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Таким образом, сложившаяся ситуация, несмотря на финансовые проблемы, тре-
бует осуществить нейтрализацию последствий демографического спада периода  
1990–2006 гг., начавшегося спада конца 2016 г. и последующих годов, поставив реше-
ние проблем демографического развития Беларуси в центр всей системы социальной и 
экономической политики.  
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Конституционным принципом формирования местных органов власти и управления 
советская власть провозгласила принцип их выборности снизу доверху как подтвержде-
ние «подлинно демократичного» (т. е. советского) характера нового общественного строя. 

До 1937 г. непосредственно население в БССР участвовало лишь в выборах сель-
ских, местечковых и городских Советов, в результате которых определялись не только 
их персональный состав, но и делегаты на волостные (районные) съезды Советов.  
В свою очередь волостные (районные) съезды избирали волостные (районные) органы 
власти и делегатов на уездный съезд, уездный (окружной) – соответственно уездные 
(окружные) исполкомы и делегатов на Всебелорусский съезд Советов. В связи с такой 
системой единственной реальной возможностью для большинства населения республи-
ки – крестьян – влиять на формирование всей вертикали государственной власти и 
управления были выборы в сельсоветы. 

Советское законодательство 1920-х первой половины 1930 гг. предусматривало 
непропорциональную систему, обеспечивающую в крестьянской стране преобладание 
городского представительства в выборных органах, которое усиливалось по мере воз-
растания административного статуса этих органов.  

Выборы не носили всеобщего характера. По Конституции БССР 1927 г., избира-
тельным инструкциям правом избирать и быть избранным в Советы могли пользовать-
ся, независимо от веры и национальности, граждане БССР обоего пола, достигшие  
18 лет. Однако часть населения была лишена избирательных прав («лишенцы») по 
классовым и социальным признакам. В Конституции БССР 1927 г. не имели права из-
бирать и быть избранными (кроме душевнобольных и осужденных) лица, пользующие-
ся наемным трудом для получения прибыли; лица, живущие на нетрудовой доход (про-
центы с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.); частные 
торговцы, торговые и коммерческие посредники; монахи и духовные служители рели-
гиозных культов всех вер; бывших служащие и агенты бывшей полиции, особого кор-
пуса жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего в России дома. В 1920-е гг. 
«лищенцы» в БССР составили от 1,45 до 2,16 % лиц старше 18 лет. 

Для выборов 1920-х гг. общим являлось постоянное нагнетание партийными ор-
ганами обстановки «обострения классовой борьбы» как охранительной реакции на по-
тенциальные угрозы политической власти большевиков, исходящие от нэповской эко-
номической либерализации.  
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По характеру и методам проведения избирательных кампаний в БССР, отноше-
нию к ним населения (прежде всего различных групп крестьянства), социальному со-
ставу местных Советов в 1920-е гг. можно выделить три основных периода. Первый 
период – 1921–1924 гг. Интерес крестьян к перевыборам в сельсоветы (как и к выборам 
вообще) был низким. Военно-коммунистические методы проведения избирательных 
кампаний, отсутствие реальных полномочий и материально-финансовых средств у 
сельсоветов приводили к массовому абсентеизму крестьян. В таких условиях для дос-
тижения необходимого власти результата больших усилий партийных и советских ор-
ганов не требовалось – чаще всего было достаточно простое использование админист-
ративных ресурсов.  

Второй период – 1925–1926 гг. Под давлением Москвы белорусское партийно-
советское руководство пошло на пересмотр и результатов выборов 1924 г., и методов 
их проведения. Прежняя, привычная для партийных и советских структур ориентация 
на беднейшие слои населения при формировании низовых органов власти сменяется 
политикой их «осереднячивания». Эта линия была закреплена на перевыборах 1926 г., 
официально властью признанных первыми после завершения гражданской войны «ши-
рокими и демократическими».  

В середине 1920-х гг. выборы реально превратились в место политической борьбы за 
массы крестьянства между властью и зажиточной частью деревни. За редким исключением 
это действительно была политическая борьба за середняка с использованием обеими сторо-
нами сходных средств и методов агитации, в которой власть изначально располагала не-
сравненно более мощными возможностями, средствами и ресурсами. И результаты выбо-
ров показывали, что эту борьбу выиграла власть – середняк поверил в нее, пошел в сельские 
Советы, занял в них в 1925 и 1926 гг. руководящее положение, оттеснив бедноту. 

