

кроме того, описание явлений и фактов). Все анке-

ты предваряла «программа», своего рода преамбу-

ла, дающая общее представление о методике сбора 

информации и приоритетах, интересующих краевед-

ческую организацию. В частности, из нее известно, 

что обследование проводится по «выборочной сис-

теме». О чем идет речь, точно не известно. Далее 

уточнялось, что сведения представляются либо в ста-

тистической, либо в описательной форме. Особо 

обращалось внимание на подачу данных «в разрезе 

изучения культурно-бытового состояния как марий-

ского, так и русского населения». Непосредственно 

содержательная часть анкеты состояла из шести раз-

делов: «I. Общие сведения»; «II. Санитария и гигие-

на»; «III. Одежда и обувь»; «IV. Печать»; «V. Куль-

турный отдых»; «VI. Физкультура и спорт» [17, 

л. 1–2]. Каждый из них включал в себя до 15 пунк-

тов. Например, в разделе «Культурный отдых» ме-

стные краеведы должны были ответить на вопросы 

о том, как проводятся вечера-посиделки, ставятся 

ли спектакли, как часто, кем, имеется ли драмкру-

жок. В обоих случаях предполагалось краткое опи-

сание этих форм досуга сельского населения. Далее 

программа опроса предлагала назвать имеющиеся 

местные музыкальные инструменты (как общеизве-

стные, так и национальные) и их количество. В кон-

це раздела выяснялось количество кинопоказов 

в деревне и наличие радиоустановок. Веянием вре-

мени было продиктовано в некоторых случаях раз-

деление ответов по классовому принципу и по ли-

нии колхозник/единоличник (это относилось ко всем 

разделам анкеты) [17, л. 1–2].  

Материалы других обследований, проводивших-

ся областной краеведческой организацией до мо-

мента ее ликвидации в 1937 году, пока известны 

на уровне программ. Фронтальная проверка дел фон-

да Марийского областного общества краеведения 

ГА РМЭ и научного архива Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы 

и истории им. В. М. Васильева, фактического ставше-

го правопреемником и продолжателем краеведче-

ского движения в МАО, не позволила обнаружить 

иных источников, поступивших с мест в виде анкет, 

описаний и т. п. Их нахождение не исключено как 

в ряде фондов современного Государственного ар-

хива Республики Марий Эл (в частности, в фондах 

Марийского областного исполнительного комитета, 

областного отдела народного образования, област-

ного краеведческого музея и др. [7–9]), так и – с мень-

шей долей вероятности – в федеральных архивах (на-

пример, в фондах учреждений Наркомпроса РСФСР 

[20–21]). Таковы предварительные итоги археогра-

фической работы, связанной с выявлением и пер-

вичным анализом архивных материалов. Известные 

уже сейчас документальные элементы общего ис-

торико-документального наследия, собранного ма-

рийскими краеведами, безусловно, найдут свое ме-

сто в региональной историографии.  

Напомним в заключение, что часть краеведче-

ских материалов в интересующем нас плане, не из-

вестная по архивным фондам, была опубликована еще 

современниками 1920–1930-х годов [5, 23, 27–29, 

33, 38]. По-прежнему мало востребованные, эти фак-

тические данные дополняют архивные документы, 

вместе с которыми они составляют общий истори-

ко-документальный комплекс.  
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По справедливому замечанию А. Я. Гуревича, 

«исследователи ментальности решили обнажить 

облик смерти в истории, и это помогло им увидеть 

много нового в жизни и сознании людей минувших 

эпох» [7, c. 114]. И это произошло отнюдь не слу-

чайно. В наши дни тенденция к вытеснению смерти 

из коллективного сознания достигла, пожалуй, сво-

его апогея. Общество живет так, как будто вообще 

никто не умирает, и смерть человека не пробивает 

в ткани общества никакой бреши [2, c. 119]. Девиз 

нынешнего общества страшен и притягателен одно-

временно: «Незаменимых людей не бывает».  

Ф. Арьесу принадлежит большая заслуга в уста-

новлении того, какое поприще открывает для исто-

риков тема смерти, насколько широк может быть 

круг применяемых источников и насколько важны-

ми данные знания являются для исторической пси-

хологии [3].  

И действительно, долгое время исследователи 

не сходили с проторенного пути всеобъемлющего 

рационализма, удачно найденного И. Кантом, ко-

торый отметил, что «любознательным людям, ко-

торые так настойчиво стараются хоть что-нибудь 

узнать о том мире, можно дать простой, но совер-

шенно естественный совет: терпеливо дожидаться, 

пока не попадете туда» [8, c. 261–266].  

Историческая антропология позволила истори-

кам свернуть с традиционного пути. Но все же сле-

дует подчеркнуть, что «самодовлеющей истории 

смерти» создать так и не удалось, поскольку не-

возможно создать то, чего просто не существует.  

Обращение к древнегреческой традиции смерти 

избрано нами не случайно. Во-первых, это давний 

предмет исследования автора [10, 12, 11], во-вторых, 

истоки европейских представлений (в том числе 

и христианских), берут свое начало именно в Древ-

ней Элладе.  

Несмотря на все сложности, актуальность ис-

следований подобного рода не вызывает сомнений, 

поскольку среди причин неразработанности данной 

проблематики можно назвать табуирование поня-

тий, связанных со смертью, в последующей евро-

пейской традиции и культуре.  

Почему исследования подобного рода востребо-

ваны именно сейчас? Во-первых, осуществлены раз-

личного рода изыскания в области исторической 

психологии и исторической антропологии, во-вто-

рых, появились работы, в которых предпринимает-

ся попытка реконструировать представления о смер-

ти и бессмертии с различных методологических 

позиций. Таким образом, создаются благоприятные 

предпосылки для изучения соответствующего ком-

плекса представлений на различных уровнях и с раз-

личных точек зрения.  

Что касается методики исследования, то она стро-

ится на нескольких принципах, среди которых од-

ним из центральных может быть назван контексту-

альный анализ.  

Кроме того, следует отметить, что приводимые 

контексты не претендуют на универсальность опи-

сания, они лишь намечают возможные и нередко 

наиболее значимые мотивы.  

В Греции все начинается с эпоса, этим и обу-

словлено обращение именно к данному пласту пред-

ставлений, зафиксировавших интересующие нас дан-

ные. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» играют 

главную роль в реконструкции древнегреческих пред-

ставлений о бессмертии [9, c. 85–89]. Безусловно, 

что проблема во всей ее многогранности может быть 

решена лишь при условии детального анализа це-

лого комплекса источников. Однако поставленные 

в данной статье задачи – рассмотреть представле-

ния о загробном царстве как маркере коллективной 

памяти древних греков, позволяют очертить круг 
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исследуемых проблем и наметить пути дальней-

шего изучения, опираясь на данные эпической тра-

диции.  

Продемонстрируем этот тезис на конкретных при-

мерах.  

Представления о времени и пространстве явля-

ются важнейшими категориями, характеризующи-

ми сознание человека, образующими контуры «обра-

за мира». При этом представления о пространстве 

могут изучаться в самых разнообразных аспектах 

[13, c. 37].  

Обращение к эпосу в данном контексте не слу-

чайно. По сути, Одиссей, по мнению Ф. Артога  

[2, c. 71], – это человек границы, который своими 

путешествиями очерчивает границы греческой иден-

тичности. Одиссей знает, что в конце пути его ждет 

смерть, предсказанная ему в Аиде прорицателем 

Тиресеем (Од., XI, 119–137). На Одиссея, по сути, 

проецируется общий облик греческой коллективной 

ментальности, которая является не только индика-

тором культурных, но и социальных отношений.  

Появление верования в подземный Аид, насе-

ленный душами умерших, свидетельствует об оп-

ределенной стадии разработанности пространст-

венно-временных представлений о человеческом 

континууме, несмотря на то, что первоначально тео-

рии локализации потустороннего мира понимались 

в самом буквальном смысле. Именно Гомер первым 

в древнегреческой традиции занялся этим вопро-

сом. Важность данных представлений подтвержда-

ется многочисленными комментаторами Гомера, 

которые подходили к нему с наивным рационализ-

мом. Они называли несколько, с их точки зрения, 

реально существующих входов в царство мертвых. 

Самые часто упоминаемые традицией: в Южной Ла-

конии, на мысе Тенар; в Мессении, недалеко от Пи-

лоса; в Аркадии, у водопада на реке Стиксе; и в Ита-

лии, в Авернской пещере. Грек Павсаний, живший 

во II в. н. э., автор популярного «Описания Эллады», 

писал, что у Гомера указан вход в загробный мир, 

который находился в Северо-Западной Греции, в об-

ласти Феспротия [1, c. 135–136]. По свидетельству 

древних авторов, здесь действительно текли три реки 

с соответствующими месту названиями: Коцит, Ахе-

рон и Пирифлегетон, и невдалеке от впадения в мо-

ре они сливались так, как это описано у Гомера. 

Новейшие историки пошли дальше древних авто-

ров. В ходе археологических раскопок недалеко от 

места слияния этих рек были обнаружены остатки 

святилища, идентифицируемое учеными как оракул 

мертвых. Находки костей овец и других животных 

говорят о том, что здесь возможно приносились жерт-

вы и заклинались души мертвых точно таким же 

способом, как это сделал Одиссей, чтобы проник-

нуть в царство Аида. С одной стороны, эти находки 

будто бы подтверждают гипотезу Павсания. Но с дру-

гой стороны, рушат всю стройную концепцию ло-

кализации подземного царства Аида, так как выяв-

ляют одно немаловажное обстоятельство, которое 

никак не согласуется с предложенной Гомером ло-

кализацией. Феспротия находится едва ли не по со-

седству с Итакой – родиной Одиссея. И для того 

чтобы до нее добраться, незачем было столько 

скитаться по морю, до нее можно было доплыть 

за 2–3 дня. Однако Гомер описывает долгие скита-

ния Одиссея по неведомым морским путям, что ни-

как не согласуется с теорией Павсания. Во время 

этого пути Одиссей пересекает реку Океан, и у Го-

мера эта река названа условной границей, разде-

ляющей мир живых и мир мертвых. Следователь-

но, река Океан должна находиться на максимально 

отдаленном расстоянии от ареала человеческого су-

ществования.  

Чтобы подтвердить или опровергнуть теорию 

Гомера (а за ним и Павсания), нам остается обра-

титься к тексту поэм. И сразу становится очевидно, 

что у Гомера нет определенности в локализации 

царства Аида. В «Илиаде», с одной стороны, «дом 

Аида» находится едва не под Троянским полем 

(«на этом пусть месте утроба земная мрачная всех 

нас проглотит!» (Ил., XXIII, 416–417); сквозь землю 

на берегу моря уходит психея Патрокла (Ил., XXIII, 

100–101). С другой стороны, Тартар находится у «по-

следних пределов суши и моря» (Ил., VIII, 478–479), 

на севере, в холодной Додоне, река Титаресий 

«из ужасного Стикса, из вод заклинаний исходит» 

(Ил., II, 749–755). Не проще обстоит дело и в «Одис-

сее». С одной стороны, указывается «далеко и на за-

пад», к «глубоким водам Океана», с другой сторо-

ны, говорится, что на острове Эе, на котором живет 

Кирка и который находится в одном дне плавания от 

входа в Аид, «Гелиос всходит» (Од., XII, 1–4). 

Солнце, как мы помним, всходит на Востоке. Стало 

быть, на Востоке находится и вход в мрачное цар-

ство Аида? Или на Севере, возле Додоны? А мо-

жет, вовсе на Юге, поскольку Кирка посылает в па-

рус Одиссею северный ветер Борей (Од., Х, 507)? 

Решая этот географический ребус, логичнее все же 

выбрать западное направление. Во-первых, пещера 

Скиллы, «темным жерлом обращенная к мраку Эреба 

на запад» (Од., XII, 80–81). Во-вторых, грекам не бы-

ла чужда мысль, что царство Аида есть царство за-

ката западного бога. В-третьих – самое интересное 

с точки зрения нашей теории человека-границы и тео-

рии коллективной памяти. Возможно, не случайно 

Одиссей, живым проникший в Аид и живым отту-

да вернувшийся, был родом с самого западного, 

по Гомеровской географии, острова Итаки (Од., IX, 

24–25). Родившемуся в этой «погранполосе» было 

безопаснее, чем другим, в ней путешествовать.  
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Но в то же время с точки зрения этой же самой 

«теории границы», очевидно, что странствие Одиссея 

не имеет никакого отношения к географии [5, c. 51].  

И дело даже не в том, что некоторые исследова-

тели полагают, что все странствие Одиссея происхо-

дит в загробном, потустороннем мире [6, c. 65–67]. 

Этот фантастический мир, безусловно, отличен 

от реального мира, в котором живут герои Гомера. 

Но отличен он и от обители Аида. Это «срединный», 

«пограничный» мир между миром живых и миром 

мертвых. Именно здесь, в этом мире «боги сна оби-

тают» (Од., XXIV, 12–13). И этот мир, быть может, 

страшнее даже мира мертвых, так как в нем гораздо 

легче, чем с жизнью, можно распрощаться с памя-

тью, с рассудком, поддаться сводящим с ума зелью 

и чарам Кирки, или попасть в плен к Калипсо, «той, 

что скрывает». Но все же жизнь в этом мире воз-

можна: в царстве Аида Одиссей не смог выдержать 

даже одного дня, тогда как у Калипсо он живет це-

лых семь лет. В этом «приграничном» мире живут 

странные, но все-таки вполне себе люди, а не бес-

плотные призраки.  

Другими словами, бесконечный путь Одиссея 

по морю – это нечто гораздо большее, чем просто 

путешествие. Это – осознание человеческой иден-

тичности, коллективной памяти. Это осознание то-

го, что память о мертвых неустанно преследует 

живых.  

Не случайно обрядовая традиция и фантазия так 

тесно переплелись для того, чтобы в подробностях 

изобразить путь в загробный мир. Противоречия 

в данном случае объяснимы; царство мертвых на-

ходится то далеко на краю света, по ту сторону 

Океана – как это описывает «Одиссея», то оно рас-

положено непосредственно под землей – как это 

изображено в «Илиаде». Суть здесь в другом.  

Подлинно человеческое пространство у Гомера 

четко очерчено. Небо – место пребывания «бессмерт-

ных», под землей – жилище Аида и страна мертвых 

[2, c. 79].  

Пища, которой угощают спутников Одиссея ло-

тофаги, лишает их главного человеческого свойст-

ва – памяти (Од., IX, 84, 94–97). Помещенные по со-

седству с царством мертвых киммерийцы, несмотря 

на то, что у них, по словам Гомера, наличествуют 

demos и polis, исключены из людей в силу того, что 

им, так же как мертвым, невидимо солнце (Од., XI, 

14–16).  

На острове Калипсо Одиссей получает возмож-

ность обрести бессмертие, вступив в брак с боги-

ней (Од., V, 136; XXIII, 336) [5, c. 58]. Возможно, 

не случайно древние любители аллегорий видели 

в острове Калипсо символ тела и материи, от кото-

рого должна оторваться душа человека. Философы-

неоплатоники придавали путешествию Одиссея 

и вовсе мистический характер, видя в Одиссее об-

раз души, оказавшейся в чувственном мире. Все жи-

вущие, с их точки зрения, в каком-то смысле слу-

чайные странники и скитальцы [2, c. 89].  

Живое и мертвое четко разграничено. Жертво-

приношение теням умерших, чтобы напоить их кро-

вью и на время вернуть им память (Од., Х, 516–521; 

XI, 23–29), – зеркальная противоположность трапе-

зе живых (Од., Х, 524–525; XI, 30–33) [5, c. 53].  

Таким образом, география загробного царства 

подробно представлена у Гомера для того, чтобы, 

по словам В. Буркерта, «раз и навсегда отделить 

мертвых от мира живых. Живому нет угрозы со сто-

роны мертвых; «тени» лишены силы и сознания. 

Нет ужаса перед привидениями, картин разложе-

ния, стука мертвых костей; но нет и утешения, нет 

надежды» [4, c. 347].  

Вернемся к коллективной памяти. Существует 

множество способов уйти из жизни. По сравнению 

с героической гибелью в битве, смерть на море 

ужасна, поскольку при такой смерти человек теряет 

все, ничего не получая взамен. Его нельзя даже це-

ликом причислить к миру мертвых, поскольку, не 

будучи погребенным, он не может попасть в Аид 

(Ил., XXIII, 74; Од.,XI, 72–75). И для мира живых 

его неприкаянная душа становится угрозой. Дру-

гими словами, смерть на море – это безымянное 

исчезновение. Вот почему, несмотря на все мысли-

мые и немыслимые трудности, Одиссей возвраща-

ется домой.  

Таким образом, «теория границы» объясняет то, 

что не может объяснить простая реконструкция пред-

ставлений о подземном царстве Аида и нанесение 

на новейшую географическую карту маршрута Одис-

сея. В этом, возможно, и кроется ответ на вопрос, 

почему гомеровский образ загробного мира, одно-

временно столь утонченный и притягательный, 

не был общепринятым, тем более что и ритуал вы-

зывал к жизни совсем иные представления.  
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На рубеже XIX–ХХ вв. значительный вклад в изу-

чение истории и культуры марийского народа внесли 

финские и венгерские ученые. Для научной общест-

венности идея финно-угорского родства послужила 

стимулом сравнительного изучения языка, устного 

народного творчества и искусства, быта, материаль-

ной и духовной культуры финно-угров.  

Финно-угорское общество систематически на-

правляло длительные научные экспедиции к финно-

уграм России с целью стационарного обследования 

их языка, фольклора и этнографии. В 1905–1906 гг. 

комплексную экспедицию по сбору языкового, фольк-

лорного и этнографического материала среди ма-

рийцев совершили супруги Юрьѐ и Юлия Вихманн 

по заданию Будапештского университета, где обу-

чался Юрьѐ Вихманн по направлению Финляндии. 

Они занимались стационарными исследованиями, 

подолгу останавливаясь в избранном пункте [8, с. 78]. 

Такими поселениями стали села Еласы Козьмодемь-

янского и Морки Царевококшайского уездов Казан-

ской губернии, Люмпанур Яранского, Сернур Ур-

жумского, Кильмезь Малмыжского уездов Вятской 

губернии.  

Профессор Юрьѐ Вихманн проводил лингвисти-

ческие и фольклорные исследования, а его супру-

га Юлия Вихманн занималась изучением этногра-

фии марийцев. Она собирала полевые материалы 

по хозяйственному быту и материальной культуре 

[6, с. 85].  

Юлия родилась в 1881 году в семье известного 

венгерского этнографа Антала Херманна. С буду-

щим мужем лингвистом Юрьѐ Вихманном она по-

знакомилась летом 1904 г. во время отдыха с семьей 

в городке Совата в Трансильвании. Юрьѐ изучал 
там венгерский язык. Вступив в брак осенью 1905 г., 

они выехали в научную экспедицию к марийцам. 

Эта поездка превратилась в своеобразное свадебное 

путешествие для супругов [4, с. 341].  

Экспедиция продолжалась десять месяцев. До на-

чала путешествия Юлия консультировалась в этно-

графическом отделе Национального музея Венгрии 

по поводу сбора народных песен марийцев. Ее за-

интересовала культура марийцев, и она решила со-

бирать этнографический материал, хорошо пред-

ставляя основные задачи полевых исследований 

на примере отца. К тому же она советовалась с из-

вестным финским этнографом А. О. Хейкелем о сбо-

ре материалов для Национального музея Финляндии 

[4, с. 342]. Ей удалось собрать богатый материал 

по материальной культуре и хозяйственному быту 

луговых и горных марийцев Казанской и Вятской 

губерний.  

По результатам научной экспедиции Ю. Вихманн 

подготовила и издала монографию «К этнографии че-

ремис» в Венгрии [10]. Указанная работа состоит 

из трех очерков. Первый представляет собой пер-

вое типологическое описание марийского женского 

костюма и его составных частей с показом возраст-

ных и локальных особенностей. Второй очерк по-

священ характеристике народных промыслов де-

ревообработки, в частности, плетеным изделиям 

(из древесины, коры, лыка, бересты, лозы, корня 

и т. п.). В третьем очерке рассматриваются разно-

видности одной из важнейших в прошлом хозяйст-

венных построек, каковым считался овин [6, с. 86]. 

Несмотря на относительность изложения и недоста-

точное привлечение сравнительных материалов, мо-

нография Юлии Вихманн поражает своей полнотой 

и подробностью представления изучаемых объектов.  

Во время этой поездки Юлия Вихманн вела днев-
никовые записи о своих впечатлениях, полученных 

от пребывания в различных населенных пунктах 
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Марийского края. Эти экспедиционные материалы 

вошли в книгу на финском языке, которая была опуб-

ликована в 1987 г. в Хельсинки и содержала пись-

ма и дневниковые записи Юрье и Юлии Вихманн 

во время научных экспедиций с 1891–1906 гг. [11]. 

Дневниковые записи Юлии Вихманн, сделанные 

в период экспедиции к марийцам в 1905–1906 гг., 

переведены Э. Н. Лебедевой на русский язык и опуб-

ликованы в журнале «Финно-угроведение» [3], а за-

тем в журнале «Ончыко» [1]. В дневниковых запи-

сях содержится живописный материал о природно-

климатических условиях в местах пребывания, есть 

сведения о социально-политической обстановке в этот 

период. Основной же материал посвящен этногра-

фическим исследованиям.  

В начале путешествия, описывая свой переезд, 

она заметила: «При отъезде из Варшавы в сторону 

Москвы пейзаж изменился и стал более живопис-

ным. Много леса, и здесь начинается чудесная зо-

лотая осень – высокие стволы деревьев отличают 

русский пейзаж от венгерского: у хвойных деревьев 

они красные, а у берез – белые» [3, с. 118]. Она пред-

ставила весьма красочное описание природы. Во вре-

мя экспедиции в Марийский край супруги позна-

комились суровыми условиями зимы. В Люмпануре 

24 февраля 1906 г. Юлия записала: «Сегодня 35 гра-

дусов мороза. Такого я еще не видела» [3, с. 133].  

Ученые стали свидетелями общественно-полити-

ческих событий, происходивших в эти годы. 4 де-

кабря 1905 г. Юлия отметила: «Мы живем здесь, по-

среди спокойствия в тихой деревне Еласы, во время 

революции. Народ здесь дремлет и не чувствует 

необходимости в больших переменах, которые уже 

стоят на пороге. Вести о революции доходят сюда 

с опозданием» [3, с. 126]. Такие данные позволяют 

говорить о некоторых региональных особенностях 

вовлеченности и участия населения провинции в со-

циально-политических процессах в годы Первой ре-

волюции в России.  

В конце августа 1906 г., находясь в Кильмези, она 

дала следующую оценку политической обстановке: 

«Члены распущенной думы, которые собрались 

в Выборге, в Финляндии пришли к решению о том, 

что время всеобщей революции еще не наступи-

ло… правительство чувствует себя довольно силь-

ным, хотя и нет всеобщей революции, беспорядки 

во всех крупных городах тревожат…» [3, с. 149]. 

Забастовки почтовых служащих вызвали огорчение 

и неудобства у путешественников, потому что они 

не могли вовремя получить денежные переводы и 

почту. Несмотря на беспорядки стране в годы рево-

люции, супруги благополучно добрались до запла-

нированных населенных пунктов.  

После трехчасовой поездки из Козьмодемьянска 

они прибыли в с. Еласы. Юлия много внимания 

и времени здесь уделяла изучению русского языка, 

для того чтобы начать этнографические работы. 

«Мои планы по работе следующие: 1. Одежда род-

ственных народов разных регионов. Изготовление 

одежды, резьба по дереву, шитье и вышивка, осо-

бенно оригинальные способы вышивки. Название 

предметов одежды. 2. Кора деревьев и ее использо-

вание, способы обработки, орудия труда, изготов-

ленные предметы. 3. Сбор фонографии. 4. Сбор на-

родных обычаев. 5. Зарисовка и фотографирование 

предметов народного быта», – так определила она 

область своих научных интересов [3, с. 127].  

Собирала Юлия Вихманн этнографический ма-

териал по заданию Национального музея Венгрии, 

а также готовила материалы для публикации в Хель-

синки. 5 февраля 1906 г. в с. Еласы она записала обы-

чай прощания уходящих в армию с односельчанами. 

Свои наблюдения она зафиксировала следующим 

образом: «По слухам такой обычай есть только у че-

ремисов. Посреди саней стоит уходящий в армию 

парень. У него на поясе завязан платок. В обеих ру-

ках он держит один или несколько платков. В ритм 

песне он по очереди поворачивается, махая плат-

ками, то в одну, то в другую сторону. Вокруг него 

на санях, на коленях стоят его друзья и держат друг 

друга за руку за спиной, образуя таким образом 

цепь, которая защищает каждого из них и стоящего 

в середине военнообязанного от падения. Так с пес-

нями, а иногда и с гармонью они ездят из деревни 

в деревню, обходя знакомых» [3, с. 129–130].  

В том же селе Юлия побывала на марийской 

свадьбе. Описывая свадьбу, она заметила, что же-

них платит за невесту. Такие же данные она засви-

детельствовала в с. Сернур, указывая: «Жених всегда 

платит за невесту отцу девушки. Обычно платят де-

сять рублей, но чем богаче невеста, тем больше за нее 

надо платить, сто рублей здесь платят редко. У бо-

гатой девушки, когда она выходит замуж, имеется 

около сорока платьев и рубашек, по меньшей мере, 

пять льняных и пять суконных кафтанов и шуб» 

[3, с. 139]. Молодые помолвленными бывают, как она 

отмечает, очень короткое время, 7–10 дней. Невеста 

во время свадьбы может появиться перед гостями, 

когда на нее наденут шарпан и нашмак. Ширина 

вышитого края шарпана указывает, насколько бо-

гата невеста.  

Следующим пунктом пребывания исследовате-

лей был Люмпанур, где проводились базары и име-

лись магазины. Остановились они в марийской се-

мье, в которой хозяйка по вечерам очень увлеченно 

играла на гуслях.  

В юбилейный день рождения Юлия Вихманн на-

ходилась в пути из Люмпанура в Сернур, по этому 

поводу оставила краткую заметку: «Провела 25-го 

(марта – А. О.), свой день рождения, довольно особым 
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образом: сидя в санях с утра до вечера» [3, с. 134]. 

Здесь местное население охотно помогало собирать 

ученым фольклорный материал. На новом месте 

Ю. Вихманн записала сведения о традиционных ве-

рованиях марийцев: «Народ здесь по религиозному 

верованию в большинстве своем придерживаются 

язычества, и в этом крае живы многие языческие 

обряды. Однако их соблюдают строго в тайне, так 

как правительство налагает штрафы на тех, кто, 

будучи крещенным, соблюдает языческие обряды» 

[3, с. 138].  

В Сернуре исследователь увидела особую ста-

рую пастушью трубу. Сделала небольшое описание 

этого музыкального инструмента: «Труба состоит 

из двух полых труб: одна узкая труба вставляется 

в другую широкую, и они туго перевязываются по-

лоской бересты» [3. с. 139]. Осенью по вечерам де-

вушки играют на них во дворе около ворот. Если 

звуки такой пуч-трубы слышны, то это значит, что 

в доме есть девушка, желающая выйти замуж. В этом 

населенном пункте у Юлии Вихманн было много ра-

боты по рисованию. Она указывала, что у местных 

девушек очень много украшений, «у здешних деву-

шек самая красивая и живописная одежда» [3, с. 139].  

Во время поездки ею было приобретено для музея 

70 предметов, главным образом, женской одежды 

и украшений, и сделано 360 рисунков различных ве-

щей домашнего обихода и крестьянского хозяйства, 

впервые в истории записаны на фонографе 24 марий-

ские народные песни [2, с. 6]. Эти записи поныне 

хранятся в Будапештском этнографическом музее.  

В с. Морки Царевококшайского уезда гидом-ин-

форматором был учитель-мариец Тимофей Евсеев 

из д. Азъял Шалинской волости [7, с. 124]. Обще-

ние последнего с финскими учеными определило его 

дальнейшую судьбу. Через них он установил тесные 

научные связи с Финно-угорским обществом и На-

циональным музеем Финляндии. Шесть недель про-

должалась интересная совместная работа, вызвав-

шая у самого переводчика-информатора большой 

вкус к собирательской работе, интерес к этнографии, 

родному народному творчеству [5, с. 5]. В гостях 

у переводчика ученые сфотографировали множест-

во сюжетов и вещей: женскую одежду, марийские 

музыкальные инструменты, сушку зерновых и дру-

гое. Впоследствии по этому поводу Юлия сделала 

следующую запись: «Фотографировали черемис-

скую одежду. Я оделась в черемисскую одежду 

и Юрьѐ сфотографировал меня в этой одежде. Вся 

деревня собралась посмотреть на нас…» [3, с. 142]. 

Здесь же она описала марийскую постройку из бре-

вен – кудо, пояснив смысл и предназначение этого 

места в культуре и быту марийцев. Дневниковые за-

писи воссоздают картины повседневной экспеди-

ционной жизни. По словам Юлии, «у Юрьѐ везде 

были хорошие отношения с переводчиками… Юрьѐ 

считает черемисов очень одаренным народом»   

[9, с. 338].  

На последних страницах своего дневника Юлия 

Вихманн все больше внимания уделяет оценке об-

щественно-политической обстановки в стране. Забас-

товочное движение в крупных городах вызывает 

у нее определенную обеспокоенность. В это время 

комплексная научная экспедиция шла к завершению, 

предстояла долгая дорога домой через губернские 

и столичные города, в которых социально-поли-

тическая обстановка была напряженной и нестабиль-

ной. По справедливому замечанию Т. Л. Молото-

вой, исследования и экспедиция супругов Вихманн 

имеют подвижнический характер [4, с. 344]. Они 

побывали в Марийском крае в период Первой рос-

сийской революции, являлись свидетелями забас-

товок и беспорядков, им приходилось преодоле-

вать большие расстояния по плохим дорогам, жить 

не всегда в уютных условиях. Несмотря на эти труд-

ности, они увлеченно и упорно работали, накапли-

вая этнографический и фольклорный материал. После 

завершения поездки Юлия выступила с докладом 

о результатах экспедиции на собрании Венгерского 

географического общества в октябре 1906 г.  

Дневниковые записи Юлии Вихманн являются 

важным источником в деле изучения материальной 

и духовной культуры марийского народа в начале 

ХХ века. Их ценность обуславливается тем, что в них 

представляется видение некоторых важных аспек-

тов культурно-хозяйственной жизни одного из фин-

но-угорских народов России – марийцев, глазами 

иностранного исследователя.  

______________ 

1. Вихманн Ю. У черемис. Из дневника / пер. Э. Лебеде-

вой // Ончыко. 2001. № 3. С. 138–152; № 4. С. 111–125.  

2. Галкин И. С. Из истории венгерско-марийских связей // 

Венгерские ученые о марийском крае и народе. Йошкар-Ола, 

1990. С. 3–17.  

3. Дневниковые записи Юлии Вихманн / пер. Э. Лебеде-

вой // Финно-угроведение. 1996. № 3. С. 117–153.  

4. Молотова Т. Л. Вихманн (Херман) Юлия // История 

Марийского края в лицах. ХIV – начало ХХ веков. Йошкар-

Ола: МарНИИЯЛИ, 2012. С. 341–344.  

5. Сануков К. Н. Из истории финско-марийских науч-

ных связей // Финские ученые о языке и культуре марийско-

го народа: материалы научной конференции/ МарНИИЯЛИ 

при Правительстве РМЭ. Йошкар-Ола, 2002. С. 4–13.  

6. Сепеев Г. А. Финские ученые и традиционная этногра-

фия марийцев // Финские ученые о языке и культуре марийско-

го народа: материалы научной конференции / МарНИИЯЛИ 

при Правительстве РМЭ. Йошкар-Ола, 2002. С. 81–93.  

7. Сепеев Г. А. Финские этнографы на марийской земле // 

Марий Эл: вчера, сегодня, завтра. 1993. № 2–3. С. 121–126.  



А.  Г.  О Ш А Е В  

 

45 

8. Сепеев Г. А. Финские этнографы на марийской земле // 

Марий Эл: вчера, сегодня, завтра. 1994. № 2. С. 77–80.  

9. Сибатрова С. С. Вихманн Юрьѐ Йоосеппи // История 

Марийского края в лицах. ХIV – начало ХХ веков. Йошкар-

Ола: МарНИИЯЛИ, 2012. С. 337–340.  

