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Аннотация. Рассмотрено социально-правовое положение, семейный статус и сословные 

трансформации солдатского потомства во второй половине XIX века. Великие реформы  

60–70-х гг. XIX века фактически не коснулись своей регламентацией детей нижних чинов и 

запасных солдат. В этом контексте вполне очевидными являются совершенно незначитель-

ные изменения в положении таких детей по сравнению с периодом рекрутчины. Солдатские 

дети в XIX веке продолжали пополнять люмпенизированные группы населения Российской 

империи, а их положение оставалось шатким, неустойчивым и неопределенным. Выявлены 

историко-правовые аспекты динамики социально-сословного статуса детей представителей 

«военного сословия»: солдатских детей, детей запасных солдат, детей рекрутов. Уточнены 

особенности организации призрения и попечения о семьях, призванных на службу, солдат в 

период Крымской 1853–1856 гг. и русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Привлечение дос-

таточно широкого круга архивных источников и опубликованных материалов позволило 

вполне успешно реконструировать как сложившуюся социально-правовую регламентацию, 

так и собственно практику призрения «военного потомства» нижних воинских чинов. Вы-

явлены особенности «отражения» положения солдатских в первичных архивных докумен-

тах и законодательных актах, в том числе социально-правовые коллизии и тенденции, кото-

рые определяли жизнь и судьбу «военных детей». Дана источниковедческая оценка изуче-

ния правового положения солдатских детей и их повседневной жизни в военные и мирные 

годы второй половины XIX века, выявлены исследовательские лакуны в работах отечест-

венных и зарубежных историков по заявленной проблематике. Сделаны выводы о перспек-

тивах изучения пореформенных этно-социальных, социокультурных и сословно-правовых 

особенностей солдатского потомства, которое до сих пор пребывает «в тени» исследова-

тельского интереса в историческом сообществе. Доказано, что «солдатские дети» являлись 

и оставались особым социальным институтом в Российской империи во второй половине 
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XIX века. Выявлены особенности изучения этой категории «военного сословия» в доре-

форменной и пореформенной России. 

Ключевые слова: военное сословие; социальный институт; русская армия; солдатские де-

ти; солдатка; военное министерство; Крымская война 1853–1856 гг.; русско-турецкая война 
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Abstract. We consider the social and legal status, family status and class transformations of sol-

diers’ offspring in the second half of the 19th century. The great reforms of the 60–70s of the 19th 

century did not actually affect the regulation of children of lower ranks and reserve soldiers. In this 

context, it is clear that there has been very little change in the situation of such children compared 

to the recruitment period. Soldiers’ children in the 19th century continued to fill up the lumpenized 

population groups of the Russian Empire, and their situation remained shaky, unstable and uncer-

tain. We reveal the historical and legal dynamics aspects of the social and class status of children 

of representatives of the “military class”: soldiers’ children, reserve soldiers’ children, recruits’ 

children. We ascertain features of the charity and welfare organization for the families with called 

up soldiers during the Crimean War of 1853–1856 and the Russo-Turkish War of 1877–1878. At-

tracting a wide range of archival sources and published materials allowed quite successfully to re-

construct existing social and legal regulation and the practice of charity “military offspring” of 

lower ranks soldiers. We reveal features of the “reflection” of soldiers’ position in primary archiv-

al documents and legislative acts, including social and legal conflicts and trends that determined 

the life and fate of “military children”. We give a historiographic assessment of the study of legal 

status of soldiers’ children and their everyday life in the war and peace years of the second half of 

the 19th century. We identify research gaps in the works of domestic and foreign historians on the 

stated issues. We draw conclusions about the prospects of studying the post-reform ethnic and so-

cial, social and cultural, class and legal features of the soldier’s offspring, which is still “in the 

shadow” of research interest in the history community. We prove that “soldiers’ children” were 

and remained a special social institution in the Russian Empire in the second half of the 19th cen-

tury. We reveal the peculiarities of studying this category of “military class” in pre-reform and 

post-reform Russia. 
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Потомство представителей военного со-

словия в XVIII–XIX веках подвергалось поч-

ти непрерывному социально-правовому ре-

формированию, отражая мобилизационные 

потребности и установки военного мини-

стерства, а также государственную политику 

в отношении солдатских детей в Российской 

империи. Данный аспект вызывал и продол-

жает вызывать интерес у научного сообщест-

ва в современной России [1]. 

