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Аннотация. Рассмотрены историко-правовые аспекты социально-сословного статуса несо-

вершеннолетних представителей «военного сословия»: солдатских детей, детей рекрут, 

солдатских девок. Рожденные в семьях рекрут и нижних чинов в период службы в россий-

ской армии, либо у отставных, бессрочно-отпускных солдат и военных инвалидов, дети 

имели особое положение в законодательстве и правоприменительной практике в Россий-

ской империи в XVIII–XIX веках. На основе привлечения широкого круга архивных и 

опубликованных источников, материалов удалось реконструировать правовую регламента-

цию и социальные параметры «военного потомства» как в вооруженных силах, так и в гра-

жданском сообществе. Выявлены отраженные в первичных архивных документах и законо-

дательных актах социально-правовые, сословно-бытовые коллизии и тенденции, которые 

определяли жизнь и судьбу «военных детей». Были уточнены статистические погрешности 

при подсчете представителей военного сословия – солдатских детей – в российской про-

винции. Дана подробная историографическая оценка изучения правового положения канто-

нистов и солдатских девок. Сделаны выводы о перспективности изучения данной научной 

проблемы отечественными историками, а также наличии первичных архивных документов, 

которые ждут введения в научный оборот. Доказано, что категория «солдатские дети» явля-

лась не только субъектом, но была нередко и объектом российского законодательства, дава-

ла возможность довольно успешно отстаивать свои права. Выявлены особенности транс-

формации бывших кантонистов в профессиональных солдат, а также их роли в военной и 

социальной истории Российской империи рассматриваемого хронологического периода. 
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Abstract. We consider historical and legal aspects of social and class status of minor members of 

“military class”: soldiers’ children, recruit’s children, soldiers’ daughters. These children had spe-

cial status in legislation and law enforcement practice in Russian Empire in 18th–19th century as 

they were born in the families of recruits, lower ranks soldiers during their service in Russian ar-

my, retired soldiers, soldiers on indefinite leave and service-disabled veterans. On the basis of 

wide range of archival and published materials we reconstructed the legal regulation and social 

characteristics of “military offspring” in military forces and civil society. We also reveal recorded 

in primary archival documents and legal acts social and legal, class and household collisions and 

trends, which determined life and destiny of “military children”. We clarify statistical uncertain-

ties, which occurred during estimation members of military class – soldiers’ children – in Russian 

province. We also give detailed historiographic assessment of studying legal status of cantonists 

and soldiers’ daughters. We conclude about the prospects of studying this scientific problem by 

domestic historians, as well as the presence of primary archival documents, which are waiting for 

the introduction into scientific circulation. It is proved that the category of “soldiers’ children” was 

not only a subject, but was often the object of Russian legislation, this category also made it possi-

ble to successfully defend their rights. We reveal features of transformation of the former canto- 

nists into professional soldiers, and also their role in military and social history of the Russian 

Empire of the considered chronological period.  

Keywords: cantonists; military class; soldiers’ children; soldiers’ daughters; military veterans; 

soldiers on indefinite leave; service-disabled veterans; soldier’s wife; soldiers’ families; recruit’s 

children; military institutions for orphans; soldiers’ schools; soldier’s orphan 
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Солдатские дети (рекрутские дети, кан-

