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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. 
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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 
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в период с 1901 по 1910 г. количество зарегистрированных преступлений возросло до  
1 млн 891 тыс. [6, c. 18].  

В белорусских губерниях в пореформенный период преступность также имела яр-
ко выраженную динамику роста. В расчете на 100 тыс. населения количество возбуж-
денных уголовных дел значительно увеличилось с 1887 по 1902 г. К примеру, в Вилен-
ской губернии рост составил с 247 преступлений на 100 тыс. жителей до 290, в 
Витебской губернии – с 213 до 306, в Гродненской губернии с 240 до 311, в Минской 
губернии с 221 до 311, в Могилевской губернии – с 176 до 278 [6, c. 19]. 

Склонность чиновников Могилевской губернии к преступлениям и проступкам по 
службе государственной и общественной, в частности, к «лихоимству и мздоимству» и 
попытки принятия превентивных мер губернаторами видны еще в 60–80-е гг. XIX в., 
когда быстро развивающиеся капиталистические отношения предоставили самые ши-
рокие возможности для незаконного обогащения. Как писал могилевский губернатор  
А. С. Дембовецкий: «Истина требует сказать, что первому условию: устранению кор-
рупционизма в Могилевской губернии, этого американского недуга, – было положено 
начало еще в 60-х гг. А. П. Беклемишевым. Хотя между незначительными служебными 
деятелями и случаются иногда уклонения от того или другого из твердо определивших-
ся требований, тем не менее в губернии положительно установилось понятие о служеб-
ной доблести, о необходимости служить делу, а не форме, что, не говоря о вопросе 
нравственном, послужило весьма существенным условием в деле поднятия народного 
благосостояния» [7, c. 11]. Начало ХХ в. совпало с мировым экономических кризисом 
1899–1908 гг., затронувшим экономику всех ведущих мировых держав, в том числе и 
Российской империи, что способствовало распространению коррупционных настроений.  

Следует отметить, что интересующие нас «преступления и проступки против 
службы государственной и общественной», составной частью которых являлись лихо-
имство и мздоимство, составляли до 2 % всех преступлений в империи из года в год и в 
некоторые десятилетия имели тенденцию к увеличению [8, c. 904–905].  

В то же время необходимо обратить внимание на то, что в первые годы после ре-
волюции 1917 г. и гражданской войны, когда Витебская и Могилевская губернии нахо-
дились в составе РСФСР, взяточничество составляло от 1,4 до 3 % преступлений  
(см. таблицу) [9, c. 145]. 

Структура контингента осужденных в РСФСР в 1922–1925 гг.  
(удельный вес от общего числа осужденных, %) 

Виды преступлений 1922 1923 1924 1925 
Контрреволюционные 0,8 0,5 0,4 0,3 
Взяточничество 1,6 3,0 2,3 1,4 
Растраты  1,3 1,1 1,5 3,6 
Прочие должностные  5,3 4,9 2,9 2,7 
Серьезные преступления против личности  1,8 4,1 4,9 5,8 
Более мелкие преступления против личности  8,0 11,0 13,2 20,7 
Хулиганство  4,7 6,2 7,9 2,1 
Имущественные  35,6 32,2 30,4 31,5 
Остальные (главным образом мелкие преступления 
против порядка управления) 40,9 37 36 31,9 

 
Таким образом, несмотря на многочисленные меры по борьбе со взяточничест-

вом, это явление так и не удалось искоренить. 
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Республика Беларусь является участником практически всех основных междуна-
родных договоров по правам человека и, следуя международным нормам, включающим 
в категорию гражданских прав и свобод право на защиту от произвольного или неза-
конного вмешательства в личную жизнь и семейную жизнь, тайну корреспонденции, 
незаконного посягательства на честь и репутацию ставит основополагающим нацио-
нальным интересом в информационной сфере реализацию конституционных прав гра-
ждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 
информации, свободу мнений, убеждений и их свободного выражения, а также права на 
тайну личной жизни.  

Последовательно выступая в ООН с различными инициативами, способствующи-
ми разрешению насущных международных проблем и реализации своих национальных 
интересов, Беларусь принимает активное участие в работе Комитета ООН по информа-
ции, а также в обсуждении информационных вопросов, рассматриваемых в ходе сессий 
Генеральной Ассамблеи ООН, которые непосредственно влияют на реализацию лич-
ных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина.  

Персональные (личные) данные физического лица представляют собой часть ин-
формации, относящейся к личной (частной) жизни гражданина, неприкосновенность 
которой является одним из фундаментальных прав человека. 

Юридические основы права на защиту частной жизни (в том числе и персональ-
ных данных как составляющей личной тайны) были закреплены Всеобщей декларацией 
прав человека, Римской Конвенцией Совета Европы о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 г. № 5, закреплены в статье 17 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 16 декабря 1966 г.  

В рамках Европейского союза также принято значительное количество норматив-
ных актов, направленных на регламентацию вопросов получения, обработки и обраще-
ния с персональными данными и информацией о личной жизни. Первым специальным 
международным документом, направленным на регламентацию обращения и защиты 