10. Wiсhmann J. Ethographishe Beobachtungen bie den 

Tscheremissen. Budapest, 1908. 

11. Yrjє ja Julie Wichmannin Kirjeitі ja pіivіkirjamer Kintєjі 

tutkimusmat Koilta 1891–1906. Toimittanut Irene Wiсhmann. 

Helsinki, 1987.  

1. Vikhmann YU. U cheremis. Iz dnevnika / Perevod E'. Le-

bedevoy // Onchyko. 2001. № 3. S. 138–152; № 4. S. 111–125.  

2. Galkin I. S. Iz istorii vengersko-mariyskikh svyazey //  

Vengerskie uchenye o mariyskom krae i narode. Yoshkar-Ola, 

1990. S. 3–17.  

3. Dnevnikovye zapisi YUlii Vikhmann / Perevod E'. Lebede-

voy // Finno-ugrovedenie. 1996. № 3. S. 117–153.  

4. Molotova T. L. Vikhmann (KHerman) YUliya // Istoriya  

Mariyskogo kraya v litsakh. ХIV – nachalo ХХ vekov. Yoshkar-Ola: 

MarNIIYALI, 2012. S. 341–344. 

5. Sanukov K. N. Iz istorii finsko-mariyskikh nauchnykh  

svyazey // Finskie uchenye o yazyke i kul'ture mariyskogo naroda: 

materialy nauchnoy konferentsii/ MarNIIYALI pri Pravitel'stve 

RME'. Yoshkar-Ola, 2002. S. 4–13.  

6. Sepeev G. A. Finskie uchenye i traditsionnaya etnografiya 

mariytsev // Finskie uchenye o yazyke i kul'ture mariyskogo naroda: 

materialy nauchnoy konferentsii / MarNIIYALI pri Pravitel'stve 

RME'. Yoshkar-Ola, 2002. S. 81–93.  

7. Sepeev G. A. Finskie etnografy na mariyskoy zemle // 

Mariy E'l: vchera, segodnya, zavtra. 1993. № 2–3. S. 121–126.  

8. Sepeev G. A. Finskie etnografy na mariyskoy zemle // 

Mariy E'l: vchera, segodnya, zavtra. 1994. № 2. S. 77–80.  

9. Sibatrova S. S. Vikhmann YUr'e Yooseppi // Istoriya  

Mariyskogo kraya v litsakh. ХIV – nachalo XX vekov. Yoshkar-

Ola: MarNIIYALI, 2012. S. 337–340.  

11. Wiсhmann J. Ethographishe Beobachtungen bie den 

Tscheremissen. Budapest, 1908. 

11. Yrjє ja Julie Wichmannin Kirjeitі ja pіivіkirjamer Kintєjі 

tutkimusmat Koilta 1891–1906. Toimittanut Irene Wiсhmann.  

Helsinki, 1987.  

 

A. G. Oshaev 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

MARI LAND IN THE EARLY XX CENTURY DIARIES JULIA WICHMANN 

This article explores diary entries of Julia Wichmann, written in 1905–1906 years during the expedition on the edge  
of Mari. In the diaries contains material on the economic life and the material culture of the Mari. 

Keywords: Diary entries, Finno-Ugric peoples, expedition, Mari, ethnography, custom, the revolution. 



ИС Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

46 

В начале рассматриваемого периода перед орга-

нами здравоохранения Марийской АССР стояли 

следующие задачи: дальнейший рост и укрепление 

материальной и технической базы здравоохранения 

путем реорганизации существующих и строитель-

ства новых современных многопрофильных больниц; 

создание центральных районных больниц мощностью 

150 и более коек; оснащение их новейшим обору-

дованием и аппаратурой; укомплектование высоко-

квалифицированными кадрами; создание максималь-

ных условий труда и быта путем проведения комп-

лекса санитарно-гигиенических и оздоровительных 

мероприятий на промышленных предприятиях, колхо-

зах и совхозах; усиление санитарного надзора за чис-

тотой и сохранностью внешней среды; совершенст-

вование форм и методов медико-санитарного обслу-

живания колхозников; достижение высокого качества 

медицинского обслуживания сельского населения.  

К 1970 году была проведена некоторая реорга-

низация в работе лечебно-профилактических учре-

ждений, санитарно-противоэпидемической службы; 

созданы новые виды специализированной медицин-

ской помощи; реконструированы и вновь построе-

ны современные лечебные учреждения; значительно 

увеличилась коечная сеть и число квалифицирован-

ных медицинских кадров.  

На базе районных больниц было создано 14 круп-

ных централизованных районных больниц, способ-

ных оказывать все виды специализированной меди-

цинской помощи сельскому населению. Завершение 

строительства комплекса республиканской больницы 

на 570 мест позволило организовать многопрофиль-

ную и высококвалифицированную помощь сельскому 

населению. Вновь построено несколько лечебных кор-

пусов Мари-Турекской, Звениговской, Моркинской, 

Куженерской; построена Советская районная больни-

ца; с 75 коек до 150 расширена и реконструирована 

Горномарийская участковая больница. В городах 

Волжске и Козьмодемьянске построены типовые 

поликлиники на 450 и 250 посещений в смену, в ко-

торые приезжали лечиться и жители близлежащих 

деревень. В 1967 году построено и сдано межреспуб-

ликанское рентгенорациологическое отделение дис-

пансера, где лечились больные не только Марийской 

республики, но и соседних – Мордовской, Чувашской.  

Дальнейшее развитие специализированной по-

мощи по различным профилям хирургической, те-

рапевтической и других основных служб было бы 

немыслимо без создания современной службы кро-

ви. В 1969 году вступил в строй действующий но-

вый корпус республиканской станции переливания 

крови, оснащенный современной техникой и обо-

рудованием, куда приезжали больные из различных 

районов республики.  

В годы восьмой пятилетки в сельской местности 

были проведены капитальный ремонт и реконструк-

ция более 20 участковых больниц и около 50 меди-

цинских пунктов как за счет средств предприятий, 

колхозов и совхозов, так и за счет централизован-

ных средств. Только за 1966–1968 годы в отрасль 

здравоохранения сделано почти 2 млн рублей капи-

тальных вложений, а за 1968 год капитальное вло-

жение на строительство больниц составило 702 тыс. 

рублей, за 9-ю пятилетку – 6 млн 375 тыс. руб. Бюд-

жет здравоохранения только за 1974 год составил 

29 млн руб. 781 тыс. рублей [2].  

Неуклонный рост бюджета обеспечил строитель-

ство и ввод новых больниц в республике. Увеличе-

ние бюджета к 1975 году в два раза, по сравнению 

с 1960 годом, способствовало расширению коек 

в лечебно-профилактических учреждениях респуб-

лики до 8300 и обеспечило население 119 койками 

на каждые 10 тыс. жителей.  

К концу 70-х годов в республике была создана 

мощная база здравоохранения: республиканская боль-

ница на 570 мест, горбольница № 2 на 35, Йошкар-
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Олинская городская на 720, детская на 240. Все эти 

медицинские учреждения посещали и лечились в них 

и труженики сельского хозяйства республики. В рес-

публике также функционировали 14 центральных 

районных больниц на 2530 коек, 49 участковых 

больниц – на 2230,6, медико-санитарных частей – 

на 225,10, диспансеров – на 225 мест, госпиталь для 

инвалидов Великой Отечественной войны – на 150, 

грязелечебница – на 60, психиатрическая больница 

на 470, больница водников в поселке Звенигове, сель-

ская амбулатория. Кроме того, медицинскую помощь 

и профилактическую работу осуществляли станции 

переливания крови, 16 санитарно-эпидемиологичес-

ких станций, 2 дезинфекционные станции, 5 санатори-

ев на 600 мест, 2 санатория-профилактория, 4 город-

ских стоматологические поликлиники, 92 здравпунк-

та, 398 фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов, 2 Дома ребенка и 51 детские ясли [1, л. 38]. 

К 1965 году обеспеченность стационарной помощью 

была на 8,2 выше общесоюзного показателя.  

В результате укрепления лечебно-профилакти-

ческих учреждений обеспеченность населения ста-

ционарными койками увеличилась во всех районах, 

и в среднем для села она составляла 78, а по горо-

дам – 182,1 на каждые 10 тыс. жителей. Cельское 

здравоохранение пока еще более чем в два раза от-

ставало от городского (по койкообеспечению).  

Значительное развитие в рассматриваемый пе-

риод получила специализированная медицинская 

помощь, проводилась профилизация больниц и от-

делений, возникали новые виды квалифицирован-

ной помощи. Кроме крупных оснащенных диспан-

серов, таких, как онкологический, кожно-венероло-

гический, противотуберкулезный, трахоматозный, 

лечебной физкультуры, специализация медицин-

ской помощи все шире стала внедряться в поликли-

никах и амбулаториях не только города, но и рай-

она, сельской местности. К появившимся еще в 20-х 

годах основным профилям медицины – хирургии, 

терапии, педиатрии, акушерству и гинекологии – при-

бавились травмотологическая, эндокринологическая, 

гематологическая, неврологическая, кардиоревмато-

логическая, гастроэнтерологическая и другие службы.  

Специализированные диспансеры и кабинеты, 

помимо лечебно-консультативной помощи, все ши-

ре стали проводить работу по организации диспан-

серного обслуживания, разработке и проведению 

профилактических мероприятий по снижению за-

болеваемости сельского населения. Они стали ор-

ганизационно-методическими центрами.  

В десятой пятилетке продолжалось строительство 

амбулаторно-поликлинических учреждений в райо-

нах новостроек и в сельской местности, улучшилась 

подготовка и повышение квалификации врачей 

и среднего медицинского персонала.  

Четвертая сессия Верховного Совета МАССР 

(29 июня 1976 года), обсудив вопрос о состоянии 

здравоохранения в республике, приняла постанов-

ление «О состоянии и мерах дальнейшего улучшения 

организации здравоохранения в республике в свете ре-

шений XXV съезда КПСС» [3]. Была намечена и ут-

верждена обширная программа улучшения меди-

цинской помощи в республике на десятую пятилетку.  

В эти годы намечалось построить больниц на 600 

коек, и общее количество их в лечебных учрежде-

ниях к концу пятилетки должно достигнуть 7560, что 

составит в среднем 121 койку на каждые 10 тыс. жи-

телей республики (показатели без учета ведомст-

венных учреждений). За годы десятой пятилетки 

намеченные планы практически были выполнены, 

так как бюджет на нужды здравоохранения позво-

лял укрепить материально-техническую базу ле-

чебно-профилактических учреждений. Так, бюджет 

в 1976 году составил 29,7 млн рублей, в 1977 – 30,5, 

а в 1978 году – 35,8 млн рублей.  

План капитального строительства лечебных уч-

реждений в 1976 году был перевыполнен в два раза, 

а в 1977 году составил 153 процента. На строительст-

во больниц только в 1978 году было отпущено 1 млн 

750 тыс. рублей капитальных вложений [4]. Кроме 

того, многие объекты возводились за счет централи-

зованных средств предприятий, колхозов и совхозов.  

В эти же годы были построены Параньгинская 

на 100 мест, Куженерская, Оршанская больницы. 

Построены также к концу рассматриваемого перио-

да Моркинская, Микряковская больницы, несколько 

поликлиник, более 20 медицинских пунктов в сель-

ской местности.  

В создании современных лечебно-профилакти-

ческих учреждений на селе активное участие прини-

мали и колхозы республики. Так, в 1977 году колхоз 

«Рассвет» Советского района построил поликлини-

ку на 150 посещений в смену, Министерство лесно-

го хозяйства – Черноозерскую участковую больни-

цу на 25 коек, в Люльпанах Медведевского района 

была построена сельская амбулатория.  

Вместе с укреплением материальной базы лечеб-

но-профилактических учреждений проводилась ра-

бота по оснащению их современным медицинским 

оборудованием и санитарным транспортом. На эти 

цели ежегодно расходовалось около миллиона руб-

лей. Это особенно важно было для сельской мест-

ности в связи с большой удаленностью некоторых 

населенных пунктов от районных больниц.  

К концу 70-х годов во всех районных центрах 

и крупных участковых больницах имелись рентге-

новские, клинико-диагностические, физиотерапевти-

ческие и электрокардиографические кабинеты, в ряде 

центральных районных больниц – биохимические ла-

боратории и кабинеты лечебной физкультуры.  
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В республике проводилась непрерывная работа 

по подготовке кадров врачей и средних медицинских 

работников. К концу 70-х годов в районных боль-

ницах имелись врачи по всем основным специально-

стям, во многих больницах – по 10 и более профилям.  

Расширились масштабы строительства объектов 

здравоохранения, культуры и спорта на селе. В один-

надцатой пятилетке (1981–1985 гг.) сданы в экс-

плуатацию Оршанская центральная районная боль-

ница, лечебный корпус в пос. Куженер, участковые 

больницы в селах Микряков Горномарийского и Пек-

тубаево Новоторъяльского районов, поликлиника 

в пос. Советский, открылись четыре аптеки: в по-

селках Октябрьский Моркинского и Приволжский 

Волжского районов, в селах Зашмжемье Сернурско-

го и Красный Яр Звениговского районов.  

Количество врачей с 1965 года по 1985 год уве-

личилось почти в два раза, больничных коек – более 

чем на 40 %. В конце 1985 года на селе осуществ-

ляли прием врачи и фельдшеры в 53 амбулаторно-

поликлинических, в расчете на 10 тысяч человек 

сельского населения количество врачей всех спе-

циальностей было 6,1 человека, больничных коек – 

58,3. Врачебные учреждения, оказывающие амбу-

латорно-поликлиническую помощь, в смену могли 

принять 1,9 тыс. больных.  

Лечебные учреждения республики были осна-

щены более 500 специальными санитарными авто-

машинами. Оснащение больниц и поликлиник со-

временной аппаратурой и оборудованием помогло 

улучшить качество медицинского обслуживания 

населения, развивать и специализировать медицин-

скую помощь. В тридцати поликлиниках и диспан-

серах городов и районов прием и лечение больных 

начали проводить по более десяти специальностям. 

На четкую организацию сельского здравоохранения 

оказывала большое влияние численность населе-

ния в отдельных пунктах, наличие путей сообщения, 

удаленность от городов и районных центров. В усло-

виях Марийской республики в конце рассматривае-

мого периода было немало сельских участковых 

больниц, имеющих по 10–15 коек. Как правило, они 

расположены вдали от крупных населенных пунктов. 

Но и эти больницы делали большое и важное дело – 

стояли на страже здоровья тружеников села. 

Увеличилось число путевок в санатории, дома от-

дыха, туристических и др., выдаваемых работникам 

агропромышленного комплекса. Так, по данным об-

ластного комитета профсоюза работников сельско-

го хозяйства, в 1985 году всего лечилось и отдыхали 

в санаториях и домах отдыха 5974 человека, в том 

числе в санаториях и санаториях-профилакториях 

с лечением – 4632 человека, в домах и пансионатах 

отдыха и туристических базах – 472 отдыхающих. 

Примечательно, что росла численность лечившихся 

и отдыхающих в санаториях и домах отдыха, исполь-

зующих туристические путевки среди колхозного 

крестьянства. Этими услугами в 1985 году воспользо-

вался 1361 колхозник. Большой популярностью у них 

пользовались санаторий-профилакторий «Сосновый 

бор» Марийского Госагропрома [5, с. 95, 96].  

Таким образом, в рассматриваемый период зна-

чительно улучшилось медицинское обслуживание 

в марийской деревне. Обеспеченность села больнич-

ными койками приближалась к городской. Однако 

уровень и качество медицинской помощи сельско-

му населению республики все еще отставал от уров-

ня медицинской помощи в городе.  
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Царское правительство в области просвещения 

проводило сословную политику, распределяя его 

строго по «рецепту», в зависимости от классовой 

и сословной принадлежности людей. Образование 

было доступно лишь детям привилегированных со-

словий – дворянства, духовенства, купечества. 

По числу учебных заведений и грамотных на душу 

населения Россия заметно отставала от стран Евро-

пы. Под влиянием развития капиталистического ук-

лада в экономике, распространения просветительских 

идей в общественной жизни правительство вынуж-

дено было расширять сферу просвещения, открывать 

гимназии и средние специальные и высшие учебные 

заведения, в том числе и педагогические. После зем-

ской реформы 1864 г., наряду с «министерскими» 

училищами, церковно-приходскими школами и част-

ными учебными заведениями, стали открываться зем-

ские школы. Предстояло подготовить большую груп-

пу народных учителей, воспитанных в духе новых 

педагогических воззрений К. Д. Ушинского и рабо-

тавших по новым методам, особенно среди нерус-

ских народов. К числу передовых представителей 

педагогической интеллигенции, работавших по но-

вым методам и приемам, были Н. А. Корф, В. И. Бу-

наков, В. И. Водовозов, Л. Н. Толстой, И. Н. Ульянов 

и другие. Они выступали за претворение в жизнь 

идей подлинно народной школы.  

Царизм, по природе своей враждебный к просве-

щению, должен был выработать свои приемы и мето-

ды обучения и воспитания. При этом имело место 

и заимствование западноевропейского опыта. Во вто-

рой половине и конце ХIХ в. на Западе возникла 

буржуазная по сущности так называемая реформа-

торская педагогика с идеями «нового воспитания», 

«педагогики личности», «трудовой школы», «худо-

жественного воспитания», усиления воспитательного 

аспекта деятельности школы, свободного развития ин-

дивидуальных способностей ребенка, новых органи-

зационных форм и методов обучения и так далее.  

В России, приступившей в середине ХIХ в. к бур-

жуазным реформам, освободившим помещичьих 

крестьян от крепостного права, тоже создавалась 

почва для подобных новаций. В центре внимания 

оказались вопросы назначения школы, гуманиза-

ции воспитания, изменения характера образования 

и методов обучения и другое.  

Переход от буквослагательного метода обуче-

ния детей чтению к звуковому происходил неглад-

ко. Возникали вопросы: начинать изучение букв 

с русского или церковнославянского алфавита, сна-

чала изучать печатные или письменные буквы, на-

чинать с гласных или согласных, каков порядок 

изучения букв и так далее. В разных руководствах 

имелись до 6–7 разных вариантов постижения ал-

фавита [2, с. 15–16].  

Возникали споры вокруг методики обучения чте-

нию. К. Д. Ушинский, автор «Родного слова», на-

стольной книги школьников, рекомендовал обучать 

детей в первые шесть месяцев грамоте, лишь затем 

знакомить с печатным алфавитом, причем сначала 

изучались гласные буквы. Последнее вызывало воз-

ражения со стороны В. И. Водовозова и Н. Ф. Буна-

кова. Н. А. Корф выступал сторонником синтетиче-

ского метода с характерной «тайной слияния» звуков. 

В ходе методических исканий И. Н. Ульянов и учи-

теля Симбирской губернии стали применять комби-

нированный метод обучения грамоте. В результате 

полемики осваивались методы объяснительного чте-

ния, правила правописания. Некоторые методисты 

пропагандировали письмо «под такт», заимствован-

ный у американского педагога Карстнера. Различные 

рекомендации давались по применению наглядности. 

Стали применяться экскурсии на предприятия и за-

воды. В области преподавания арифметики хорошо 

показал себя метод Грубе – Паульсона – Евтушев-

ского, заключавшийся во всестороннем и сознатель-

ном изучении чисел от 1 до 100 с переходом впо-

следствии к арифметическим действиям. Получали 
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критику задачники, оперирующие незнакомыми 

для детей терминами и названиями. Многих педа-

гогов возмущало игнорирование светского пения 

за счет широкого распространения церковного пе-

ния. Новыми предметами оказывались рисование 

и черчение, гимнастика, которые преподавались 

не во всех школах.  

В эпоху политехнического взлета стран Европы 

актуальным становилось преподавание ручного тру-

да. Во второй половине ХIХ в. он вводился в шко-

лах Германии, Дании и Швеции. Возникал вопрос, 

в какой форме и в каком количестве допускать руч-

ной труд. Если на Западе много было школьных 

мастерских, то в России первоначально вводили сто-

лярное, токарное и перелетное дело лишь в военных 

гимназиях, а попытки ввести ремесла в народные 

и городские училища были редки. Изучение раз-

личным ремеслам зависело от материального поло-

жения школ, поэтому оно было введено лишь в не-

которых из них.  

Классная форма обучения, узаконенная в России 

положением от 31 мая 1872 г., тоже вызывала неод-

нозначную реакцию. По нему в училищах, наряду 

с законоучителем, вводилось столько штатных учи-

телей, сколько классов. Это должно было усилить 

нравственное воспитание детей [8, с. 1–32].  

Естественно, вопрос стоял о качестве преподава-

ния, о людях, выполняющих эту функцию. В земст-

вах дискутировался вопрос: нужны ли учительские 

семинарии? Если да, то какими они должны быть? 

Этот опыт сравнительно лучше был поставлен в севе-

ро-западных губерниях России, особенно в Вилен-

ской [3, с. 95–130]. Жизнь показала их необходимость. 

Положительно показали себя и кратковременные учи-

тельские курсы, проводившиеся в летние месяцы.  

Важной составной частью общественного движе-

ния было мощное педагогическое движение. Русская 

прогрессивная педагогика 1860-х годов выдвинула 

такие злободневные вопросы, как критика крепост-

нического воспитания, борьба против сословной шко-

лы, за общее светское образование, дающее широкий 

кругозор, за воспитание человека и гражданина, 

за просвещение женщин, борьба против догматизма 

и схоластики, зубрежки и муштры, уважение к лично-

сти ребенка, разработка на прогрессивных началах 

дидактических вопросов, требование широкой сети 

народных школ, автономия высшей школы, нацио-

нальная система подготовки и переподготовки учи-

тельских кадров и так далее. Конечно, педагогическое 

движение не могло быть однородным, как и само об-

щество, стоявшее на пороге либеральных реформ.  

Возникали общественные организации, которые 

ставили себе целью решение злободневных про-

блем педагогической теории и практики. В 1859 г. 

создано Петербургское педагогическое собрание, 

переименованное в Петербургское педагогическое 

общество. В его работе участвовали известные пе-

дагоги и методисты К. Д. Ушинский, В. Я. Стоюнин, 

П. Г. Редкин, В. И. Водовозов, А. Я. Герд, Д. Д. Семе-

нов и др. В том же году появились воскресные шко-

лы, школы для детей рабочих, дошкольные учрежде-

ния. В 1861 г. при Вольном экономическом обществе 

был создан Комитет грамотности, где оживленно об-

суждались вопросы организации народной школы.  

Развивалась педагогическая журналистика: 

в 1857 г. возник «Журнал для воспитания»,  

с 1860 г. выходивший под названием «Воспита-

ние». В 1860–1870 гг. издавался журнал «Учитель». 

В 1861–1862 гг. журналом «Ясная Поляна» Л. Н. Тол-

стой освещал опыт местной школы. Общие вопросы 

воспитания и средней общеобразовательной шко-

лы поднимали «Русский педагогический вестник» 

и «Педагогический сборник», издаваемый Главным 

управлением военно-учебных заведений с 1864 г. 

Литературный и политический журнал «Современ-

ник» помещал на своих страницах статьи Н. Г. Чер-

нышевского и Н. А. Добролюбова по вопросам вос-

питания. В журнале «Морской сборник» в 1856 г. 

была опубликована статья Н. И. Пирогова «Вопро-

сы жизни», вызвавшая большую дискуссию.  

Н. И. Пирогов (1810–1881), доктор медицины, ос-

нователь военно-полевой хирургии, будучи попечи-

телем Одесского учебного округа, своей статей вы-

ступил с передовыми идеями об общечеловеческом 

воспитании. Он сделал резкий выпад против сослов-

ной школы и ранней утилитарно-профессиональной 

выучки детей. Ученый-хирург предпочитал класси-

ческую среднюю школу перед реальной. Главное 

место в программе обучения он отводил древним 

языкам (латинскому и греческому), русскому языку 

и литературе, истории и математике. С целью облег-

чить получение высшего образования неимущим, 

Н. И. Пирогов предлагал уменьшить плату за обуче-

ние. Он внес значительные улучшения в работу педа-

гогических советов гимназий, расширил содержание 

обсуждаемых вопросов, ввел в систему доклады 

и обмен мнениями по дидактическим вопросам, вся-

чески поощрял методические искания учителей, реко-

мендовал взаимное посещение уроков. Н. И. Пирогов 

обращал внимание учителей на необходимость отхо-

да от схоластики и догматизма, побуждал к поискам 

и применению новых методов, будящих умственные 

способности детей, к привитию им навыков самостоя-

тельной работы. Он относился отрицательно к пере-

водным экзаменам, отмечая в них элемент случай-

ности и формализма, а перевод детей из класса в класс 

предлагал производить по годовой успеваемости.  

В статье «Нужно ли сечь детей, и сечь в присут-

ствии других детей?» (1858) Н. И. Пирогов в прин-

ципе осудил телесные наказания детей и доказывал 
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антипедагогичность применения розог и требовал 

отмены такого вида наказания. Однако в редких 

случаях допускал его применение по результатам 

решения педагогического совета. Такая примирен-

ческая позиция вызвала возражение со стороны 

Н. А. Добролюбова [5, с. 203–204].  

Революционные демократы Н. А. Добролюбов 

(1836–1861) и Н. Г. Чернышевский вскрыли граби-

тельский характер реформ, проводимых царизмом 

в 1860-е гг., подвергли критике религию, мораль, 

официальную теорию воспитания. Они полагали, как 

и А. И. Герцен, что Россия придет к социализму че-

рез крестьянскую общину. В отличие от идеологов 

буржуазных революций на Западе и либералов в Рос-

сии, они понимали, что система просвещения любой 

страны может стать подлинно народной только при 

завоевании политической власти самим народом.  

В известном трактате «О значении авторитета 

в воспитании» (1857) Н. А. Добролюбов пропаган-

дировал необходимость учитывать при воспитании 

законы развития ребенка, установленные естествен-

ными науками. Он настаивал на том, чтобы воспи-

татели, зная особенности детской природы и опи-

раясь на них, разумно руководили развитием детей, 

обеспечивая им свободу, необходимую для прояв-

ления тех качеств, которые должны быть у всесто-

ронне развитого человека. У нового человека, истин-

ного патриота родины, близкого к народу, должно 

быть единство мыслей, слов и действий. Критикуя 

выдвинутую Л. Н. Толстым теорию «свободного вос-

питания», Добролюбов и Чернышевский отстаива-

ли необходимость предъявления детям разумных и 

справедливых требований. Важнейшими условия-

ми и средствами поддержания сознательной дис-

циплины среди воспитанников революционеры-

демократы считали заботливое и ровное отношение 

учителя к учащимся, личный пример воспитателя 

и использование положительных примеров из ок-

ружающего, настойчивость и постоянство в педа-

гогических требованиях воспитателя. Отсюда вы-

сокие требования к убеждениям и нравственному 

облику учителя.  

Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский обос-

новали стройную систему революционно-демокра-

тического учения о воспитании и педагогике. Они 

полнее, чем предшественники, разработали учение 

о содержании и методике учебной и воспитательной 

работы школы, о воспитательном значении учебных 

предметов, воспитании самостоятельной мысли уча-

щихся в процессе обучения, о сущности сознательной 

дисциплины, о расширении женского образования 

и так далее. Педагогическое наследие Добролюбова 

и Чернышевского сыграло большую роль в борьбе 

прогрессивных сил России за передовую систему 

воспитания и обучения.  

Опираясь на достигнутое своими предшественни-

ками в области педагогики и психологии, К. Д. Ушин-

ский (1824–1870) стал основоположником научной 

педагогики в России. Главное звено его педагогиче-

ской системы составляли требование демократизации 

народного образования, идея народности воспитания, 

протест против деспотизма, признание деятельной 

сущности человека, возвеличение труда как фактора 

жизни и воспитания. В области дидактики он утвер-

ждал идею воспитывающего обучения, разработал 

принципы отбора содержания учебного материала 

и методы обучения применительно к особенностям 

умственного развития ребенка. Его педагогические 

идеи и взгляды нашли отражение в книгах для чте-

ния «Детский мир» (1861), «Родное слово» (1864), 

ставших настольными книгами для детей в течение 

полутора века, а также в известном труде «Человек 

как предмет воспитания. Опыт педагогической ан-

тропологии» в двух томах (1869). Он утверждал, что 

педагогу необходимо вооружиться знанием основ-

ных законов человеческой природы и уметь приме-

нять их в каждом конкретном случае. Он стремился 

рассматривать психику не абстрактного человека, 

находящегося вне времени и пространства, а жи-

вущего, действующего, развивающегося в опреде-

ленной среде.  

В просветительной системе и педагогическом 

учении К. Д. Ушинского определяющими являются 

идеи родного языка, национальной самобытности, 

равноправия полов, воспитания в труде, возрастаю-

щей роли просвещения в общественной жизни на-

родов, межнациональных культурных связей в ус-

ловиях многонациональной России, вступившей 

на путь капитализма. Принцип народности, опираю-

щийся на доскональное знание существенных черт 

духовной жизни многих народов, придавал педаго-

гике К. Д. Ушинского особую притягательную си-

лу. Этот принцип, являясь патриотическим стержнем 

педагогической системы Ушинского, в то же время 

свободен от славянофильской национальной огра-

ниченности. Глубокое знание жизни других народов 

привлекло его к убеждению в том, что «воспитатель-

ные идеи каждого народа проникнуты националь-

ностью более, чем что-либо другое, проникнуты 

до того, что невозможно и подумать перенести их 

на чуждую почву» [12, с. 33].  

В статье «Труд в его психическом и воспитатель-

ном значении» К. Д. Ушинский отмечал, что труд яв-

ляется главным фактором создания материальных 

ценностей и необходим для физического, умствен-

ного и нравственного совершенствования человека, 

для человеческого достоинства, для свободы чело-

века и его счастливого существования. Воспитание 

должно выработать привычку и любовь к труду. 

«Учитель учителей» считал, что человек должен быть 



ИС Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

52 

совершенным физически, умственно и нравствен-

но, т. е гармонично развитым. Главное внимание 

уделялось нравственному воспитанию. Нравственное 

воспитание, по мнению Ушинского, должно разви-

вать в ребенке честность, правдивость, гуманность, 

трудолюбие, дисциплинированность, чувство ответ-

ственности, сочетаемое со скромностью. Воспита-

ние должно развивать в ребенке твердый характер 

и волю, чувство долга, стойкость при разных жиз-

ненных ситуациях. Ушинский ставил перед педаго-

гом задачу «учить учиться» и помочь воспитаннику 

найти свое место в жизни. Он исходил из того, что 

«…следует передать ученику не только те или дру-

гие познания, но и развить в нем желание и спо-

собность самостоятельно, без учителя, приобретать 

новые познания» [11, с. 500].  
К. Д. Ушинскому принадлежит большая заслуга 

введения и распространения в России аналитико-

синтетического звукового метода обучения чтению. 

В статье «О первоначальном преподавании русско-

го языка» (1864) он наметил три задачи: 1) развить 

речь ребенка; 2) ввести детей в сознательное обла-

дание сокровищами родного языка; 3) усвоить логику 

языка (его грамматику). Ушинский уделял большое 

внимание тщательному выбору произведений для 

детского чтения. В этом отношении образцом были 

его труды «Детский мир» и «Хрестоматия» (1861) 

и «Родное слово» (1864), переиздававшиеся в тече-

ние многих лет. Он считал учебник «фундаментом 

хорошего преподавания».  

В статье «Проект учительской семинарии» (1861) 

К. Д. Ушинский разработал план подготовки учите-

лей для начальных школ. По этому проекту учитель-

ские семинарии предлагалось открывать не в круп-

ных центрах, а в небольших городах и даже в селах 

с тем, чтобы соблазны большого города не влияли 

дурно на воспитанников, а преподаватели всецело 

отдавались бы работе в учительских семинариях, 

не отвлекаясь совместительством в других учебных 

заведениях. В курсе учительской семинарии боль-

шое место уделялось предметам педагогического 

цикла (педагогике, психологии, методике первона-

чального обучения), педагогической практике в на-

родной школе, функционирующей при учительской 

семинарии. Эти рекомендации были учтены при от-

крытии Череповецкой учительской семинарии Нов-

городской области и Порецкой учительской семи-

нарии Симбирской губернии.  

