
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УДК 94(476) 

БРИГАДИН 

Денис Петрович 

ПРЕСТУПНОСТЬ В БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 

НАЧАЛЕ ХХ В. 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – отечественная история 

Минск, 2017 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)



  

 

Работа выполнена в Белорусском государственном университете. 

Защита состоится «25» мая 2017 г. в 14.00 часов на заседании совета 

по защите диссертаций Д 02.01.05 при Белорусском государственном 

университете по адресу: 220030, Минск, ул. Ленинградская, 8 (корпус 

юридического факультета), ауд. 407. 

Телефон ученого секретаря: 209-57-09; е-mail: huzhalouski@gmail.com. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке 

Белорусского государственного университета. 

 

Автореферат разослан «__» апреля 2017 г. 

 

Ученый секретарь совета 

по защите диссертаций  

доктор исторических наук профессор   А.А. Гужаловский  

Научный руководитель –  Кохановский Александр Геннадьевич,    

доктор исторических наук, профессор, 

декан исторического факультета 

Белорусского государственного 

университета. 

 

Официальные оппоненты:  Забавский Николай Михайлович,  

доктор исторических наук, профессор,  

профессор кафедры истории Беларуси и 

славянских народов УО «Белорусский 

государственный педагогический 

университет им. М. Танка»; 
 

 Радюк Александр Григорьевич,  

кандидат исторических наук, доцент,  

заведующий кафедрой белорусского и 

иностранных языков УО «Гродненский 

государственный аграрный университет». 

 

Оппонирующая организация –  УО «Могилевский государственный 

университет им. А.А. Кулешова». 

 

 



1 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Вторая половина XIX – начало ХХ в. в истории Беларуси были ознаменованы 

значимыми преобразованиями в экономической, политической, социальной и 

культурной жизни. Буржуазные реформы внесли изменения в базовые принципы 

функционирования социума. Отмена крепостного права открывала новые 

возможности для расширения самодеятельности людей, развития их инициативы 

и предприимчивости. Наступила эпоха формирования новых общественных 

отношений. Традиционная сословно-корпоративная организация общества 

претерпевала радикальные изменения. Постепенно терял свое значение 

сословный статус, появлялись новые социально-профессиональные группы 

населения, выстраивалась социальная иерархия. 

Однако трансформация сложившегося традиционного уклада жизни, 

характерного для подавляющего большинства населения белорусских губерний, 

вела к росту социальной напряженности в обществе. Разрушение достаточно 

закрытых локальных крестьянских сообществ усиливало криминализацию 

крестьянского сословия. Эволюция многонациональных и 

многоконфессиональных городских сословий Беларуси во второй половине XIX 

в. происходила в условиях жестких ограничительных мер власти, что создавало 

дополнительные очаги нестабильности в городской среде. 

Наиболее сущностным фактором криминализации общества стала деформация 

системы ценностей, норм морали, изменения в функционировании социальных 

институтов. Эти явления сопровождали процесс социальной трансформации 

белорусского общества. 

Исследование причин усиления криминализации в период радикальных 

перемен, динамики и видов преступности среди различных социальных групп 

населения представляется актуальным для современных социальных практик в 

силу ряда обстоятельств. Прежде всего, выявление влияния социальной среды на 

характер девиантного поведения населения дает представление о механизме 

социализации людей в эпоху перемен. Во-вторых, изучение преступности 

позволяет выявить возможности государства управлять сложными процессами 

социальной трансформации общества, формируя новые нормы и стандарты 

поведения, духовные ценности, обеспечивая социальную устойчивость и 

целостность общества. 

Географически исследование проводилось в границах пяти белорусских 

губерний (Виленской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской). Это 

обусловлено тем, что основной массив статистических источников формировался 

на губернском, а не уездном уровне. Кроме того, совокупность социальных 

процессов, повлиявших на феномен преступности, имеет более широкую 

географическую привязку, чем территория современной Республики Беларусь, и 
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проведение исследования в границах 35 белорусских уездов в определенной мере 

противоречило бы принципу системности.  

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй половины 

XIX столетия и до начала Первой мировой войны. Нижняя граница исследования 

– 60-е годы XIX в. Это время было началом проведения буржуазных реформ в 

Российской империи, изменивших характер общественных отношений и 

ускоривших процесс трансформации белорусского социума от аграрного к 

индустриальному обществу. Верхняя хронологическая граница определяется 

событиями Первой мировой войны, которые внесли радикальные перемены в 

процессы экономического и социокультурного развития общества. 