тонисты, солдатские девки) играли важную и 

заметную роль в социальной истории Рос-

сийской империи в XVIII–XIX веках. Эти 

несовершеннолетние представители «воен-

ного сословия» дореволюционной России 

оказывались очень часто в маргинальном, 

неустойчивом положении, и за их сословно-

правовой статус, положение в городском и 

сельском сообществе боролись помещики и 

чиновники военного министерства, матери-

солдатки, обычные горожане и сельские жи-

тели. Очень важно провести реконструкцию 

социально-правового статуса этих малолет-

них представителей военного сословия, ко-

торое само не имело четко обозначенных в 

законе сословно-правовых рамок и также 

подвергалось определенному давлению со 

стороны гражданских и военных властей, 

полиции и жандармов. Данный анализ пра-

вовых позиций потомства солдат (рекрут, 

запасных и отставных солдат, военных вете-

ранов) позволяет уточнить многофакторные, 

системные и комплексные показатели взаи-

моотношений власти и общества, личности и 

государства, социального окружения и рек-

рутских наборов, мобилизаций в армию, по-

стойной, подводной и военно-конской по-

винностей и др. Россия проводила активную, 

нередко агрессивную внешнюю политику, 

что позволяет назвать ее «воюющей стра-

ной», в которой военный фактор играл не 

последнюю роль, часто определяя вектор и 

направления государственного-правового, 

социально-экономического и общественного 

развития. «Война», «армия», «милитаризм» 

формировали в значительной степени пат-

риотические и верноподданнические на-

строения, определенное уважение и трепет 

перед людьми в военной форме, что нашло 

отражение в повседневной жизни населения, 

развитии законодательства, правопримени-

тельной практике, мировоззрении и этно-

конфессиональных отношениях, служило 

системной составляющей национальной 

идентичности и социокультурных представ-

лений российского этноса. 

Мы предприняли попытку реконструк-

ции отражения в законодательстве Россий-

ской империи и в правоприменительной 

практике правового положения и сословно-

социальных трансформаций статуса солдат-
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ских детей на основе сопоставления различ-

ных типов источников, условий их система-

тизации сквозь призму столичных и регио-

нальных документов и материалов. Примеча-

тельно, что сложности с идентификацией 

военного сословия и определением правово-

го положения и статуса солдатских детей 

нашли свое понятное и ожидаемое отраже-

ние в отечественной и зарубежной историо-

графии. 

Дореволюционная историография упо-

минала о солдатских детях, как правило, 

лишь в контексте изучения солдатских (рек-

рутских) семей в период службы главы семьи 

в армии или после отставки. Это были чаще 

всего очерки и статьи, публиковавшиеся в 

«Военном сборнике» [1] и других аналогич-

ных изданиях [2]. Примечательно, что о пра-

вовом положении солдатских семей и их ста-

тусе писали, как правило, не историки, а уже 

отставные офицеры или публицисты [3]. Не-

которые из таких публикаций фактически яв-

лялись воспоминаниями о своей службе [4]. 

Иногда о положении семей военных ве-

теранов, а также отставных или бессрочно-

отпускных солдат и членов их семей, в том 

числе и солдатских детей, упоминалось в 

сборниках различных министерств [5] и ве-

домств
1
 или в статистических обзорах насе-

ления России [6]. В работах П.Н. Заусцин-

ского [7] и А.Н. Каверзнева [8] были уточне-

ны правовые позиции солдат после выхода в 

отпуск и отставку, а также положение членов 

их семей. В многотомной истории военного 

министерства была подробно рассмотрена 

правовая сторона принадлежности к военно-

му сословию солдат и членов их семей
2
.  

В советской историографии традиционно 

и успешно изучалась собственно военная ис-

тория и история войн, но без проведения, как 

правило, специального анализа сословно-

правовых аспектов повседневной жизни и 

положения военного сословия. Лишь в моно-

графиях Н.М. Дружинина было изучено по-

ложение отставных и бессрочноотпускных 

солдат и членов их семей в государственной 

деревне [9], а в фундаментальном труде  

                                                                 
1 Исторический очерк деятельности военного 

управления в России в первое двадцатилетие благопо-

лучного царствования государя императора Александ-

ра Николаевича (1855–1880 гг.). Спб., 1879. Т. 2. 
2 Столетие военного министерства, 1802–1902 гг. 

Т. 4. Ч. 1–3. Спб., 1902, 1907, 1914. 

В.А. Александрова было охарактеризовано 

правовое положения солдатских семей [10]. 