Изученные архивные документы и опуб-

ликованные материалы свидетельствуют, что 

солдатские дети и в период Великих реформ, 

и в годы модернизации продолжали оста-

ваться в турбулентном состоянии, а их поло-

жение было шатким, нестабильным и весьма 

неустойчивым. В этой связи вполне умест-
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ными выглядят постановочные вопросы, тре-

бующие вдумчивого и внимательного изуче-

ния и рассмотрения. 

1. Как изменился социально и сословно-

правовой статус солдатских детей после Ве-

ликих реформ Александра II? 

2. Насколько эффективными стали пе-

ремены социальной защиты военнослужа-

щих царской армии и членов их семей? 

3. Как изменялись региональные аспек-

ты призрения солдатских сирот в последней 

четверти XIХ века? 

4. Каким образом трансформировалась 

система социальной защиты солдатских де-

тей в мирные и военные годы второй поло-

вины ХIX века? 

5. Смогли ли взять на себя часть забот 

по призрению солдатских семей новые «по-

реформенные» организации – губернские и 

уездные земства, благотворительные и обще-

ственные организации? 

6. В чем было принципиальное отличие 

социальной поддержки солдатских детей в 

годы Крымской войны 1853–1856 гг. и рус-

ско-турецкой войны 1877–1878 гг.? 

Примечательно, что о важности под-

держки семейств рекрутов, призванных в ар-

мию, центральные власти напоминали гу-

бернаторам уже в конце 40-х гг. XIX века. 

Заметим, что региональные газеты с боль-

шим удовольствием публиковали Высочай-

шие повеления и благоволения по этому по-

воду. Так, 7 августа 1848 г. «Тамбовские гу-

бернские ведомости» писали о том, что «Го-

сударь Император, получая к совершенному 

своему удовольствию отовсюду донесения 

об успешном сборе призываемых на дейст-

вительную службу отпускных нижних чинов 

и о единодушном в губерниях усердии к при-

зрению оставшихся семейств их. Высочай-

ший повелеть изволил: объявить совершен-

ную Его Величеству признательность на-

чальникам губерний за деятельность и рас-

порядительность, оказанные в этом случае, 

поручив вместе с тем изъявить особенное 

Монаршее благоволение всем лицам, при-

нявшим радушное участие в положении се-

мейств, отпускных нижних чинов оставлен-

ных»
1
. 

Важно заметить, что сам циркуляр «О 

призрении семейств нижних чинов, вызван-

                                                                 
1 Тамбовские губернские ведомости. 1848. № 32.  

7 авг. С. 461. 

ных на службу» от 29 марта 1848 г. был на-

правлен губернаторам со строгим предписа-

нием озаботиться на местах обеспечением 

содержания жен и детей бессрочно отпуск-

ных нижних воинских чинов поступающих. 

Николай I повелел возложить на уездных 

предводителей дворянства и городских голов 

заботу о попечении о семьях призванных в 

армию отпускных нижних чинов. В частно-

сти, предусматривалось:  

1) для занимающихся в деревнях хле-

бопашеством, если нет у них семян для пред-

стоящего весеннего посева, отпустить необ-

ходимое количество, заимообразно, из сель-

ских запасных магазинов; 

2) для находящихся в городах се-

мейств, которые не имеют никаких средств 

трудами своим сыскать пропитание, назна-

чить по 30 фунтов ржаной муки на каждого 

человека в месяц на счет капитана народного 

продовольствия; 

3) для живущих по деревням совер-

шенно бедных семейств отпускать по 30 

фунтов ржи на душу в месяц из сельских за-

пасных магазинов; 

4) тех же жен бессрочноотпускных 

низших чинов, принадлежащих к городским 

обществам, которые не имеют никаких заня-

тий, замещать в должности сиделок при 

больницах и на другую какую-либо службу, а 

совершенно дряхлых и увечных помещать в 

богадельни или отдавать на пропитание род-

ственникам и частным людям за положен-

ную от приказа общественного призрения 

плату. 