Третий период – 1927–1931 гг. – связан с реанимацией курса на превращение 
сельсоветов в «органы диктатуры пролетариата в деревне». Начинается свертывание 
новой экономической политики, на первый план выходят задачи непосредственного 
строительства социализма. Центральным направлением деятельности всех партийных и 
советских органов в перевыборной кампании вновь становится работа с деревенской 
беднотой и колхозным крестьянством, а также обеспечение за ними решающих пози-
ций в сельсоветах. В проведении выборов расширяется использование административ-
ных ресурсов. Сельсоветы так и не стали опасным для партийно-советской власти ле-
гальным органом, способным быть выразителем традиционного крестьянского 
консерватизма и сопротивления инициированных властью радикальным преобразова-
ниям в деревне. Они окончательно превратились в аппарат, представляющий интересы 
беднейшей части крестьянства и легитимизировавший все мероприятия партийно-
советского руководства на местах. 

Четвертый период – выборы 1934–1939 гг. Результаты массовой коллективизации, 
устранение возможных оппонентов власти среди крестьянства в результате политики 
«ликвидации кулачества как класса», отработанная многими годами система достиже-
ния необходимого результата на предыдущих перевыборах уже не вызывали у партий-
но-советских властей сомнений и тревоги по поводу их итогов. Выборы утратили свое 
основное значение как арены борьбы за власть, способ смены правящих элит и пред-
ставительства разнообразных интересов населения. Их необходимо было наполнить 
понятным для власти и населения содержанием, придать им определенный смысл и це-
леполагание. В результате выборы с 1934 г. превратились в «смотр побед социалисти-
ческого строительства», в одну из обычных «политико-хозяйственных кампаний»,  
в «орудие организации миллионных масс рабочих, колхозников и советской интелли-
генции на дальнейшую борьбу за построение социализма и укрепление советов – орга-
нов пролетарской диктатуры». 
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Таким образом, официальная идеология перевыборных кампаний в первой поло-
вине 1930-х гг. была скорректирована в соответствии с новыми властными политико-
экономическими приоритетами. Мобилизационный потенциал лозунга «обострения 
классовой борьбы» утрачивал свое первостепенное значение. Требовалась иная идея, 
понятная большинству людей и способная максимально использовать человеческий по-
тенциал в новых условиях. Эта идея выросла и окрепла в годы первой и второй пятиле-
ток – трудовой энтузиазм приобретал широкие масштабы и быстро превращался в одно 
из решающих средств социалистического строительства.  

Соответственно с этими новыми реалиями и властными приоритетами требова-
лось перестроить и работу по организации и проведению перевыборных кампаний в 
Советы. Ориентация на выборы как форму проявления «ожесточенной классовой борь-
бы» сменилась стремлением использовать их в качестве одного из главных средств мо-
билизации населения в реконструктивный период. Перевыборы 1934 г. стали первым 
успешным опытом их широкого применения в качестве средства решения технико-
экономических задач. Конечно, это вовсе не означало отказ от продолжения классовой 
борьбы, скорректированной целью которой стала «окончательная ликвидация капита-
листических элементов и классов вообще». Однако классовый мотив уже не доминиро-
вал в выборной агитационно-пропагандистской работе, а выступал в качестве лишь до-
полнительного инструмента. Все последующие выборы только усиливали в них эту 
производственно-хозяйственную доминанту. 

Выборы 1937 г. в Верховный Совет СССР, 1938 г. – в Верховный Совет БССР, 
1939 г. – в местные Советы депутатов трудящихся проходили по нормам Конституции 
СССР 1936 г. и Конституции БССР 1937 г., в которых декларировались всеобщее, рав-
ное и прямое избирательное право при тайном голосовании. Эти выборы завершили 
процесс легитимизации новой советской системы органов власти и управления. Они спо-
собствовали активизации диалога власти и населения в условиях минимизации взаимного 
использования насилия как государством (политические репрессии), так и населением 
(прямые насильственные действия против представителей власти и активистов). 

Новые нормы избирательного права (всеобщее, равное и прямое избирательное 
право при тайном голосовании) требовали от партийных и советских органов коррек-
тировки своей прежней практики применения уже испытанных рычагов (лишение из-
бирательных прав, прямой непосредственный контроль за процедурой открытого голо-
сования, голосование списками). Фактически сохранился метод выдвижения 
кандидатов: прежний – совместные кандидаты от партийных организаций и собраний 
бедноты – трансформировался в выдвижение единых кандидатов «от блока коммуни-
стов и беспартийных». Однако от партийных органов требовалось не только обеспечить 
состав Советов людьми, политически благонадежными, способными сознательно и 
беспрекословно выполнять решения партийных инстанций. Провластные кандидаты в 
большинстве своем должны были реально пользоваться доверием населения по своим 
профессиональным, политическим, моральным качествам и служить образцом подра-
жания для других. Это доверие создавало гораздо более устойчивый фундамент леги-
тимности существующей власти, чем страх и террор. Депутаты, получившие реальную 
поддержку избирателей, создавали позитивный имидж всей советской политической 
системе.  