Современный этап развития отечествен-

ной историографии выявил возрастание на-

учного интереса исследователей к социаль-

ной истории русcкой армии, в том числе и 

сословно-правовым проблемам повседневной 

жизни членов семей военнослужащих. Необ-

ходимо выделить специальные работы о 

проблемах отношений армии и общества 

[11], быте солдат и офицеров в XVIII–XIX 

веках [12]. В монографии [13] и статьях [14] 

П.П. Щербинина изучена семейная жизнь 

солдат, в том числе их детей [15]. Отдельные 

аспекты социально-правового положения 

детей отставных и отпускных солдат были 

рассмотрены в работах Ю.В. Щербининой 

[16]. Оценка состояния современной исто-

риографии о повседневной жизни солдат 

русской армии уточнена в статье Н.Г. Рогу-

лина [17]. 

Отметим, что все же наибольший вклад в 

изучение социально-правовых аспектов жиз-

ни солдатских детей в имперский период 

отечественной истории внесли не российские 

историки, а зарубежные исследователи  

Э.К. Виртшафтер [18], Дж.Л.Н. Кип [19],  

Д. Байрау [20].  

В новейшей отечественной историогра-

фии необходимо отметить работы по систе-

матизации военного законодательства [21] и 

о правовом статусе офицерских и солдатских 

детей [22].  

Заметим, что солдатские дети принадле-

жали и относились к военному или, как его 

нередко называли современники, «солдат-

скому сословию», которое начало активно 

формироваться уже в первой четверти XVIII 

века. Тогда при введении рекрутской повин-

ности было установлено законодательством, 

что вновь призванные в рекруты освобожда-

лись «навечно» от крепостной зависимости и 

переходили в «военное сословие», включав-

шее также солдатских жен и детей. Однако 

сама система учета представителей «военно-

го сословия» была затруднена тем, что оно 

не входило в число официальных и традици-

онных для статистического учета сословных 

сообществ (дворянство, крестьянство, духо-

венство, купечество и др.)
3
, но подлежало 

обязательной переписи для порядка (знания 

                                                                 
3 Свод законов Российской империи. Т. 9. Законы 

о состояниях. Спб., 1899. 
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и учета их количества). Для властей была 

очевидна заинтересованность в учете потом-

ства солдат, так как солдатские дети были 

обязаны пополнять ряды армии и не имели 

возможность выбрать какое-либо другое за-

нятие, кроме военной службы. 

Правовая категория «солдатские дети» 

впервые появилась в законодательных актах 

в 1719 г. после введения подушного налога, 

когда сыновья всех солдат не были включе-

ны в подушный оклад. В последующие годы 

выходили другие указы и постепенно фор-

мировалась особая правовая ниша для сол-

датских детей в сословной структуре обще-

ства. В 1721 г. по приказу Петра I при полках 

были сформированы особые гарнизонные 

школы для сыновей солдат. В 1758 г. при 

Елизавете Петровне все дети нижних чинов 

обязательно причислялись к военному ве-

домству, и они обязаны были направляться в 

гарнизонные школы. Позже при Павле I та-

кие школы были переименованы в военно-

сиротские отделения. Александр I включил 

разряд «солдатских детей», которых стали 

называть теперь кантонистами, и всех «неза-

коннорожденных солдатскими вдовами, же-

нами и девками сыновей». Понятие «канто-

нисты» (от немецкого Kanton – призывной 

округ) было впервые упомянуто в указе 

Александра I в 1805 г. по отношению к ин-

ституту солдатских детей, которые обязаны 

были служить, как и их отцы, в армии. 

Заметим, что часто при учете солдатско-

го потомства встречались сложности, свя-

занные как с запутанностью сословных гра-

ниц и семейных связей, так и с значительны-

ми недостатками в самой системе и органи-

зации статистического учета. На невозмож-

ность точно знать численность солдатских 

детей и кантонистов часто указывали пред-

ставители военного министерства и местные 

власти. Последние доносили, что нередко 

отчеты полиции, статистических комитетов о 

количестве членов семей, относящихся к во-

енному сословию, наполнялись цифрами 

произвольными и решительно ни на чем не 

основанными
4
.  