Тамбовский губернатор уже 22 апреля 

1848 г. сообщал в Министерство внутренних 

дел, что верноподданнически исполнил волю 

монарха
2
. 

Спустя четыре года, 5 марта 1852 г., 

МВД уведомило тамбовского губернатора о 

том, что волю «Его Величества выполнили, 

если бы дворянство и другие сословия Там-

бовской губернии оказали женам и детям 

призванных ныне нижних чинов то же пре-

зрение и те же пособия с той же готовно-

стью, как при сборах 1848 и 1849 гг.»
3
. 

Представители тамбовского дворянства 

«изъявили желание» оказывать необходимые 

                                                                 
2 РГИА (Российский государственный историче-

ский  архив). Ф. 1287.  Оп. 42. Д. 465. Ч. 1. Л. 241. 
3 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 161. Оп. 1. Д. 6550. Л. 3.  
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пожертвования для нуждающихся жен и де-

тей призванных в армию жителей Тамбов-

ской губернии. Спасские помещики согласи-

лись выделять на каждого члена семьи при-

званного по 30 фунтов ржаной муки в месяц. 

Другие уездные дворянские собрания также 

«единодушно и с удовольствием» откликну-

лись на волю монарха и оказывали помощь 

семьям призванных из запасных магазинов, а 

также в обсеменении полей. Таким образом, 

солдатские жены и дети получали поддержку 

не от государства, а от местных дворянских 

сообществ, что вполне соответствовало тра-

дициям середины XIX века по использова-

нию государством региональных экономиче-

ских ресурсов и сословных институтов. 

Вполне справедливым является заклю-

чение П.П. Щербинина о том, что речь шла 

лишь о вероятной поддержке и помощи дво-

рянством, купечеством, сельскими и город-

скими обществами солдатских семей, оказы-

вавшихся часто в безвыходной ситуации. Го-

сударство отказывалось признавать необхо-

димость централизованной бюджетной под-

держки семей призванных на войну солдат, 

возлагая всю ответственность за помощь та-

ким семьям на местные власти [2, с. 164]. 

По оценкам Э.К Виртшафтер, уже в ма-

нифесте Александра II при его коронации в 

1856 г. была фактически ликвидирована со-

циальная категория «солдатские дети». Дети 

из кантонистских школ были возвращены их 

родителям или родственникам. Можно ска-

зать, что правительственные социальные, 

фискальные и экономические реформы были 

направлены на удовлетворение нужд армии, 

для увеличения обороноспособности госу-

дарства. Милитаризация и военная доктрина 

обеспечивали прежде доминирование в вос-

питании, социальной и экономической поли-

тике в отношении солдатских детей [3].  

Примечательно, что проблема выжива-

ния солдатских детей всегда была тесно свя-

зана с сиротством, нищенством и люмпени-

заций. Понятно, что такие «малолетние ни-

щие и бродяги» или, как их еще называли, 

«нищенские дети», традиционно заполняли 

улицы столичных, губернских и уездных го-

родов, вызывая озабоченность центральных 

и провинциальных властей. По оценкам  

С.В. Бахрушина, уже в XVIII веке большая 

часть таких солдатских детей-сирот, бро-

дивших по стране, должны были направлять-

ся в монастыри и на фабрики, реализуя за-

мысел Петра I, что все жители страны долж-

ны приносить пользу государству [4, с. 4-5].  