В целом в 1920–1930-е гг. избирательные кампании позволяли, во-первых, фор-
мировать необходимый властям состав Советов депутатов всех уровней. Во-вторых, 
формировать номенклатурные органы исполнительной власти Советов, которые распо-
лагали реальными ресурсами и рычагами власти. Повторяющиеся регулярные выборы 
содействовали интериоризации личности советского человека, превращению внешней 
социальной практики, внешних стандартов и стереотипов поведения, связанных с уча-
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стием в выборах, в его устойчивые внутренние поведенческие установки. На первый 
взгляд ритуальное по своей внешней форме действие (участие в предвыборных собра-
ниях, явка на избирательный участок, опускание избирательных бюллетеней в урну) со 
временем приобретает вид значимого образца поведения, что, в свою очередь, служило 
важным элементом стабильности всей социальной системы. 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В СТРУКТУРЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
В ГУБЕРНИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

В. В. Юдин  
Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь 

Такое явление в жизни общества, как взяточничество имеет давнюю историю, и 
во времена прошедшие являлось в виде лихоимства и мздоимства. Военный энцикло-
педический лексикон 1855 г. лихоимство определяет: как «незаконные поборы; вымо-
гательство вещами, деньгами или припасами, вынужденное по делам службы страхом 
притеснения в деле; взятки с подсудимых по делам военносудным и следственным, для 
ослабления силы закона» [1, c. 282]. Словарь «Лексические трудности русского языка» 
толкует слово «лихоимец» не только понятием «взяточник», но и понятием «ростов-
щик», «тот, кто берет большие поборы или проценты» [2, c. 250]. Этот же Словарь по-
нятию «мздоимец» дает толкование в виде понятия «взяточник» и «стяжатель», а мзда – 
есть плата, вознаграждение, воздаяние за что-либо [2, c. 270].  

Вторая половина XIX – начало ХХ в. характеризуется масштабными изменениями 
в экономической, социальной, культурной сферах белорусского общества. Получение 
большинством населения гражданских прав, легальной возможности для изменения 
своего социального статуса, защиты интересов привело в движение огромные массы 
граждан, открыло новые возможности для вертикальной и горизонтальной мобильно-
сти, развития частной инициативы. 

Особенностью развития пяти губерний Северо-Западного края в пореформенный пе-
риод стала их включенность в транспортные артерии Российский империи. В 1860–90-е гг. 
активно велось железнодорожное строительство. Введены в эксплуатацию Петербург-
ско-Варшавская, Рижско-Орловская, Московско-Брестская, Либаво-Роменская желез-
ные дороги, все они проходили по территории Северо-Западного края. Транспортные 
коммуникации открывали значительные возможности для мобильности населения. В то 
же время сдерживающим фактором была замедленность роста городов (городское насе-
ление белорусских губерний увеличилось с 11,6 % в 1863 г. до 13,4 % в 1914 г.) [3, c. 59]. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в Российской империи наблюдается по-
вышение рождаемости при значительном снижении смертности (с 39,8 случаев на  
1000 человек в 1850 г. до 30,2 – в 1900 г.) и увеличении средней продолжительности 
жизни (с 27,3 года в 1861 г. до 33,4 – в 1900 г.), что привело к росту численности насе-
ления. В 1858 г. в империи проживало 74 млн человек, в 1897 г. – 128 млн, а в 1914 г. – 
178 млн [4, c. 103]. В Северо-Западных губерниях проходили такие же процессы, что и 
в Российской империи. К примеру, с 1889, 1897 и 1914 гг. можно заметить значитель-
ный рост населения в Могилевской губернии – с 1 млн. 326 тыс. человек в 1889 г.  
до 1 млн 557 тыс. жителей в 1895 г. и 2 млн 343 тыс. человек в 1912 г. [5]. 

Изменения пореформенного периода затронули и общее состояние преступности 
в империи. В период с 1861 по 1913 г. число уголовных дел, рассмотренных в судах 
Российской империи, возросло практически в восемь раз, а в расчете на 100 тыс. насе-
ления – в 3,3 раза. В абсолютных величинах динамика преступности выглядит следую-
щим образом: если с 1851 по 1860 г. было зарегистрированы 320 тыс. преступлений, то 