Случалось, что ошибки и недоучет «во-

енной собственности» выявлялись лишь при 

рекрутском наборе, когда призыву неожи-

                                                                 
4 Протокол заседания Тамбовского губернского 

статистического комитета. 22 мая 1867 г. Тамбов, 1867. 

С. 6. 

данно подлежали те, до кого не дошла оче-

редь или, напротив, от обязательного призы-

ва освобождались обязанные служить канто-

нисты (солдатские дети). Неудивительно, что 

даже правительство признавало, что точную 

численность многих представителей военно-

го сословия в России «трудно определить»
5
. 

Скрупулезные офицеры Генерального штаба 

в военно-статистических описаниях губер-

ний вынуждены были констатировать, что 

численность военного сословия, прежде все-

го, солдатских детей, точно невозможно оп-

ределить «…по недостатку о том положи-

тельных сведений»
6
. 

И все же, в целом, военно-статисти-

ческие материалы являются достаточно доб-

ротным и надежным источником для уточне-

ния численности и состава военного сосло-

вия в сословной структуре населения Рос-

сийской империи [23]. 

Самыми ценными источниками для ре-

конструкции сословно-правового статуса 

солдатских детей являются собственно зако-

нодательные акты, в которых достаточно 

четко регламентировалось правовое положе-

ние, обязанности и права представителей во-

енного сословия. Военно-гражданское зако-

нодательство прекрасно отражено в Полном 

собрании законов Российской империи 

(ПСЗРИ)
7
, в Своде военных постановлений 

(1838 г.) с последующими дополнениями
8
, а 

также в Своде законов Российской империи
9
.  

Об исследовательском потенциале дан-

ных источников свидетельствует тот факт, 

что примерно треть всех актов, помещенных 

во втором издании Полного собрания зако-

нов Российской империи, имеет отношение к 

регулированию и нормированию военной 

жизнедеятельности. В указателях ПСЗРИ 

                                                                 
5 Предположения о новом устройстве быта ниж-

них чинов, оканчивающих обязательный срок службы. 

Спб., 1864. С. 17. 
6 Военно-статистическое обозрение Российской 

империи. Издаваемое по высочайшему повелению при 

1-м отделении Департамента Генерального Штаба. Т. 4. 

Ч. 5. Орловская губерния. Спб., 1853. С. 151. 
7 Полное собрание законов Российской империи: 

1-я сер. (I) 1649–1825, 45 т. Спб., 1830; 2-я сер. (II) 

1825–1881. 55 т. Спб., 1830–1884; 3-я сер. (III) 1881–

1913. 33 т. Спб., 1885–1916. 
8 Свод военных постановлений. Т. 1–4. Спб., 

1838–1842. 
9 Свод законов Российской империи. Т. 4. Спб., 

1842; Свод законов Российской империи. Т. 4. Спб., 

1857. 
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выделялись специальные разделы: «Отстав-

ные солдаты», «Бессрочноотпускные солда-

ты», «Солдатские дети»
10

 и др. Самыми мно-

гочисленными группами законодательных 

источников являются указы императора, Се-

ната и мнения Государственного Совета.  

Выходили специальные правила об уст-

ройстве отставных солдат
11

, в которых уточ-

нялись многие стороны их семейной и по-

вседневной жизни. Особое место занимали 

законы, регулировавшие призрение членов 

семей военных инвалидов [24]. В 1849 г. был 

издан наиболее ценный источник по регла-

ментации правового статуса солдатских де-

тей
12

. Положение и правовое положение сол-

датских детей определяли циркуляры
13

 и ин-

струкции
14

 МВД. Нередко издавались и спе-

циальные сборники с законодательными ак-

тами по правилам социальной поддержки 

солдатских и матросских детей [25]. 