Проведенный анализ состава нищих де-

тей и подростков в г. Москва в середине XIX 

века показал, что если мальчиков подбирали 

на улице и отправляли в школу кантонистов, 

то девочки, солдатские дочери, так и остава-

лись на улице, активно пополняя собой ряды 

нищенствующих. В этом случае вполне оче-

видно и четко проявлялась общая гендерная 

сегрегация и отношение властей к солдат-

ским детям. Вполне очевидно, что девочки 

во все времена имели в Российской империи 

меньшую ценность для государственных 

нужд. Они не служили в армии и не платили 

налоги, а значит, и заботиться о них и беречь 

их как «государственное имущество» специ-

ально не стоило. В этом смысле мальчики-

кантонисты находились под жестким кон-

тролем государственных институтов. А для 

чиновников совсем не важно было сословное 

происхождение таких беспризорных детей, 

так как все они подлежали обязательному и 

неукоснительному направлению в учебные 

карабинерные полки. Так, в апреле 1845 г. 

туда были направлены Никита и Михаил, 

которые являлись сыновьями отставного гу-

бернского секретаря Волкова. 

В целом солдатские дети составляли в 

Москве самый крупный процент из беспри-

зорных нищенствующих детей. В 1859 г. их 

было 79, в 1868 г. – уже 122. Аналогичная 

тенденция сохранялась и в 70-е гг. XIX века: 

от 51 до 75 человек. Лишь после введения 

всеобщей воинской повинности в 1874 г. 

число солдатских среди беспризорников на 

улицах стало падать. В 1880–1885 гг. – 46, в 

1886 г. – 35 человек, 1887 г. – 16 человек, 

1888–1992 гг. – 1–2 человека, а в 1896 г. этот 

разряд детей уже перестал упоминаться [4,  

с. 18]. 

Среди реформ Александра II одной из 

самых важных по своему воздействию на 

социальные отношения [5], правовой статус 

[6], повседневные реалии российского обще-

ства [7] была военная реформа 1874 г. [8]. По 

мнению американского историка А. Уилдма-

на, введение всеобщей воинской повинности 

являлось самой радикальной социальной ме-

рой эпохи реформ, за исключением лишь са-

мого освобождения крестьян [9, р. 25]. Вне 

сомнения, реформа военной службы и при-
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зывной системы рассматривалась властями 

как составная часть реформирования соци-

альной и политической системы, являлась 

вполне логическим продолжением политики 

правительства после ликвидации крепостно-

го права. 

Примечательно, что жена солдата и сол-

датские дети уже больше не получали под-

держки ни от общины, ни от помещика, рас-

считывая в лучшем случае лишь на помощь 

большой семьи или других родственников 

[10]. Понятно, что в таком случае такая под-

держка нередко была разовой, носила, как 

правило, эпизодический характер или вовсе 

отсутствовала. Не случайно в отчетах губер-

наторов по выполнению призыва после во-

енной реформы 1874 г. признавалось, что 

среди поступающих на службу солдат-ново-

бранцев было много таких, у кого оставались 

дома без всякой поддержки жена и малолет-

ние дети. По заключению начальников гу-

берний, было бы полезным освобождать та-

ких солдат со службы и отправлять их в за-

пас для поддержки своих малолетних детей
4
.  

Да и современники, исследуя воздейст-

вия военной реформы 1874 г. на экономиче-

ское, социальное и семейное положение рос-

сиян и россиянок, также констатировали, что 

при отсутствии в семье работника в течение 

нескольких лет его хозяйство приходило в 

упадок [11, с. 211-214]. Нередко после воз-

вращения солдата со службы вернуть преж-

нее благосостояние семьи было уже невоз-

можно [12, с. 104-108]. 

Понятно, что самой серьезной проверкой 

возможностей попечения о семьях призван-

ных на войну солдат во второй половине XIX 

века явилась русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Именно во время этой военной кам-

пании был объявлен первый, достаточно мас-

совый набор запасных и отпускных солдат, и 

стала очевидной необходимость поддержки 

семьям призванных, оставшихся без кормиль-

ца, были и изданы 25 июня 1877 г. «Времен-

ные правила по призрению семей запасных 

нижних чинов, призванных на войну». 