Своей разносторонней деятельностью в педаго-

гической сфере К. Д. Ушинский значительно повысил 

образовательный и воспитательный уровень народ-

ной начальной школы, расширил и обогатил новыми 

приемами методику начального обучения, которую 

до него создавали Коменский, Песталоции, Дистер-

вег, внес много нового относительно применения 

принципа сознательности, основательности и проч-

ности, а также развития активности в деятельности 

детей. При этом он воспользовался и зарубежным 

пятилетним (1862–1867) опытом, который изучал 

в школах Германии и Швейцарии.  

Под непосредственным влиянием идей К. Д. Ушин-

ского во второй половине ХIХ в. широко разрабаты-

вались как общие проблемы педагогики и дидактика 

(Н. А. Корф, Н. Ф. Бунаков, В. П. Остроградский, 

П. Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров, И. Н. Ульянов, 

П. Ф. Лесгафт и др.), так и методики преподавания 

отдельных предметов (В. И. Водовозов, В. Я. Сто-

юнин, Д. Д. Семенов и др.). Педагогические идеи 

усваивали и представители нерусских народов Рос-

сии: Я. С. Гогебашвили, Г. Агаян, И. Алтынсарын, 

Р. Эфендиев, И. Я. Яковлев, М. Е. Евсевьев и другие. 

Каждый из них по-своему преломлял в своей дея-

тельности идеи народной школы.  

Дискуссионным был вопрос приобщения нерус-

ских народов к культуре. Для «инородцев» была не-

обходима особая система просвещения, основанная 

на использовании родного языка и рассчитанная 

на «сбережение» нерусских в лоне православия. 

Чтобы делать христианские проповеди понятны-

ми, решено было издавать их на родном языке ино-

родцев. Профессор Казанской духовной академии 

Н. И. Ильминский (1822–1891) открыл школы на род-

ном языке для крещеных татар, а инспектор чуваш-

ских школ Казанского учебного округа Н. И. Зо-

лотницкий (1829–1880) – для чувашей. Казанская 

инородческая учительская семинария (1872) долж-

на была готовить учителей для татарских, мордов-

ских, чувашских, марийских школ. В конечном счете 

ожидалось «прочное сближение инородцев с ко-

ренным русским населением путем просвещения» 

[7, с. 129], то есть в основе педагогической системы 

Н. И. Ильминского лежала идея общероссийского 

религиозного единства.  

Программа просвещения Н. И. Ильминского со-

стояла из следующих пунктов: 1) христианское про-

свещение нерусских народов крещеных и язычников 

для сохранения их от исламизации и отатаривания; 

2) перевод книг на языки нерусских народов и ис-

пользование их для начального обучения в школе; 

3) организация начального обучения в школах для де-

тей нерусских народов на родном языке [4, с. 136–141]. 

Эта программа считалась первоначальной, затем она 

должна была расширяться и углубляться.  

Узаконенная в 1870 г. Министерством народного 

просвещения программа Н. И. Ильминского, игно-

рировавшая светское образование, по своей сути бы-

ла реакционно-идеалистической, но в вопросах обуче-

ния нерусских детей объективно означала движение 

вперед. В ней схоластическим методам противо-

поставлялись новые формы обучения, достигнутые 
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педагогической наукой и рассчитанные на сознатель-

ное освоение изучаемого материала. Так, для класс-

ного чтения применялись учебники К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, которые отличались высокими ди-

дактическими достоинствами. Использовались уро-

ки-беседы, уроки-диспуты, уроки-экскурсии и т. п.  

Последователи Н. И. Ильминского заместитель 

директора Казанской духовной семинарии Н. А. Боб-

ровников, инспектор и директор народных училищ 

Симбирской губернии И. Н. Ульянов, инспектор чу-

вашских школ Казанского учебного округа И. Я. Яков-

лев, профессор Казанской духовной академии 

и председатель переводческой комиссии «Братства 

св. Гурия» М. А. Машанов, инспектор народных учи-

лищ Букеевской Орды А. А. Воскресенский, учителя 

Н. П. Остроумов (Туркестанский край), В. В. Ката-

ринский (Уфимская губерния), М. А. Миронов (Кав-

каз) и другие дальше развили эту систему [1, с. 39–53].  
И. Я. Яковлев, основавший Симбирскую чуваш-

скую школу и сделавший ее центром подготовки 

учителей, создал систему просвещения чувашей, 

которая преследовала цели: 1) создание чувашского 

алфавита и письменности на основе кириллицы, из-

дание религиозной, учебной и научно-популярной 

литературы на чувашском языке; 2) родной язык 

должен был считаться орудием первоначального 

обучения в чувашских школах; 3) богослужение 

в чувашских церквях должно совершаться на род-

ном языке; 4) в чувашских школах учителями долж-

ны быть чуваши; 5) в чувашских школах должны 

преподаваться те же предметы, что и в русских шко-

лах, и родной язык; 6) школьный курс в чувашских 

школах следует удлинять на один год; 7) в Симбир-

ской чувашской школе будущим учителям давать 

ремесленные, рукодельные, медицинские, музыкаль-

ные знания [6, с. 84]. И. Я. Яковлев не только пре-

творял в жизнь идеи Н. И. Ильминского, но и во мно-

гом превзошел его [7].  

Для практиков педагогического дела злободнев-

ными оставались тогда такие проблемы, как мате-

риальное положение школы и учителя, соотношение 

светских и церковно-приходских школ, соотноше-

ние общего и специального образования, соотно-

шение классических и реальных гимназий, охват 

девочек школьным образованием, методы обучения, 

качество учебных и наглядных пособий, обществен-

ное положение учителя, система поощрений и нака-

заний в учебных заведениях, авторитет школы среди 

населения и так далее.  

Сторонником передовых педагогических взгля-

дов и одним из активных деятелей, претворявших их 

на практике пореформенной России, был И. Н. Улья-

нов, который осуществлял их в ходе работы учите-

лем в Пензенском дворянском институте (1855–1863) 

и Нижегородской дворянской гимназии (1863–1869), 

а затем будучи инспектором и директором народ-

ных училищ Симбирской губернии (1869–1886). Эти 

идеи отразились и в печати того времени [10].  
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Развитие этнологической науки в Марийском го-

сударственном университете началось с момента 

открытия МарГУ и было предопределено несколь-

кими факторами. Марийский край, с древнейших 

времен формировавшийся как полиэтничный реги-

он, в котором автохтонное финноязычное марий-

ское население имеет давние контакты с родствен-

ными группами (удмуртами и мордвой), а также 

с тюркоязычными (татары, чуваши) и славяноязыч-

ными (русские) группами, представляет собой иде-

альное научное поле. Этнографические исследования 

начались здесь усилиями первых русских академи-

ков во второй половине ХΙХ века (Г. Миллер, И. Ге-

орги, И. Лепехин и др.) и продолжились трудами 

ученых Казанского университета, членов и коррес-

пондентов Общества археологии, истории и этногра-

фии при Казанском Императорском университете 

(К. Фукс, А. Фукс, В. А. Сбоев, С. К. Кузнецов и др.). 

Особая роль в изучении Марийского края, марийцев 

принадлежит в дореволюционный период профессо-

ру И. Н. Смирнову, создавшему фундаментальные 

труды и заложившему научные основы этнологии 

региона. Территориальная близость Казанского уни-

верситета, в котором в 1884 г. была учреждена кафедра 

этнографии, сыграла свою роль в развитии этноло-

гических исследований в Марий Эл. Именно в Казани 

получил профессиональное образование Александр 

Германович Симонов – первый этнолог, начавший 

трудовую и научную деятельность в созданном 

Марийском государственном университете. Ученик 

профессора Е. П. Бусыгина, признанного ученого, 

создавшего целую научную школу по изучению рус-

ского населения Среднего Поволжья, А. Г. Симо-

нов основательно приступил к этнографическому 

исследованию русских Марийского края и защитил 

кандидатскую диссертацию, посвященную изучению 

поселений и жилищ русского населения. Он рас-
сматривал эти элементы материальной культуры как 

исторический источник, опираясь на которые можно 

было делать выводы о местах прежнего жительства 

первых русских переселенцев на территорию Вол-

го-Ветлужского междуречья. А. Г. Симонов был та-

лантливым ученым, хорошим организатором науки; 

с его именем связывались определенные надежды 

на развитие этнологии в Марийском университете. 

К сожалению, ранняя смерть ученого не дала осу-

ществиться этим планам. На 1970–1980-е гг. прихо-

дится деятельность в Марийском университете еще 

одного выпускника казанской этнографической 

школы, специалиста в области этнографии мари – 

Ивана Николаевича Смирнова. Работая в отделе эт-

нографии Марийского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории им. В. М. Ва-

сильева, И. Н. Смирнов читал в университете учеб-

ный курс по основам этнологии, руководил курсовы-

ми и дипломными проектами, учебными практиками, 

ездил в этнографические экспедиции совместно с кол-

легами из Казанского университета, изучал разнооб-

разные аспекты семейной структуры, внутрисемей-

ных отношений и семейного быта марийцев. Не было 

завершено и это исследование.  

Долгие годы в Марийском государственном уни-

верситете не существовало организационной струк-

туры этнологического направления. Тем не менее 

в 2011 г. Е. А. Васильевой, старшим преподавателем 

МарГУ, в Казани была защищена кандидатская дис-

сертация по этнологии на тему «Русское население 

Марийского края: история формирования и совре-

менные этнокультурные процессы» (науч. руково-

дитель – проф. Г. Р. Столярова), в основу которой 

легли разнообразные источники, в том числе, полевые 

материалы автора. Е. А. Васильева (дочь А. Г. Си-

монова) – выпускница географического факультета 

Казанского государственного университета, прохо-

дила специализацию по этнологии, ездила в этногра-

фические экспедиции, успешно защитила дипломный 

проект по этнологии, что имело немаловажное зна-
чение для подготовки кандидатской диссертации.  

В настоящее время в Марийском государственном 

университете существует несколько подразделений, 
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которые занимаются проблемами этнологии и смеж-

ных научных направлений. Это научные школы: 

«История и культура народов Волго-Вятского ре-

гиона» (руководитель проф. А. Г. Иванов), «Ма-

рийская этномузыкология» (руководитель проф. 

О. М. Герасимов), «Фольклористика в XXI веке: тра-

диции и перспективы развития» (руководитель проф. 

Т. А. Золотова), а также «Краеведческий центр» (ру-

ководитель проф. С. В. Стариков) и Учебно-научный 

археолого-этнологический центр (далее – УНАЭЦ) 

с научной школой «Археология и этнология По-

волжья» (руководитель д-р ист. наук Ю. А. Зеленеев).  

В рамках УНАЭЦ МарГУ в настоящее время ве-

дутся этнологические исследования по нескольким 

проектам. В 2012–2013 гг. был реализован проект 

«Этнодемографические процессы на селе: как спасти 

деревню?» (финансирование по федеральной целе-

вой программе «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России»), посвященный оцен-

ке качества жизни сельского населения Республики 

Марий Эл (рук. канд. ист. наук Г. С. Зеленеева). 

Основываясь на материалах социологического оп-

роса и статистических источниках, исполнители 

проекта уделили немало внимания этническим ас-

пектам исследованных проблем, таких как тенденции 

развития этнодемографических процессов в респуб-

лике; особенности идентичности этнических групп 

в населении РМЭ; основные направления развития 

современной сельской семьи. Полученные материа-

лы социологического опроса разрабатывались по трем 

основным группам этнического большинства рес-

публики – русским, мари, татарам, что позволило 

выделить общее и особенное в наиболее актуаль-

ных вопросах жизнедеятельности сельского насе-

ления РМЭ. Проект оказался актуализированным 

сразу по нескольким направлениям: а) нарастанием 

негативных тенденций в демографической ситуа-

ции на селе, что грозит не только депопуляцией на-

селения, но и подрывом этнических корней куль-

туры; б) ухудшением структуры сельских жителей, 

нарастанием разрыва в качестве жизни сельского 

и городского населения; в) нарушением естественной 

межпоколенной преемственности традиций, включая 

этнические. Полученные результаты фактологиче-

ски подтвердили исходную научную гипотезу как 

о высокой значимости сельской поселенческой 

среды для формирования и развития самобытной 

культуры, морали и этики, высокой духовности и эт-

нических традиций, так и о наличии комплекса слож-

ных проблем демографического, экономического 

и социального характера, требующих незамедли-

тельного вмешательства и решения. Не последняя 

роль в этих процессах отводится научным исследо-

ваниям, которые способны проводить мониторинг 

ситуации. Результаты исследования докладывались 

исполнителями проекта на научных конференциях 

различных уровней, и нашли отражение в публика-

циях, включая коллективную монографию «Этноде-

мографические процессы на селе: как спасти дерев-

ню?» (Йошкар-Ола, 2013), к которой приложены 

подробные результаты исследования в виде таблиц 

статистических распределений.  

В 2013–2014 гг. сотрудниками УНАЭЦ МарГУ 

выполнялся научно-исследовательский проект «Этно-

культурный облик русского населения Марийского 

края: история и современность» (рук. – канд. ист. наук 

О. В. Данилов, после его смерти Г. С. Зеленеева, фи-

нансовая поддержка РГНФ). Работа над проектом 

основывалась на материалах архивов, литературных 

источниках, а также на большом полевом материа-

ле, собранном исполнителями в ходе массового оп-

роса населения и глубинных интервью. В итоге был 

проанализирован значительный материал, который 

на данном этапе исследования позволяет сделать 

определенные заключения. В частности, была со-

ставлена историография изучения русских в данном 

регионе, показаны причины слабой изученности 

русского населения в дореволюционный период 

и основные направления исследований в советский 

и постсоветский периоды. Детализирована история 

освоения Марийского края русскими переселенца-

ми, выделены три большие зоны с русскими селе-

ниями: на юго-западе (Юринский и Горномарийский 

районы), в центре (окрестности г. Йошкар-Олы, Мед-

ведевский, Советский р-ны) и на северо-востоке рес-

публики (Оршанский, Новоторъяльский, Сернур-

ский, Куженерский, Параньгинский, Мари-Турекский 

р-ны). В каждой из трех зон были центры, чаще 

всего села, вокруг которых группировались деревни, 

починки и выселки. В других районах существова-

ли единичные русские селения. Картографирование 

материала позволило рассмотреть расширение ареа-

лов русских поселения до начала ХХ века и после-

дующее резкое сокращение их числа. Подробно опи-

саны этнодемографические процессы в Марийской 

республике, включая динамику численности населе-

ния, естественное и механическое движение, про-

цессы заключения и расторжения браков и другое. 

Русское население в Республике Марий Эл является 

этническим большинством. Современная демографи-

ческая ситуация в регионе – как по уровню смертно-

сти, так и по уровню рождаемости – более благопри-

ятна, чем по стране в целом. Негативными являются 

тенденции ранней и преждевременной смертности, 

в том числе и среди русского населения. Рост чис-

ленности жителей республике наблюдался в пери-

од с 1920 по 1994 гг. С 1994 года идет неуклонное 

снижение численности населения у всех этнических 

групп. Механическое движение населения (мигра-

ция) в целом не оказывает какого-либо влияния 
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на формирование численности и профессионально-

квалификационной структуры населения. В 1990-е – 

начало 2000-х гг. произошло значительное сокра-

щение числа заключаемых браков (на 50 %). Одно-

временно увеличивается количество межэтнических 

браков с участием русских, которые продолжают 

оставаться основным партнером при заключении 

межэтнических браков. Сопоставление демографи-

ческих процессов у русских и других этносов РМЭ 

позволило определить общие и специфические чер-

ты; в частности, у русских быстрее сокращается 

сельское население; они чаще вступают в межэтни-

ческие браки; темпы депопуляции в республике со-

кращаются, и у русских этот процесс имеет более 

благоприятную тенденцию, чем у мари; показатели 

миграции/иммиграции у русских выше, баланс при 

этом стремится к нулю. Этнокультурные процессы 

развиваются по общей схеме: наблюдается значи-

тельное наличие унифицированных компонентов, 

сокращение традиционного слоя культуры и замена 

отдельных элементов инновациями. При этом эт-

ническое самосознание русского населения четкое, 

структурированное, проявляется в различных сфе-

рах жизнедеятельности. Значительная роль в сохра-

нении и развитии этнических компонентов куль-

туры принадлежит исторической памяти, родному 

языку и религии. Ориентация на межэтнические кон-

такты у русского населения РМЭ положительная, 

общий фон развития межэтнических отношений бла-

гоприятный.  

В ходе реализации проекта выделилась тема, 

имеющая дальнейшую исследовательскую пер-

спективу – этнографическое изучение духовной 

культуры русских, в частности аспектов, связанных 

с народным музыкальным творчеством и обрядо-

вой культурой (праздничной и обыденной). В раз-

работку этих тем большой вклад внесли фольклори-

сты МарГУ (группа под руководством профессора 

Т. А. Золотовой). Изучение этнографических аспек-

тов предполагает акцент на построение типологии 

форм культуры и выявление их разнообразных функ-

ций в системе бытовой культуры.  

Остаются вопросы, связанные с заселением рус-

скими переселенцами отдельных территорий Марий-

ского края (время, регионы исхода, формы и типы 

заселения и т. п.). Определенное значение для ре-

шения этих вопросов, наряду с архивными материа-

лами, имеют археологические данные, получаемые 

в ходе раскопок на территории РМЭ в хронологиче-

ски поздних (ХVΙΙ–ХΙХ вв.) слоях. Несмотря на оче-

видный исторический характер указанных сюжетов, 

они имеют непосредственный выход на современ-

ность и связаны со статусом русских жителей РМЭ. 

Не секрет, что этнополитические процессы на пост-

советском пространстве существенно трансфор-

мировали статус русских в некоторых регионах, 

сведя их к положению этнических меньшинств (да-

же при количественном преобладании), что не мо-

жет не влиять на межэтнические отношения. Пре-

дупреждение подобных ситуаций в республиках 

Волго-Уралья, в целом характеризующихся равно-

весием межэтнических и межконфессиональных 

отношений, на наш взгляд, – актуальная и своевре-

менная научная задача.  

Как показывает история науки, собственно этни-

ческая культура развивается по нескольким направ-

лениям. Можно выделить эволюционный характер 

развития отдельных культурных компонентов, при 

котором наблюдается появление и закрепление ин-

новаций, постепенно формирующих новую тради-

цию. Сегодня этот процесс в условиях глобализа-

ции протекает особенно бурно, и, на первый взгляд, 

может появиться впечатление, что этнически мар-

кированные элементы культуры теряют свою зна-

чимость и исчезают как пережитки. На самом деле 

идет перманентное формирование нового культур-

ного комплекса и необходимо успевать фиксировать 

«уходящую натуру», соответствующую каждому хро-

нологическому периоду. С другой стороны, не ис-

ключена актуализация уже, казалось бы, отживших 

культурных элементов, как это происходит, напри-

мер, с системой традиционных религиозных воз-

зрений мари, ренессанс которой вызывает широкий 

общественный резонанс.  

Не теряет своей актуальности проблема межэт-

нических взаимодействий. В дореволюционный пе-

риод в российской историографии установилась тра-

диция рассматривать благоприятное воздействие 

русской культуры, априори считавшейся авангард-

ной, на культуру «инородческих» народов. Прогно-

зировался и конечный результат этого процесса. 

Так, А. Ф. Риттих писал: «... обрусевшие татары, чу-

ваши, черемисы, вотяки, мордва примешались к рус-

ским и настолько сильно испестрили их разнообра-

зием очертаний лица, что легко можно принять рус-

ских Среднего Поволжья за совершенно особый тип, 

но пройдут два-три века, и татары, чуваши, череми-

сы, вотяки, мордва сольются с постоянно прибы-

вающим русским элементом; тогда лишь одни при-

знаки, открываемые тщательным исследованием, 

будут говорить об этих отживших и утерянных на-

родцах, как ныне говорят о буртасах, хазарах, веси, 

мери и других племенах, увеличивших семью рус-

скую своим слиянием» [2, с. 103–104]. Сценарий, как 

известно, не состоялся. Но многовековые контакты 

русских и других народов Волго-Уралья, которые, 

безусловно, имели обоюдный характер, не прошли 

даром и продолжаются в наши дни. Первым ученым, 

кто поставил вопрос о влиянии автохтонных поволж-

ских народах на пришлое русское население, был 
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Е. П. Бусыгин, показавший этот процесс на элемен-

тах материальной культуры [1]. Собственно, этот 

фактор, наряду с природно-географическим факто-

ром, оказался решающим в формировании особой 

этнотерриториальной группы русского этноса, по-

лучившей в научной литературе название поволж-

ские великороссы. Русское население РМЭ, явля-

ясь органичной частью поволжских великороссов, 

по ряду причин менее всего изучено, в том числе 

и относительно результатов межэтнического взаи-

модействия. Эта проблема имеет не столько куль-

турологическое, сколько мировоззренческое значе-

ние, ибо взаимодействие народов, соседствующих 

веками, выработавших традиции и формы контактов, 

происходит естественным путем, размывая этниче-

ские границы и сближая культурную дистанцию. 

Таким образом, для этнографических исследова-

ний в Марий Эл имеются веские основания и широ-

кие перспективы, которые могут и должны быть 

поддержаны новыми поколениями исследователей. 

Для этого необходимо как укрепление самой ис-

следовательской базы в Марийском университете 

путем совершенствования учебно-образовательных 

форм, так и расширение профессиональных кон-

тактов в региональном, российском и международ-

ном пространстве. 
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Во второй половине XIX – начале XX веков лес 

представлял одно из главных природных богатств 

Марийского края. Не являлся исключением город 

Козьмодемьянск и его уезд. В конце XIX века око-

ло 60 % территории Козьмодемьянского уезда было 

занято лесами. Обилие лесных угодий способство-

вало дальнейшему развитию лесной промышлен-

ности и обусловило значительную роль лесных 

промыслов в хозяйственной деятельности жителей 

города Козьмодемьянска.  

Рассматриваемая проблематика не являлась пред-

метом специального исторического исследования. 

Сведения по ней фрагментарны и распределены в раз-

личных обобщающих трудах по истории Марийского 

края [5, 6, 14], специальных исследованиях по ис-

тории города Козьмодемьянска [7, 8], периодиче-

ской печати [9, 11].  

Примечательно, что еще во второй половине 

XVIII века козьмодемьянская купеческая верхушка 

активизировалась в сфере лесопромышленной дея-

тельности. Часть своих капиталов она вкладывала 

в постройку речных судов, вододействующих «пиль-

ных мельниц». Так, в 90-е годы XVIII века козьмо-

демьянский купец Н. Калугин имел на реке Юнге 

2 лесопильни, где ежегодно выпиливалось до 3 ты-

сяч досок. Доход составлял около 500 рублей. «Пиль-

ная мельница» другого козьмодемьянского купца 

В. А. Калашникова на реке Арда приносила доход 

до 7500 рублей в год [5, с. 272].  

Отмена крепостного права в 1861 году и после-

дующие за этим буржуазные реформы 60–70-х го-

дов XIX века способствовали развитию капитали-

стических отношений. В сложившихся условиях 

наблюдался рост лесоразработок, лесной промыш-

ленности, что было связано с возросшим спросом 

на ее продукцию на рынках страны.  

В городе Козьмодемьянске лесопромышленной 

деятельностью занимались преимущественно купцы, 

но были и отдельные представители из зажиточных 

крестьян и мещан [10, с. 303]. По данным 1879 года 

лесопромышленностью в городе Козьмодемьянске 

занимались купцы второй гильдии М. И. Немцев, 

В. И. Замятнин, купчиха М. А. Зубкова совместно 

с А. В. Зубковым, крестьянин Яким Петров. Выше-

упомянутый М. И. Немцев осуществлял торговлю 

на 15 тысяч рублей. Товары закупались им на Ни-

жегородской ярмарке, а также в Козьмодемьянском 

и Макарьевском уездах. В. И. Замятнин приобретал 

товары из лесных дач Козьмодемьянского и Макарь-

евского уездов. Сбыт товаров осуществлялся в Козь-

модемьянске и низовых городах по различным це-

нам на 15 тысяч рублей [7, с. 405–408]. В 1884 году 

из 38 козьмодемьянских купцов 8 занимались лесо-

промышленностью [1, л. 9].  

В 80-е годы XIX века выросли темпы проклад-

ки Московско-Казанской железной дороги, что спо-

собствовало росту спроса на пиломатериалы и осо-

бенно шпалы. Это обстоятельство быстро уловили 

дельцы-лесопромышленники и активизировали 

свою деятельность. Особого внимания заслуживает 

лесопромышленное предпринимательство козьмо-

демьянского купца второй гильдии А. И. Шишоки-

на, размах которой был больше, чем у всех вместе 

взятых лесопромышленников Козьмодемьянска. 

Имения Шишокина включали лесные угодья, лесо-

пильные заводы и большой штат служащих и ра-

бочих в Козьмодемьянском и Царевококшайском 

уездах. Заготовка леса велась вдоль сплавных рек: 

Илети, Рутки, Суры, Унжи. С конца ноября 1890 го-

да до конца февраля 1891 года с А. И. Шишокиным 

было заключено 5 контрактов на заготовку леса 

на общую сумму 5654 руб. 20 коп. Согласно этим 

контрактам предполагалось заготовить 5250 сосно-

вых и еловых бревен. Со временем масштабы лесо-

промышленной деятельности А. И. Шишокина рос-

ли. В навигацию 1895 года в город Царицын было 

поставлено 37266 штук еловых и сосновых бревен 

и бруса разной длины. В этом же году в Астрахань 

было отправлено 46847 бревен [13, с. 142, 147;  

14, с. 136].  
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Одну из операций лесопромышленности, как из-

вестно, составляет лесопильное производство. В изу-

чаемый период наметилась тенденция к вытеснению 

ручной распиловки леса и вододействующих лесо-

пильных заводов паровым лесопилением. Это при-

вело к повышению производительности заводов, 

а также к освобождению лесопильного производст-

ва от капризов природы, так как производительность 

пильных мельниц резко колебалась в зависимости 

от уровня и количества воды на плотинах [16, с. 38].  

К 1896 году А. И. Шишокину принадлежало 3 па-

ровых лесопильных завода: Лопатинский, Кушерг-

ский и Мариинский. На них из заготовленной дело-

вой древесины вырабатывали бревна, московский 

брус, доски, тес, шпалы и другие лесоматериалы. 

Так, за период с середины декабря 1893 г. по начало 

марта 1894 г. на Кушергском лесопильном заводе 

было распилено 12280 деревьев (11677 – сосновых, 

603 – еловых) и напилено 79890 досок (76017 – со-

сновых, 3873 – еловых) [4, л. 45–46]. На лесопиль-

ных заводах А. И. Шишокина работали машинисты, 

слесари, плотники, литейщики, токари, кочегары, 

опиловщики, лодочники, скобельщики бревен, те-

лежечники, укладчики и другие рабочие [11, с. 10].  

Лесопромышленная деятельность Шишокина до-

стигла пика в 1897 году. Торговый оборот от про-

даваемой древесины за этот год составил около 

200 тыс. руб. Были установлены широкие деловые 

связи с различными банками, конторами, страховы-

ми обществами в Казани, Санкт-Петербурге, Моск-

ве, Нижнем Новгороде и других городах. Однако 

в конце XIX века Шишокин не оценил должным 

образом свои возможности, оказался в долгах, за-

ложил свои заводы и разорился. В ведомости о тор-

гующих лицах в городе Козьмодемьянске за 1902 год 

А. И. Шишокин уже не значился [11, с. 10].  

Кроме Шишокина, был известен козьмодемьян-

ский лесопромышленник Дерябин, который занимал-

ся строительством белян на Ветлуге и сплавлял их 

по Волге. Козьмодемьянец Василий Шуртыгин сплав-

лял лес по Унже, Ветлуге, Большой и Малой Кокшаге, 

имел плавучую лесопилку [9, с. 11]. В июне 1897 г. он 

приобрел у московского купца П. В. Аристова 1653 со-

сновых шпальных кряжа, а также 2917 бревен. Из это-

го материала Шуртыгиным было выработано на По-

кровской и Мумарихинской пристанях 51000 шпал, 

на которые ему выдали сплавные билеты. В. И. Шур-

тыгин активно занимался лесопромышленностью 

и в начале XX века. Так, с торгов 1906 г. он купил лес 

для разработки в Кучкинском и Царевококшайском 

лесничествах Царевококшайского уезда на сумму 

22352 руб. В октябре 1910 г. им же были заторгова-

ны в Липшинском лесничестве Чебоксарского уезда 

42 делянки на 49393 руб., а в августе 1911 г. – 9 де-

лянок площадью 16 десятин за 9527 руб. [14, c. 139].  

Лесопромышленная деятельность играла важ-

ную роль для торгового дома «Братья Губины». 

Они были владельцами нескольких лесопильных 

заводов, занимались лесоразработками. Конкретно, 

23 и 29 мая 1895 г. им было выдано в общей сложно-

сти 18 билетов на сплав по реке Волге 146990 штук 

соснового и елового теса, 102730 штук сосновых 

шпал, 2400 штук сосновой рейки, 2900 штук сосно-

вого подтоварника, 3200 штук соснового полубруса, 

600 сосновых телеграфных столбов, 300 сосновых 

бревен, 3500 сосновых шпальных досок, 3000 штук 

сосновых шестов, 1200 штук березовых крючков, 

700 обтесанных сосновых брусков, 808 пятериков 

сосновых и еловых дров. Все эти материалы были 

выработаны из леса, приплавленного по сплавным 

билетам Большекокшагского, 1-го Царевококшайско-

го, Устинского лесничеств, XIV Черновского удель-

ного округа и землевладельца Лугинина [2, л. 37–45; 

3, л. 17–18 об.].  

В 1900 г. торговый дом братьев Губиных при-

обрел лес из Ардинской 4-й дачи Мадарского лес-

ничества Козьмодемьянского уезда на 4061 руб., 

в 1901 г. – из Ардинской 1-й дачи Коротненского 

лесничества того же уезда на 23480 руб.; в 1902 г. – 

в Кучкинском лесничестве Царевококшайского уез-

да на 12763 руб., в Мушеранском лесничестве того же 

уезда на 15886 руб. 50 коп.; в 1903 г. – в Кучкинском 

лесничестве на 25054 руб.; в 1905 г. – в Липшинском 

лесничестве Чебоксарского уезда на 66429 руб.; 

в 1906 г. – в Кучкинском лесничестве на 16548 руб. 

[14, с. 134].  

Известным лесопромышленником был козьмо-

демьянский купец С. С. Замятнин. В 1896 г. он яв-

лялся владельцем лесопильного завода в Ардинском 

лесничестве Козьмодемьянского уезда, а также ле-

сопильного и паркетного заведения в селе Вурман-

Касы Сюндырской волости того же уезда. В 1913 г. 

Замятнину в Козьмодемьянском уезде принадлежа-

ло уже 3 лесопильных завода: 1 – в Сюндырской во-

лости на реке Сюктерке и 2 – в Ардинской волости 

на Дубовой пристани [14, с. 131–132].  

С. С. Замятнин активно занимался заготовкой ле-

са и лесоматериалов с целью их дальнейшего сбы-

та. Так, в июне 1895 г. ему было выдано два билета 

на сплав 32000 штук соснового и елового теса, а так-

же 10000 штук сосновых шпал. В октябре 1895 г. 

Замятнин представил в Козьмодемьянское уездное 

полицейское управление 7 сплавных билетов на куп-

ленные им 2026 сосновых и 2168 еловых деревьев. 

Этот лес был распилен на его Сюктерском лесо-

пильном заводе на тес, который впоследствии был 

погружен в 2 баржи и сплавлен в низовые города 

[2, л. 53–55; 3, л. 21–28, 136–146].  

В апреле 1896 г. С. С. Замятнину был выдан билет 

на сплав леса, заготовленного им в 6-м Труслейском 
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удельном имении Карсунского уезда Симбирской гу-

бернии. Разработка велась зимой 1895–1896 гг. Всего 

оказалось заготовлено 11000 бревен. В июне 1896 г. 

С. С. Замятнину было выдано три билета на сплав 

выработанных из этого количества бревен на Сюк-

терском лесопильном заводе 20000 шпал, 35000 до-

сок и 3000 бревен. Весь этот материал был сплав-

лен по рекам Суре и Волге до города Астрахани. 