Примечательно, что сведения о правовом 

статусе членов солдатских семей содержали 

и не вполне «типичные», привычные источ-

ники для изучения данной научной пробле-

мы. Например, при размещении воинской 

части на натуральном постое у городских 

или сельских жителей в XVIII веке для жена-

тых солдат полагались дополнительные 

площади. При этом важно было рассчитать 

ценность семьи солдата по отношению к не-

му самому [26, с. 136]. До второй половины 

XIX века семьи нижних чинов – жены, сыно-

вья до 14 лет и дочери-девицы – должны бы-

ли помещаться вместе с солдатами в покои и 

входили с ними в общий расчет (жену счита-

ли за одного солдата; трех дочерей также за 

одного солдата). При этом подтверждалось, 

чтобы женатых с женами и детьми больше 

четвертой доли на одной квартире не было, 

«дабы хозяева от того не имели один перед 

другим излишнего отягощения». Важно по-

нимать, что беспокойство правительства не 

было связано с пониманием важности совме-

                                                                 
10 Алфавитный указатель к своду законов Россий-

ской империи. Спб., 1844. 
11 Извлечение из правил об устройстве быта от-

ставных нижних чинов, поступивших в войска по рек-

рутским наборам. Спб., 1868. 
12 Свод постановлений о солдатских детях и по 

другим предметам. Спб., 1849. 
13 Сборник циркуляров и инструкций Министер-

ства внутренних дел. Спб., 1854. Т. 1. 
14 Сборник узаконений и распоряжений правитель-

ства, касающихся обязанностей полиции. Спб., 1880. 

стной жизни супругов, а лишь отражало 

стремление контролировать солдатское по-

томство. Не случайно в указах Анны Иоан-

новны подчеркивалось: «…женам солдатским 

невозможно неприлично жить в казармах, но 

от разлучения их с мужьями пропадает много 

солдатских детей, которые потом могли бы 

быть обращены в службу» [12, c. 23]. 

Такое военное «закабаление» потомства 

солдат являлось вполне типичной тенденци-

ей Российской империи, где все податные 

сословия обязаны были находиться в подчи-

нении государству либо помещикам, либо 

армии. Таким образом, «военное закрепоще-

ние» охватывало неумолимо всех членов се-

мьи солдата, не давая им выбора как-то вли-

ять на свою судьбу и перспективы жизненно-

го устройства.  

Заметим все же, что наибольший вклад в 

развитие законодательства о солдатских де-

тях внес Николай I, в том числе право от-

ставных солдат, солдат-инвалидов и вдов-

солдаток оставлять одного сына для попече-

ния в старости и для улучшения материаль-

ного обеспечения и попечения. Фактически 

это как бы обеспечивало родителям «живую 

пенсию», но освобождало правительство от 

перспективы заботы о престарелых и боль-

ных представителях военного сословия
15

. 

Также в «Своде постановлений о солдатских 

детях» была зафиксирована возможность ос-

тавлять дома одного из сыновей, если трое 

других уже были призваны на военную 

службу. Те же правила действовали и в от-

ношении вдов-солдаток, чьи мужья погибли 

в сражениях либо умерли на службе или в 

период пребывания в бессрочном отпуске. 

Но право оставить для помощи в пропитании 

одного сына-кантониста оговаривалось по-

лучением свидетельства от губернатора о 

«добром поведении солдаток»
16

. 

Архивные документы, отложившиеся 

как в центральных, так и в региональных ар-

хивохранилищах, сохранили массовые ис-

точники о жизненных коллизиях солдатских 

детей, попытках регламентации их правового 

статуса, повседневной жизни кантонистов и 

солдатских девок [27]. Данный комплекс ис-

торических свидетельств можно системати-

                                                                 
15 Столетие военного министерства, 1802–1902.  