Все даты в работе приведены по старому стилю. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь с научными программами, темами 

Диссертационное исследование проводилось в рамках тематики НИР 

«Эволюция социальной активности населения Беларуси на этапе становления 

индустриального общества (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.)» за 2011–

2015 гг., (№ государственной регистрации 20113061, ГПНИ «История, культура, 

общество, государство»), а также НИР «Социальные изменения в обществе в 

условиях капиталистической трансформации экономики Беларуси (1861–

1914 гг.)» за 2016–2020 гг. (№ государственной регистрации 20161683, ГПНИ 

«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества», подпрограмма 

№ 1 «История и культура»). 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является выявление причин, характера 

и динамики противоправного поведения различных социальных групп в условиях 

модернизации белорусского общества второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

- определить и охарактеризовать процессы социальной трансформации 

белорусского общества второй половины XIX – начала ХХ в. в контексте 

формирования новой практики общественных отношений; 

- определить уровень и степень влияния противоречивого характера 

экономических, социальных, культурных изменений в белорусской деревне на 

состояние преступности среди крестьянства; 

- выявить совокупность причин, формирующих криминогенную городскую 

среду и определяющих характер девиантного поведения представителей 

мещанского и купеческого сословий, рабочего класса, ремесленников; 
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- раскрыть причины и особенности девиантного поведения представителей 

привилегированных сословий (дворянства, духовенства, почетных граждан). 

Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений 

периода модернизационных изменений в белорусском обществе второй половины 

XIX – начала ХХ в. 

Предметом исследования является изучение закономерностей формирования 

противоправного поведения различных групп населения, его динамики и 

характера проявлений в условиях трансформации традиционного белорусского 

социума. 

Научная новизна 

В представленном исследовании впервые в отечественной историографии 

анализируется преступность как важный индикатор социального благополучия 

общества. Автором произведен системный анализ криминогенного поведения 

населения белорусских губерний во второй половине XIX – начале ХХ вв., 

выявлены основные причины, динамика и структура преступности различных 

социальных групп. 

В диссертации рассматривается трансформационные изменения белорусского 

общества второй половины XIX – начала ХХ в., которые вызвали определенную 

социальную турбулентность – процесс самоорганизации общественной системы 

под влиянием новых вызовов, в результате чего происходило размывание 

традиционной социальной структуры. Эти изменения положили начало 

модернизационному тренду, который распространился на все сферы 

функционирования социума.  

Совокупность процессов эмансипации общества привели к социальной и 

пространственной мобильности населения. Институционализация новых 

социальных ролей представителей дворянства, купечества, крестьянства означала 

трансформацию устоявшихся норм морали. Разрушение традиционного уклада 

жизни, переоценка нравственных ориентиров, маргинализация значительной 

части белорусского общества создавали поле высокой социальной 

напряженности. Девиантное поведение различных социальных групп получило 

устойчивую динамику роста.  

В диссертации доказано, что накопление отклонений в развитии социальной 

системы не привело к потере ее макросистемной устойчивости. Государство 

смогло удержать под контролем меру этих отклонений и сохранить 

существовавшую социальную систему. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Масштабные количественные и качественные изменения в системе 

социальных отношений во второй половине XIX – начале ХХ в. привели 
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белорусское общество в неравновесное состояние. Традиционное общество с 

высокой структурной устойчивостью, опосредованным отношением к 

собственности значительной массы населения, регламентацией авторитарной 

властью социального поведения приобрело во второй половине XIX в. 

транзитивный характер. Его структурно-функциональная характеристика 

дополнилась новыми элементами: профессиональным разделением труда, 

сочетанием правовых и рыночных механизмов регуляции поведения индивида, 

высокой социальной и территориальной мобильностью людей, секуляризацией 

общественной жизни, изменением традиционных моральных установок.  

В условиях трансформационной турбулентности традиционные механизмы 

социализации и социального контроля не смогли обеспечить долгосрочную 

стабильность общества. Модернизационные процессы в белорусских губерниях 

во второй половине XIX в. носили незавершенный характер. В политике, 

экономике, культуре они проявлялись с существенными изъятиями. 

Дискриминационные ограничения в отношении шляхты, польского и еврейского 

населения усиливали поляризацию в обществе, маргинализацию и 

криминализацию среды и менталитета значительной части населения Беларуси. 