В 1900 г. С. С. Замятнин заторговал лесные участки 

из Ардинской 4-й дачи Мадарского лесничества и Ар-

динской 1-й дачи Коротненского лесничества Козь-

модемьянского уезда на общую сумму 29989 руб. 

[14, с. 138–139].  

Некоторые купцы, проживавшие в городе Козь-

модемьянске, производили торговлю дровами с при-

станей на проходившие по реке Волге пароходы. 

Конкретно продажей дров с берега занимались купцы 

2-й гильдии В. И. Замятнин, И. М. Зубков, П. М. Зуб-

ков [14, с. 135].  

Заметное место в лесном предпринимательстве 

города Козьмодемьянска занимали крестьяне и ме-

щане. К этому следует добавить и широкий размах 

крестьянских лесных промыслов, что существенно 

расширяло сферу крестьянской лесопромышленной 

деятельности. Среди крестьян и мещан довольно 

распространенным занятием являлось строительст-

во барж для транспортировки на них различных 

материалов, а также работа в качестве якорщиков-

сплавщиков. По данным 1912 г., владельцами якор-

ных лодок являлись мещане города Козьмодемьян-

ска С. А. Пономарев, Ф. И. Изотов, А. И. Николаев, 

Г. И. Леонтьев, И. В. Бакин, М. С. Сергеев, А. Д. Кри-

воротов и другие [12, с. 175].  

Во второй половине XIX века в городе Козьмо-

демьянске и его уезде дальнейшее развитие получили 

промыслы по обработке древесины, изготовление 

из нее хозяйственного инвентаря, домашней утвари, 

мебели, бондарных изделий, рогож, кулей, циновок, 

лаптей, саней, колес, лодок, корзин [6, с. 76]. Этим 

промыслам принадлежало первое место по числу 

занятых лиц в крестьянской промышленности Ка-

занской губернии во второй половине 80-х годов 

XIX века. Так, в Козьмодемьянском уезде этим ви-

дом промысла было занято 88 % крестьян, или 3608 

человек [15, с. 51].  

Как видно, в рассматриваемое время козьмодемь-

янское купечество и, в известной мере, представите-

ли мещанства и крестьянства активно включились 

в сферу лесопромышленного предпринимательства. 

Она включала в себя торговые операции по приоб-

ретению и разработке казенных и частновладельче-

ских лесов, организации заводского лесопильного 

производства, а также сбыт леса и лесоматериалов 

в плотах, белянах, баржах и других речных судах.  
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Органы опеки и попечительства непосредственно 

включены в единый механизм обеспечения и защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних де-

тей в области гражданских, семейных, жилищных 

отношений [9, с. 37]. Они участвуют в установле-

нии форм устройства и воспитания несовершенно-

летних детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляют контроль за исполнением законны-

ми представителями несовершеннолетних детей 

возложенных на них полномочий. Без их разреше-

ния не могут быть совершены сделки по отчужде-

нию имущества несовершеннолетних детей.  

Участие органов опеки и попечительства в про-

цессе осуществления сделок несовершеннолетними 

детьми предопределено неполной дееспособностью 

детей, уровень которой дифференцирован в зависи-

мости от возраста (ст. 26, 28 ГК РФ) [2]. Они вы-

ступают дополнительным контрольным звеном в оп-

ределении законности и допустимости совершения 

сделок с имуществом ребенка после действий (со-

действия) родителей, усыновителей, опекунов (по-

печителей) (ст. 37 ГК РФ [2], ст. 60 СК РФ [8], гл. 4 

Закона об опеке и попечительстве [11]).  

При этом статус органов опеки и попечитель-

ства является двойственным. Это орган публичной 

власти в реализации частных прав несовершенно-

летних детей. Таким образом, регулирование деятель-

ности органов опеки и попечительства и само их 

функционирование отличаются частно-публичной 

природой, когда вмешательство в область частных 

отношений граждан оправдано необходимостью за-

щиты их прав и законных интересов.  

Орган опеки и попечительства как элемент ука-

занного механизма является комплексным и по сфе-

ре имущественных и неимущественных отношений, 

в которые он включен: гражданские, семейные, жи-

лищные, в то время как вопросы регулирования 

указанных отношений отнесены либо к исключи-

тельному ведению РФ (гражданское законодатель-

ство), либо совместному ведению РФ и ее субъектов 

(семейное, жилищное законодательство) [5, с. 17]. 

Поэтому должны быть выстроены: адекватная са-

мому правовому механизму обеспечения и защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних де-

тей система органов опеки и попечительства и пра-

вила ее функционирования.  

С 1 января 2008 г. полномочия по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству переданы органам государственной власти 

субъектов Российская Федерация [12]. До этого дан-

ные функции выполняли органы местного самоуп-

равления. В настоящее время органами опеки и попе-

чительства являются органы исполнительной власти 

субъектов Федерации [4, с. 37]. Таким образом, «вся 

информация, касающаяся данной категории граж-

дан, собирается и учитывается органами исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации» [7]. 

Однако после повышения статуса органов опеки 
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и попечительства с местного на региональный уро-

вень в действительности ситуация мало изменилась. 

В большинстве субъектов РФ, в том числе в Респуб-

лике Марий Эл, продолжает реализовываться му-

ниципальная модель этих органов посредством 

принятия законов субъектов РФ, которыми органы 

местного самоуправления наделяются государст-

венными полномочиями по осуществлению функ-

ций органов опеки и попечительства.  

Так, в Республике Марий Эл, согласно п. 1 ст. 2 

Закона РМЭ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полно-

мочиями по опеке и попечительству, назначению 

и выплате единовременных пособий при передаче 

ребенка на воспитание в семью и признании утра-

тившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Марий Эл», отдельными государствен-

ными полномочиями по осуществлению функций 

органов опеки и попечительства наделены органы 

местного самоуправления всех муниципальных рай-
онов и городских округов городов Волжск, Йош-

кар-Ола и Козьмодемьянск [3].  

Между тем, такой вариант должен носить исклю-

чительный характер.  

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона, органы местного са-
моуправления муниципальных образований (в том 

числе поселений), на территориях которых отсут-

ствуют органы по опеке и попечительству, образо-

ванные в соответствии с Законом РФ, могут наде-
ляться законом субъекта Федерации полномочиями 

по опеке и попечительству. Органы местного само-

управления наделяются указанными полномочиями 

с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств [11]. Такая 
ситуация носит повсеместный характер.  

Несовершенства системы органов опеки и попе-

чительства, основанной на модели ее осуществле-

ния органами местного самоуправления, проявились 
наиболее отчетливо в связи с вступлением в силу 

с 1 января 2013 г. ФЗ РФ от 29 февраля 2012 г.  

№ 15–ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в час-

ти обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» [10]. 

Указанный Закон предусмотрел реализацию новой 

жилищной гарантии детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей, в виде предоставления 
жилых помещений по договорам специализирован-

ного найма сроком на пять лет вместо договора соци-

ального найма. Только по окончании срока договора 

найма специализированного жилого помещения 

и при отсутствии оснований для оказания нанима-
телю помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации в отношении занимаемого жилого поме-
щения заключается договор социального найма. 

Законом № 15-ФЗ от 29 февраля 2012 г. предусмот-

рено обязательное формирование на уровне субъек-

та РФ списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений из специали-
зированного жилищного фонда. При этом функции 

по жилищному обеспечению детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей (включая уста-

новление оснований для предоставления жилья, 

формирование списка льготников, предоставление 
жилого помещения, контроль за сохранностью за-

крепленного жилья, постинтернатное сопровождение 

нанимателей с целью выявления проблем с выпол-

нением обязанностей по договору найма или риска 
появления иных правообладателей жилого поме-

щения), отнесены Законом № 15-ФЗ от 29 февраля 

2012 г. к компетенции органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ. Кроме того, расширен круг льгот-

ников за счет уточнения оснований признания невоз-
можным проживания в ранее закрепленном жилом 

помещении, а также за счет придания положениям 

Закона обратной силы с закреплением обязанности 

обеспечить жильем всех граждан льготной катего-
рии, включая достигших 23 лет, но не реализовав-

ших до вступления Закона № 15-ФЗ от 29 февраля 

2012 г. в силу свое право.  

До вступления в действие Закона № 15-ФЗ от 29 

февраля 2012 г. функции по предоставлению жилых 

помещений по договорам социального найма в боль-

шинстве субъектов РФ были переданы на местный 

уровень. В реализации этой функции имелись значи-

тельные несовершенства. В частности, они касались 

недостаточной регламентации правил учета детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

в качестве нуждающихся в жилищном обеспечении. 

Несмотря на внеочередной порядок предоставления 

жилья (ст. 57 ЖК РФ в редакции до Закона № 15-ФЗ 

от 29 февраля 2012 г.) и ее разъяснения ВС Российская 

Федерация
1
, правила учета льготников по-разному оп-

ределялись в законодательстве субъектов РФ и орга-

нов местного самоуправления. Не везде формировал-

ся предварительный учет, не предусматривался учет 

по инициативе самих льготников, в результате многие 

из указанной категории граждан, достигнув 23 лет, 

не по своей вине, а по упущениям в деятельности ор-

ганов опеки и попечительства оказывались не вклю-

ченными в списки льготников и(или) не состоявшими 

на учете и утрачивали право на получение жилья.  

По указанному вопросу сложилась противоречивая 

судебная практика, некоторые суды восстанавливали 

право граждан на получение социального жилья, 

отмечая особый порядок реализации такого права 

———— 
1
 Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за III квар-

тал 2007 г. (вопрос 3). Утв. Постановлением Президиума ВС РФ 

от 7 ноября 2007 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справоч-

ной правовой системы КонсультантПлюс (дата обращения 

14.05.2014 г.).  
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и активную роль в этом процессе органа опеки и по-

печительства
1
. Другие суды, напротив, формировали 

отрицательную практику, ограничиваясь формаль-

ным подходом, исключительно возрастным критери-

ем льготника без оценки роли органа опеки и попечи-

тельства, упущений в его работе и недостаточной 

законодательной регламентацией этого вопроса
2
.  

С Законом № 15-ФЗ от 29 февраля 2012 г. объем 

жилищной обеспечительной функции значительно 

увеличился, а также дополнен постинтернатным кон-

тролем за нанимателями, на что не рассчитан имею-

щийся состав органов опеки и попечительства. Новый 

вид специализированного жилищного фонда для де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, по смыслу Закона № 15-ФЗ 

от 29 февраля 2012 г. должен составлять государст-

венный жилищный фонд субъектов РФ и создаваться 

за счет средств субъектов РФ и дополнительных суб-

сидий из федерального бюджета.  

———— 
1
 Определение Приморского краевого суда от 15 января 2013 г. 

по делу № 33–11477 «Заявление об обязании принять на учет 

в качестве нуждающегося в жилом помещении, обеспечить бла-

гоустроенным жилым помещением удовлетворено, поскольку 

заявитель относится к категории детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обратился с заявлением о постановке его на учет 

на получение жилья в возрасте до 23 лет, закрепленное за ним 

жилое помещение общей площадью менее учетной нормы, при-

ходящейся на одного человека». [Электронный ресурс]. Доступ 

из справочной правовой системы КонсультантПлюс (дата об-

ращения 14.05.2014 г.); Определение ВС РФ от 5 июня 2012 г. 

№ 87–КГ12–1 «Дело о принятии на учет лиц, нуждающихся 

в получении жилых помещений, предоставлении жилых поме-

щений и включении в сводный список лиц, относящихся к ка-

тегории детей–сирот, направлено на новое рассмотрение, так 

как судом не были выяснены обстоятельства, имеющие значе-

ние для дела»/ [Электронный ресурс]. Доступ из справочной пра-

вовой системы КонсультантПлюс (дата обращения 14.05.2014 г.).  
2
 Апелляционное определение Ростовского областного суда 

от 17 сентября 2012 г. по делу № 33–10720 «В удовлетворении 

исковых требований о восстановлении срока для постановки 

на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении отказано 

правомерно, поскольку законом установлен предельный возраст 

льготного обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения 

родителей, и не предусмотрена возможность восстановления 

срока на обращение в органы местного самоуправления для по-

становки на квартирный учет». [Электронный ресурс]. Доступ 

из справочной правовой системы КонсультантПлюс (дата обра-

щения 14.05.2014 г.); Апелляционное определение Омского обла-

стного суда от 28 ноября 2012 г. по делу № 33–7235/2012 «В удов-

летворении иска о восстановлении пропущенного срока для 

предоставления жилого помещения во внеочередном порядке по 

категории «ребенок-сирота» отказано правомерно, поскольку ма-

териалами дела подтверждается, что истица до двадцати трех лет 

не обращалась в уполномоченный орган с заявлением о постановке 

на учет для получения жилой площади вне очереди». [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справочной правовой системы Консуль-

тантПлюс (дата обращения 14.05.2014 г.); Апелляционное опреде-

ление СК по ГД ВС РМЭ от 14 января 2014 г. по делу № 33–15/2014 

по апелляционной жалобе представителя Домрачева В. В. Сереб-

ровой Г. Ф. на решение Медведевского районного суда Республики 

Марий Эл от 8 октября 2013 г. // Архив ВС РМЭ за I квартал 2014 г.  

Соответственно, изменился и сам уровень орга-

нов власти, обязанных формировать жилищный фонд, 

а также список льготников.  

Таким образом, полноценная реализация поло-

жений Закона № 15–ФЗ от 29 февраля 2012 г. тре-

бует количественной и качественной перестройки 

системы органов опеки и попечительства, в то вре-

мя как многие субъекты РФ вопреки положениям 

Закона № 15–ФЗ от 29 февраля 2012 г. пытаются со-

хранить прежнюю систему, оставив функции органов 

опеки и попечительства органам местного самоуправ-

ления и передав осуществление государственного 

полномочия по жилищному обеспечению детей также 

на местный уровень (как было с социальным наймом).  

Но даже при сохранении муниципальной моде-

ли решения жилищного вопроса требование Закона 

№ 15–ФЗ от 29 февраля 2012 г. об обязанности фор-

мировать региональный список льготников должно 

выполняться, что приведет к дублированию учета (ве-

дения списка) на региональном и местном уровне. 

Примеры таких коллизий в реализации прав льготни-

ков имеются (гражданин был включен только в один 

из списков, и органы власти снимали тем самым с се-

бя обязанность по жилищному обеспечению) [1].  

Сохранение за органами местного самоуправления 

функций органов опеки и попечительства не отвеча-

ет повышающейся роли государства в защите прав 

и интересов несовершеннолетних детей и реализации 

предоставленных им возможностей. Такая модель 

органов опеки и попечительства вступает в противо-

речие с самим механизмом осуществления и защиты 

прав несовершеннолетних детей, который подчиняет-

ся правилам, установленным преимущественно в нор-

мах федерального законодательства (ГК РФ) либо 

совместного законодательства РФ и субъектов РФ, 

но в большей степени на уровне федеральных норм 

(СК РФ, ЖК РФ, Закон об опеке и попечительстве).  
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Институт репродуктивных прав (включая право 

на репродуктивный выбор) охватывает некоторые 

права человека, которые уже признаны в националь-

ных законодательствах, международных документах 

по правам человека и других международно-право-

вых актах. Указанные права зиждутся на признании 

основного права всех супружеских пар и отдельных 

лиц свободно и ответственно определять количест-

во, интервал и сроки рождения их детей и иметь 

информацию о праве на достижение максимально 

высокого уровня сексуального и репродуктивного 

здоровья. Данный институт также включает их пра-

во принимать решения в отношении воспроизвод-

ства потомства без дискриминации, принуждения 

и насилия, о чем говорится в основных документах 

по правам человека
1
.  

Репродуктивные права гарантируются в между-

народных и региональных соглашениях по правам 

человека. Однако если государства не признают юри-

дической силы указанных актов, то такие гарантии – 

это всего лишь пустые обещания. Опыт и правовые 

перемены некоторых стран мира могут служить 

примером того, что в некоторых случаях для укре-

пления государственной политики и/или законо-

дательного решения необходимо реализовать про-

пагандистские реформы. Данные примеры можно 

использовать и для региональных и международ-

ных тенденций в сфере прав человека.  

Репродуктивные права прочно укоренились в си-

стеме прав человека и основных свобод. В широ-

ком смысле репродуктивные права охватывают два 

принципа – охраны репродуктивного здоровья и пра-

во на репродуктивное самоопределение.  

———— 
1
 Programme of Action of the International Conference on Population 

and Development, Cairo, Egypt, September 5–13, 1994, para. 7.3, 

U. N. Doc. A/ CONF. 171/13/Rev. 1 (1995).  

Право на охрану репродуктивного здоровья. 

Репродуктивное здоровье является фундаменталь-

ным аспектом женского благополучия. Без регуляр-

ного доступа к безопасным и высококачественным 

услугам женщины становятся уязвимыми к целому 

ряду негативных последствий, которые могут вклю-

чать гибель или увечья во время родов, нежелатель-

ную беременность, и заболевания, передающиеся 

половым путем (ЗППП). Право на охрану репродук-

тивного здоровья, таким образом, приводит к обя-

занности государства обеспечить доступность     

услуг по охране репродуктивного здоровья и уст-

ранения правовых препятствий для получения ме-

дицинской помощи.  

Охрана репродуктивного здоровья должна вклю-

чать меры по содействию безопасной беременности 

и родов; профилактики и лечения ВИЧ/СПИД и дру-

гих венерических заболеваний; лечение бесплодия, 

а также полный спектр качественных методов кон-

трацепции (в том числе экстренной контрацепции). 

Эти меры должны быть доступны для всех жен-

щин, включая подростков.  

Право на охрану репродуктивного здоровья ко-

ренится в нормах международно-правовых актов 

по правам человека, защищающих жизнь и здоровье. 

Право на жизнь охраняется в большинстве из основ-

ных источников в области прав человека, в том числе, 

во Всеобщей декларации прав человека и Между-

народном пакте о гражданских и политических пра-

вах (далее, Пакт). Комитет ООН по правам человека, 

который является контрольным органом за соблю-

дением Пакта, интерпретировал это право как обя-

занность требовать от государств принять «пози-
тивные меры», направленные на сохранение жизни, 

такие как «сокращение детской смертности и уве-

личение продолжительности жизни...».  
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Право на здоровье признается в статье 12 Меж-

дународного пакта об экономических, социальных 

и культурных правах, которая требует от государств 

признавать право каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психическое 

здоровье. Всемирная организация здравоохранения 

(далее ВОЗ) определила здоровье как «состояние 

полного физического, психического и социально-

го благополучия, а не просто отсутствие болезней 

или физических дефектов»
1
. Повторяя определение 

термина «общее состояние здоровья», данное ВОЗ, 

Международная конференция по народонаселению 

и развитию (далее, МКНР) Программа действий оп-

ределяет репродуктивное здоровье как общее бла-

гополучие во всех вопросах, касающихся репродук-

тивной системы, ее функций и процессов
2
.  

В то время как право на здоровье не гарантирует 

прекрасное здоровье для всех людей, оно охватыва-

ет обязанность государств предоставлять соответ-

ствующие медицинские услуги. Пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах требует 

от государств, создать условия, которые обеспе-

чивали бы всем медицинскую помощь и медицин-

ский уход в случае болезни.  

Обязательство предоставлять услуги по охране 

репродуктивного здоровья, в частности, имеет под-

держку в таком принципе международного права прав 

человека, как недискриминация. Государства обя-

заны обеспечивать права каждого человека на жизнь 

и здоровье независимо от пола
3
. Для обеспечения 

равного осуществления права на жизнь и права на ох-

рану здоровья государства должны принимать во вни-

мание особые потребности в области здравоохра-

нения женщин и мужчин.  

Охрана репродуктивного здоровья является осно-

вополагающим элементом для обеспечения благопо-

лучия женщин, таким образом, государства должны 

принимать решительные меры по гарантированию 

того, что охрана репродуктивного здоровья являет-

ся доступной для всех женщин. Этот принцип чет-

ко обозначен в Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (далее Кон-

венция), которая предусматривает, что государства-

участники должны принимать «соответствующие 

меры для ликвидации дискриминации в отношении 

женщин в области здравоохранения, с тем чтобы 

———— 
1
 WHO, Constitution of the World Health Organization, signed July 

22, 1946, pmbl. (entry into force April 7, 1948), available at 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf  
2
 Programme of Action of the International Conference on Population 

and Development, Cairo, Egypt, Sept. 5-13, 1994, para 7. 2, U. N. 

Doc. A/CONF. 171/13/Rev. 1 (1995) [hereinafter ICPD Programme 

of Action].  
3
 Universal Declaration, supra note 1, art. 2; Civil and Political 

Rights Covenant, supra note 1, art. 6; Economic, Social and Cultural 

Rights Covenant, supra note 3, art. 3.  

обеспечить на основе равенства мужчин и женщин 

доступ к медицинскому обслуживанию, в том чис-

ле связанных с планированием семьи»
4
. Комитет 

ООН по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин (далее Комитет), который контролирует им-

плементацию Конвенции, в своей общей рекомен-

дации о женщинах и здоровье (далее Рекомендации 

по здоровью) заявляет, что государства-участники 

должны «обеспечить всеобщий доступ всех женщин 

к полному спектру качественных и доступных ме-

дицинских услуг, в том числе, в области сексуаль-

ного и репродуктивного здоровья»
5
.  

Государства также обязаны устранить юридиче-

ские барьеры для охраны репродуктивного здоровья. 

В своей Рекомендации по здоровью Комитет реко-

мендует государствам «… устранить препятствия 

к получению женщинами надлежащего медицинско-

го обслуживания» [1, с. 96]. Среди таких правовых 

препятствий в охране репродуктивного здоровья яв-

ляются законодательные, запрещающие аборты и кри-

минализирующие добровольную стерилизацию.  

Право на репродуктивное самоопределение. 

Право на репродуктивное самоопределение имеет 

своей основой право на физическую неприкосновен-

ность, право на неприкосновенность частной жизни, 

право планировать свою семью, а также право на сво-

боду от всех форм насилия и принуждения, кото-

рые влияют на сексуальную или репродуктивную 

жизнь женщины.  

Право на физическую неприкосновенность при-

знается в договорных положениях, защищающих пра-

во на уважение человеческого достоинства и право 

на свободу и личную неприкосновенность
6
. Право 

на физическую неприкосновенность также защи-

щается статьей 4 Африканской хартии прав чело-

века и права народов и статьей 5 (1) Межамерикан-

ской конвенции о правах человека
7
. Отказ женщине 

———— 
4
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, adopted Dec. 18, 1979, G. A. Res. 34/180, U. N. GAOR, 34th 

Sess., Supp. No. 46, at 193, art. 12(1), U. N. Doc. A/34/46 (1979) 

(entered into force Sept. 3, 1981) [hereinafter CEDAW].  
5
 Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW Committee), General Recommendation 

No. 24, Women and Health, para. 29, Feb. 2, 1999.  
6
 Privacy and family life are protected by Article 12 of the Universal 

Declaration. Universal Declaration, supra note 1; Article 17 of 

the Civil and Political Rights Covenant, supra note 1; Article 11 of the 

American Convention on Human Rights, Nov. 22, 1969, O. A. S. T. S. 

No. 36, O. A. S. Off. Rec. OEA/Ser. L/V/II. 23, doc. 21, rev. 6 (en-

tered into force July 18, 1978) [hereinafter American Convention]; 

and Article 8(1) of the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, signed Nov. 4, 1950, 

213 U. N. T. S. 222 (entered into force Sept. 3, 1953) [hereinafter 

European Convention].  
7
 African Charter on Human and Peoples' Rights, adopted June 26, 

1981, art. 5(1), O. A. U. Doc. CAB/LEG/67/3/Rev. 5, 21 I. L. M. 58 

(1982) (entry into force Oct. 21, 1986) [hereinafter Banjul Charter]; 

American Convention, supra note 11, art. 5(1).  

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_
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в возможности избежать беременности, например, 

мешает в реализации ее права принимать решения 

касательно ее тела. Кроме того, решения касатель-

но своего тела, особенно те, которые влияют на ре-

продуктивную способность, прямо и косвенно за-

щищены от вмешательства со стороны государства 

в реализацию права на уважение частную жизнь.  

Право на планирование семьи было определено 

в международно-правовых документах как право 

определять свободно и ответственно решать количе-

ство и срок появления своих детей, получать инфор-

мацию и средства, необходимые для этого. Указанное 

право было подтверждено в многочисленных меж-

государственных документах, принятых на конфе-

ренциях ООН в течение последних трех десятилетий, 

и были признаны Комитетом как право планиро-

вать семью, что порождает обязанность государст-

ва в отношении того, что мужчины и женщины 

имеют равный доступ к полному спектру методов 

контрацепции, а также информации и услугам в об-

ласти репродуктивного здоровья.  

Репродуктивное самоопределение предполагает 

также использование права на свободу от всех форм 

насилия и принуждения, которые влияют на сексу-

альную или репродуктивную жизнь женщины. Про-

грамма действий утверждает, что женщины имеют 

право «принимать решения в отношении воспроиз-

водства потомства без дискриминации, принуждения 

и насилия»
1
. Генеральная Ассамблея ООН в своей 

Декларации о ликвидации насилия в отношении жен-

щин отмечает, что термин «насилие в отношении 

женщин» охватывает гендерное насилие, которое 

наносит сексуальный вред или причиняет страда-

ния женщине
2
. Насилие часто направлено именно 

на унижение или ограничение сексуальной или ре-

продуктивной способности женщины. Изнасилова-

ния и другие формы сексуального насилия, принуди-

тельная стерилизации являются примерами насилия, 

ущемляющими сексуальное и репродуктивное са-

моопределение женщины.  

Система репродуктивных прав человека.  
Законодательство в области репродуктивного прав 

оказывает содействие в охране репродуктивного здо-

ровья женщин и расширении возможностей жен-

щин для решения социальных вопросов, которые 

ставят под угрозу их здоровье и жизнь. Многие на-

рушения репродуктивных прав, в том числе небезо-

пасные аборты, материнская смертность, браки в дет-

ском возрасте – широко воспринимаются в обыденной 

практике как естественный и неизбежный обычай, 

или необходимость. Сквозь призму права на репро-

дуктивный выбор государства должны принять все 

———— 
1
 ICPD Programme of Action, supra note 5, para 7.3.  

2
 United Nations General Assembly, Declaration on the Elimination 

of Violence Against Women, art. 1, U. N. Doc. A/RES/48/104 (1994).  

соответствующие меры, искореняющие и/или пре-

дупреждающие указанные нарушения репродуктив-

ных прав. Признание юридической ответственности 

государств в этой сфере открывает двери для про-

паганды и правовой и политической реформы.  

Кроме того, государственные обязательства, при-

нятые на крупных международных конференциях, 

например, IV Всемирной конференции по положе-

нию женщин (Пекинская конференция) – 1995 г.
3
, 

Всемирной конференции по правам человека (Вен-

ская конференция) – 1993 г.
4
, подготовили почву 

для имплементации норм, устанавливающих репро-

дуктивные права женщин.  

Совсем недавно, с принятием Цели в области раз-

вития, определенные в Декларации тысячелетия (да-

лее, ЦРТ) в 2000 году, государства согласились, что 

репродуктивное здоровье женщин является ключом 

к достижению гендерного равенства и права на раз-

витие. В документе, разработанном на Всемирном 

саммите глав государств в 2005 г., лидеры со всего 

мира пересмотрели эти цели, признавая свою при-

верженность к обеспечению всеобщего доступа 

к репродуктивному здоровью до 2015 г.
5
. Главы го-

сударств подтвердили свою приверженность к иско-

ренению насилия в отношении женщин и девочек, 

содействию гендерного равенства, борьбе с ВИЧ  / 

СПИД и обеспечению равного доступа к репродук-

тивному здоровью. Итоговый документ Всемирно-

го саммита 2005 г. также подтверждает важность 

устранения гендерного неравенства в образовании; 

обеспечения равных прав женщин на собственность 

и обеспечения равного доступа в сфере занятости.  

Права женщин на репродуктивный выбор оста-

ются на повестке дня международной политики. 

Многие государства начали трансформировать свои 

обязательства и обязанности путем введения на-

циональных законов, направленных на признание, 

уважение, защиту репродуктивных прав женщин.  

Международные договоры по правам человека 

регионального характера могут значительно усилить 

пропагандистскую деятельность на национальном 

уровне. При ратификации международных догово-

ров государства обязаны реализовать юридическую 

обязанность публично поддерживать права, уста-

новленные в ратифицированных договорах.  

Содержание сексуальных и репродуктивных 

прав женщин в рамках международного права прав 

———— 
3
 Beijing Declaration and Platform for Action, Fourth World  

Conference on Women, Beijing, China, Sept. 4-15, 1995, U. N. Doc. 

A/CONF. 177/20 (1995) [hereinafter Beijing Platform for Action].  
4
 Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference 

on Human Rights, Vienna, Austria, June 14-25, 1993, U. N. Doc. 

A/CONF. 157/23 (1993).  
5
 See United Nations General Assembly, 2005 World Summit Outcome, 

U. N. Doc A/Res/60/1 (2005) [hereinafter 2005 World Summit 

Outcome].  



Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

70 

человека является одним из направлений деятель-

ности комитетов ООН, которые следят за имплемен-

тацией государствами прав и обязанностей, установ-

ленных ключевыми международными договорами 

по правам человека. Эти органы дают рекомендации 

конкретным государствам после периодического об-

зора имплементации своих договорных обязательств 

государствами-участниками. Рекомендации могут 

быть использованы юристами, правозащитниками 

для привлечения внимания общественности к обя-

занностям государств в рамках международного пра-

ва прав человека. Комитеты ООН также могут давать 

общие замечания, которые помогают государствам-

членам в интерпретации общих положений между-

народных договоров по правам человека. В то время 

как рекомендации не являются юридически обяза-

тельными, такие толкования все же направлены на со-

действие улучшению соблюдения этих прав
1
.  

Региональные договоры и механизмы защиты прав 

человека могут «построить мост» между националь-

ными законами и международно-правовыми доку-

ментами по правам человека. Некоторые юристы-

международники утверждают, что региональные 

международные договоры и организации оказыва-

ют больше влияние на имплементацию прав чело-

века государствами
2
. Региональные правозащитные 

механизмы включают в себя: Межамериканскую ко-

миссию по правам человека и Межамериканский 

суд по правам человека; Европейский суд по пра-

вам человека; Африканскую комиссию по правам 

человека и недавно созданный Африканский суд 

по правам человека и народов. Эти механизмы мо-

гут толковать региональные межгосударственные со-

глашения по правам человека и принимать решения 

о нарушении и определять средства или выдавать 

юридически обязательные решения.  

Роль национального законодательства и поли-

тики в продвижении правовых знаний в сфере 
реализации репродуктивных прав. Национальное 

законодательство и политика включают такие виды 

———— 
1
 See Center for Reproductive Rights & University oe Toronto  

International Programme on Reproductive and Sexual Health Law, 

Bringing Rights to Bear: An Analysis oe the Work oe UN Treaty 

Monitoring Bodies on Reproductive and Sexual Rights (2002), 

available at http://www.reproductiverights.org/pub_bo_tmb.html.  
2
 See George William Mugwagwa, Realizing Universal Human Rights 

Norms through Regional Human Rights Mechanisms: Reinvigorating 

the African System, 10 Ind. Int'l & Comp. L. Rev. 35, 41–42 (1999); 

Fitnat Naa-Adjeley Adjetey, Religious and Cultural Rights: Reclaiming 

the Africa Women's Individuality: The Struggle Between Women's 

Reproductive Autonomy and African Society and Culture, 44 Am. 

U. L. Rev. 1354 (noting that international human rights norms «must be 

linked to local laws and regional human rights instruments to make 

people realize that these norms are not part of an alien culture which is to 

be imposed on them»). Fitnat Naa-Adjeley Adjetey states, «The African 

Charter must be used to the fullest extent in order to eliminate the 

notion that foreign ideas are being imposed on African women... Only as 

a last resort should there be a resort to international fora.» Id. At 1369.  

деятельности, как устранение барьеров равноправ-

ного участия женщин в социальной, культурной, 

экономической и политической жизни..., и испол-

нение законов, направленных на поощрение и за-

щиту полного спектра согласованных на между-

народном уровне прав человека, включая право 

на репродуктивный выбор.  