Ч. 2. Кн. 1. Отд. 2. С. 326. 
16 Свод постановлений о солдатских детях и по 

другим предметам. Спб., 1848. С. 50. 
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зировать в несколько групп. Прежде всего, 

выделим документы различных государст-

венных учреждений Российской империи, 

которые занимались призывом в армию и 

надзирали за осуществлением рекрутских 

наборов и различных мобилизационных ме-

роприятий. В таких центральных и местных 

учреждениях отложились различные проше-

ния солдатских жен о своих детях-кантонис-

тах, а также результаты проводимых по ним 

расследований. В Российском государствен-

ном историческом архиве (РГИА) необходи-

мо выделить следующие фонды: 1262 (Рек-

рутский комитет), 1263 (Комитет министров), 

1286 (Департамент полиции исполнительной), 

1287 (Хозяйственный департамент Министер-

ства внутренних дел), 1292 (Управление по 

делам о воинской повинности), 1290 (Цен-

тральный статистический комитет). В Госу-

дарственном архиве Российской Федерации 

(ГАРФ) наиболее ценные сведения содер-

жатся в фондах 102 (Департамент полиции. 

Особый отдел) и 109 (Третье отделение Соб-

ственной Его Императорского Величества 

канцелярии). В Российском государственном 

военно-историческом архиве (РГВИА) по-

лезные сведения о солдатских детях содер-

жатся в фондах 260 (Воспоминания солдат и 

офицеров старой русской армии) и 400 

(Главный штаб). В Архиве русского этно-

графического музея (АРЭМ) отложились 

сведения об обследовании солдатских семей, 

в том числе данные и положения солдатских 

детей по обычному праву русской деревни – 

фонд 7 (Этнографическое бюро князя В. Те-

нишева). 

Следующую группу источников состав-

ляют документы личного происхождения – 

дневники и воспоминания современников. 

Наиболее ценными являются воспоминания 

и записки самих военных кантонистов [28], 

либо солдат русской армии
17

, тех, кто стал-

кивался по службе или в повседневной жиз-

ни с солдатскими детьми [29]. Ценная ин-

формация об отношении современников к 

представителям военного сословия содер-

жится в произведении Н.А. Полевого «Рас-

сказы русского солдата» [30].  

Последнюю группу источников состав-

ляют произведения русского фольклора, в 

том числе пословицы и поговорки. И.Д. Бе-

                                                                 
17 Воспоминания Ивана Меньшого, 1794–1826 гг. 

// Русская старина. 1874. Май. С. 46-59. 

лов совершенно справедливо отмечал, что 

среди своего социального окружения сам 

солдат, солдатка и дети считались отчужден-

ными личностями, на которых смотрели с 

величайшим нерасположением [31, с. 336]. 

Правовой статус солдатских детей определя-

ется очень четко и емко в пословицах рус-

ского народа: «Солдаткиным ребятам вся 

деревня – отец», «У солдатки сын семиба-

тешный», «У нашего солдата – везде ребята», 

«Где солдат поселился – там и расплодился» 

[32, р. 63]. 

Подводя итоги рассмотрения отражения 

в исторических источниках правового стату-

са и положения солдатских детей в XVIII–

XIX веках, необходимо сделать выводы и 

заключения. 

1. Солдатские дети являлись важными 

акторами исторических событий, но их по-

ложение и роль в Российской империи как на 

столичном уровне, так и в регионах недооце-

нены в отечественной историографии. Только 

в работах В.К. Ячменихина [33] и П.П. Щер-

бинина [13] специально рассматривались 

важные и уникальные аспекты правовых по-

зиций и социализации солдатских детей и 

кантонистов. Между тем существует насущ-

ная потребность монографического изучения 

данной проблемы с детальной реконструкци-

ей жизни и повседневных практик этих пред-

ставителей военного сословия. Такая рекон-

струкция трагических судеб и правовых кол-

лизий борьбы за «военное потомство» поме-

щиков, государства и военного министерства 

позволила бы восстановить малоизученные 

страницы истории российской государствен-

ности, взаимоотношений власти и общества, 

соперничество сословных групп, личности и 

государства в условиях модернизирующейся 

России. 