Одним из наиболее достоверных источ-

ников о положении семей призванных явля-

ется политический обзор Тамбовской губер-

нии, подготовленный местным начальником 

Тамбовского губернского жандармского 

управления, сохранившийся в Государствен-

                                                                 
4 РГИА. Ф. 1292. Оп. 3. Д. 441. Л. 26 и др. 

ном архиве Российской Федерации, в кото-

ром указывалось, что «...Призыв лиц, отне-

сенных 45 статьей устава о воинской повин-

ности, по семейному положению, к 1 разря-

ду, вызвал большие неудовольствия и сожа-

ления, когда уездные воинские присутствия 

брали в ратники у престарелой бабки внука, 

при остающихся других сиротах малолетних 

внучатах, когда с заработком с разных сто-

рон стали возвращать в ратники работников, 

представлявших кормильцев престарелых 

отцов, матерей, дедов, бабок и малолетних 

братьев и сестер. Последовавшее затем в ав-

густе месяце Высочайшее повеление о воз-

вращении со службы ратников льготных  

1 разряда по семейному положению отозва-

лось в высшей степени повсеместно благоде-

тельно. Отцы к труду личному не способные, 

матери-вдовы, круглые сироты – благослов-

ляли государя Императора за возвращение в 

семейства ратников, единственных работни-

ков и кормильцев одиноких семейств»
5
. 

Из материалов регионального архива – 

Государственного архива Тамбовской облас-

ти – хорошее представление о положении 

семей призванных на войну дают документы 

Канцелярии Тамбовского губернатора, в ко-

торых содержится информация о сборе све-

дений о семьях солдат, нуждающихся в по-

собии, об их материальном состоянии, а так-

же рапорты уездных исправников о выдаче 

пособий семьям нижних чинов и ратников, 

призванных на службу в военное время. Там 

же имеются и отчеты городских и уездных 

попечительств, которые непосредственно 

занимались оказанием помощи семьям при-

званных. 

Некоторые уездные земские управы, в 

частности Козловская, имели поименные 

списки семей призванных и дают полное 

представление об организации призрения 

семей нижних чинов и ратников государст-

венного ополчения за 1877–1878 гг. В пер-

вичных архивных документах сохранились 

следующие сведения: рапорты уездных ис-

правников и волостных старшин относитель-

но семей нижних чинов, взятых на военную 

службу, приговоры сельских сходов о выдаче 

семьям солдат ссуд и других вариантах их 

поддержки, списки солдаток, которые проси-

ли об оказании помощи, и виды различных 

                                                                 
5 ГА РФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. 109. Оп. 1877. Д. 76. Л. 48. 
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прошений, а также ордера, по которым выда-

валось пособие.  

Негативное воздействие призыва отцов 

на службу ощущалось повсеместно и неред-

ко в корне изменяло жизнь детей и подрост-

ков. Часто матери-солдатки после ухода сво-

их мужей на войну стали забирать детей из 

учебных заведений, школ и народных учи-

лищ, потому что они нужны были для помо-

щи и работы на участке земли, а также по 

дому, заменяя при этом по возможности сво-

их ушедших в армию отцов
6
. Кроме того, и в 

самих учебных заведениях в тыловых губер-

ниях Российской империи сокращался учеб-

ный год, а занятия стали начинаться лишь во 

второй половине октября, потому что многие 

солдатские дети отвлекались матерями на 

полевые работы в своих хозяйствах.  

Дети и жены солдат (нижних чинов за-

паса), призванных в армию в военное время 

на действительную службу, должны были 

призреваться региональным земством, а так-

же и городскими, и сельскими обществами, к 

которым были уже приписаны до войны са-

ми призванные и члены их семей. Все же не-

обходимо учитывать, что сам механизм и 

практика выплаты пособий, а также оказания 

адресной помощи таким солдатским семьям 

регулировались особыми правилами.  