2. Наибольшее количество преступных деяний приходилось на крестьянство, 

которое составляло основную массу населения (более 75%). Разрушение 

крестьянского уклада жизни в условиях демографического перехода, дробление 

крестьянских земельных наделов, разделы семейных хозяйств привели к подрыву 

патриархальных устоев жизни на селе. В крестьянской среде усилилось пьянство, 

возросла преступность среди несовершеннолетних. Основными видами 

противоправных деяний стали кражи, насильственные преступления против 

личности. 

Криминализация крестьянской среды происходила в силу не столько 

экономических, сколько социокультурных причин. Непоследовательный характер 

аграрной реформы 1860-х гг., отказ центральных властей от учреждения земского 

самоуправления в белорусских губерниях, а также проведение контрреформы 

судебной системы в 80-е годы XIX в. препятствовали инкорпорации крестьян в 

структуру буржуазного общества. Процесс наделения представителей 

крестьянского сословия гражданскими правами, ликвидации правового 

нигилизма в сельской среде остался незавершенным.  

3. Системообразующими элементами криминализации городской среды 

явились экономические, политические и демографические факторы. Рост 

городского населения белорусских губерний с 523,6 тыс. человек в 1863 г. до 

1549,1 тыс. в 1914 г. в условиях существовавшей черты еврейской оседлости не 

сопровождался серьезными урбанизационными изменениями: развитием 
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промышленного производства, притоком в города сельского населения, 

расширением политических, культурных функций городов. 

Так называемая ложная урбанизация сопровождалась маргинализацией 

населения, ростом безработицы, обострением социально-экономических проблем, 

усилением криминогенного поведения горожан (рабочих, ремесленников, 

люмпенизированного населения).  

Городская преступность во второй половине XIX в. не имела линейной 

динамики. В городах Беларуси, где проживало около 10% населения, совершалось 

немногим более 20% тяжких преступлений. Характер таких преступлений в 

течение 70–90-х годов XIX в. существенно не менялся. Более 70% преступлений 

совершались против собственности частных лиц – кражи, грабежи, разбойные 

нападения, а также против личности – убийства, нанесение побоев и оскорблений. 

В начале ХХ в. наблюдаются количественные и структурные изменения в 

городской преступности – общее ухудшение криминогенной ситуации, резкий 

рост числа политических преступлений, развитие организованной преступности. 

4. Особенности функционирования авторитарного политического режима, 

реализации правительственной политики в белорусских губерниях в 

определенной степени влияли на характер девиантного поведения представителей 

привилегированных сословий. Аграрная реформа 1860-х гг. не оправдала 

ожиданий центральной власти, а восстание 1863–1864 гг. радикально изменило 

отношение центральных и местных органов власти к различным социальным 

группам населения.  

Оказавшись в ситуации выбора форм адекватного реагирования на 

изменяющиеся условия функционирования общества, государство избрало 

политику патернализма, централизации всех сфер общественной жизни, усиления 

социального контроля через санкции, насилие, принуждение. Репрессивные меры 

по отношению к дворянству и католическому духовенству (аресты, ссылки 

участников восстания 1863–1864 гг., введение контрибуционных сборов, другие 

ограничения прав), которые вводились как временные, на практике оказались 

долгосрочными. Эти меры были сформулированы как политика полной 

русификации западных губерний. 

Стремление минимизировать влияние польской культуры, костела, ослабить 

экономическую и социокультурную роль бывшей шляхты репрессивными 

методами вызвало усиление противоправного поведения дворянства белорусских 

губерний. Основным видом преступлений дворянского сословия были 

политические преступления (государственные преступления, преступления 

против порядка управления, оскорбление власти). 

Духовенство и почетные граждане, являясь немногочисленными 

привилегированными сословиями, не имели выраженного криминогенного 

поведения. Уровень преступности в этой социальной среде на фоне общего 
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уровня криминогенности в белорусских губерниях оставался в пределах 

статистической погрешности. 

Личный вклад соискателя 

Диссертационная работа является результатом самостоятельного исследования 

автора, в результате которого в рамках междисциплинарного историко-правового 

подхода был систематизирован и проанализирован материал уголовной 

статистики окружных, мировых и волостных судов, который ранее не являлся 

объектом исследования в отечественной исторической науке. На основании 

значительного массива статистических данных показаны изменения в структуре и 

динамике преступности как важнейшие индикаторы трансформации белорусского 

общества второй половины XIX – начала ХХ в.  