2. Необходимо понимать, что солдат-

ские дети по правилам и регламентам, закре-

пленным в законодательстве Российской им-

перии, по обучению и воспитанию, перспек-

тивам жизнеустройства и служебной моти-

вации являлись фактически первыми про-

фессиональными солдатами русской армии, у 

которых от рождения до самых преклонных 

лет был один четко обозначенный путь – 

служить в вооруженных силах и передавать 

свой опыт потомкам. Ведь сын и внук сол-

датского сына также должны были служить, 

как их отец и дед, в русской армии, а добро-
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совестность, исполнительность, дисципли-

нированность, преданность присяге, удиви-

тельные выдержка и терпение давали воз-

можности карьерного роста и поддержки по-

сле отставки. Вполне очевидно, что военные 

кантонисты являлись костяком вооруженных 

сил, хранителями традиций русской армии, 

отличались мужеством, доблестью и самоот-

верженностью. Именно они были стержнем, 

хранителями воинского духа и традиций в 

отдельных воинских подразделениях и час-

тях российских вооруженных сил. Не слу-

чайно большинство оставивших воспомина-

ний солдат и офицеров русской армии со-

хранили самую добрую память о солдатских 

детях и их службе в вооруженных силах Рос-

сии. Такие солдаты составляли базис для мо-

рально-нравственных положений, воспита-

ния воинского духа и дисциплинированности 

в войсках. Именно на таких «потомственных 

солдат», представлявших нередко целые во-

енные династии, опирались офицеры русской 

армии, когда надо было поднять подразделе-

ния в штыковую атаку или удерживать пози-

ции, когда уже не было ни сил, ни возможно-

стей, ни поддержки. Солдату, который пришел 

в армию кантонистом, некуда было бежать, 

невозможно было стать дезертиром или пре-

дателем. Его домом была казарма, его братья-

ми были товарищи по оружию, а его настав-

никами – отцы – ротные командиры. Большой 

смысл и подтверждение этих выводов содер-

жится в солдатских песнях, в том числе в пес-

не «Солдатушки, бравы ребятушки». 

3. Отдельного специального изучения 

заслуживает проблема мобилизации в армию 

еврейских детей. Данные сюжеты добротно 

исследовались и полны трагических страниц 

описания катастрофических последствий 

«изъятия» детей в армию и положения ев-

рейских кантонистов в войсках. Все же тре-

буется больше внимания уделить анализу 

данных событий и их последствий для еврей-

ского этноса вне черты еврейской оседлости. 

4. Гораздо меньше изучена проблема 

набора кантонистов в городах Российской 

империи, что оставляет хорошие перспекти-

вы для анализа и исследования заявленной 

научной проблемы. 

5. Изучение отражения в источниках 

правового положения и сословно-правового 

статуса солдатских детей позволяет сделать 

интересный вывод о наличии в Российской 

империи в XVIII веке, а особенно в XIX сто-

летии важных элементов и конструкций пра-

вового государства. Данное обстоятельство 

вполне коррелируется широким комплексом 

архивных документов и опубликованных за-

конодательных актов, которые четко регла-

ментировали малейшие перемены в учете, 

правовых обязательствах и последствиях 

призыва в вооруженные силы солдатских 

детей. Солдатское потомство неожиданно 

для себя имело мощную правовую базу, ко-

торая регулировала не только их собствен-

ный правовой статус, но и ответственность за 

действие или бездействия при укрывательст-

ве солдатских детей, их содержание и готов-

ность к службе. Таким образом, можно кон-

статировать, что такая категория военного 

сословия, как солдатские дети позволила на-

чать формирование многих перспектив раз-

вития правового государства и правового 

сознания. Более того, заинтересованность 

государства в солдатских детях как подле-

жащих призыву на службу в армию, без изъ-

ятий и привилегий, способствовала активно-

му развитию отечественного законодательст-

ва и правоприменительной практики. Факти-

ческие солдатские дети не только имели за-

конодательные ограничения и обязанности, 

но и широкий комплекс прав и возможностей 

для защиты своего статуса. В этом смысле 

выводы некоторых историков о бесправном и 

молчаливом, покорном и неграмотном в пра-

вовом отношении русском обществе не под-

тверждаются положением и юридическими 

компетенциями солдатских детей. Закон дос-

таточно четко регулировал их жизнь и служ-

бу, а правовое государство в отношении сол-

датских детей работало и практически не да-

вало сбоев. 

