
 786 

УДК 316. 624-058. 17(476)(091)+94(476)“18/19” 

ИСТОРИОГРАФИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МАРГИНАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
Г. О. Ярошук 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, erabio@mail. ru 

В статье рассмотрена историография девиантного поведения маргинальных 
групп населения Беларуси в указанный период. Особое внимание уделяется 
важнейшим трудам, авторам-ученым, а также современным тенденциям и 
перспективам в изучении девиантного поведения таких групп маргиналов, как нищие и 
проститутки.  
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Девиантное поведение маргинальных групп населения Беларуси 
является аспектом белорусской истории, который на данный момент в 
значительной степени не разработан, в частности из-за новизны такого 
рода тематики для отечественных исследований, которая позволяла бы 
использовать возможности междисциплинарного подхода, сочетая в себе 
методы, терминологию как и классическо-исторические, так и 
заимствованные из других гуманитарных наук. Не исчерпывающе, но 
косвенно, смежно, однако современными белорусскими и иностранными 
учеными затрагивается проблема девиантного поведения. Важно отметить, 
на данный момент в отечественной историографии фактически 
отсутствуют труды, которые давали бы всесторонний анализ 
проблематики. Большинство исследований, в которых используется 
новейшие подходы в исторической науке, представляют работы историков 
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Российской Федерации, которые, безусловно, касаются и территории 
Беларуси, так как она входила в изучаемый период в состав Российской 
империи.  

Весь массив работ, которые так или иначе посвящены проблемам 
социальной девиации маргинальных групп Беларуси, рассматривая с 
помощью хронлогического метода, можно выделить в три группы 
исследований:  

1) исследования этнографов, фольклористов – собирателей народной 
культуры и традиций народов Российской империи; также работы 
протоэтнографов; в данную группу следует выделить и труды не 
историков по своему призванию – медиков, представителей силовых 
структур, чиновников, которые, однако, так или иначе раскрывают 
проблемы социальной девиации (особенно в отношении вопросов 
проституции); 

2) исследования советского периода, которые имеют весьма 
серьезную ограниченность из-за мизерной разработанности проблем 
маргинальных групп населения (в большей степени труды историков 
касаются проблем суицида и алкоголизма);  

3) современные исследования (с 1991 г.) как белорусских, так и 
иностранных авторов.  

Что касается первой выделенной группы – исследования Беларуси в 
Российской империи не имели системного характера. В период конца 
XVIII – начала XIX в. встречаются лишь отдельные работы различных 
протоэтнографов, а также и ученых, но не связанные между собой; во 
второй половине XIX в. во времена расцвета белорусоведения ситуация 
изменилась, на территории Беларуси во многом с повеления российского 
правительства были организованы этнографические экспедиции, 
первоочередная цель которых состояла в том, чтобы доказать, что 
белорусы есть часть русского этноса, что было опровергнуто этнологами.  

Безусловно, следует отметить работы классиков белорусской 
этнологии А. К. Сержпутовского [21], М. В. Довнар-Заольского [11; 12], Н. 
Я. Никифоровского [18]. Именно благодаря этнографическим данным у 
современного историка есть возможность изучать проблему не только 
«сухо», используя материалы делопроизводства и законодательства, но и 
взглянуть на не со стороны общественности того времени, через призму 
народного восприятия.  

Изучению белорусских нищих уделялось немного внимания со 
стороны этнографов XIX – начала XX в. Чаще всего данные, касающиеся 
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нищенствующих, сводились к подчеркиванию их непомерной бедности. 
Среди значимых работ на этом фоне следует выделить труд фольклориста 
П. Бессонова «Калики перехожие. Сборник стихов и исследований» [2], 
представляющий из себя уникальный сборник фольклорной культуры 
нищих.  

Говоря о вопросе изучения нищих Беларуси, невозможно не 
упомянуть про исключительно важную работу Е. Р. Романова, 
непосредственно касающуюся нищих Могилевской губернии, их быта, а 
также особенного языка – «Очерки быта нищих Могилевской губернии и 
их условный язык («Любецкий лемент»)» [19]. Особенно данное 
исследование тем, что дает детальное описание внешнего и внутреннего 
образа нищих, уникальности их тайного языка. Евдоким Романов провел 
сравнительную характеристику лингвистических особенностей разных 
нищенских языков, составил словарь «любецкого лемента».  