Ратификация международно-правовых догово-

ров является лишь первым шагом на пути социаль-

ных изменений. Государства должны принять меры, 

гарантирующие, что все внутреннее законодатель-

ство не противоречит международно-правовым стан-

дартам, которые они ратифицировали.  

Важно иметь в виду, однако, что степень, в кото-

рой законодательство и политика влияют на жизнь 

людей, зависит от того, будут ли приняты и поддер-

жаны ратифицированные меры. Например, законы, 

направленные на обеспечение информированного 

согласия на качество медицинской помощи при реа-

лизации права на охрану репродуктивного здоровья 

имеют небольшой вес, если государство не примет 

соответствующие меры по подготовке работников 

здравоохранения уважать репродуктивные права 

человека. Точно так же законы, обеспечивающие 

свободный доступ к услугам в области охраны ре-

продуктивного здоровья, которые могут включать 

процедуры аборта, могут быть реализованы только 

в учреждениях, которые оснащены соответствую-

щим оборудованием и уполномочены на выполне-

ние этих услуг. Тем не менее официальные законы 

и политика государства являются важнейшими инди-

каторами готовности органов государственной власти 

содействовать реализации репродуктивных прав жен-

щин. Государства должны обеспечить уважение ре-

продуктивных прав в конституциях, законодательст-

ве. Суды играют решающую роль в защите таких 

прав и дальнейшей разработке норм в области охра-

ны репродуктивных прав.  

Проанализируем типы мер, направленных на им-

плементацию репродуктивных прав.  

Конституционная защита. Большинство стран 

в качестве участников международных договоров 

по правам человека признали основные права жен-

щин и девочек. Эти права должны быть закреплены 

в конституциях на национальном уровне, которые 

имеют силу основного закона, что определяет соот-

ветствие им законодательных и исполнительных ак-

тов, а также норм, вытекающих из обычного и рели-

гиозного права.  

Конституционные меры, направленные на защиту 

прав женщин, должны и могут формировать госу-

дарственную практику. Многие конституции обеспе-

чивают средства правовой защиты, которые могут 

служить основанием для судебного разбирательства 

по делам, вытекающим из нарушений прав женщин.  

http://www.reproductiverights.org/pub_bo_tmb.html
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Конституции должны быть однозначными в обес-

печении равенства женщин и мужчин по всем во-

просам. Например, в конституциях Ганы и Уган-

ды, содержатся положения, защищающие женщин 

от вредных обычаев (включая женское обрезание). 

Эффективность конституционных норм против дис-

криминации и неравенства иногда серьезно подры-

вается регрессивными положениями, известными 

как «обратная отсылка»
1
. В этих случаях некоторые 

конституции устанавливают, что гарантии недискри-

минации не применяются в отношении вопросов, 

регулируемых нормами обычного и религиозного 

права. Если существуют нормы обычаев и религи-

озный закон, регулирующие вопросы брака и на-

следования, то государства отказываются обеспе-

чить соблюдение равноправия женщин, так как это 

противоречило бы традициям, сложившимся в дан-

ном государстве.  

Конституционная реформа дает шанс снять дис-

криминационные положения и гарантировать рав-

ноправие женщин. Тем не менее консервативные 

партии могут воспользоваться этой возможностью, 

чтобы ввести в действие положения, ограничивающие 

репродуктивные и сексуальные права женщин, на-

пример, права на жизнь, начиная с момента зачатия.  

Законодательные меры. Законодательство оп-

ределяет не только то, что является незаконным, 

но и устанавливает ответственность органов госу-

дарства в обеспечении соблюдения законов и защи-

ты репродуктивных прав. Отсутствие законов по во-

просам, касающимся репродуктивных прав женщин, 

может влиять на то, будут ли признаваться и за-

щищаться права женщин на репродуктивный вы-

бор. Например, часто пренебрегают рассмотрением 

вопросов о домашнем насилии в отношении женщин. 

Правовая реформа может исправить такие пробе-

лы, как это видно в недавно проведенной реформе 

в Колумбии, где были определены сексуальные пре-

ступления.  

Основные препятствия пропаганды репродук-

тивных прав. Право на равенство было неоднократ-

но подтверждено на межгосударственных конфе-

ренциях. Тем не менее в подавляющем числе стран 

законы, закрепляющие дискриминацию в отноше-

нии личного статуса, экономического положения, 

семейного положения и обращения против насилия, 

остаются в силе. Дискриминация в применении за-

кона, отрицание равных возможностей в образо-

вании и занятости, отрицание прав собственности, 
———— 
1
 «Clawback clauses» are [p]hrases which could effectively remove 

(or at a minimum severely curtail) the right ostensibly guaranteed. 

«Joseph Oloka-Onyango, Human Rights and Sustainable Development 

in Contemporary Africa: A New Dawn, or Retreating Horizons?, 

Human Development Report 2000 Background Paper, http://hdr.undp. 

org/docs/publications/background_papers/Oloka-Onyango2000.html 

(last visited Nov. 21, 2006).  

прав наследования и прав на земельные участки, 

исключение женщин из политического представи-

тельства, лишения женщин сексуальных и репродук-

тивных прав, а также физическое насилие в отно-

шении женщин являются основными нарушениями 

права человека на равенство. Государства должны 

уважать права человека женщин во всех различных 

ситуациях, что женщины живут
2
.  

Религиозный экстремизм. Религиозный экстре-

мизм и фундаментализм создают серьезные пробле-

мы в продвижении репродуктивных и сексуальных 

прав человека
3
. Многие женщины живут в странах, 

где чиновники полагаются на толкования домини-

рующей религии для оправдания нарушений прав 

женщин. Хотя имеют место дискуссии в большин-

стве конфессий о ключевых вопросах морали, в том 

числе, касательно репродуктивных и сексуальных 

прав, но такие эта дискуссии часто подавляются ре-

лигиозными «экстремистами». Во многих случаях, 

религиозным экстремистам удалось истолковывать 

вопросы репродуктивных прав в абсолютистском 

свете, которые игнорируют реалии современной жиз-

ни и научные данные. Однако нельзя пропаганди-

ровать важность реализации репродуктивных прав 

человека так, что это будет поощрять безответствен-

ное сексуальное поведение (например, в США – вве-

дение программ обучения гомосексуализму)
4
.  

Религиозным экстремистам также удалось вне-

дрить религиозные соображения в отношения между 

женщинами и медицинскими работниками. Напри-

мер, некоторые врачи отказываются делать аборты 

или предоставить необходимые направления к вра-

чу, который будет выполнять процедуру, даже если 

женщина имеет медицинские показания к аборту.  

Экономические барьеры. Пропаганда права 

на охрану здоровья часто происходит в контексте 

крайней нищеты, которая существует в государст-

вах. Более одного миллиарда человек во всем мире 

борются за выживание менее чем на один доллар 

в день
5
. Даже там, где существует политическая воля 

———— 
2
 Mary Robinson, United Nations High Commissioner for Human 

Rights and Secretary-General of the World Conference against Racism, 

Women 2000: Gender Equality Development and Peace in the 21st 

Century, address before the preparatory committee for the special 

session of the General Assembly (March 6, 2000). 
3
 See International Interfaith Network for Development and  

Reproductive Health, A Faith-Filled Commitment to Development 

Includes a Commitment to Women's Rights and Reproductive 

Health (Prepared for the 2005 World Summit, Sept. 14-16, 2005), 

available at http://www.un-ngls.org/un-summit-interfaith.pdf  
4
 Marc Kaufman, Memo May Have Swayed Plan B Ruling: FDA 

Received 'Minority Report'From Conservative Doctor on Panel, 

Washington Post, May 12, 2005, at A02; see also Alastair J. J. Wood et 

al., A Sad Day for Science at the FDA, New England Journal of 

Medicine, September 22, 2005.  
5
 UN Millennium Project, Fast Facts: The Faces of Poverty, 

http://www.unmillenniumproject.org/documents/MP-PovertyFacts-E.pdf 

(last visited Nov. 21, 2006).  

http://hdr.undp.org/docs/
http://hdr.undp.org/docs/
http://www.un-ngls.org/un-
http://www.unmillenniumproject.org/documents/MP-
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для продвижения репродуктивных прав человека, фи-

нансовые ресурсы не могут это позволить. Бюджет-

ные решения и действия правительств, в частности, 

находятся в зависимости от условий, установленных 

международными финансовыми институтами, такими 

как Всемирный банк и Международный валютный 

фонд (далее МВФ). Например, во многих странах 

с низким уровнем дохода согласились следовать 

стратегии структурной перестройки, для того чтобы 

претендовать на финансовые влияния Всемирного 

банка и МВФ
1
. Критики такой политики утверждают, 

что погашение долга происходит за счет предоставле-

ния социальных услуг, что упор на рыночные факто-

ры не учитывает потребности незащищенных слоев. 

В сфере здравоохранения условия, устанавливаемыми 

кредиторами, часто включают переход к децентрали-

зации финансирования медицинских услуг и введения 

платы за пользование медицинскими услугами, кото-

рые имеют разрушительные обстоятельства.  

Маастрихтские руководящие принципы, касаю-

щиеся нарушений экономических, социальных и куль-

турных правах, авторитетно указывающие на обя-

занности государств в отношении экономических, 

социальных и культурных правам человека и основ-

ных свобод, подчеркивают, что государства долж-

ны сделать так, чтобы «… нарушения не стали ре-

зультатом программ и политики, которую проводят 

государства…»
2
. В Маастрихтских руководящих 

принципах также подчеркивается, что международ-

ные организации, в том числе международные фи-

нансовые учреждения, должны «…исправить свою 

политику и правоприменительную практику, чтобы 

они не приводили к ограничению экономических, 

социальных и культурных прав». Всемирный сам-

мит глав государств 2005 года также призывает го-

сударства к ликвидации платы за пользование ус-

лугами здравоохранения, где это необходимо.  

Двойная или множественная дискриминация. 
Уязвимость женщин к нарушениям прав человека 

обусловлена различными факторами, в том числе 

возрастом, религией, уровнем дохода, этнической 

или расовой принадлежностью, национальностью. 

В частности, цыганские женщины, принадлежащие 

к группе национальных меньшинств, что уже давно 

подвергаются дискриминации в сфере репродук-

тивных прав, например, тем, что были направлены 

правительством Словакии для принудительной и на-

сильственной стерилизации.  

———— 
1
 Structural Adjustment Participatory Review International Network 

(SAPRIN), The Policy Roots of Economic Crisis and Poverty,  

A Multi-Country Participatory Assessment of Structural Adjustment, 

Executive Summary 17 (April 2002), available at http://www.saprin. 

org/SAPRI_Findings.pdf  
2
 Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural 

Rights, Maastricht, Netherlands, Jan. 22-26, 1997, guideline 19, available 

at http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines.html  

Отметим, что нарушения репродуктивных прав 

происходят чаще в сельской местности, чем в го-

родах.  

Разногласия между нормами обычного права 
и законодательными нормами. Религиозные нормы 

и законы, регулирующие брак, расторжение брака, 

наследование, могут институционализировать не-

равенство в браке и подрывают способность женщин 

в осуществлению своих конституционных прав 

на равенство. Такие нормы часто узаконивают дис-

криминационные и иногда насильственные дейст-

вия внутри дома, придавая таким практикам ауру 

святости. Эти законы могут сосуществовать с фор-

мальными юридическими гарантиями равенства жен-

щин, но в то же время эффективно лишают женщин 

в интересах национальных законодательных ини-

циатив репродуктивных прав. Государствам следу-

ет специально переопределить религиозные и обыч-

ные законы, которые подрывают основные права 

женщин.  

Отсутствие правовых механизмов отчетности 

государств. Судебная власть может стать ключе-

вым игроком в установлении обязанности подот-

четности государства в реализации репродуктив-

ных и сексуальных прав. Например, Верховный суд 

Венесуэлы постановил, что правительство обязано 

предоставить антиретровирусные препараты для каж-

дого человека в Венесуэле, болеющего ВИЧ/СПИД
3
. 

Однако эффективность судебной системы может 

быть подорвано различными способами. Некоторые 

правовые системы не имеют механизмов для при-

влечения и/или отстаивания государственных ин-

тересов и положений о средствах правовой защиты. 

Однако в других случаях конституционные меры 

позволяют отдельным лицам и группам подать в суд 

жалобы касательно нарушения прав, тем самым ока-

зывая основную правовую помощь в предупрежде-

нии дальнейших нарушений.  

Даже там, где существуют механизмы рассмот-

рения таких исков, судебным системам порой не хва-

тает финансовых ресурсов. Для стран, выходящих 

из состояния гражданской войны или политических 

репрессий, судебная ветвь государственной власти 

может быть слабо развита, так как не пользуется 

должным доверием, потому что ассоциируется 

с репрессивным правительством. Судьи могут также 

не обладать необходимыми знаниями по вопросам 

обеспечения репродуктивных и сексуальных прав че-

ловека. В этих случаях обучение и информирование 

———— 
3
 Mary Ann Torres, The Human Right to Health, National Courts, 

and Access to HIV/AAIDS Treatment: A Case Study from Venezuela, 

3 Chi. J. Int'l L. 105, 106 (2002), citing Cruz Bermudez, et al 

v Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Sala Politico Admini-

strativa, Corte Suprema de Justicia, Republica de Venezuela, Expe-

diente Numero 15. 789 (1999).  

http://www.saprin.org/SAPRI_Findings.pdf
http://www.saprin.org/SAPRI_Findings.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/
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судебной власти может быть жизненно важным ша-

гом для того, чтобы установить подотчетность пра-

вительства при реализации репродуктивных прав 

человека.  

Политические барьеры. Участие в обществен-

ной жизни является ключом влияния на политиче-

скую ситуацию и распределение государственных 

ресурсов. Законы и государственная политика, обес-

печивающие пропорциональное представительство 

женщин в местных и национальных руководящих 

органах, являются позитивными шагами, которые 

увеличили процент политического участия жен-

щин в таких странах, как Индия, Непал и Руанда
1
. 

Но повышение представительства женщин во вла-

сти не решает проблем охраны репродуктивного 

здоровья женщин, которые в целом по-прежнему иг-

норируются.  

Любой правозащитник, который работал в на-

правлении успешного реформирования в сфере за-

конодательства, знает, что кампании по реализации 

нового законодательства могут быть столь же слож-

ными, как сам процесс изменения законодательст-

ва. Например, с введением нормы в законодатель-

ство о либерализации медицинских оснований для 

проведения операций аборта должна быть создана 

вся инфраструктура для обеспечения доступа к ус-

лугам, которые ранее признавались незаконными. 

———— 
1
 Center for Reproductive Rights et al., Women of the World: Laws and 

Policies Affecting Their Reproductive Lives–South Asia 74, 119 (2004), 

available at http://www.reproductiverights.org/pub_bo_wowsa.html; 

Women's Environment & Development Organization, Getting 

the Balance Right In National Parliaments 2 (2004), available at 

http://www.wedo.org/files/balanceinparliament_factsh4.pdf 

После проведения успешной кампании по пра-

вовой реформе правозащитники нередко занима-

ются правовым просвещением о значении нового 

закона, информированием женщин об их репродук-

тивных правах в соответствии с новым законом. 

Правозащитники могут участвовать в националь-

ных целевых программах в сотрудничестве с пра-

вительством, планировать реализацию закона.  

______________ 
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На всех этапах становления и развития Совет-

ского государства борьба с пьянством и алкоголиз-

мом оставалась важнейшей сферой деятельности 

Марийской милиции. Масштабы этой борьбы были 

весьма значительны, а интенсивность ее ведения до-

статочно велика [9, c. 481, 10, с. 493]. В отдельные 

годы она становилась одним из главных направле-

ний деятельности милиции [7]. Несмотря на то, что 

эти усилия не дали желаемых результатов, нельзя 

говорить, что подобные старания были потрачены 

впустую. В противодействии пьянству стражи по-

рядка накопили значительный опыт, который имеет 

в современных условиях не только теоретическое, 

но и прикладное значение.  

В советские годы попытки властей отрезвить на-

род, в реализации которых важнейшую роль играли 

органы милиции, предпринимались довольно час-

то. Наиболее заметными вехами из них стали: 

– 8 ноября 1917 года; в этот день большевиками 

был издан приказ о воспрещении производства ал-

когольных напитков. Но уже в 1923 году производ-

ство и торговля спиртным была возобновлена; 

– конец 1920-х годов, отмеченный массовым за-

крытием пивных ларьков, сокращением торговли 

спиртными напитками, усилением пропаганды здо-

рового образа жизни. Нормативно-правовой основой 

тому стали: постановление СНК РСФСР от 4 марта 

1927 года «О мерах ограничения продажи спирт-

ных напитков»[12], постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР от 2 января 1928 года «О мерах усиления 

борьбы с самогоноварением» [13], постановление 

СНК РСФСР от 29 января 1929 года «О мерах ог-

раничения торговли спиртными напитками» [14];  

– конец 1950-х годов. Тогда появились: поста-

новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«Об усилении борьбы с пьянством и о наведении по-

рядка в торговле крепкими спиртными напитками» 

от 15 декабря 1958 г., Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР «О мерах борьбы с самогоноварени-

ем и изготовлением спиртных напитков домашней 

выработки» от 29 января 1960 г., Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об усилении ответст-

венности за самогоноварение и изготовление других 

спиртных напитков домашней выработки» от 8 мая 

1961 года. Эти документы потребовали навести по-

рядок в торговле спиртными напитками. Продажа 

водки из всех предприятий общественного питания 

разрешалась только в ресторанах.  

С середины 1960-х до середины 1980-х годов 

борьба с пьянством и алкоголизмом вновь состави-

ла одну из важнейших забот органов милиции. Как 

и на всех предыдущих этапах, пьянство по-преж-

нему оставалось распространенным явлением и при-

чиной многочисленных нарушений дисциплины, 

несчастных случаев, неисчислимых материальных, 

физических и моральных потерь. Потребление креп-

ких спиртных напитков, изготовление и потребление 

самогона ежегодно возрастало. По данным Статисти-

ческого управления республики, на душу населения 

в 1961 году было потрачено на выпивку спиртного 

36 рублей (при среднемесячной зарплате 77 руб.), 

в 1966 г. – 56 руб. (при среднемесячной зарплате 

97 руб.), в 1973 г. – 112 рублей (при среднемесячной 

зарплате – 136 руб.) [10, c. 98]. Свыше 2,4 тыс. че-

ловек нуждалось в лечении от алкоголизма. Злоупот-

ребление спиртными напитками являлось одной 

из главных причин преступных проявлений. Во вто-

рой половине 1960-х годов от общего количества лиц, 

привлеченных к ответственности за преступления, 

свыше 40 % совершило их в нетрезвом состоянии. 

Более 90 % лиц, привлеченных за мелкое хулиган-

ство, совершили его в пьяном виде [3, д. 41. – л. 53].  

В борьбе с пьянством деятельность органов ми-

лиции преимущественно сводилась к выявлению 

пьяных, задержанию и содержанию в участке до вы-

трезвления. Важную роль в активизации этой работы 
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сыграло постановление бюро Марийского обкома 

КПСС от 22 августа 1968 года «О мерах по усилению 

борьбы с пьянством и самогоноварением». Во ис-

полнение постановления МВД республики и его 

органы на местах провели широкий комплекс ме-

роприятий, направленных на усиление профилакти-

ки пьянства. Для оказания помощи во все городские 

и районные отделы внутренних дел периодически на-

правлялись работники центрального аппарата рес-

публиканского МВД. По фактам пьянства они стали 

чаще выступать на собраниях трудовых коллекти-

вов учреждений, колхозов, совхозов и предприя-

тий. Во всех городах и районах республики, а также 

в большинстве сельских и поселковых Советов еже-

годно проходили сессии местных Советов, на кото-

рых заслушивались отчеты и доклады начальников 

органов внутренних дел и участковых инспекторов. 

На регулярной основе осуществлялся прием граж-

дан непосредственно на предприятиях, в учрежде-

ниях, колхозах и совхозах. Одной из главных тем 

подобных отчетов и приемов стала борьба с пьян-

ством и алкоголизмом. По вопросам профилактики 

пьянства усилилась разъяснительная работа в сред-

ствах массовой информации [4, д. 119. – л. 107–108].  

Наиболее действенной формой борьбы с пьян-

ством и самогоноварением являлась организация 

специальных рейдов. Они проводились повсемест-

но, преимущественно с участием всего личного со-

става Министерства и горрайорганов внутренних дел, 

работников прокуратуры, народных судов, внештат-

ных сотрудников милиции и широкой обществен-

ности. Так, только в 1969 году в республике состоя-

лось несколько сотен подобных рейдов, в результате 

которых удалось выявить более 900 случаев само-

гоноварения, из них по 577 фактам были возбужде-

ны уголовные дела, а по остальным – материалы пе-

реданы на рассмотрение общественности.  

Активизировалась работа по изъятию пьяниц 

с улиц и общественных мест. Так, за тот же год в мед-

вытрезвители было доставлено более 20 тыс. чело-

век. За появление в пьяном виде на улицах, в других 

общественных местах было подвергнуто штрафу 

около 10 тыс. и привлечено за мелкое хулиганство 

около 4,8 тыс. человек [4, д. 119. – л. 107–108].  

По оценкам властей, принятые меры позволили 

несколько улучшить общественный порядок [11]. 

Однако в первой половине 1970-х годов ситуация 

с потреблением алкоголя в стране и республике 

не улучшилась, а наоборот, ухудшилась, что при-

вело в том числе и к резкому скачку преступности. 

С учетом этого в 1972 году было издано постановле-

ние Совета Министров СССР «О мерах по усилению 

борьбы против пьянства и алкоголизма». Постанов-

ление предусматривало ограничение производства 

и продажи алкогольных напитков, особенно крепких. 

На фоне непрекращающейся борьбы с пьянством 

оно знаменовало еще одну попытку качественного 

усиления противодействия этому социальному злу.  

Применительно к Марийской АССР задачи по реа-

лизации указанного постановления были конкре-

тизированы в постановлении бюро обкома КПСС 

от 3 июля 1972 года «О мерах по усилению борьбы 

против пьянства и алкоголизма» и в постановлении 

секретариата обкома партии от 31 августа 1973 го-

да «О мероприятиях по усилении антиалкогольной 

пропаганды».  

Во исполнение требований партийно-советских 

органов сотрудники милиции в эти годы не ограни-

чивались элементарным изъятием пьяных с улиц 

и иных общественных мест, наложением на них со-

ответствующих мер административного воздействия. 

Стали проводиться комплексные профилактиче-

ские меры борьбы с пьянством, милиция наладила 

тесное взаимодействие с иными правоохранитель-

ными органами, а также различными общественны-

ми объединениями, действовавшими в данной сфере 

[5, д. 92. – л. 124–125]. Новым явлением в борьбе 

с пьянством стало создание ЛТП (лечебно-трудовых 

профилакториев). В соответствии с Указом Прези-

диума Верховного Совета РСФСР «О принудитель-

ном лечении и трудовом перевоспитании хрониче-

ских алкоголиков» (март 1974 года) в ЛТП должны 

были направляться лица, «уклоняющиеся от лечения 

или продолжающие пьянствовать после лечения, на-

рушающие трудовую дисциплину, общественный по-

рядок или правила социалистического общежития». 

Во исполнение Указа подобное ЛТП было создано 

и в Йошкар-Оле. В нем лечебный процесс сочетался 

с режимом изоляции пациентов, трудовой терапией 

и политико-воспитательной работой. Конечно же, 

не все, но сотни, тысячи людей, помещавшихся 

в эти учреждения, излечивались, отказывались от па-

губной привычки. Не признать это – значит, посту-

пить вопреки истине.  

В этой связи ныне в литературе нередко встреча-

ются утверждения о том, что ЛТП нарушали права 

человека и что им нет места в будущем. Но, с дру-

гой стороны, если речь идет о безопасности насе-

ления, почему бы и не ограничить права пьяниц и ал-

коголиков? Разве это противоречит действующей 

Конституции Российской Федерации? Более того, 

на наш взгляд, в нынешних условиях вполне оправ-

даны и обоснованы утверждения о необходимости 

возрождения ЛТП в той или иной форме именно 

для принудительного лечения алкоголиков.  

Возвращаясь к рассматриваемому вопросу, сле-

дует отметить, что вопреки усилиям правоохрани-

тельных органов и общественности в середине 

1970-х годов произошел существенный рост пре-

ступности в Марийской АССР.  



Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

76 

Так, число тяжких телесных повреждений в рес-

публике в девятой пятилетке (1971–1975 гг.), по срав-

нению с седьмой (1961–1965 гг.), увеличилось в два 

раза, а по сравнению с восьмой (1966–1970 гг.) – 

в полтора раза. Причем подавляющее большинство 

преступлений против жизни и здоровья граждан бы-

ло совершено на почве пьянства. МВД СССР выра-

зило по этому поводу серьезную обеспокоенность 

[2, д. 107. – т. 1. – л. 222]. Особое распространение 

пьянство получило в сельской местности и возникав-

ших в связи с этим бытовых конфликтах и неуря-

дицах [15, c. 93–94]. Причины сложившегося по-

ложения заключались в низком уровне организации 

профилактической работы и борьбы с пьянством 

[2, т. 1. – л. 222].  

Еще более сложный характер ситуация с пьян-

ством приобрела в конце 1970-х годов. По уровню 

преступности на почве пьянства республика скати-

лась на 62-е место в РСФСР из 73-х административ-

ных регионов [2, д. 147. – т. 1. – л. 75].  

С новой силой антиалкогольная кампания раз-

вернулась с выходом Постановления Совета Мини-

стров СССР «О дополнительных мерах по усилению 

борьбы с пьянством и алкоголизмом» от 6 апреля 

1978 г. Вслед за ним появились и постановления 

бюро обкома партии (27 мая 1980 года) и Совета 

Министров Марийской АССР (27 июня 1978 года), 

направленные на пресечение пьянства.  

В рамках реализации данного постановления ор-

ганы милиции осуществили ряд организационных 

и практических мер, направленных на профилакти-

ку правонарушений, совершаемых на почве пьянства 

в общественных местах, организацию лечения лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом. Были про-

ведены специальные операции под кодовыми наиме-

нованиями «Здоровье» и «Бахус», направленные 

на активизацию борьбы против пьянства и самого-

новарения, укрепление правопорядка в период про-

ведения весенне-полевых работ и уборки урожая 

в республике. Только в период проведения операции 

«Бахус-80» с 20 января по 1 апреля 1980 года было 

подобрано и помещено в медвытрезвители около 

5 тыс. человек, задержано за появление в пьяном ви-

де в общественных местах и совершивших мелкое 

хулиганство 1,6 тыс. человек. Одновременно были 

выявлены десятки людей, не занимавшиеся обще-

ственно-полезным трудом и не имевшие постоян-

ного места жительства. Регулярно осуществлялась 

проверка соблюдения правил торговли винно-во-

дочными изделиями.  

В районные отделы внутренних дел высылались 

обзоры о состоянии борьбы с пьянством и алкого-

лизмом в республике. В 1979 году с учетом поло-

жительного опыта Карельской АССР был разрабо-

тан комплексный план мероприятий по усилению 

борьбы с пьянством и алкоголизмом, который утвер-

жден на комиссии по борьбе с пьянством при Совете 

Министров Марийской АССР и направлен в испол-

комы городских и районных Советов народных де-

путатов [6, д. 117. – л. 29].  

Органы внутренних дел совместно с органами 

здравоохранения проводили большую работу по ле-

чению лиц, страдающих алкоголизмом, в амбула-

торных условиях. В 1980 году на 14 предприятиях 

и организациях в г. Йошкар-Оле были созданы нар-

кологические пункты и 193 наркопоста. Всего по 

республике наркопунктами были охвачены 19 круп-

ных предприятий и организаций. При центральных 

районных больницах развернуто 155 наркологиче-

ских коек для лечения больных хроническим алко-

голизмом [6, д. 117. – л. 31].  

Сотрудники милиции принимали участие в ра-

боте комиссий по борьбе с пьянством и алкоголиз-

мом, созданных при гор(рай)исполкомах народных 

депутатов и Совете Министров Марийской АССР. 

По предоставленным МВД материалам за 1978–1980 

годы республиканская и городская комиссии по борь-

бе о пьянством заслушали информацию о ходе 

выполнения Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 19 июня 1972 года «О мерах по усилению 

борьбы против пьянства и алкоголизма» свыше 

50 руководителей министерств, ведомств, предпри-

ятий, управлений [6, д. 117. – л. 31].  

Выполнение этого закона рассматривалась так-

же на заседаниях 20 районных и городских, 18 по-

селковых и 65 сельских исполнительных комитетов 

народных депутатов. Состоялись семинары-сове-

щания с председателями сельских и поселковых 

Советов народных депутатов с приглашением пред-

седателей Советов общественных пунктов охраны 

порядка, командиров ДНД, председателей товари-

щеских судов.  

Борьба с пьянством, наряду с административны-

ми мерами, предусматривала широкий комплекс мер 

воспитательного, санитарно-просветительского и ме-

дицинского воздействия, сочетающимися с мерами 

общественного и государственного воздействия в от-

ношении лиц, злоупотребляющих алкогольными 

напитками. Важное место в этой работе отводилось 

также повышению культурного уровня населения, 

формированию правильной социально-нравствен-

ной ориентации личности, совершенствованию куль-

турного досуга. Заинтересованными участниками 

и организаторами многих мероприятий в данной сфе-

ре выступали работники органов внутренних дел.  

Итак, борьба с пьянством и самогоноварением 

в рассматриваемый период, равно как и в предыдущие 

годы, велась довольно энергично. Сопровождавшая-

ся постоянным отвлечением сил от противодейст-

вия общеуголовной преступности, эта деятельность, 
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к сожалению, не дала ожидаемых результатов. Так, 

в 1981–1985 гг. по линии уголовного розыска в со-

стоянии опьянения в республике было совершено 

свыше 7,5 тыс. преступлений. Причем доля таких 

преступлений неуклонно увеличивалась, достигнув 

в 1985 году 50,3 % [1, д. 11. – Л. 117].  

Причиной безуспешных попыток отрезвить на-

род стали не столько упущения и недостатки в дея-

тельности правоохранительных органов, сколько 

завышенные цели и задачи, их оторванность от 

сложившихся реалий. Чрезмерными, по мнению 

исследователей, являлись и ужесточения наказания 

за связанные с пьянством проступки на производ-

стве, на улице и в общественных местах, а также за 

самогоноварение и нарушение правил торговли. 
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Необходимым условием приобретения права ча-

стной собственности на новую недвижимую вещь 

является факт ее создания. Объект незавершенного 

строительства (далее – ОНС) возникает как недви-

жимая вещь с момента приобретения основных 

признаков недвижимой вещи. В соответствии с по-

ложениями Федерального закона «О государствен-

ном кадастре недвижимости» осуществляется када-

стровый учет ОНС [14].  

Приращение – тот случай, когда собственник од-

ной вещи приобретает право собственности на дру-

гую, хотя бы принадлежащую иному лицу, вещь, 

если она присоединяется к первой в качестве при-

даточной [15, с. 330]. Условиями приращения яв-

ляются: соединение двух вещей, не допускающее 

разъединения без существенного повреждения; от-

ношение между соединившимися вещами – одна 

из них главная, другая – придаточная; вещи принад-

лежат разным лицам, или появление одной из вещей 

впервые [15, с. 330]. Приращение может быть выра-

жено в трех формах: недвижимость к недвижимости, 

движимости к недвижимости, движимость к движи-

мости. В рамках настоящего исследования нас ин-

тересует второй способ приращения, к которому в ча-

стности относим застроение земельного участка.  

Создание новой вещи следует рассматривать 

с позиции этапов создания нового объекта недви-

жимого имущества. По своей сути можем увидеть 

путь, который проходят строительные материалы 

(движимые вещи), для того чтобы стать готовыми 

зданиями и сооружениями, используемыми по це-

левому назначению. На данном пути строительные 

материалы проходят промежуточный этап – когда 
они таким образом использованы в строительстве, 

что уже представляют собой единую вещь, прочно 

связанную с землей, однако строительство в отно-

шении объекта еще не завершено.  