Апробация результатов исследования 

Положения диссертации были представлены на четырех научных 

конференциях: на XIX Международной научной конференции молодых ученых 

Государственного института управления и социальных технологий БГУ (Минск, 

14–15 апреля 2016 г.); Международной научной конференции «Беларусь і суседзі: 

шляхі фарміравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны» 

(Гомель, 21–22 апреля 2016 г.); Международной научной конференции 

«Романовские Чтения – XII» (Могилев, 23–24 ноября 2016 г.); Международной 

научно-практической конференции «Из истории науки Беларуси: к 25-летию 

исторического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина» (Брест, 25–26 ноября 

2016 г.). 

Опубликованность результатов исследования 

По теме диссертации автором опубликовано 7 научных работ, среди которых 4 

статьи в научных изданиях, включенных ВАК в перечни изданий для 

опубликования результатов диссертационных исследований (общий объем 2,5 

авторского листа), 1 статья в сборнике научных трудов, 2 статьи в сборниках 

материалов научных конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, основной 

части, состоящей из трех глав, включающих девять разделов, заключения, 

библиографического списка, приложений. Полный объем диссертации составляет 

144 страницы, в том числе 7 таблиц занимают 3,5 страницы, 6 приложений на 7 

страницах. Библиографический список содержит 302 наименования, включая 

собственные публикации соискателя ученой степени.  
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управления. Эта тенденция свидетельствовала о серьезных противоречиях в 

функционировании государственной системы [1; 3]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

органами власти в формировании социальной политики в условиях современных 

трансформационных изменений общества, выявлении причин криминального 

поведения граждан. 

Материалы диссертации представляют ценность в качестве методологической 

основы для дальнейших  научных исследований особенностей и характера 

преступности в условиях транзитивного общества. 

Представленная диссертация может быть использована в учебном процессе в 

ВУЗах в курсах по истории Беларуси, для подготовки учебников и учебных 

пособий для высших и средних учебных заведений.  
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РЕЗЮМЕ 

Бригадин Денис Петрович 

Преступность в Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Ключевые слова: социальная модернизация, девиантное поведение, 

криминогенность общества, структура и динамика преступности, Беларусь.  

Цель исследования: выявление причин, характера и динамики 

противоправного поведения различных социальных групп в условиях 

модернизации белорусского общества второй половины XIX – начала ХХ в. 

Методы исследования: общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, 

сравнительный анализ, обобщение, классификация) и специально-исторические 

(историко-генетический, историко-системный, структурно-функциональный, 

историко-сравнительный) с применением междисциплинарных методов 

исследования (дискурс-анализа, контент-анализа, кейс-исследований, 

исторической психологии). 

Полученные результаты и их новизна: в диссертации определены и 

охарактеризованы процессы социальной трансформации белорусского общества 

второй половины XIX – начала ХХ в. в контексте формирования новой практики 

общественных отношений. Впервые определены уровень и степень влияния 

противоречивого характера экономических, социальных, культурных изменений 

в белорусской деревне на состояние преступности среди крестьянства. Выявлена 

совокупность причин, формирующих криминогенную городскую среду и 

определяющих характер девиантного поведения представителей мещанского и 

купеческого сословий, рабочего класса, ремесленников. Раскрыты причины и 

особенности девиантного поведения представителей привилегированных 

сословий. В рамках междисциплинарного историко-правового подхода был 

систематизирован и проанализирован материал уголовной статистики, который 

ранее не являлся объектом исследования в отечественной исторической науке. 

На основании значительного массива статистических данных показаны 

изменения в структуре и динамике преступности как важнейшие индикаторы 

уровня социальной трансформации белорусского общества второй половины 

XIX – начала ХХ в. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе в 

ВУЗах для разработки курсов истории Беларуси, для подготовки учебников и 

учебных пособий для высших и средних учебных заведений. Представленная 

диссертация может быть использована для дальнейшего научного изучения 

проблем преступности в белорусском обществе. 
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РЭЗЮМЭ 

Брыгадзін Дзяніс Пятровіч 

Злачыннасць у Беларусі ў другой палове XIX – пачатку ХХ ст. 

Ключавыя словы: сацыяльная мадэрнізацыя, дэвіянтныя паводзіны, 

крымінагеннасць грамадства, структура і дынаміка злачыннасці, Беларусь. 