Нищим, только уже Слуцкого уезда, посвящен труд известного 
российского лингвиста, литературоведа А. Е. Грузинского «Из 
этнографических наблюдений в Речицком уезде Минской губернии» [9]. 
Ценность данного труда заключается в том, что автор дает уникальные 
сведения о праздниках нищих, семейных вопросах в их среде, об 
институте старецких школ. Особенности тайного языка отдельных 
белорусских нищих рассматривает Ф. Сцепуро в своем «Русско-
нищенском словаре…» [22].  

Проблема проституции в Российской империи широко освещена 
современниками изучаемого периода, но в большинстве своем не 
историками, а специалистами иных профессий. Так, следователю Б. 
Бентовину удалось издать уникальный по объему труд о проституции в 
России: «Торгующие телом. Очерки современной проституции» [1], в 
котором он описывает деятельность полицейско-медицинского надзора, 
озвучивает численность проституток, их социальный состав. Процессу 
организации надзора за борделями и в целом проституции посвящена 
также работа П. А. Грацианова [7]. Проблема проституции привлекала 
внимание правительства империи во многом из-за распространения 
опасной болезни – сифилиса, который, распространялся невероятными 
темпами и из-за процветания тайной проституции, в силу чего и был 
организован ее надзор.  

Среди множества авторов-медиков, посвятивших свои работы 
проституции, следует отметить «Проституцию и сифилис в России» М. 
Кузнецова, где представлены статистические данные по распространению 
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сифилиса в том числе в белорусских губерниях, о государственных мерах 
по борьбе с болезнью, дается характеристика образа жизни проститутки 
[15]. Также содержателен труд московского доктора К. В. Грязнова [10].  

Проституция являлась излюбленной темой и для исследователей-
публицистов: С. С. Шашкова [25], А. И. Федорова [24]. Общественный 
резонанс и всеобщий интерес вызвала статья Н. А. Мукалова «Дети улицы. 
Малолетние проститутки», повествующая об ужасах детской нелегальной 
проституции [17]. Также данной проблеме посвятил труд Е. Н. Тарновский 
[23].  

В следующий период, связанный с советским прошлым Беларуси, 
тема изучения девиантного поведения маргинальных групп населения 
Беларуси не была актуальной для исторической науки. По проблематике 
социальной девиации нищих и проституток исследований в советское 
время фактически не проводилось, за исключением периода 
«перестройки», когда политика гласности привела к расширению 
тематических возможностей историков. Появляются работы, которые и 
положили начало определения в современной науке на постсоветском 
пространстве вопросов нормы и девиации в обществе Российской 
империи. Таковой является, к примеру, работа М. М. Громыко 
«Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян 
XIX века» [8].  

В наше время появляются полноценные теоретические труды, 
которые посвящены вопросам девиантного поведения, разрабатывается 
своя постсоветская основа для изучения социальной девиации. Особое 
значение в данном вопросе имеет работа историка И. С. Менщикова 
«Норма и девиация в русской деревне во второй половине XIX века: 
теоретический аспект» [16]. В исследованиях начинается поворот к 
социальной истории, микроистории. Ученых-историков привлекла 
проблематика в том числе и быта, социального статуса и положения 
маргинальных групп населения. В Российской Федерации был 
подготовлен основательных труд по нищим, который дает детальный 
анализ нищенства в Российской империи и за ее рубежами: «Бредущие 
среди нас. Нищие в России и странах Европы, история и современность» 
[4].  

Среди отечественных современных историков, изучающих 
маргинальные слои населения в Беларуси во второй половине XIX – 
начале ХХ в., следует выделить О. В. Кныш. Масштабные работы 
посвящены вопросу благотворительности в Российской империи, 
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проституции и в целом социальным низам [13; 14], нищим Беларуси [20], 
преступности на территории Беларуси [3]. Исключительный вклад в 
разработку проблемы проституции белорусских городов во второй 
половине ХIX – начале ХХ в. принадлежит исследованиям Т. В. Воронич 
[5; 6].  

Таким образом, историография проблемы переживала значительные 
изменения с течением времени. Интерес к изучению девиантного 
поведения маргинальных групп населения в рамках существующей тогда 
методологии и подходов был еще у современников Российской империи, 
однако в период существования СССР наступило время затишья в 
изучении маргинальных групп. Затем ученым стали доступны ранее 
табуированные и неактуальные в советское время темы, в том числе 
широко стала развиваться проблематика социальной истории, а в ее 
рамках и изучение девиантного поведения маргинальных групп населения 
Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. Разработка 
теоретических аспектов данного специфического исследования 
осуществляется с использованием ранее накопленного опыта, в том числе 
западных исследователей.  
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