Процесс строительства включает в себя все орга-

низационные, изыскательские, проектные, строитель-

но-монтажные и пусконаладочные работы, связан-

ные с созданием, изменением или сносом объекта, 

а также взаимодействие с компетентными органами 

по поводу производства таких работ [1]. Так, в су-

дебном деле экспертизой было установлено, что при 

возведении спорного объекта, строительство кото-

рого не завершено, были выполнены подготовитель-

ные, земляные и строительно-монтажные работы 

как в соответствии с выданными разрешениями, так 

и не указанные в разрешении на строительство. Эле-

менты, построенные в соответствии с разрешениями 

на строительство, образуют незавершенный строи-

тельством объект недвижимого имущества [9]. От-

сюда вывод о том, что ОНС возникает в процессе осу-

ществления строительно-монтажных работ, а именно 

земляных, каменных, бетонных, железобетонных, 

кровельных, малярных, штукатурных и других ви-

дов работ.  

Согласно п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности 

на новую вещь, изготовленную или созданную ли-

цом для себя с соблюдением закона и иных правовых 

актов, приобретается этим лицом. В то же время со-

гласно норме ст. 219 ГК РФ право собственности 

на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 

недвижимое имущество, подлежащее государст-

венной регистрации, возникает с момента такой ре-

гистрации. Судебная практика же исходит из того, 

что здания и сооружения, возведенные собствен-

ником на принадлежащем ему земельном участке 
и права на которые не зарегистрированы в ЕГРП, яв-

ляются составной частью земельного участка [7, 3]. 
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При отсутствии же права на земельный участок 

объект представляет собой самовольную построй-

ку, на которую по общему правилу право собст-

венности не возникает, за исключением указанных 

в ст. 222 ГК РФ случаев.  

В литературе встречается достаточно разрознен-

ное понимание сущности самовольной постройки: 

от способа приобретения права собственности до пра-

вонарушения. Так, В. В. Селиванов приходит к вы-

воду о том, что самовольное строение может быть 

признано первоначальным способом приобретения 

права собственности при определенных условиях, 

указанных в законе [13, с. 76]: специальный субъект 

приобретения (лицо, обладающее вещным правом 

на земельный участок), сохранение постройки не на-

рушает права и охраняемые законом интересы дру-

гих лиц либо не создает угрозу жизни и здоровью 

граждан; специальный порядок признания права 

собственности – судебный или административный.  

А. В. Савина квалифицирует самовольную по-

стройку как гражданское правонарушение и способ 

приобретения права собственности [12, с. 7]. Она от-

мечает, что самовольная постройка как способ при-

обретения права собственности носит исключитель-

ный характер и применяется лишь к тем категориям 

самовольных построек, у которых устранены на-

рушения строительных и градостроительных норм 

и правил, и только формальные нарушения являют-

ся препятствием для признания права собственно-

сти на них в ином порядке[12, с. 7].  

А. В. Иваненко приводит критерии квалификации 

объекта строительства как самовольной постройки, 

среди которых называет возведение объекта, отве-

чающего признакам недвижимого имущества, ис-

кусственно созданного в результате строительной 

деятельности, независимо от степени завершенно-

сти [2, с. 9–10]. Так, например, в одном деле суд 

отказал в удовлетворении требования о сносе само-

вольной постройки, так как истцом не представле-

но доказательств создания ответчиком капитальных 

сооружений (недвижимости). Судом было указано 

на возможность обращения с иском в порядке ст. 304 

ГК РФ [5]. Таким образом, следует согласиться с оп-

ределением самовольной постройки как объекта 

капитального строительства, однако, данное капи-

тальное строительство должно соответствовать 

признакам, указанным в ст. 222 ГК РФ, для того, 

чтобы на него могло быть признано право собст-

венности [10].  

В Проекте изменений в ГК РФ (ст. 244) содер-

жатся правила, согласно которым самовольной по-

стройкой является здание или сооружение, создан-

ное на земельном участке, в отношении которого 

лицо, осуществившее постройку, не имеет граждан-

ских прав, допускающих строительство на нем и(или) 

созданное без получения разрешения на строитель-

ство с нарушением градостроительных и строитель-

ных норм и правил. Согласно действующему граж-

данскому законодательству приобретателем само-

вольной постройки может быть признан законный 

владелец земельного участка. Проектом изменений 

в ГК РФ устанавливается еще один субъект приоб-

ретения – лицо, осуществившее самовольную по-

стройку. Одновременно в данном случае должны 

быть соблюдены условия приобретения, предъявляе-

мые к исковой давности, отсутствию угрозы жизни 

и/или здоровью граждан, отсутствию существенных 

нарушений градостроительных и строительных норм.  

Согласно ст. 263 ГК РФ собственник земельного 

участка может возводить на нем здания и сооруже-

ния, осуществлять их перестройку или снос, разре-

шать строительство на своем участке другим лицам. 

Эти права осуществляются при условии соблюде-

ния градостроительных и строительных норм и пра-

вил, а также требований о целевом назначении зе-

мельного участка. В этой же статье закреплено общее 

правило, согласно которому собственник земельно-

го участка приобретает право собственности на зда-

ние, сооружение и иное недвижимое имущество, 

возведенное или созданное им для себя на принад-

лежащем ему участке. Таким образом, право лица 

на создание нового объекта недвижимости обуслов-

лено в первую очередь наличием у него вещного или 

обязательственного права на земельный участок, 

на котором осуществляется строительство.  

Следует отметить, что гражданское законодатель-

ство РФ для осуществления строительства устанавли-

вает необходимость соблюдения нескольких условий, 

которые являются неотъемлемыми составляющими 

такого основания приобретения права частной соб-

ственности на ОНС как его создание: предоставление 

застройщику земельного участка под строительство, 

получение разрешения на строительство, соответ-

ствие градостроительным и строительным нормам 

и правилам.  

В решении Арбитражного суда Республики Марий 

Эл от 22 июля 2013 г. отмечается, что по смыслу п. 1 

ст. 218 ГК РФ для признания права собственности 

необходимо, чтобы объект недвижимого имущества 

был создан в соответствии с требованиями закона: 

на земельном участке, предоставленном в установ-

ленном порядке для строительства; с получением 

разрешения на строительство и иных необходимых 

документов; наличие акта ввода объекта в эксплуа-

тацию; соответствие градостроительным и строитель-

ным нормам и правилам (ст. 51, 52, 55 ГрК РФ). Суд 

указывает, что правовой режим земельного участка, 

который определяется категорией земли и разре-

шенным использованием земельного участка, должен 

допускать возможность осуществления на земельном 
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участке строительства объекта недвижимости опре-

деленного назначения (жилого, складского, произ-

водственного, административного и т. п.). При этом 

разрешенное использование земельного участка, 

в том числе и возможность осуществления его за-

стройки, определяется градостроительным регла-

ментом применительно к каждой территориальной 

зоне, к которой относится земельный участок [11].  

Аналогичный вывод содержится в определении 

ВАС РФ от 30 августа 2012 г. № ВАС-11349/12, где 

указывается, что постройки, возведенные на земель-

ном участке, не отведенном для целей строительст-

ва, признаны самовольными, и общество обязано их 

снести [4]. В Постановлении Президиума ВАС РФ 

от 16.02.2010 г. № 14434/09 отмечается, что разре-

шение на строительство не только дает право осу-

ществлять строительство объекта недвижимости, но 

и подтверждает соответствие проектной докумен-

тации требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка, а в отсутствие градостроительного 

плана – разрешенному использованию участка [8].  

Построенные объекты недвижимости должны 

быть безопасны для окружающей среды и должны 

обеспечивать благоприятные условия для жизнедея-

тельности человека. Допущенные при строительст-

ве существенные нарушения градостроительных 

и строительных норм и правил влекут нарушение 

охраняемых прав и законных интересов третьих лиц, 

а также создают угрозу жизни и здоровью граждан. 

Следовательно, в соответствии с п. 3 ст. 222 ГК РФ 

право собственности на самовольную постройку 

не может быть признано судом в случае, если со-

хранение постройки нарушает права и охраняемые 

законом интересы третьих лиц либо создает угрозу 

жизни и здоровью граждан.  

Судебная практика в РФ считает возможным при-

знание ОНС самовольной постройкой. На ОНС как 

на самовольную постройку может быть признано 

право собственности при наличии оснований, уста-

новленных ст. 222 ГК РФ [6]. Однако из Проекта 

изменений в ГК РФ следует, что иные объекты не-

движимости, кроме зданий и сооружений, не могут 

быть признаны самовольными постройками, если они 

были возведены при отсутствии соответствующих 

прав и разрешений. Правовой статус таких объектов 

в Проекте ГК РФ не определяется. С данной позици-

ей разработчиков изменений в ГК РФ следует не со-

гласиться ввиду капитальности ОНС.  

Таким образом, признание права собственности 

на самовольную постройку следует считать способом 

приобретения права собственности на ОНС. Указан-

ным способом право собственности на ОНС может 

быть приобретено собственником или иным владель-

цем земельного участка в судебном порядке при на-

личии следующих условий: 

– если сохранение самовольно возведенного ОНС 

не нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц либо не создает угрозу жизни и здоро-

вью граждан; 

– лицо, создавшее самовольный ОНС, предпри-

нимало надлежащие меры к его легализации (пыта-

лось получить разрешение на строительство и/или 

акт ввода объекта в эксплуатацию либо если реги-

стрирующий орган неправомерно отказал в выдаче 

такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуа-

тацию).  

______________ 

1. Википедия: свободная энциклопедия. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Строительство (дата обращения: 

15.02.2014 г.).  

2. Иваненко А. В. Теоретические и практические аспекты 

понимания и легализации самовольной постройки: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2013. С. 9–10.  

3. Информационноe письмо Президиума ВАС РФ от 

15.01.2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым 

вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связан-

ных с лишением владения» // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4.  

4. Определение ВАС РФ от 30.08.2012 г. № ВАС-11349/12 

по делу № А11-5342/2011. [Электронный ресурс]. СПС «Кон-

сультант Плюс» (дата обращения: 03.08.2013 г.).  

5. Постановление Первого арбитражного апелляционного 

суда от 23.10.2013 г. по делу № А79-12197/2012 // Банк реше-

ний арбитражных судов. URL: www.arbitr.ru (дата обращения: 

16.02.2014 г.).  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пле-

нума ВАС РФ от 29.04.2010 г. № 10/22 «О некоторых во-

просах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» // Российская газета. 21.05.2010. № 109.  

7. Постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 

№ 17085/12 по делу № А32-29673/2011. [Электронный ресурс].  

СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 03.02.2015 г.) 

8. Постановление Президиума ВАС РФ от 16.02.2010 г. 

№ 14434/09 по делу № А55-19811/2008 // Вестник ВАС РФ. 

2010. № 5.  

9. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 г. 

№ 17630/12. URL: http://arbitr.ru/bras.№et/f.aspx?id_casedoc= 

1_1_d530fdc5-7882-4826-b144-39cd860f3c70 (дата обращения: 

08.03.2014 г.).  

10. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 21.02.2011 г. по делу А38-3748/2010 // Банк решений ар-

битражных судов. URL: www.arbitr.ru (дата обращения: 

16.02.2014 г.).  

11. Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 22.07.2013 г. по делу № А38-2376/2013 // Банк решений 

арбитражных судов. URL: www.arbitr.ru (дата обращения: 

16.02.2014 г.).  

12. Савина А. В. Правовой режим самовольной построй-

ки: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 7.  

13. Селиванов В. В. Гражданско-правовой режим само-

вольной постройки и его нормативное закрепление. Казань: 

Отечество, 2011. 200 с.  



З .  К .  КО Н Д Р А Т Е Н К О  

 

81 

14. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости» // Собрание законода-

тельства РФ. 30.07.2007. № 31. Ст. 4017.  

15. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского 

права. М.: Статут, 2005. Т. 1. С. 330.  

1. Vikipediya: svobodnaya entsiklopediya. URL: Rezhim  

dostupa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Stroitel'stvo (data  

obrashcheniya: 15.02.2014 g.). 

2. Ivanenko A. V. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty 

ponimaniya i legalizatsii samovol'noy postroyki: avtoref. dis. … 

kand. yurid. nauk. Volgograd, 2013. S. 9–10. 

3. Informatsionnoe pis'mo Prezidiuma VAS RF ot 15.01.2013 g. 

№ 153 «Obzor sudebnoy prak-tiki po nekotorym voprosam zashchi-

ty prav sobstvennika ot narusheniy, ne svyazannykh s lisheniem  

vladeniya» // Vestnik VAS RF. 2013. № 4. 

4. Opredelenie VAS RF ot 30.08.2012 g. № VAS-11349/12 

po delu № A11-5342/2011 [E'lektronnyy resurs]. SPS «Konsul'tant 

Plyus» (data obrashcheniya: 03.08.2013 g.). 

5. Postanovlenie Pervogo arbitrazhnogo apellyatsionnogo suda 

ot 23.10.2013 g. po delu № A79-12197/2012 // Bank resheniy  

arbitrazhnykh sudov. URL: www.arbitr.ru (data  

obrashcheniya: 16.02.2014 g.). 

6. Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF i Plenuma 

VAS RF ot 29.04.2010 g. № 10/22 «O nekotorykh voprosakh,  

voznikayushchikh v sudebnoy praktike pri razreshenii sporov,  

svyazannykh s zashchitoy prava sobstvennosti i drugikh veshchnykh 

prav» // Rossiyskaya gazeta. 21.05.2010. № 109. 

7. Postanovlenie Prezidiuma VAS RF ot 28.05.2013 

№ 17085/12 po delu № A32-29673/2011 // SPS «Konsul'tant Plyus» 

(data obrashcheniya: 03.02.2015 g.). 

8. Postanovlenie Prezidiuma VAS RF ot 16.02.2010 g. 

№ 14434/09 po delu № A55-19811/2008 // Vestnik VAS RF. 
2010. № 5. 

9. Postanovlenie Prezidiuma VAS RF ot 18.06.2013 g. 

№ 17630/12. URL: http://arbitr.ru/bras.№et/f.aspx?id_casedoc=1_1_ 

d530fdc5-7882-4826-b144-39cd860f3c70 (data obrashcheniya: 

08.03.2014 g.). 

10. Reshenie Arbitrazhnogo suda Respubliki Mariy E'l  

ot 21.02.2011 g. po delu A38-3748/2010 // Bank resheniy  

arbitrazhnykh sudov. URL: www.arbitr.ru (data obrashcheniya: 
16.02.2014 g.). 

11. Reshenie Arbitrazhnogo suda Respubliki Mariy E'l  

ot 22.07.2013 g. po delu № A38-2376/2013 // // Bank resheniy  

arbitrazhnykh sudov. URL: www.arbitr.ru (data obrashcheniya: 
16.02.2014 g.). 

12. Savina A. V. Pravovoy rezhim samovol'noy postroyki:  
avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. Samara, 2010. S. 7. 

13. Selivanov V. V. Grazhdansko-pravovoy rezhim samovol'noy 

postroyki i ego normativnoe zakreplenie. Kazan': Otechestvo, 

2011. 200 s. 

14. Federal'nyy zakon ot 24.07.2007 g. № 221-FZ «O gosu-

darstvennom kadastre nedvizhimosti» // Sobranie zakonodatel'stva 
RF. 30.07.2007. № 31. St. 4017. 

15. SHershenevich G. F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo 
prava. M.: Statut, 2005. T. 1. S. 330.  

Z. K. Kondratenko 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

OBTAINING THE TITLE ON THE ILLEGALLY UNFINISHED CONSTRUCTION 

The main objective of the research was study of the obtaining the title on the illegally unfinished construction.  

The author considers the illegally construction as the exclusive method of obtaining the title on unfinished  

construction. The article raises the discussion on the definition of illegally construction as the object of capital  

construction. The author highlights the conditions for the implementation of the owner or other owner of the land  

in court this method of obtaining the title on unfinished construction as the recognition of the title of the illegally  
construction. 
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Расширение всесторонних связей в политической, 

экономической и иных областях жизнедеятельности 

значительно облегчило переезд из одного государства 

в другое и трудоустройство на новом месте. Миллио-

ны людей получают право жить и работать на тер-

ритории иного государства [5, с. 525]. Соответствен-

но, среди различных проблем немаловажное место 

занимают вопросы, связанные с приобретением и осу-

ществлением наследственных прав иностранцев.  

Практика совершенствования международных 

соглашений по наследованию позволяет выявить 

некоторые тенденции их развития. Регламентация 

правоотношений в сфере наследования в основном 

осуществляется посредством многостороннего ре-

гулирования вопросов наследования. Происходит 

непрерывное углубление разнообразных форм со-

трудничества между странами и народами. Многосто-

ронние соглашения позволят создать прочную основу 

для подготовки двусторонних договоров по насле-

дованию и, следовательно, большей детализации тех 

норм, которые регламентируют разрешение спорных 

вопросов наследования.  

Число наследственных дел с иностранным эле-

ментом значительно увеличилось в настоящее вре-

мя. Это связано прежде всего с усилением миграции 

населения. Переселенцы часто связаны родствен-

ными отношениями с отдельными гражданами стра-

ны своего происхождения, что служит основой для 

возникновения дел о наследовании.  

Разнообразие практики в этой области и сложно-

сти, возникающие при разрешении конкретных на-

следственных дел, объясняются значительными раз-

личиями во внутреннем законодательстве разных 

стран в области наследования. В этой области со-

храняются значительные различия во внутреннем 

законодательстве разных государств, которые опре-

деляются этническими, религиозными и иными 

традициями. Это затрудняет проведение унификации 

материально-правовых норм и проявляется в том, 

что неодинаково определяется круг наследников 

по закону и по завещанию; устанавливаются раз-

личные требования, предъявляемые к форме заве-

щания; существуют различные системы распреде-

ления наследственного имущества.  

При наследовании по закону конкретно преду-

сматривается, кто является наследником и в какой 

очередности наследники призываются к получению 

наследственного имущества. В России круг наслед-

ников определяется широко, поскольку установлено 

семь категорий степеней наследников (ст. 1142–1145 

ГК РФ) [2]. В других странах круг наследников мо-

жет быть более узким, может не быть деления на-

следников на очереди и так далее. Например, в ФРГ 

предусмотрены наследники 5 и последующих очере-

дей (четко количество очередей не указано). В Граж-

данском уложении Германии сказано, что наслед-

никами пятой и последующих очередей по закону 

являются дальние предки наследодателя и их потом-

ки (§ 1929) [1, с. 485].  

Иностранный элемент при наследовании прояв-

ляется в следующих правоотношениях: наследода-

тель, все наследники или некоторые из них могут 

быть гражданами различных государств, проживать 

в разных странах; наследуемое имущество может 

находиться в разных государствах; завещание мо-

жет быть составлено за границей и тому подобное.  

Регулирование отношений по наследованию ме-

жду различными государствами было известно еще 

в глубокой древности. В Киевской Руси Договор кня-

зя Олега с греками 911 г. применительно к русским, 

находящимся на службе в Греции у греческого царя, 

предусматривал следующее: «Если кто из них ум-

рет, не завещав своего имущества, а своих родствен-

ников у него в Греции не будет, то пусть возвратят 
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все его имущество ближайшим родственникам на 

Руси. Если же он составит завещание, то пусть тот, 

кому он написал распоряжение наследовать имуще-

ство, возьмет имущество и наследует в нем» [6, с. 42].  

Основным источником регулирования в этой сфе-

ре международного частного права в современных 

условиях является внутреннее законодательство го-

сударств. В России – это положения раздела V части 

третьей Гражданского Кодекса РФ (ст. 1141–1185, 

1224) [2], в ФРГ – Основной закон ФРГ (ст. 3, 14) 

[5], § 1922–2385 Гражданского уложения Германии 

(Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungs-

gestz); Вводный закон к Гражданскому уложению 

Германии (ст. 25–26) [1, с. 485–581; 600–601].  

Частное право регулирует отношения граждан 

между собой, права и обязанности сторон по пре-

имуществу закрепляются на основе договора и права 

собственности. Публичное право регулирует отно-

шения между государством и гражданином, при ко-

тором взаимные права и обязанности сторон опре-

деляются посредством публично-правового договора 

[7, с. 19–21].  

Число универсальных международных конвен-

ций в области наследования незначительно. К ним 

относятся Конвенция о коллизии законов, касающих-

ся формы завещательных распоряжений (г. Гаага, 

05.10.1961 г., участвует 37 государств); Базельская 

конвенция о введении системы регистрации заве-

щаний (16.05.1972 г.); Конвенция Бенилюкса от-

носительно соумерших (29.12.1972 г.); Конвенция 

относительно международного управления имуще-

ством умерших лиц (г. Гаага, 02.10.1973 г., управ-

ление наследственным имуществом, находящимся 

за границей); Гаагская конвенция о праве, примени-

мом к вопросам наследования имущества умерших 

(01.08.1989 г.); Вашингтонская конвенция о единой 

форме международного завещания (26.10.1973 г). 

Россия в этих конвенциях не участвует, хотя совет-

ская делегация участвовала в дипломатической кон-

ференции в Вашингтоне, на которой была принята 

последняя из перечисленных выше конвенций. СССР 

подписал ее, но не ратифицировал.  

Ст. 1. Гаагской конвенции 1961 г. обозначает, что 

завещательное распоряжение является действитель-

ным в том, что касается формы, если его форма соот-

ветствует внутреннему законодательству: 1) места, 

где завещатель сделал его, или 2) гражданства, ко-

торое имеет завещатель, либо во время, когда он сде-

лал распоряжение, либо во время его смерти, или 

3) места, в котором завещатель имел свой доми-

циль либо во время, когда он сделал распоряжение, 

либо во время его смерти, или 4) места, в котором 

завещатель имел свое обычное местожительство, 

либо во время, когда он сделал распоряжение, либо 

во время его смерти, или 5) когда речь идет о недви-

жимости, места ее нахождения. В этой же конвен-

ции провозглашено важнейшее положение, согласно 

которому, «если национальное право представляет 

собой неунифицированную систему, закон, подле-

жащий применению, определяется правилами, дей-

ствующими в этой системе, а при отсутствии таких 

правил – наиболее реальной связью, которую заве-

щатель имел с каким-либо одним законодательст-

вом, входящим в эту систему» [3].  

Конвенция 1973 года касается международного 

сертификата, который учреждают договаривающие-

ся государства. Этот сертификат определяет лицо 

или лиц, которые уполномочены управлять имуще-

ством умершего лица, и указывающего его или их 

полномочия. Он составляется соответствующим дан-

ной компетенции органом государства обычного 

проживания умершего. Для определения владельца 

сертификата и указания его полномочий компе-

тентный орган применяет внутреннее право госу-

дарства, гражданином которого являлся умерший, 

за исключением, если государство его обычного 

проживания или государство его гражданства сде-

лали заявление, что применяется внутреннее право 

государства, гражданином которого он является; 

либо государство гражданства умершего гражда-

нина сделало заявление, что применяется внутрен-

нее право государства обычного проживания граж-

данина (при условии его проживания в нем не менее 

5 лет до его смерти) [4].  

В мировой юридической доктрине и практике 

принято выделять два основных подхода к опреде-

лению сущности наследования.  

В странах континентального права, в том числе 

в Российской Федерации, наследование понимается 

как разновидность универсального правопреемства. 

Такая квалификация восходит к классическому рим-

скому праву, где в лице наследника видели продолже-

ние юридической личности наследодателя. В Герма-

нии понятием «наследство (Erbschaft)» обозначается 

имущество наследодателя как объект наследования. 

В Гражданском уложении Германии в значении «на-

следство» используется и второй термин Nachlass, 

но уже как перешедшее к наследникам имущество 

в виде совокупности вещей, что в русском переводе 

обозначено как наследственное имущество [1, с. 485]. 

§ 1922 Гражданского уложения Германии содержит 

понятие «универсальное правопреемство», согласно 

которому «со смертью лица (открытие наследства) 

его имущество (наследство) как целое переходит 

к одному или нескольким другим лицам (наслед-

никам). В отношении доли сонаследника (наслед-

ственной доли) применяются предписания, отно-

сящиеся к наследству в целом» [1, с. 485]. В ГК РФ 

по данному поводу сказано следующее: имущество 

умершего (наследство, наследственное имущество) 
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переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как еди-

ное целое и в один и тот же момент, если из правил 

ГК РФ не следует иное (ч. 1 ст. 1110 ГК РФ) [2, 9].  

В странах общего права наследование понима-

ется как распределение имущества умершего меж-

ду лицами, указанными в законе и(или) завещании.  

В соответствии с первым подходом наследник 

при принятии наследства становится носителем прав 

и обязанностей наследодателя в целом и не может 

принять лишь их часть, а от остальных отказаться. 

Наследственное имущество при этом рассматрива-

ется как совокупность всех активов и пассивов умер-

шего, так как экономический оборот требует, чтобы 

и после смерти должника его долговые обязатель-

ства сохранялись – по крайней мере, те из них, ко-

торые не связаны тесно с его личностью.  

Что касается стран общего права, в них наследо-

вание понимается иначе, нежели в странах цивильно-

го права. Доктрина и практика этих стран исходят 

из того, что при наследовании имеет место исчез-

новение юридической личности умершего и ликви-

дация его имущества; при этом осуществляется сбор 

причитающихся ему долгов, оплата его долгов, по-

гашение его налоговых и иных обязанностей. Ука-

занная процедура именуется администрированием 

(administration) и протекает под контролем суда. 

Наследники же получают право на чистый остаток 

(net estate).  

Под термином «международное наследование» 

понимается наследственное правоотношение с ино-

странным элементом, подлежащее урегулированию 

компетентным российским нотариусом. Внешний 

элемент в наследственном правоотношении может 

проистекать: из факта нахождения наследственного 

имущества за рубежом; из наличия иностранного 

гражданства у наследодателя, постоянно проживав-

шего на территории России).  

В России предусмотрены две формы наследова-

ния имущества: по завещанию и по закону. К насле-

дованию призываются граждане, находящиеся в жи-

вых в день открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия наследства. К наследованию по завещанию 

также могут призываться указанные в нем юридиче-

ские лица, существующие на день открытия наслед-

ства, Российская Федерация, субъекты РФ, муни-

ципальные образования, иностранные государства 

и международные организации. К наследованию 

по закону могут призываться также РФ, субъекты РФ 

и муниципальные образования. Наследники по за-

кону призываются в порядке очередности [2].  

В Германии наследником может стать тот, кто 

находится в живых на момент открытия наследст-

ва, а также зачатые при жизни наследодателя, счи-

тающиеся родившимися до открытия наследства. 

Лицо, еще не родившееся на момент открытия на-

следства, однако уже зачатое, считается родившим-

ся до открытия наследства (§ 1923) [1, с. 485].  

Наследниками первой очереди, согласно законо-

дательству Германии, являются потомки наследо-

дателя. Потомок наследодателя, который на момент 

открытия наследства находится в живых, отстраня-

ет от наследования потомков, состоящих через него 

в родстве с наследодателем. Место потомка, кото-

рого к моменту открытия наследства нет в живых, 

занимают потомки, состоящие через этого потомка 

в родстве с наследодателем (родовое наследование) 

(§ 1924) [1, с. 485]. В гражданском законодательст-

ве России данное правоотношение называется на-

следование по праву представления.  

Наследниками второй очереди по закону Герма-

нии являются родители наследодателя и их прямые 

потомки. Если на момент открытия наследства ро-

дители наследодателя живы, наследуют только они 

и в равных долях; если родителей нет в живых, ме-

сто умершего родителя занимают его потомки, при 

их отсутствии наследует только переживший суп-

руг (§ 1925) [1, с. 485].  

Наследники третьей очереди по немецкому за-

конодательству – дедушки и бабушки наследодате-

ля и их потомки. Наследниками четвертой очереди 

по закону являются прадедушки и прабабушки  

наследодателя и их потомки. Наследниками пятой 

и последующих очередей по закону являются даль-

нейшие предки наследодателя и их потомки. В срав-

нении с российским гражданским законодательст-

вом, заметно большое различие в наименовании 

наследников согласно очередям, кроме того ГК РФ 

четко указывает наследников 7 очередей. Граждан-

ское уложение Германии четко указывает только 

4 очереди, что может вызывать в дальнейшем 

при наследовании последующих очередей, начиная 

с пятой, множество коллизий. Последовательность 

призвания очередей аналогична российской систе-

ме наследования.  

Наследственные права пережившего супруга так-

же определяются по-разному: в Германии он имеет 

право на обязательную долю в наследстве. В § 1931 

сказано, что переживший супруг наследодателя при-

зывается в качестве наследника по закону: наряду 

с родственниками первой очереди – к одной чет-

вертой части наследства, наряду с родственниками 

второй или третьей очереди – к половине наследст-

ва. Если не имеется родственников первой – треть-

ей очередей, то все наследство переходит к супругу 

[1, с. 485]. Если переживший супруг является на-

следником по закону наряду с наследниками второй 

или третьей очередей, то ему, кроме наследственной 

доли, причитаются предметы домашнего обихода 
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супругов (Voraus – это имущественные ценности, 

на получение которых вправе притязать пережив-

ший супруг как наследник по закону), если только 

они не являются принадлежностью земельного 

участка, а также свадебные подарки. В отношении 

передачи таких предметов применяются правила 

о завещательных отказах.  

По ГК РФ супруг(а) является наследником пер-

вой очереди, наряду с детьми и родителями насле-

додателя. Принадлежащее пережившему супругу 

наследодателя в силу завещания или закона право 

наследования не умаляет его права на часть иму-

щества, нажитого во время брака с наследодателем 

и являющегося их совместной собственностью. Доля 

умершего супруга в этом имуществе входит в со-

став наследства и переходит к наследникам. Что ка-

сается обязательной доли в наследстве, супруг мо-

жет рассчитывать на нее только в том случае, если 

он является нетрудоспособным (ст. 1142, 1149, 

1150 ГК РФ) [2].  

Учитывать международные аспекты наследствен-

ных отношений необходимо и в отношении отдель-

ных институтов наследственного права. Так, свобода, 

которая предоставляется гражданину в распоряжении 

принадлежащим ему имуществом на случай смерти, 

ограничена правилом об обязательной доле в на-

следстве (ст. 1149 ГК РФ) [2]. Институт обязатель-

ной доли в наследстве представляет собой единст-

венное ограничение свободы завещания. Наличие 

института обязательной доли в российском наслед-

ственном праве призвано поддержать отдельную 

категорию лиц, нуждающихся в особой защите, а так-

же обеспечить ее материальным достатком.  

Наследственное право Германии также содержит 

указание об обязательной доле в наследстве при на-

следовании имущества наследодателя. Согласно 

§ 2303–2338 Германского гражданского уложения 

предусматривается «система обязательной доли», 

согласно которой «обязательный дольщик» являет-

ся не наследником по закону, а лишь кредитором, 

который вправе требовать выплаты ему определен-

ной суммы наследниками по завещанию [1].  

Правом на обязательную долю в Германии об-

ладают нисходящие родственники, родители и суп-

руг, исключенные из числа наследников завещатель-

ным распоряжением или, в том случае если их доля 

по завещанию меньше, чем половина их законной 

доли (§ 2303–2305 Германского гражданского уло-

жения), получающие при этом половину той доли, 

которая причиталась бы им при наследовании по за-

кону [1]. При этом в обязательную долю засчиты-

вается все, что наследник, имеющий право на такую 

долю, получает из наследства по какому-либо осно-

ванию, в том числе стоимость установленного в поль-

зу такого наследника завещательного отказа.  

Для России и Германии размер обязательной 

доли является одинаковым, а также совпадает круг 

субъектов, являющихся необходимыми наследни-

ками. В России необходимые наследники являют-

ся полноправными наследниками, а в Германии – 

лишь кредиторами, которые вправе требовать вы-

платы им определенной суммы наследниками по за-

вещанию.  

Таким образом, имеющий место институт обяза-

тельной доли в наследственном праве России и Гер-

мании призван охранять имущественные интересы 

членов семьи наследодателя, регулирует обязанно-

сти собственника как члена семьи и его права по рас-

поряжению наследственным имуществом.  

Под статутом наследования обычно понимается 

определяемое на основании коллизионной нормы 

право (закон страны), которое подлежит примене-

нию ко всей совокупности наследственных отноше-

ний, осложненных иностранным элементом, или, 

по крайней мере, к основной их части.  