В соответствии с этими правилами, по-

печение и призрение семейств призванных 

на войну нижних чинов и ратников государ-

ственного ополчения уже не являлось обя-

занностью и долгом государства, а целиком 

возлагалось на местное самоуправление и 

сословные общества и некоторые общест-

венные организации. Пособием же обеспечи-

валась лишь только жена и дети самого сол-

дата, но лишь те, кто был признан нуждаю-

щимся в такой помощи. Призрение же дру-

гих родственников и близких призванного в 

армию солдата: родителей, деда, бабки, сес-

тер и братьев, круглых сирот – было возмож-

но лишь в тех случаях, когда лица эти лица 

были признаны содержащимися трудом при-

званного, – возложено было на городские, 

сословные, сельские и дворянские общества
7
. 

                                                                 
6 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2778а. Л. 136, 293. 
7 Отчет по призрению семейств запасных и ратни-

ков государственного ополчения, призванных на дей-

ствительную службу в русско-японскую войну (фев-

раль 1904 – октябрь 1906 г.). Сост. Главным управле-

нием по делам местного хозяйства МВД. Спб., 1907.  

С. 9-10. 

Вполне очевидно, что в большинстве таких 

случаев городские и сельские общества не 

желали и не брали на себя дополнительные 

финансовые расходы, то есть фактически не 

поддерживали членов «большой» солдатской 

семьи. Таким образом, и родители, и сестры, 

и другие близкие родственники нередко не 

могли и не получали совершенно никакой 

поддержки. 

В соответствии с действующим законо-

дательством признанные нуждающимися 

жены и детей призванных на войну солдат 

должны были обеспечиваться за счет местно-

го самоуправления: 1) бесплатным помеще-

нием с отоплением; 2) выдачей продуктов 

натурой или деньгами. При этом норма про-

довольствия на одного человека была сле-

дующей: 1 пуд 28 фунтов муки, 10 фунтов 

крупы и 4 фунта соли в месяц. Но для полу-

чения этого пособия обязательно было необ-

ходимо подать устное или письменное про-

шение самим призывником или членами его 

семьи в уездные земские или городские 

управы, а также в полицейские управления, 

становым приставам или волостным старши-

нам. После этого полицейские управления и 

волостные старшины должны были внести 

эти заявления в особые книги и передать их с 

приложением удостоверений о семейном и 

имущественном положении просителей в 

уездные земские и городские управы, кото-

рые, убедившись в обоснованности таких 

ходатайств, в семидневный срок обязаны бы-

ли сделать распоряжения об оказании помо-

щи семьям призванных на войну нижних чи-

нов. Выплата пособия или выдача продуктов 

прекращались после возвращения мужа-

солдата с войны [2]. 

В 1877 г. в Тамбовской губернии и ее 

уездах были созданы такие попечительства 

для сбора и выдачи пособия нуждающимся 

семьям воинов. В г. Лебедянь и его уезде бы-

ло открыто шесть попечительств, но уже в 

конце того же года они закрылись «по недос-

татку средств
8
. В Темниковском уезде име-

лось лишь Кадомское городское попечитель-

ство, которое призревало 28 семей нижних 

чинов запаса и ратников государственного 

ополчения, призванных на службу, а с 1-го 

сентября 1879 г. по прибытии нижних чинов 

в отпуск выдача пособия прекратилась.  