Мэта даследавання: выяўленне прычын, характару і дынамікі 

супрацьпраўных паводзін розных сацыяльных груп ва ўмовах мадэрнізацыі 

беларускага грамадства другой паловы XIX – пачатку ХХ ст. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз і сінтэз, індукцыя і 

дэдукцыя, параўнальны аналіз, абагульненне, класіфікацыя) і спецыяльна-

гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, структурна-

функцыянальны, гісторыка-параўнальны) з ужываннем міждысцыплінарных 

метадаў даследавання (дыскурс-аналізу, кантэнт-аналізу, кейс-даследаванняў, 

гістарычнай псіхалогіі). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дысертацыі вызначаны і ахарактарызаваны 

працэсы сацыяльнай трансфармацыі беларускага грамадства другой паловы XIX 

– пачатку ХХ ст. у кантэксце фарміравання новай практыкі грамадскіх адносін. 

Упершыню вызначаны ўзровень і ступень уплыву супярэчлівага характару 

эканамічных, сацыяльных, культурных змен у беларускай вѐсцы на стан 

злачыннасці сярод сялянства. Выяўлена сукупнасць прычын, якія фарміравалi 

крымінагенную гарадскую сераду і вызначалi характар дэвіянтных паводзін 

прадстаўнікоў мяшчанскага і купецкага саслоўяў, працоўнага класа, рамеснікаў. 

Раскрыты прычыны і асаблівасці дэвіянтных паводзін прадстаўнікоў 

прывілеяваных саслоўяў. У рамках міждысцыплінарнага гісторыка-прававога 

падыходу быў сістэматызаваны і прааналізаваны матэрыял крымінальнай 

статыстыкі, які раней не з'яўляўся аб'ектам даследавання ў айчыннай 

гістарычнай навуцы. На падставе значнага масіву статыстычных даных паказаны 

змены ў структуры і дынаміцы злачыннасці як важнейшыя індыкатары ўзроўню 

сацыяльнай трансфармацыі беларускага грамадства другой паловы XIX – 

пачатку ХХ ст. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў: вынікі 

дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным 

працэсе ў ВНУ для распрацоўкі курсаў гісторыі Беларусі, для падрыхтоўкі 

падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для вышэйшых і сярэдніх навучальных 

устаноў. Прадстаўленая дысертацыя можа быць выкарыстана для далейшага 

навуковага вывучэння праблем злачыннасці ў беларускім грамадстве. 
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SUMMARY 

Brigadin Denis Petrovich 

Crime in Belarus in the second half of the XIX – early XX century 

Key words: social modernization, deviant behavior, social criminality, structure and 

dynamics of crime, Belarus. 

The purpose of the study: identification of the causes, nature and dynamics of 

illegal behavior of various social groups in the context of modernization of the 

Belarusian society in the second half of the XIX – early XX century. 

Research methods: general scientific (analysis and synthesis, induction and 

deduction, comparative analysis, generalization, classification) and special historical 

(historical-genetic, historical-systemic, structural-functional, historical-comparative) 

using interdisciplinary research methods (discourse analysis, content analysis, case 

studies, historical psychology). 

The results obtained and their novelty: the thesis defines and characterizes the 

processes of social transformation of the Belarusian society of the second half of the 

XIX – early XX century in the context of the formation of a new practice of social 

relations. The level and degree of influence of the contradictory nature of economic, 

social and cultural changes in the Belarusian village on the state of crime among the 

peasantry are determined. The set of causes forming the criminal urban environment 

and determining the nature of the deviant behavior of the representatives of the 

philistine and merchant class, the working class and craftspeople are revealed. The 

reasons and peculiarities of deviant behavior of representatives of privileged classes 

are defined. Within the framework of the interdisciplinary historical and legal 

approach, the material of the criminal statistics that had not previously been the subject 

of research in the national historical science was systematized and analyzed. Based on 

a significant array of statistical data, changes in the structure and dynamics of crime 

are shown as the most important indicators of the social transformation of the 

Belarusian society of the second half of the XIX – early XX century. 

Recommendations on the practical use of the results: the results of the research can 

be used in the educational process in universities to develop courses of the history of 

Belarus, for the compilation of textbooks and teaching aids for higher and secondary 

educational institutions. The presented thesis can be used for further scientific study of 

crime problems in Belarusian society. 