Статут наследования определяет решение как 

общих вопросов: об основаниях перехода имущест-

ва по наследству (закон, завещание, наследствен-

ный договор, дарение на случай смерти и др.); о со-

ставе наследства (видах имущества, которое можно 

наследовать); условиях (времени и месте) открытия 

наследства; круге лиц, которые могут быть наслед-

никами (включая решение вопроса о «недостой-

ных» наследниках), так и специальных вопросов, 

касающихся наследования по определенным осно-

ваниям, – непосредственно на основании закона (по 

закону), по завещанию, в порядке наследственного 

договора и т. д. Этим статутом определяются как 

общие правила о наследовании любого имущества, 

так и специальные правила о наследовании отдель-

ных видов имущества – земли, банковских вкладов, 

исключительных прав и другое. В коллизионном 

праве большинства стран единственным (основным) 

статутом наследования является личный закон на-

следодателя – закон страны его гражданства, или 

домицилия.  

Согласно действующему законодательству Герма-

нии (ст. 25 Вводного закона к Гражданскому уложе-

нию Германии) к наследованию применяется право 

государства, гражданином которого является насле-

додатель в момент своей смерти (п. 1 ст. 25), однако 

для недвижимого имущества, находящегося внутри 

страны, наследодатель в завещании может выбрать 

германское право (п. 2 ст. 25) [3]. В то же время 

в Германии в отношении наследственных дел при-

нимается обратная отсылка и отсылка к третьему 

закону.  

Для ряда государств исходным коллизионным 

принципом в области наследования является прин-

цип домицилия, под которым обычно понимается 
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постоянное место жительства наследодателя. При оп-

ределении домицилия проводится различие между 

домицилием происхождения, или домицилием по-

месту рождения (domicil of origin), и домицилием 

приобретенным или избранным (domicil of choice).  

В российском законодательстве статут наследо-

вания определен ст. 1224 ГК РФ. В России наследо-

вание движимого имущества регулируется правом 

страны по месту последнего жительства наследода-

теля, а наследование недвижимости – правом стра-

ны по месту ее нахождения. Так, наследование не-

движимого имущества в соответствии с абз. 2 п. 1 

ст. 1224 ГК РФ осуществляется по праву страны, где 

находится это имущество, а наследование недвижи-

мого имущества, которое внесено в государственный 

реестр в Российской Федерации, – по российскому 

праву. К наследованию движимого имущества при-

меняется право страны, где наследодатель имел по-

следнее место жительства (п. 1 ст. 1224 ГК РФ) [2]. 

Данная коллизионная норма исходит из презумп-

ции наличия движимого имущества в месте откры-

тия наследства.  

Из приведенного текста могут быть сделаны сле-

дующие выводы: по российскому праву статутом 

наследования признается право страны последнего 

места жительства наследодателя; российское право 

исходит из двух статутов наследования: к наследо-

ванию движимого имущества должно применяться 

право последнего места жительства наследодателя, 

а к наследованию недвижимого имущества – право 

страны места нахождения этого имущества. Эти кол-

лизионные нормы носят двусторонний характер.  

В то же время в отношении недвижимого имуще-

ства, внесенного в государственный реестр в Россий-

ской Федерации, установлена односторонняя колли-

зионная норма, поскольку в ней содержится отсылка 

к российскому праву. Это правило имеет практиче-

ское значение только для тех видов недвижимого 

имущества, которое, несмотря на его государствен-

ную регистрацию в России, может находиться вне 

российской территории (воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты). 

Приведенный выше перечень, согласно ст. 1207 ГК РФ, 

является исчерпывающим [2]. Из этого следует 

сделать вывод, что автотранспортные средства, хотя 

и подлежат государственной регистрации в России, 

к недвижимому имуществу отнесены быть не могут.  

ГК РФ устанавливает определенное изъятие из 

принципа применения к наследственным отношени-

ям права места жительства наследодателя. Согласно 

ст. 1115, если последнее место жительства насле-

додателя,  обладавшего имуществом на террито-

рии Российской Федерации, неизвестно или нахо-

дится за ее пределами, местом открытия наследства 

в России признается место нахождения такого 

имущества. Если наследственное имущество нахо-

дится в разных местах, местом открытия наследства 

является место нахождения входящих в его состав 

недвижимого имущества или наиболее ценной части 

недвижимого имущества, а при отсутствии недви-

жимого имущества – место нахождения движимого 

имущества или его наиболее ценной части, которая 

определяется по рыночной стоимости [2].  

Из судебной практики адвоката И. А. Лукашева 

(Адвокатское бюро Lukashev-Shapoval, г. Ганновер, 

Нижняя Саксония, Германия): Российский гражда-

нин, занимавшийся предпринимательской деятель-

ностью на территории Германии, умер в г. Москве. 

Возник вопрос открытия наследства. В ФРГ наслед-

ство открывается по месту смерти наследодателя, если 

он не оставил распоряжение (распоряжение на слу-

чай смерти – Verfügung von Todes wegen – обобщаю-

щая категория для понятий «завещательное распо-

ряжение» и «завещание» – letztwillige Verfügung, 

Testament; распоряжение на случай смерти – отдель-

ные указания, включенные наследодателем в заве-

щание), что к его имуществу должно применяться 

немецкое право. По законодательству РФ местом 

открытия наследства, как было указано выше, яв-

ляется последнее место жительства наследодателя 

и определяется по праву этой страны (в данном слу-

чае территория Германии). Российская сторона вы-

дала наследнику Свидетельство о праве на наследо-

вание. Наследник заявил в суд ФРГ, что он является 

наследником и претендует на получение наследст-

ва, находящееся на территории Германии. Суд от-

казал наследнику. Возникла коллизия, что считать 

местом открытия наследства.  

В международной практике возникает целый ряд 

вопросов, касающихся наследования по завещанию, 

и прежде всего относительно способности лица к со-

ставлению и отмене завещания, а также формы са-

мого завещания.  

В большинстве стран завещание должно быть со-

ставлено в письменной форме и удостоверено в оп-

ределенном порядке, например у нотариуса. В неко-

торых же странах допускается составление завещания 

в так называемой олографической форме, то есть 

завещание пишется наследодателем собственноруч-

но, и не требуется, чтобы оно было удостоверено. 

По законам одних государств нельзя в завещании 

ограничить права какой-либо категории наследни-

ков. В других же странах в завещании может быть 

установлен ряд условий наследникам для получе-

ния наследства. При решении подобных проблем 

прежде всего возникают вопросы о праве, подле-

жащем применению: следует ли применять закон 

места нахождения имущества или закон места со-

ставления завещания и так далее. Так же как и в отно-

шении наследования по закону, при наследовании 
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по завещанию возникают проблемы обратной отсыл-

ки и отсылки к праву третьей страны.  

Хотя завещание по своему характеру является 

гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть 

применены общие коллизионные принципы, касаю-

щиеся сделок. Коллизионные нормы многих стран 

в этой области носят императивный характер. Это оз-

начает, что свобода выбора права (принцип автоно-

мии воли сторон) не распространяется на завещание, 

иными словами, на волеизъявление по распоряже-

нию имуществом на случай смерти. Эти коллизи-

онные нормы носят императивный характер.  

В российском законодательстве коллизионные 

правила, касающиеся завещания, содержатся в п. 2 

ст. 1224 ГК РФ. Способность лица к составлению 

и отмене завещания, в том числе в отношении не-

движимого имущества, а также форма такого заве-

щания или акта его отмены определяются по праву 

страны, где завещатель имел место жительства в мо-

мент составления такого завещания или акта. Однако 

завещание или его отмена не могут быть признаны 

недействительными вследствие несоблюдения фор-

мы, если она удовлетворяет требованиям права места 

составления завещания или акта его отмены, либо 

требованиям российского права [2].  

Согласно правилам российского законодательства 

завещание должно быть составлено в письменной 

форме и удостоверено нотариусом. К нотариально 

удостоверенным завещаниям приравниваются за-

вещания, составленные в лечебных учреждениях 

и заверенные главными врачами, их заместителями, 

дежурными врачами, начальниками госпиталей, ка-

питанами морских судов, начальниками разведочных, 

арктических и подобных экспедиций, командирами 

воинских частей, начальниками мест лишения свобо-

ды. Завещание, приравненное к нотариально удосто-

веренному завещанию, должно быть подписано заве-

щателем в присутствии лица, удостоверяющего 

завещание, и свидетеля, также подписывающего за-

вещание.  

Следует обратить внимание на то, что, согласно 

российскому законодательству, наследником по за-

вещанию может быть как Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования, так и ино-

странные государства, и международные организа-

ции (п. 2 ст. 1116 ГК РФ).  

Согласно немецкому законодательству, завеща-

ние наследодатель может совершить только лично 

(§ 2064) [1, с. 515]. Наследодатель не может оста-

вить завещательное распоряжение таким образом, 

чтобы его действительность (недействительность) 

определялась третьим лицом. Гражданское уложе-

ние Германии содержит статьи определяющие пра-

воотношения в случае, если наследодатель завещал 

наследство своим наследникам по закону (наследуют 

в долях, причитающихся им по закону), своим род-

ственникам, своим детям, одному из своих потом-

ков, потомкам третьего лица, группе лиц (опреде-

ленной категории лиц или лицам, состоящим с ним 

в служебных или деловых отношениях), неимущим. 

В то же время может иметь место «неоднозначное 

указание», при котором наследодатель может обо-

значить личность назначенного наследника такими 

признаками, под которые попадает несколько лиц, 

и невозможно определить, кто из них должен быть 

назначен (все они считаются наследующими в рав-

ных долях) (§ 2073) [1, с. 517]. Завещательное рас-

поряжение в отношении супруга недействительно, 

если брак был прекращен до смерти наследодателя. 

Причем следует заметить, что к прекращению бра-

ка приравнивается случай, когда к моменту смерти 

наследодателя имелись предпосылки для растор-

жения брака и наследодатель ходатайствовал о раз-

воде либо дал согласие на развод, либо наследода-

тель к моменту смерти был вправе ходатайствовать 

об отмене брака и подал соответствующее ходатай-

ство. Завещательное распоряжение, согласно кото-

рому наследодатель завещал наследство лицу, по-

молвленному с ним, недействительно, если помолвка 

прекращена до смерти наследодателя.  

Российское законодательство предусматривает 

следующие виды завещаний: нотариально удосто-

веренное завещание; завещания, приравниваемые 

к нотариально удостоверенным завещаниям; закры-

тое завещание; завещание в чрезвычайных обстоя-

тельствах; завещательные распоряжения правами 

на денежные средства в банках. Немецкое законода-

тельство предусматривает такие виды завещаний, 

как: собственноручное завещание; нотариально удо-

стоверенное завещание; завещание, составленное 

в чрезвычайных обстоятельствах; совместное заве-

щание супругов; договор о наследовании (содержит 

признаки завещания и договора).  

Имущество, которое остается после смерти лица 

при отсутствии наследников, либо, если никто из на-

следников не имеет права наследовать или все на-

следники отстранены от наследования, либо никто 

из наследников не принял наследства, либо все на-

следники отказались от наследства, называется вы-

морочным. Оно признается таковым, если у умерше-

го гражданина нет наследников по закону, и по ка-

ким-либо причинам не было составлено завещание 

или завещание составлено, но оно было признано 

недействительным.  

Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное иму-

щество переходит в порядке наследования по закону 

в собственность муниципального образования, соб-

ственность города федерального значения (Москва 

и Санкт-Петербург) или собственность Российской 

Федерации [2].  
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По законодательству Германии приобретение 

государством выморочного имущества рассматри-

вается как наследование, то есть производный спо-

соб приобретения права собственности в порядке 

универсального правопреемства (§ 1936). В Граж-

данском уложении Германии сказано: «Если на мо-

мент открытия наследства у наследодателя не ос-

талось ни родственника, ни партнера или супруга, 

то наследником по закону является казна земли, 

в которой наследодатель проживал на момент смер-

ти. Если наследодатель проживал в нескольких зем-

лях, казна каждой из земель призывается к насле-

дованию в равных долях. Если наследодатель был 

немцем, но не проживал ни в одной из земель, то 

наследником по закону является казна Федерации 

[1, с. 488].  

Различия в обосновании права государства на вы-

морочное имущество имеют существенное практи-

ческое значение. Вопрос о судьбе выморочного иму-

щества решается в договорах о правовой помощи, 

заключенных с рядом государств. Согласно этим 

договорам выморочное движимое имущество пере-

дается государству, гражданином которого к мо-

менту смерти являлся наследодатель, а выморочное 

недвижимое имущество переходит в собственность 

государства, на территории которого оно находится.  

В области наследственных отношений неодно-

кратно на практике возникают вопросы о том, могут 

ли российские граждане получать наследственное 

имущество в случае, если наследование открывает-

ся за рубежом. Права наследования, возникшие на 

основании соответствующих иностранных законов, 

полностью признаются в России. Российское зако-

нодательство не устанавливает каких-либо ограни-

чений в отношении получения российскими граж-

данами наследственных сумм из-за границы.  

Действующее российское законодательство ус-

танавливает порядок принятия наследства, которое, 

как правило, осуществляется путем подачи заявле-

ния нотариусу по месту открытия наследства. Свиде-

тельство о праве на наследство выдается по месту 

открытия наследства нотариусом. Им же принима-

ются меры по охране наследства и управлению им. 

Наследство может быть принято в течение шести 

месяцев со дня открытия наследства. По заявлению 

наследника, пропустившего срок, установленный 

для принятия наследства, суд может восстановить 

этот срок. В судебной практике срок для принятия 

наследства иностранцами продлевается на тех же 

общих основаниях, что и для российских граждан, 

а не в силу постоянного проживания наследника 

за границей или самого факта иностранного граж-

данства наследника.  

Большое практическое значение имеет опреде-

ление того, к компетенции органов какой страны 

входит производство по делам о наследовании. Обыч-

но в договорах о правовой помощи предусматрива-

ется, что производство дел о наследовании движи-

мого имущества ведут учреждения юстиции страны, 

на территории которой наследодатель имел по-

следнее постоянное место жительства, а производ-

ство дел о наследовании недвижимого имущества – 

учреждения юстиции страны, на территории которой 

оно находится.  

Дела, вытекающие из наследственных правоотно-

шений подсудны амтсгерихтам (das Amtsgericht), – 

судам первой инстанции. Они составляют низшее 

звено в организации надлежащего правосудия 

(die Pechtssprechung) в ФРГ. Правосудие в Германии 

является государственной деятельностью по уста-

новлению правопорядка, которое реализуется силой 

третьей власти. Судебные органы ФРГ, как и других 

государств, выполняют функции в области осуще-

ствления правосудия по гражданским делам путем 

рассмотрения таких дел с вынесением решений по 

существу споров. При амтсгерихтах действуют, со-

ответственно, суды по наследственным делам.  

Сравнительно-правовой анализ институтов на-

следования России и Германии позволяет заметить, 

что наследственное право Германии отражает клас-

сические подходы континентальной системы права, 

к которой принадлежит и право России. Обращение 

к вопросам наследственного права Германии помо-

гает лучше понять российские правовые институты, 

их правовую природу, определить пути устранения 

трудностей, связанных с их функционированием. 

Наследственное право является важнейшим право-

вым институтом в сфере защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина.  
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21 ноября 2014 года президент Российской  

Федерации Владимир Путин в Кремле вручил Вя-

чеславу Лебедеву, возглавлявшему Верховный суд 

Российской Федерации с 1989 года, удостоверение 

председателя Верховного суда РФ.  

Идея объединения судов была выдвинута Влади-

миром Путиным 21 июня 2013 года на Петербург-

ском экономическом форуме, где он предложил 

«объединить Верховный суд Российской Федерации 

и Высший арбитражный суд в целях обеспечения 

единых подходов к разрешению споров с участием 

как граждан, так и организаций, а также споров с ор-

ганами государственной власти и органами местно-

го самоуправления» и пояснил, что «для этого бу-

дет необходимо внести поправки в Конституцию 

России» [1].  

Между тем, изменения коснулись не только 

основного закона нашей страны, из которого, как 

и из ряда федеральных законов, исключены все 

упоминания о Высшем арбитражном суде, а его пол-

номочия закреплены за Верховным судом Россий-

ской Федерации [2]. Уже начиная с августа 2014 года, 

Верховный суд РФ является единственным высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, ад-

министративным и иным делам, а также по экономи-

ческим спорам [3]. Отныне Верховный суд России 

обладает иным правовым статусом ввиду его наде-

ления дополнительными полномочиями. Единый суд 

будет находиться в Санкт-Петербурге, его постоян-

ное представительство будет создано в Москве [4]. 

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. № 143-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с измене-

нием подведомственности некоторых категорий дел, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами» изменена подведомственность 

ряда категорий дел в судах общей юрисдикции и ар-

битражных судах. При этом большинство поправок 

носят технико-юридический характер
1
. Сформиро-

вана Специальная квалификационная коллегия 

по отбору кандидатов на конкурсной основе на долж-

ности судей Верховного суда РФ. Результаты спе-

циального квалификационного экзамена оценивает 

специальная экзаменационная комиссия по приему 

на должность судьи Верховного суда РФ [5].  

Внесенные изменения и поправки в российское 

законодательство говорят о реформе, нацеленной 

на длительный эволюционный процесс.  

Действительно, вопрос о едином толковании 

и применении одних и тех же норм права судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами всегда 

являлся и является актуальным при преодолении пре-

пятствий в должном функционировании механизма 

осуществления права на доступ к правосудию вслед-

ствие существования коллизий в регулировании ин-

ститута подведомственности. Зачастую субъект, за-

интересованный в защите своих прав и законных 

интересов, не имеет возможности разрешить возник-

ший в отношении него спорный вопрос по причине 

невозможности точного определения юрисдикцион-

ного органа, которому подведомственно разрешение 

такого рода дел. Различия в судебной практике, не-

предсказуемость судебных решений, как результат 

неопределенности или альтернативности подведом-

ственности, влияют на доступ к правосудию и, как 

следствие, подрывают авторитет судебной власти.  

Несмотря на то, что действующие арбитражно-

процессуальный кодекс и гражданско-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации призваны  

———— 
1
 Так, например, внесены соответствующие изменения в ряд 

федеральных законов вследствие исключения из подведомст-

венности арбитражных судов дел, связанных с оспариванием 

нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об оспарива-

нии кадастровой стоимости теперь исключено из компетенции 

арбитражных судов. Такие споры теперь будут рассматриваться 

судами общей юрисдикции.  
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минимизировать число конфликтных ситуаций в дан-

ном вопросе, полное избежание возникновения спо-

ров о подведомственности было невозможно также 

в силу динамизма развития частноправовых, пуб-

личных отношений и сложности юрисдикционной 

системы.  

В силу статьи 46 Конституции РФ каждому га-

рантируется судебная защита принадлежащих ему 

прав и свобод. Статья 47 Конституции РФ гаранти-

рует, что никто не может быть лишен права на рас-

смотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-

судности которых оно отнесено законом [6]. Этому 

корреспондируют положения международных до-

говоров Российской Федерации, в том числе пункт 

1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, по смыслу которого право каждого 

на судебную защиту, обеспечиваемое путем рассмот-

рения его дела законным, независимым и беспристра-

стным судом, означает, что рассмотрение дел должно 

осуществляться судом, который в соответствии с ус-

тановленными законом правилами подведомствен-

ности и подсудности обладает соответствующей ком-

петенцией по рассмотрению конкретного дела [7].  

Право на доступ к правосудию следует рассмат-

ривать, на наш взгляд, как средство гарантирова-

ния конституционного права на судебную защиту, 

обеспечения реальности ее получения, опосредо-

ванное наличием законодательно установленных 

процедур (подачи, рассмотрения и разрешения жа-

лобы, заявления и иного документа компетентным 

судом, исполнения решения).  

Важность вопроса определения подведомствен-

ности очевидна, поскольку обращение в суд с на-

рушением правил, установленных процессуальным 

законом, удлиняет всю судебную процедуру, ведет 

к отсрочке достижения материально-правового ре-

зультата, ожидаемого истцом в суде, а иногда и от-

мене судебного решения.  

Неправильное определение судьей компетенции 

суда при обращении заинтересованного лица за су-

дебной защитой приводит к нарушению права участ-

вующих в деле лиц на законный суд или к необосно-

ванному отказу в осуществлении правосудия.  

Существующая судебная практика показывает, 

что имеют место случаи как «двойной» подведомст-

венности, так и отказа в разрешении дел по мотиву 

его подведомственности суду другой юрисдикции. 

Если в первом случае для заинтересованного лица, 

обращающегося в суд, ничего плохого нет, поскольку 

суды и общей, и арбитражной юрисдикции полага-

ют дело подведомственным им, то во втором случае 

такое лицо фактически лишается права на доступ 

к правосудию [8].  

Известно, что в государствах романо-германской 

правовой системы успешно функционируют как 

модели с единым высшим судом, например, в Нор-

вегии, Франции, так и модели с несколькими выс-

шими судами, например, в Германии, Финляндии. 

Из изложенного следует, что определение самой 

модели не является обязательным фактором. Важ-

ным является то, каким образом организована су-

дебная система, а не сколько в ней высших судов.  

Очевидно, что для выработки единого подхода 

к толкованию одних и тех же норм права и, соот-

ветственно, для достижения единообразия судеб-

ной практики вновь созданной судебной системой 

будет затрачен большой период времени.  

На современном этапе развития судебной ре-

формы невозможно в полном объеме предугадать 

все возможные положительные и отрицательные 

последствия объединения судов. Укрепит ли этот ре-

формистский подход гарантии принципа равенст-

ва всех перед законом или значительно ограничит 

права сторон, добивающихся справедливого и дос-

тупного правосудия, покажут время и судебная 

практика.  
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Актуальность рассматриваемой проблемы обу-

словлена реформированием отечественной систе-

мы образования, вступлением в силу нового закона 

об образовании, иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих данную сферу общественной прак-

тики. Возникает необходимость научного осмысле-

ния происходящих процессов, их теоретико-мето-

дологического обоснования и выявления условий 

наиболее эффективной практической реализации вы-

двинутых теоретических положений.  

Право личности на образование стало темой мно-

гих научных исследований. Анализ литературы по-

зволяет заключить, что право на образование рас-

сматривается, как правило, в контексте социальных 

прав человека и гражданина.  

Историческое развитие права человека на обра-

зование исследовали Р. Ш. Мещеров, Н. И. Никити-

на, С. А. Расчетина и другие.  

Вопросы правового статуса личности изучали 

С. А. Авакьян, С. С. Алексеев, В. М. Баглай, Н. В. Вит-

рук, Л. Д. Воеводин, И. В. Гончаров, А. Ю. Кабал-

кин, С. Ф. Кечекьян, Е. В. Киричек, Е. А. Лукашева 

Г. В. Мальцев, М. Н. Марченко, В. А. Масленников, 

Н. И. Матузов, В. С. Нерсесянц, Ю. А. Тихомиров, 

В. Е. Чиркин и другие.  

Конституционные основания права человека на 

образование рассматривались в работах Л. А. Дольни-

ковой, Г. А. Дороховой, Т. С. Румянцевой, М. В. Смир-

новой, О. А. Тепляковой, И. В. Тяпкиной и другими.  

Вопросам правового регулирования реализации 

права человека на образование посвящены исследо-

вания таких ученых, как, А. В. Богданов, Д. А. Голо-

ванов, Т. В. Гусева, А. Н. Козырин, И. Ф. Никитина, 

В. В. Рыбакова, Е. В Слесарева, О. Н. Столбушин-

ская, Ю. А. Тихомиров и другие.  

Ценностные подходы к управлению образова-

нием и аксиологические приоритеты стратегии его 

развития разработаны Б. М. Бим-Бадом, В. М. Бо-

гуславским, В. А. Караковским, Г. Б. Корнетовым, 

Н. Д. Никандровым и другими.  

Несмотря на то, что данная проблематика при-

влекала внимание значительного числа исследова-

телей, многие вопросы, связанные с изучением права 

на образование, раскрыты недостаточно. В частно-

сти, остаются не полностью исследованными ус-

ловия и механизмы реализации права на образова-

ние, а также само содержание данного понятия и его 

структура.  

Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. определяет 

образование как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, а также со-

вокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и ком-

петенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, твор-

ческого, физического и(или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов [4].  

Такое определение представляется более полным 

и содержательным, по сравнению с утратившим силу 

Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г., 

где образование рассматривалось как целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающий-

ся констатацией достижения гражданином (обучаю-

щимся) установленных государством образователь-

ных уровней (образовательных цензов) [1].  

Образование, как социальное явление, как одна 

из важных сфер жизни общества, подлежит регули-

рованию со стороны государства. Государственная 

политика России в области образования, правовое 

регулирование отношений в сфере образования, струк-

тура системы образования страны закреплены зако-

нодательно.  

В России право на образование получило закре-

пление в Конституции РСФСР 1918 года, где уста-

навливалась необходимость предоставить рабочим 
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и беднейшим крестьянам всестороннее и бесплатное 

образование (ст. 17); Конституция СССР 1936 года 

провозгласила право на образование и предусмот-

рела гарантии его обеспечения (ст. 121); Конститу-

ция СССР 1977 года существенно расширила систе-

му этих гарантий (ст. 45) [3].  

В Конституции Российской Федерации 1993 года 

право на образование регламентируется статьей 43, 

главы 2 «Права и свободы человека и гражданина», 

которая провозглашает всеобщий характер данного 

права, общедоступность и бесплатность дошкольно-

го, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях; 

возможность бесплатного получения на конкурс-

ной основе высшего образования; основное общее 

образование является обязательным [2].  

Конституционный механизм реализации соци-

альных прав и свобод человека и гражданина вклю-

чает следующие основные компоненты: правовые 

нормы, закрепляющие социальные права и свободы 

человека и гражданина; юридические факты, вле-

кущие за собой возникновение готовности, самой 

реализации и ограничение социальных прав и сво-

бод человека и гражданина; деятельность специаль-

ных органов, призванных обеспечивать социальные 

права и свободы человека и гражданина; деятель-

ность суда и правоохранительных органов, специ-

альные юридические процедуры; институт юриди-

ческой ответственности [5].  

Вместе с тем, реализация права на образование 

не может быть обеспечена в полной мере исключи-

тельно юридическими средствами, важную роль иг-

рает государственная политика в сфере образования, 

а также уровень правовой компетентности субъек-

тов правоотношений.  

Государственная политика Российской Федерации 

и правовое регулирование отношений в сфере об-

разования основываются на следующих принципах: 

признание приоритетности образования; обеспече-

ние права каждого человека на образование, недо-

пустимость дискриминации в сфере образования; 

гуманистический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации; свобода выбора получения 

образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каж-

дого человека, свободное развитие его способно-

стей; обеспечение права на образование в течение 

всей жизни в соответствии с потребностями лично-

сти, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям 

и интересам человека и другое. [4].  

Образование обеспечивает трансляцию знаний 

от поколения к поколению, генерирование, распро-

странение и хранение культуры общества; социаль-

ный отбор, дифференциацию членов общества, вос-

производство и изменение социальной структуры; 

создание условий для реализации потребности лю-

дей в знаниях; осуществление социального контроля.  

Право на образование выступает как неотъемле-

мое право человека и гражданина, тесно взаимосвя-

занное с другими основными правами, что закреп-

лено в конституциях государств и в международно-

правовых актах. Реализация права на образование 

детерминирует создание условий для личностного 

и профессионального роста, осуществления само-

реализации.  

На основании анализа философско-правовой на-

учной литературы по исследуемой проблеме изу-

чения законодательных актов различных стран и ме-

ждународных документов, регламентирующих право 

человека на образование, представляется возмож-

ным сделать вывод о том, что имеют место раз-

личные подходы к классификации основных прав 

и свобод человека, в рамках которых право на об-

разование трактуется неоднозначно.  

Данное право может быть отнесено к одной 

из групп конституционных прав (социально-эконо-

мических, социально-культурных, личных и др.); ли-

бо рассматривается комплексно, в русле социальных, 

экономических, культурных прав; либо, без распре-

деления по группам, представлено в системе основ-

ных прав и свобод человека и гражданина, что, 

на наш взгляд, является наиболее правильным. Такой 

подход, характерный, в том числе, и для Конституции 

Российской Федерации, позволяет полнее раскрыть 

сущность и содержание права на образование как 

универсального конституционного права и устано-

вить взаимосвязь с другими основными правами 

человека и гражданина.  
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Согласно ст. 89 УПК РФ результаты оператив-

но-розыскной деятельности (ОРД) запрещены для 

использования в процессе доказывания, если они 

не отвечают требованиям, предъявляемым к доказа-

тельствам уголовно-процессуальным законом. Как 

и любые доказательства в уголовном процессе ре-

зультаты оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) 

должны обладать свойствами относимости и допус-

тимости, достоверности, а все собранные доказатель-

ства в совокупности – достаточности для разрешения 

уголовного дела (ст. 88 УПК РФ). Допустимость как 

свойство результатов оперативно-розыскной дея-

тельности – это их соответствие нормам закона и ве-

домственных нормативных правовых актов относи-

тельно субъекта, задач, средств и методов собирания 

информации.  

Таким образом, при оценке результатов ОРМ сле-

дователям необходимо обращать особое внимание 

на соблюдение законности и обоснованности их 

проведения и на отсутствие признаков провокации 

в действиях оперативных сотрудников.  

Результаты ОРД, представляемые для использо-

вания в доказывании по уголовным делам, должны 

позволять формировать доказательства, удовлетво-

ряющие требованиям уголовно-процессуального 

законодательства, предъявляемым к доказательст-

вам в целом, к соответствующим видам доказа-

тельств, содержать сведения, имеющие значение 

для установления обстоятельств, подлежащих до-

казыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, 

при проведении которых получены предполагае-

мые доказательства, а также данные, позволяющие 

проверить в условиях уголовного судопроизвод-
ства доказательства, сформированные на их основе 

[2, c. 5].  

На основании изложенного, с учетом практики 

расследования уголовных дел о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и дру-

гих предметов, запрещенных или ограниченных 

к обороту, необходимо выделить ряд требований, 

предъявляемых к проведению ОРМ «Проверочная 

закупка», которые необходимо учитывать следова-

телям при проверке их материалов. Основанием 

проведения ОРМ «Проверочная закупка» является 

наличие у правоохранительных органов достаточных 

данных полагать, что лицо причастно к незаконному 

обороту предметов или услуг. При этом признание 

в прошлом лица виновным в совершении преступ-

ления не указывает на то, что оно и в настоящее вре-

мя осуществляет преступную деятельность.  

Фактами, свидетельствующими о намерении осу-

ществлять преступную деятельность, могут служить 

осведомленность лица о стоимости предметов не-

законного оборота или услуг, возможность их при-

обретения, возможность получения выгоды от их 

реализации, обнаружение по месту проживания сре-

ди имущества лица наркотического средства и дру-

гое. Данные обстоятельства могут устанавливаться 

путем проведения таких ОРМ, как: 

– прослушивание телефонных переговоров (да-

лее – ПТП); 

– наблюдение с применением средств видео-, 

аудиофиксации; 

– опрос лиц из числа потребителей веществ или 

услуг; 

– негласное обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных 

средств; 
– снятие информации с технических каналов 

связи (например, перехват (собирание и запись) 
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данных о содержании сообщений, передаваемых 

фигурантами с помощью компьютерных систем); 

– сбор образцов для сравнительного исследова-

ния и исследования предметов (например, отпечатков 

пальцев рук, негласно полученных с применением 

«дактоловушек») и другое. Кроме того, источником 

информации о причастности лица к незаконному 

обороту предметов, веществ или услуг должны быть 

лица, не участвовавшие в проведении ОРМ «Про-

верочная закупка».  

Следует отметить, что в ряде случаев в качестве 

подтверждения обоснованности проведения «Про-

верочной закупки», в том числе повторной, опера-

тивный сотрудник указывает, что информация о фак-

тах преступной деятельности человека получена 

от лиц, оказывающих им конфиденциальное содей-

ствие. В статье 12 Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ (далее – Закон «Об ОРД») указано, что 

сведения о данном лице подлежат рассекречиванию 

только на основании постановления руководителя 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность. Кроме того, допускается предание глас-

ности сведений о лицах, оказывающих или оказы-

вавших им содействие на конфиденциальной осно-

ве, лишь с их согласия в письменной форме [1, с. 8].  

В то же время в большинстве случаев оператив-

ный сотрудник даже не рассматривает возможность 

рассекречивания сведений о данном лице с целью 

последующего допроса его в качестве свидетеля. 

При этом следователь при решении вопроса о дос-

таточности представленных доказательств для при-

влечения к уголовной ответственности лица также 

не ставит подобный вопрос.  