                                                                 
8 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2954. Л. 9. 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 170 

Современники войны чутко реагировали 

на бедственное положение солдатских жен и 

детей в период русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. Было очевидно, что часто солдатки 

не могли получить пособия и были в полной 

растерянности, не зная, чем и как им кормить 

детей и содержать семьи. Так, в записках  

А. Энгельгардта, вполне знакомого с прави-

лами призрения и поддержки семей призван-

ных солдат, указывалось, что часто положе-

ние таких солдатских жен и детей, остав-

шихся «осиротевшими» после призыва му-

жей на войну, было бедственное и критиче-

ское. «Прошло больше года, а деревенским 

солдаткам – городскими солдаткам не выда-

вали пособия до сих пор ни от волости, ни от 

земства, ни от приходских попечительств, 

существующих большею частью только на 

бумаге. Частная благотворительность выра-

жалась только «кусочками» (то есть подая-

нием). Что было, распродали и съели, остает-

ся питаться в миру, ходить в «кусочки». Без-

детная солдатка еще может наняться где-

нибудь в работницы, хотя нынче зимой и ра-

ботнице место найти трудно, или присосе-

диться к кому-нибудь – вот и взыскивай по-

том солдат, что ребенка нажила, – или, нако-

нец, идти в мир, питаться «кусочками», хотя 

нынче и в миру плохо подают. Но что делать 

солдатке с малолетними детьми, не имеющей 

ничего, кроме «изобки»? В работницы зимой 

даже из-за куска никто не возьмет. Идти в 

«кусочки» – на кого бросить детей? Остается 

одно. Оставив детей в «изобке», которую и 

топить-то нечем, потому что валежник в лесу 

занесло снегом, побираться по своей дерев-

не» [13].  

Да и анализ других исторических свиде-

тельств, в том числе архивных документов, 

подтверждает, что в тыловых губерниях Рос-

сийской империи оформление и сама выдача 

пособий часто задерживались, а нередко и 

выплачивались не полностью. Например, в 

Усманском уезде Тамбовской губернии, судя 

по донесению уездного исправника тамбов-

скому губернатору, несмотря на давно по-

данные солдатскими женами заявления, эти 

пособия им так и не были выданы в 1878 г. 

«за не поступлением земских сборов»
9
.  

Нередко солдатским женам и их детям 

отказывалось в необходимом для них посо-

бии на том основании, что они с детьми жи-

                                                                 
9 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2787. Л. 13. 

ли среди родственников, которые могли их 

содержать; либо имели другую работу, на 

которую и могли бы рассчитывать; либо 

имели свой дом или взрослых сыновей
10

. 

Фактически и государство и земство сводили 

к минимуму число тех, кому надо было бы 

обязательно помогать и кого необходимо 

было поддерживать [14].  

Таким образом, положение солдатской 

жены и ее детей в пореформенной России во 

второй половине XIX века мало отличалось 

от повседневных реалий и практики выжива-

ния призрения рекруток. Вновь становились 

актуальными поиски возможностей обеспе-

чения детей пищей и вещами, поиск средств 

для существования таких семей, когда госу-

дарство «изъяло» мужей для своих военных 

надобностей.  

Заметим также, что в послевоенный пе-

риод, точнее до начала новой войны 1904–

1905 гг., и власти и общество как бы «забы-

ли» о солдатских детях и их женах. В мир-

ные годы думать о необходимости поддерж-

ки солдатских семей не считалось необходи-

мым и своевременным. 

В исторических источниках, в том числе 

правовых актах, периодической печати, вос-

поминаниях и дневниках современников 

почти ничего нет о жизни солдатских детей в 

межвоенный период (1879–1903 гг.). И толь-

ко начавшиеся широкие призывы запасных 

нижних чинов в период русско-японской 

войны 1904–1905 гг. «напомнили» и властям, 

и общественным организациям, что десятки 

тысяч солдатских детей нуждаются в помо-

щи и попечении [15, с. 136]. 

Подводя итоги выяснения особенностей 

социально-правового статуса и повседневной 

жизни солдатских детей во второй половине 

XIX века, можно констатировать, что они так 

и оставались на обочине столичных и про-

винциальных общественных инициатив, сис-

темы социального попечения и нуждались в 

поддержке и помощи, которые нередко так и 

не получали. В этом контексте представля-

ются весьма перспективными компаративи-

стские исследования межрегиональных осо-

бенностей положения солдатских детей во 

второй половине XIX века. 

                                                                 
10 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2787. Л. 6-16. 
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