6. В историографии о солдатских детях 

имеются явные гендерные перекосы и дис-

пропорции, которые касаются истории по-

вседневной жизни и положения солдатских 

дочерей. Мало того, что солдатские дочери 

(или как их привычно называли современни-

ки – солдатские девки) не подлежали стати-

стическому учету, так как они не обязаны 

были служить в армии и представлялись го-

сударству «ненужным» и «малоценным» че-

ловеческим материалом, так и в историче-

ских работах они тоже игнорируются, за ис-

ключением исследований отдельных авторов 

[14]. Данные историографические «лакуны» 
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и «пробелы» должны быть заполнены доб-

ротными работами современных историков, 

тем более, что массовые первичные архив-

ные источники полны сведений о дочках 

солдат. Примечательно, что солдатские до-

чери в своем большинстве выходили замуж 

за представителей того же военного сосло-

вия, и уже у них рождались дети, которые 

сразу же брались под контроль военным ве-

домством. Нередко и внуки, и правнуки та-

ких дочерей солдат продолжали верно слу-

жить Отечеству, навсегда покидая материн-

ский дом и родной семейный очаг. Ну а де-

вочкам была гарантирована участь «солдат-

ской девки». С другой стороны, солдатские 

дочки считались хорошими невестами для 

однополчан, сослуживцев, ибо они уже были 

приучены к военному быту и всем сложно-

стям военной службы своих родных. 

7. В заключение необходимо упомянуть 

и еще об одном обстоятельстве, которое рас-

крывает степень воздействия на обществен-

ные отношения института «солдатских де-

тей». Дело в том, что матери-солдатки отча-

янно сопротивлялись нарушению законода-

тельства в отношении своего потомства. И их 

сопротивление было ненасильственным, а 

отражало навыки гражданской позиции и 

некоторые зачатки гражданского общества. 

Конечно, солдатки не надевали «желтые жи-

леты» и не выходили на несанкционирован-

ные акции, они не впадали в истерику и не 

совершали экстремистских действий. Защи-

щая своих детей и отстаивая их интересы, 

матери-солдатки предпочитали апеллировать 

к военному начальству, губернским властям, 

а нередко писали прошения даже на имя им-

ператора. Многие ли из их социального ок-

ружения осмеливались на такие поступки? 

Конечно, немногие, но у солдатских матерей 

не было иного выхода и возможностей для 

спасения своих детей. Эти часто несчастные, 

но незапуганные и несмирившиеся солдат-

ские матери использовали все максимально 

возможные рычаги правового решения своих 

проблем по защите прав несовершеннолет-

них солдатских детей. Более того, они неред-

ко выигрывали споры и добивались соблю-

дения действующего российского законода-

тельства. Таким образом, в Российской им-

перии задолго до появления общественных 

организаций и общественных инициатив 

имелась мощная «материнская партия», ко-

торая вела борьбу с коррупцией, правовым 

нигилизмом и беспределом ради защиты 

прав и интересов своих «солдатских детей». 

Женщины не хотели признавать правовой 

беспредел и сословные плотины, коррупци-

онные и бюрократические преграды, имев-

шиеся в Российской империи, а требовали 

соблюдения законодательства и защиты 

«прав ребенка», если это было необходимо. 

Такая инициативность, неравнодушие и опо-

ра на закон свидетельствовали о том, что, 

защищая своих «солдатских детей», женщи-

ны-матери выступали уже не как тихие, не-

счастные россиянки, а как верноподданные, 

которые добивались того, чтобы законы Рос-

сийской империи соблюдались и обеспечи-

вали их потомству положенные правовые 

позиции.  
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