В этой связи в случаях недостаточности данных, 

указывающих на участие конкретного лица в совер-

шении преступления, следователям необходимо свое-

временно ставить вопрос перед соответствующим 

руководителем оперативного подразделения о необ-

ходимости рассекречивания сведений о лицах, ока-

зывающих содействие на конфиденциальной основе, 

и его допроса в качестве свидетеля. При этом руко-

водитель следственного органа, следователь, орган 

дознания и дознаватель принимают в пределах сво-

ей компетенции в отношении указанных лиц меры 

безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 

ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 

УПК РФ, а также иные меры, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации.  

В случае отказа при оценке результатов ОРД сле-

дователю следует обращать внимание на наличие 

в материалах иных сведений о преступной деятель-

ности лица, причастного к незаконному обороту то-

варов, веществ или услуг, имевшихся до проведе-

ния в отношении него ОРМ «Проверочная закупка», 

и их достаточности для привлечения лица к уголов-

ной ответственности.  

При оценке действий оперативных сотрудников 

в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» 

необходимо руководствоваться разъяснениями, дан-

ными в пункте 14 Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-

витыми веществами», в соответствии с которыми 

результаты оперативно-розыскного мероприятия 

могут быть положены в основу приговора, если они 

получены в соответствии с требованиями закона 

и свидетельствуют о наличии у виновного умысла 

на незаконный оборот наркотических средств, сфор-

мировавшегося независимо от деятельности сотруд-

ников оперативных подразделений [3, п. 14].  

Согласно положениям ст. 5 Закона «Об ОРД» 

не допускается осуществление оперативно-розыскной 

деятельности для достижения целей и решения за-

дач, не предусмотренных указанным Федеральным 

законом. В соответствии с данной статьей подстре-

кательство, склонение, побуждение в прямой или кос-

венной форме к совершению противоправных дей-

ствий является провокацией [1, с. 5].  

Статья 7 Закона «Об ОРД» предусматривает воз-

можность проведения оперативно-розыскных меро-

приятий, только если имеются сведения о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершен-

ного противоправного деяния, а также о лицах, его 

подготавливающих, совершающих или совершав-

ших [1, с. 6].  

Применительно к незаконному сбыту наркотиче-

ских средств Верховный Суд Российской Федерации 

разъясняет, что под провокацией сбыта следует по-

нимать подстрекательство, склонение, побуждение 

в прямой или косвенной форме к совершению про-

тивоправных действий, направленных на передачу 

наркотических средств сотрудникам правоохрани-

тельных органов (или лицам, привлекаемым для про-

ведения ОРМ). Данное положение применимо так-

же к фактам незаконного сбыта оружия, сильно-

действующих, ядовитых и радиоактивных веществ  

[4, п. 7.2].  

Например, о провокации могут свидетельствовать 

активное участие правоохранительных органов в пе-

реговорах о сбыте наркотических средств непосред-

ственно либо через «покупателя» путем проявления 

инициативы при установлении связи со «сбытчиком», 

повторные предложения оказать содействие в при-

обретении наркотических средств, несмотря на пер-

воначальный отказ, поднятие цены выше средней, 

ссылка на абстинентный синдром. При этом сле-

дователи, оценивая представленные материалы 

о результатах оперативно-розыскной деятельности, 
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должны учитывать, что факт провокации отсутст-

вует, если: 

– действия правоохранительных органов огра-

ничились наблюдением, записью телефонных пере-

говоров, опросами, иными ОРМ и не оказывали влия-

ние на «покупателя»; 

– «покупатель» начал сотрудничать с правоох-

ранительными органами уже после состоявшейся 

договоренности о сбыте предметов или услуг; 

– правоохранительные органы располагали дос-

товерными сведениями о достигнутой договоренно-

сти между «сбытчиком» и «покупателем».  

Указанные сведения должны быть получены и за-

фиксированы путем применения технических средств.  

В случае если источником информации о наме-

рении лица сбыть запрещенный товар или услугу 

до проведения ОРМ «Проверочная закупка» являет-

ся лишь рапорт оперативного сотрудника и объяс-

нение «покупателя» следователь должен со всей 

тщательностью отнестись к оценке представленных 

материалов при принятии решения о возбуждении 

уголовного дела, избрании меры пресечения, предъяв-

лении обвинения, а при отсутствии достаточных ос-

нований принимать решение об отказе в возбужде-

нии уголовного дела и проведении дополнительной 

проверки представленных оперативными подразде-

лениями материалов. Он также должен представлять 

руководителю соответствующего органа рапорт с тре-

бованием проведения служебной проверки по ус-

тановлению причин неиспользования технических 

средств для документирования преступной деятель-

ности и нарушения нормативных актов, регламенти-

рующих проведение ОРМ «Проверочная закупка». 

Постановление о проведении ОРМ «Проверочная 

закупка» должно содержать достаточное количество 

достоверной информации о целях и основаниях пла-

нируемого ОРМ и подвергается контролю и надзору 

со стороны уполномоченных органов и должностных 

лиц в рамках, предусмотренных законодательством.  

Проверочная закупка, проведенная надлежащим 

образом и зафиксированная посредством видео- 

и(или) аудиозаписи, фотосъемки, должна подтвер-

ждаться иными доказательствами: результатами на-

блюдения, прослушивания телефонных переговоров, 

показаниями свидетелей, кроме лиц, принимающих 

участие в ОРМ «Проверочная закупка», и другое.  

На основании изложенного по результатам про-

верки в каждом случае выявления несоблюдения 

требований закона о порядке проведения и оформ-

ления оперативно-розыскных мероприятий либо 

необоснованности проведения таких мероприятий 

необходимо исключать их из доказательной базы 

и принимать решение об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. Кроме того, следователь должен пред-

ставлять руководителю соответствующего органа 

рапорт с требованием о проведении служебной 

проверки по выяснению причин нарушения требо-

ваний законодательства.  

Как показывает судебная практика, несоблюде-

ние требований, предъявляемых к результатам ОРМ 

«Проверочная закупка», приводит к тому, что суды 

признают данные ОРМ провокацией со стороны опе-

ративных работников и выносят оправдательный 

приговор.  

В настоящее время суды в Российской Федерации 

и Европейский суд по правам человека все более 

критически относятся к приговорам российских су-

дов, вынесенным после рассмотрения уголовных дел, 

возбужденных по результатам ОРМ «Проверочная 

закупка».  

Так, имеются случаи удовлетворения Европейским 

судом жалоб российских граждан на неправомер-

ные действия со стороны оперативных сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе органов 

наркоконтроля, при проведении ОРМ «Провероч-

ная закупка». В таких решениях отмечается, что 

судебное разбирательство, в результате которого 

заявитель признан виновным, не было «справедли-

вым». Соответственно, имело место нарушение пунк-

та 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод [5, пп. 46–47].  

В связи с чем необходимо обеспечить изучение 

следователями до проведения ОРМ «Проверочная 

закупка» материалов оперативного документирова-

ния, в целях оценки имеющейся информации с точ-

ки зрения ее допустимости в процессе доказывания. 

После реализации оперативных материалов и до при-

нятия решения о порядке ст. 145 УПК РФ руково-

дству следственных подразделений дополнительно 

изучать материалы с дачей соответствующих пись-

менных указаний.  

В рамках расследования уголовного дела давать 

поручение оперативным сотрудникам на сбор допол-

нительной информации, свидетельствующей об умыс-

ле лица на совершение преступления, сформиро-

вавшийся независимо от действий сотрудников пра-

воохранительных органов.  
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В настоящее время в мире нет ни одного госу-

дарства, не пораженного проявлениями коррупции. 

Одним из способов, способствующих устранению 

существующих законодательных пробелов в сфере 

противодействия коррупции в системе местных ор-

ганов власти Российской Федерации, является ана-

лиз положительного зарубежного опыта в указан-

ной сфере. Почти во всех промышленно развитых 

зарубежных государствах, в том числе и на мест-

ных уровнях власти, уже давно сформирован меха-

низм законодательного противодействия корруп-

ции. Кроме того, фактически во всех зарубежных 

государствах создана административно-правовая 

и организационная база противодействия корруп-

ции, которая позволила снизить степень коррупци-

онных проявлений до такого уровня, что он практи-

чески не представляет угрозу для личности, общества 

и государства.  

Повышенная социальная угроза коррупции в сфе-

ре местного самоуправления определяется тем, что, 

проявляясь в поведении субъектов, призванных ис-

полнять функции интеграции и контроля на местах, 

она подрывает основы всей общественной власти. 

Она оказывает разрушительное воздействие на всех 

людей – особенно, если она связана с коррупцией 

в системе государственной и муниципальной служ-

бы. Чем больше полномочий имеет муниципальный 

служащий, тем больший доступ он имеет к местным 

бюджетным и иным важным ресурсам, тем выше 

риск, что он может поддаться искушению корруп-

ции или неэтичному поведению.  

Борьба с коррупцией ежегодно обходится пра-

вительству любой страны огромными затратами 

денежных средств, в то время как эти средства мог-

ли бы быть потрачены на оказание государственных 

и муниципальных услуг. Коррупция на местном уров-
не означает, что отдельные лица получают неспра-

ведливое преимущество, потому что они имеют 

возможность позволить себе давать взятки долж-

ностным лицам местных органов власти, чтобы по-

лучить особые привилегии.  

На эту тему написано немало трудов, поэтому 

нелегко выделить какие-либо конкретные советы 

в сфере противодействия коррупции, тем более что 

пакет мер по борьбе с этим явлением зависит, прежде 

всего от статуса муниципального образования – 

уровня его экономического благополучия, институ-

циональных, исторических, географических, куль-

турных факторов. По нашему мнению, необходимо 

рассмотреть опыт тех стран, в которых стратегия 

по борьбе с коррупцией оказалась наиболее дейст-

венной, с тем чтобы часть его можно было применить 

в российской практике.  

В настоящее время в нашей стране нет конкрети-

зированных, хорошо разработанных и адаптирован-

ных методик, способов пресечения и профилактики 

коррупции в местных органах власти и управления, 

поэтому особо значимым становится исследование 

вопросов борьбы с этим негативным явлением в за-

рубежных государствах, где анализируемая дея-

тельность носит достаточно обширный характер.  

В таких странах, как Нидерланды, Швеция или 

Дания, которые относятся к наименее коррумпиро-

ванным, в общественном сознании чиновник мест-

ных органов власти – это человек, который выпол-

няет политику высших государственных органов 

страны на местном уровне, не нарушая закон. И это 

вызывает уважение. Основная задача чиновника – 

сохранить благонадежность, лояльность муници-

палитету, где он служит, а в итоге – государству, 

а не конкретному лицу.  

Некоторые индивидуальные особенности органи-

зации антикоррупционной деятельности на местном 

уровне в вышеуказанных странах сводятся к сле-

дующему. Коррупция осознается органами управ-
ления данных стран как острейшая проблема на-

циональной безопасности государства, коррупция 

рассматривается как внешняя и внутренняя угроза. 
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При этом четко разделяются два аспекта проявле-

ния коррупции: общественно-политический и эко-

номический. Развитие политической коррупции мо-

жет привести к неконтролируемости политической 

ситуации в стране и представляет опасность для де-

мократии и ее институтов, а также и балансу ветвей 

власти. Экономическая коррупция снижает эффек-

тивность рыночных институтов и регулирующей 

деятельности государства. Важно то, что предпри-

нимаемые усилия по снижению и сдерживанию кор-

рупции в этих государствах, в том числе и на мест-

ном уровне, как правило, институциализированы 

и впечатляют по своим масштабам.  

Можно попробовать разъяснить предпосылки кор-

рупции недостаточным уровнем оплаты труда долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, мо-

нополией на предоставление услуг всеобщего поль-

зования, большей волей действий, слабой системой 

денежного контроля, чрезмерным регулированием 

и излишеством процедур, неимением внутренней 

культуры и этических правил сотрудников муни-

ципальной службы.  

Местные органы власти всех стран, в которых ра-

ботают миллионы людей, зачастую имеют огромные 

бюджеты, заключают миллионные сделки каждую 

неделю. В связи с этим местные органы самоуп-

равления по своей природе подвергнуты различным 

коррупционным рискам. Должностные лица полу-

чают значительные управленческие полномочия 

и монополию в таких сферах общественной деятель-

ности, как здравоохранение, образование, жилье, 

землеустройство, жилищно-коммунальная сфера 

и так далее. Высокий уровень бюрократического 

регулирования в сочетании с тесным взаимодейст-

вием при предоставлении услуг населению муни-

ципальных образований является благоприятной 

почвой для коррупции, взяточничества и вымога-

тельства. Структуры местной власти, партийные 

представительства и социальные структуры в сово-

купности образуют многочисленные точки взаимо-

действия между государственным и частным секто-

ром, абсолютно не зависимые от организованной 

преступности, тем не менее создают благодатную 

почву для коррупционного давления на граждан.  

Степень политической и финансовой автономии, 

находящейся в распоряжении местных органов вла-

сти, является крайне непостоянной в различных 

странах. Полномочия по принятию решений могут 

быть полностью переданы местным органам вла-

сти, но они могут принимать форму делегирования 

ответственности, в результате местные органы ос-

таются подотчетными центральным (федеральным) 

органам власти.  

Аналогичным образом многие органы местного 

самоуправления (особенно в развивающихся странах) 

в основном существуют на средства, которые от-

пускаются из бюджетов центрального правительст-

ва, в то время как в других странах муниципалите-

ты наслаждаются увеличением полномочий, в том 

числе имеют возможность устанавливать и взимать 

местные налоги и плату за оказание коммунальных 

услуг. Например, согласно данным, с начала 2000-х 

годов, от 85 до 90 процентов финансирование му-

ниципалитетов в Танзании происходит от субсидий 

центрального правительства местным органам вла-

сти, а в Южной Африке муниципальные образова-

ния существуют на более чем 90 процентов своих 

собственных доходов. В связи с этим местные по-

литические лидеры, занимающие руководящие по-

сты в местных органах власти, часто имеют больше 

возможностей, чтобы взять на себя ответственность, 

но и больше оснований для злоупотребления своим 

положением.  

Эта ситуация может способствовать укреплению 

управления. Но это может также увеличить потен-

циал взятки – предлагать и потребовать за предос-

тавление таких услуг, чтобы все происходило более 

эффективно, выгодно или быстро, как, например, вы-

дача лицензий или предоставление снижения нало-

говых сборов для каких-либо предприятий или ком-

мерческих лиц.  

В то же время именно на местном уровне пред-

ставляются уникальные возможности для проведения 

антикоррупционной политики: возможна активная 

пропаганда, инициатива местного руководства и дея-

тельность различных общественных объединений 

для решения выявленных проблем. Повышение осо-

знания необходимости перемен среди обществен-

ности может происходить гораздо легче там, где 

коррупция напрямую влияет на жизнь отдельных 

муниципальных служащих и воздействует на отдель-

ных местных жителей или организаций, создавая им 

определенные трудности. Имеющиеся общие про-

блемы, переживания и опасения на местном уровне 

можно искоренить более легко.  

Следует согласиться с Д. С. Михеевым, по мне-

нию которого муниципальные органы, сформиро-

ванные населением, решающие вопросы жизнеобес-

печения муниципальных образований в интересах 

жителей, обязаны информировать граждан о своей 

деятельности, обеспечивать полную и достоверную 

информацию о вопросах, решаемых ими, принятых 

решениях [6, c. 69]. Данная открытость в деятель-

ности местных органов власти также является со-

ставляющей антикоррупционной политики.  

Одна из стран, в которой наблюдается достаточно 

низкий уровень коррупционных проявлений в настоя-

щее время, – Швеция. До середины XIX века в ней 

коррупция процветала. В процессе модернизации 

страны был выработан комплекс мер, нацеленных 
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на устранение меркантилизма. С тех пор государст-

венное регулирование в муниципалитетах (в Шве-

ции 290 муниципалитетов) стало касаться в основном 

домашних хозяйств, чем компаний и предприятий, 

и было основано больше на стимулах (через нало-

ги, льготы и субсидии), нежели на запретах и раз-

решениях. На государственном уровне был открыт 

доступ к внутренним государственным и муници-

пальным документам и создана независимая и дей-

ственная система правосудия, тогда и на местном 

уровне был открыт доступ к внутренним документам, 

регламентирующим деятельность муниципальных 

законодательных собраний (Советов муниципали-

тетов), принимающих решения на местном уровне. 

Советы муниципалитетов назначали исполнитель-

ные советы, которые возглавляли и координирова-

ли работу муниципалитетов.  

Шведский парламент и правительство устано-

вили высочайшие этические стандарты для адми-

нистраторов и начали добиваться их выполнения. 

Спустя некоторое время честность стала обществен-

ной нормой среди бюрократии. Зарплаты высокопо-

ставленных чиновников и чиновников в муниципали-

тетах поначалу превосходили заработки рабочих 

в 12–15 раз, но с течением времени эта разница бы-

ла снижена до двукратной.  

Анализируя способы противодействия корруп-

ции в местном самоуправлении, нельзя не видеть, 

что огромную роль играет и уголовное законодатель-

ство. Например, уголовный кодекс Швеции 1962 г. 

[7, c. 186] содержит гл. 20 «О злоупотреблении 

служебным положением и т. п.», в которой сформу-

лированы следующие составы должностных престу-

плений: злоупотребление служебным положением, 

получение взятки, нарушение профессиональной 

конфиденциальности. Состав дачи взятки, тради-

ционно включаемый в должностные преступления 

уголовным законодательством России, в УК Швеции 

содержится в гл. 17 «О преступлениях против, об-

щественной деятельности». Уголовной ответствен-

ности по данным статьям подлежат и муниципальные 

чиновники. Тем не менее следует обратить внима-

ние на то, что в Швеции уголовная ответственность 

за коррупционные преступления содержит не соиз-

меримые с опасностью данного преступления мягкие 

меры наказания. Например, даже за наиболее тяжкие 

должностные преступления, совершенные местны-

ми чиновниками, максимальный срок наказания – 

6 лет лишения свободы. Вышеизложенное подтвер-

ждает вывод о том, что относительно невысокий 

уровень преступности должностных лиц и служа-

щих органов местного самоуправления в Швеции 

на протяжении многих лет достигался не репрессив-

ными методами, поэтому уголовное законодательст-

во, предусматривающее наказание за коррупционные 

деяния, в данной стране не приоритетно и занимает 

совсем не первое место в антикоррупционной по-

литике Швеции.  

Отличительной особенностью в этой сфере яв-

ляется система стимулов, которые побуждают на-

селение к антикоррупционному поведению. К ним 

относятся налоги, льготы и субсидии, наличие сво-

бодного доступа к внутренним государственным до-

кументам, наличие высоких этических стандартов 

для чиновников, эффективная судебная система, вы-

сокая оплата труда госслужащих.  

Результатом этой политики является тот факт, что 

Швеции присвоен первый ранг в Corruption Perception 

Index. Секрет стратегии кроется в исполнении сле-

дующих задач: повышение экономического благо-

получия, достижение общественного социального ра-

венства, борьба с бедностью и, что также важно, – 

восприятие честности как нормы поведения муни-

ципального чиновника, поэтому и сейчас Швеция 

имеет один из самых низких уровней коррупции 

в мире.  

Подводя итог рассмотрения вопроса об особен-

ностях организации противодействия коррупции 

в местных органах власти зарубежных государствах, 

можно сделать вывод о том, что указанный опыт мо-

жет сыграть позитивную роль в разработке и внедре-

нии ряда методик по пресечению и профилактике 

коррупции в местных органах власти нашего го-

сударства. Потенциал ряда государств, где данная 

деятельность носит обширный и эффективный ха-

рактер, позволит нашей правовой системе, с учетом 

национальных особенностей, сократить временной 

путь по устранению существующих правовых про-

белов в сфере противодействия коррупции на ме-

стном уровне.  
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Федеративный характер российской государст-

венности предусматривает право субъектов Феде-

рации на собственное законодательство в границах, 

указанных в ст. 73 Конституции Российской Феде-

рации. Ст. 5 закрепляет за республиками право при-

нимать собственные конституции, которые имеют 

высшую юридическую силу по отношению ко всем 

законам и иным актам данных субъектов России. 

Ныне действующая Конституция Республики Марий 

Эл за 20 лет, прошедших со времени ее принятия, 

претерпела значительные изменения. Исследование 

эволюции конституционного законодательства рес-

публики, начиная с конца 1930-х гг. и до настояще-

го времени, его причин, сущности и последствий 

представляется весьма актуальным.  

Конституционное строительство в Республике 

Марий Эл началось в советский период: первая 

Конституция (Основной Закон) Марийской АССР 

была принята XI (Чрезвычайным) съездом Советов 

республики 21 июня 1937 г. Однако многие провоз-

глашенные тогда конституционные принципы и нор-

мы не соответствовали реальности. После принятия 

в 1977–1978 гг. новых Конституций СССР и РСФСР 

на повестку дня встала необходимость приведения 

в соответствие с ними конституционного законода-

тельства республики. 27 мая 1978 г. на внеочередной 

X сессии Верховного Совета Марийской республики 

девятого созыва была принята Конституция (Основ-

ной Закон) Марийской АССР. Впервые согласно Кон-

ституции РСФСР автономная республика стала назы-

ваться государством. Конституции Марийской АССР 

1937 и 1978 гг. по своей структуре и содержанию со-

ответствовали Конституциям СССР и РСФСР. Все эти 

документы отличала высокая степень идеологиза-

ции, единство по таким принципиальным вопросам, 

как закрепление основ общественного строя и поли-

тики, статуса личности, национально-государствен-

ного устройства, системы, принципов организации 

и деятельности государственных органов. Конститу-

ции Марийской АССР не отражали ее специфики, 

дублирование в них основных положений союзных 

и российских конституций делали эти документы 

малосодержательными и отчасти, на наш взгляд, 

фиктивными.  

Конституция (Основной Закон) в любую эпоху 

является отражением сложившихся общественных 

отношений. Радикальная смена социально-эконо-

мических основ российского общества в начале 

1990-х гг. вполне закономерно повлекла за собой 

качественное изменение системы российского за-

конодательства, включая региональное. К этому вре-

мени в Конституцию Марийской АССР 1978 г. было 

внесено множество поправок, касающихся введения 

поста Президента республики, изменения статуса 

республики и определения предметов совместного 

ведения с Российской Федерацией. Принятие в де-

кабре 1993 г. новой российской Конституции пре-

допределило и обновление конституционного зако-

нодательства республик в составе России.  

История подготовки и принятия Конституции 

Республики Марий Эл обстоятельно освещена в ста-

тье одного из активных участников этого процесса 

В. С. Соловьева [8]. В январе 1994 г. на первой сес-

сии вновь избранного высшего представительного 

органа власти республики – Государственного Соб-

рания – была утверждена Конституционная комиссия. 

Подготовленный этой комиссией проект республи-

канской Конституции был одобрен Государственным 

Собранием и вынесен на всенародное обсуждение. 

По результатам обсуждения Конституционная комис-

сия внесла в первоначальный текст 120 поправок 

к 49 статьям. Немаловажным был и вопрос о спосо-

бе принятия новой Конституции. Мировая практика 

знает несколько вариантов решения этой проблемы: 

организация и проведение референдума, принятие 

Основного закона парламентом либо специально со-

званным учредительными органом. После тщательно-

го обсуждения этого вопроса Государственным Соб-

ранием, Правительством, Конституционной комиссией 

было решено остановиться на третьем варианте. 
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22 февраля 1995 г. был принят закон «О Конституци-

онном Собрании Республики Марий Эл» [2].  

23 июня 1995 г. в 10 часов утра в зале заседаний 

Государственного собрания Республики Марий Эл 

в г. Йошкар-Оле торжественно началась работа 

Конституционного собрания, участниками которого 

стали Президент республики, депутаты Федераль-

ного собрания Российской Федерации от Марийской 

Республики, депутаты Государственного собрания 

и депутаты городских, районных собраний [6]. В ра-

боте Конституционного собрания также приняли 

участие заместитель министра юстиции Российской 

Федерации А. М. Степанов, председатель Государст-

венного собрания Республики Мордовия Н. И. Мер-

кушкин, консультант Отдела Совета Федерации 

С. Б. Дерендяев. После доклада председателя 

Мандатной комиссии и утверждения рабочих орга-

нов Собрания с докладом «О проекте Конституции 

Республики Марий Эл» выступил председатель 

Конституционного собрания В. М. Зотин.  

Конституционное Собрание работало два дня. 

В прениях особенно острые дискуссии вызвали во-

просы о целесообразности сохранения поста вице-

президента, признании горномарийского языка го-

сударственным, численности будущего парламента, 

запрете представителям исполнительной власти бал-

лотироваться в депутаты, признании частной соб-

ственности на землю, бесплатности среднего обра-

зования. Впрочем, кардинальных изменений проект 

так и не претерпел. На вечернем заседании 24 июня 

1995 г. на Конституционном собрании был постав-

лен вопрос о голосовании в целом за Конституцию 

Республики Марий Эл после учтенных принятых по-

правок. По официальным данным «за» проголосовали 

263 участника Конституционного собрания, «про-

тив» – 5; 1 воздержался от голосования [6, с. 277]. 

Таким образом, Конституция Республики Марий Эл 

принята абсолютным большинством участников 

Конституционного собрания, что не дает повода 

усомниться в ее легитимности. После голосования 

вновь принятая Конституция Республики Марий Эл 

была подписана Президентом В. М. Зотиным.  

Конституция Республики Марий Эл состоит 

из преамбулы и девяти глав, в которых получили 

освещение основы конституционного строя респуб-

лики (1 глава), права и свободы человека и гражда-

нина (2 глава), структура органов публичной власти 

(3–6 главы), административно-территориальное де-

ление и местное самоуправление (глава 7). Последние 

две главы (8 и 9) раскрывают механизм внесения кон-

ституционных поправок и пересмотра Конституции 

и раскрывают особенности переходных положений. 

Таким образом, в 1995 г. Республика Марий Эл обрела 

принципиально новый конституционный акт. Можно 

согласиться с мнением участника Конституционного 

собрания Г. Ф. Мякишева, что «Конституция Респуб-

лики Марий Эл явилась результатом настоящего 

общественного договора о путях долгосрочного 

развития республики» [7, с. 7].  

За прошедшие 20 лет в Конституцию Республики 

Марий Эл было внесено 59 поправок, 11 статей – 

исключены. Лишь 35 статей из 116 сохранились 

к настоящему времени в первоначальной редакции. 

Глава 8 Конституции Республики Марий Эл преду-

сматривает две основные юридические процедуры 

изменения конституционных норм: внесение кон-

ституционных поправок и пересмотр Конституции. 

Пересмотр Конституции отличается от внесения кон-

ституционных поправок тем, что в первом случае 

итогом является принятие новой конституции, 

а во втором – вносятся поправки в существующую 

Конституцию. В соответствии с законом «О порядке 

принятия и вступления в силу поправок к Конститу-

ции Республики Марий Эл» под поправкой к Кон-

ституции Республики Марий Эл понимается любое 

изменение текста Конституции: исключение, допол-

нение, новая редакция какого-либо из положений [4]. 

Предложения о пересмотре положений Конституции 

Республики Марий Эл и о внесении в нее поправок 

могут вноситься Главой (до июня 2011 г. именовав-

шимся Президентом) Республики Марий Эл или груп-

пой депутатов численностью не менее одной трети 

от установленного числа депутатов Государствен-

ного собрания. Поправки к Конституции Республи-

ки Марий Эл принимаются большинством не менее 

двух третей голосов от установленного числа депу-

татов Государственного собрания, в двух чтениях 

с перерывом между ними не менее трех месяцев.  

С 1995 г. в Конституцию Республики Марий Эл 

не только было внесено множество поправок, но из-

менился и сам порядок внесения в нее изменений. 

В соответствии с Конституцией Республики Ма-

рий Эл (в редакции от 24 июня 1995 г.) предложе-

ния о поправках и пересмотре ее положений могли 

вносить Президент республики или группа депута-

тов численностью не менее одной трети избранных 

депутатов Государственного собрания (ст. 107) [1]. 

В статье 108 был прописан различный механизм из-

менения отдельных глав основного республиканского 

закона. Поправки к 3–7 главам Конституции Респуб-

лики Марий Эл могли приниматься большинством 

не менее двух третей голосов от числа избранных де-

путатов Государственного собрания, в двух чтени-

ях с перерывом между ними не менее трех месяцев. 

Положения глав 1 («Основы конституционного 

строя»), 2 («Права и свободы человека и граждани-

на») и 8 («Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции») могли быть пересмотрены Конститу-

ционным собранием Республики Марий Эл либо на-

родным голосованием [3]. Именно Конституционное 
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собрание республики, созванное 20 декабря 2000 г., 

приняло восемь поправок (№ 19–26) к Конституции 

Республики Марий Эл, определяющих статус респуб-

лики в составе Российской Федерации, структуру ор-

ганов власти, правовой статус граждан и ряд других 

основополагающих положений. Все эти поправки 

были обусловлены приведением республиканского 

законодательства в соответствие с федеральным.  

Изменение процедуры внесения поправок в Кон-

ституцию Республики Марий Эл стало следствием 

принятия республиканского закона от 29 июня 

2005 г. «О поправках к Конституции Республики 

Марий Эл» [5]. В соответствии с принятой этим нор-

мативным актом 36-й поправкой наименование 

Государственного собрания Республики Марий Эл 

было изменено с «высшего законодательного и пред-

ставительного» органа на «высший и единственный 

законодательный», что повлекло за собой исклю-

чение из республиканской правовой системы Кон-

ституционного собрания. Таким образом, с 2005 г. 

теоретически все положения Конституции Республи-

ки Марий Эл, включая содержание ключевых 1, 2 и 8 

глав могут быть пересмотрены Государственным 

собранием Республики Марий Эл. Следует признать, 

что круг субъектов конституционной законодатель-

ной инициативы в Республики Марий Эл изначально 

был достаточно узок и исключал, например, возмож-

ность выступить с предложениями об изменении 

Конституции Республики Марий Эл группе избира-

телей (т. н. «народная законодательная инициатива»). 

Судьба Основного закона республики в настоящее 

время зависит от Главы Республики Марий Эл и 52 

депутатов Государственного собрания республики.  

Большинство поправок, внесенных в 1997–2014 гг. 

в 81 статью республиканской Конституции, были 

обусловлены приведением республиканского законо-

дательства в соответствие с федеральным. Но и само 

федеральное законодательство находится в процессе 

постоянного развития, отражая реалии общественно-

политической жизни страны. Это делает неизбежным 

и дальнейшую трансформацию регионального кон-

ституционного законодательства. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМУ МАТЕРИАЛУ  

В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

Редакционная коллегия журнала «Вестник МарГУ» просит Вас обратить внимание на следующие требования: 

 Статья или другие направляемые материалы должны соответствовать тематическим рубрикам и профилю 

журнала, исходя из его наименования. 

 Уровень научной значимости и объективности, научный аппарат (анализ источников) должны соответст-

вовать таким формам научной печатной работы, как статья, доклад, сообщение, рецензия и т. д. 

 Представляемый материал должен быть оригинальным, изложен хорошим стилем и не должен быть опуб-

ликованным ранее в других печатных изданиях. 

 Автор(ы) должен(ы) определить рубрику, в которую можно поместить статью. 

 Количество авторов одной статьи не должно, как правило, превышать 4 человек. 

 Текст должен быть тщательно вычитан и подписан автором(ми), который несет(ут) ответственность за на-

учно-теоретический уровень публикуемого материала; статьи аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук дополнительно подписываются научным руководителем. 

 Журнал заинтересован в повышении уровня цитируемости, поэтому рекомендует авторам делать 

ссылки на предыдущие выпуски «Вестника МарГУ». 

 Должны соблюдаться требования к оформлению материалов.  

В обязанности авторов, научных руководителей, рецензентов входит проведение дополнительной тщатель-

ной проверки приводимых цитат, фактов, исторических дат, имен, сносок, аутентичности наименований, точ-

ности цитируемых источников. Также проверке подлежит идейно-смысловая связь названий разделов, рубрик, 

статей, абзацев текста между собой. Следует сопоставить содержание статьи (материала) и ее темы. 

Редакция оставляет за собой право отказа от публикации после обсуждения на редсовете, редакционной кол-
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Рукописи авторам не возвращаются и, оформленные без учета данных правил, редакцией не рассматриваются.  
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