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PROBLEMS 

 

Аннотация: В статье актуализировано изучение солдат как сословия в Рос-

сийской империи XVIII–XIX веков. Проведён обзорный анализ дореволюцион-

ной, советской, зарубежной и современной российской историографии; струк-

турированы и рассмотрены основные направления изучения. Проведён обзор-

ный анализ круга источников. Выявлены слабоизученные вопросы, рассмотре-

ны существующие проблемы и перспективы дальнейшего изучения в данном 

направлении. 
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Abstract: The article actualizes the research of soldiers as an estate in the Rus-

sian Empire of the 18–19th centuries. Pre-revolutionary, Soviet, foreign and modern 

Russian historiography is analyzed; the main areas of research are structured and 

considered. The range of sources is analyzed. Poorly studied issues are identified, ex-

isting problems and prospects for further research in this direction are considered. 
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Солдаты в Российской империи составляли особую законодательно закреп-

лённую социальную группу, юридически сословием не являвшуюся, однако 

сходную с ним по всем признакам: формальной определённости, наследствен-

ности состояния, наличию прав и обязанностей, функций, исполняемых в 

структуре общества [4]. Поэтому в рамках исторического исследования воз-

можно и следует рассматривать солдат как сословие. В него входили, помимо 

всех находившихся на действительной военной службе, все вышедшие в от-

ставку или бессрочный отпуск, а также члены их семей: жёны и дети.  

Солдатские дети мужского пола – кантонисты – составляли особую катего-

рию в рамках сословия, поскольку входили в него с рождения и поголовно под-

лежали призыву в армию, а также имели возможность передать этот статус в 

дальнейшем своим детям (основная обязанность сословия и один из основных 

каналов его пополнения соответственно) [17–19].   

Датой фактического появления юридически оформленного солдатского со-

словия принято считать 20 февраля 1705 года, когда Петром I был издан указ о 

проведении первого рекрутского набора [21, с. 291–295]; датой окончания его 



существования – 1 (13 по новому стилю) января 1874 года, когда Манифестом о 

всеобщей воинской повинности рекрутский набор был упразднён [20, с. 1–2], в 

результате чего сословие потеряло свою основную функцию – формирование 

вооружённых сил (возложенное отныне на все податные сословия) – и посте-

пенно исчезло с уходом из жизни остававшихся в живых ветеранов. 

В настоящее время в условиях процесса модернизации армии, в рамках ко-

торого Вооружённые Силы претерпевают изменения в своей структуре, соста-

ве, механизме комплектования, численности, безусловно, возрастает актуаль-

ность исследования различных аспектов жизни военнослужащих, в особенно-

сти вне собственно военной деятельности: опыта взаимодействия государства с 

ними – правового регулирования их социального статуса; политики в отноше-

нии призываемых на службу и вышедших в отставку ветеранов; отношений 

между ними и остальным обществом; их собственного социального положения 

и поведения. 

Историографическую традицию изучения солдат открывают работы отстав-

ных офицеров XIX века, публиковавшиеся в военных сборниках и журналах 

[22, 29, 30]. Профессиональный опыт авторов позволял с достаточной точно-

стью излагать и анализировать собственно военную сторону солдатской жизни 

[29]. Повседневная же жизнь вне службы солдат и их семей впервые попала в 

поле зрения имперских чиновников, по необходимости собиравших статистику 

и осуществлявших анализ положения отставных и инвалидов, дабы принимать 

меры по их призрению и разрешению возможных конфликтов [6, 9, 10].  

Фундаментальные исследования, посвящённые Российской императорской 

армии, создававшиеся советской школой [2, 3], в эмиграционной среде [11, 12] 

и в современной отечественной науке [7], детально и разносторонне осветили 

большую часть вопросов, касавшихся роли солдат в формировании и деятель-

ности армии, собственно военного дела. Однако специфика этих работ не поз-

волила им в достаточной степени исследовать солдат как сословную группу – 

часть социальной структуры империи.  

Современный российский историк Б. Н. Миронов в своём комплексном ис-

следовании, посвящённом социальной истории Российской империи, поочерёд-

но описывая все основные сословные группы, неизбежно затрагивает и солдат, 

так или иначе взаимодействовавших с податным населением, из которого они 

набирались и в которое возвращались по окончании службы. Однако отдельное 

исследование солдат как самостоятельного сословия в его работе отсутствует 

[16].  

Представители зарубежной исторической науки со второй половины XX ве-

ка проявляли даже более пристальное внимание к изучению солдатского сосло-

вия в Российской империи, чем их российские коллеги. В целом данную группу 

исследователей объединяет использование социологических методов и повы-

шенный интерес к роли солдат в социальной структуре имперского общества. 

Историки Д. Байрау и Дж. Л. Кип в своих фундаментальных работах рассмат-

ривают взаимодействие вооружённых сил и общества в дореволюционной Рос-

сии с точки зрения сформулированной А. Корвизье концепции «военного об-

щества» [15, 31, 32]. Э. К. Виртшафтер в своих работах рассматривала солдат-



ское сословие как важнейший социальный лифт, ведущий к личной свободе в 

рамках крепостничества [33]. Таким образом, зарубежными историками было 

сформулировано положение о тесной связи солдат с сословной структурой Рос-

сийской империи, т. е. сделан первый шаг к изучению их самих как сословия. 

В современной отечественной историографии также наблюдается возрос-

ший интерес к сферам жизни солдат, не относящимся непосредственно к их во-

енной службе. Наибольший вклад внесли П. П. Щербинин и Ю. В. Щербинина, 

представившие в своих статьях результаты исследований о жизни отставных 

солдат и ветеранов-инвалидов, других членов солдатских семей с точки зрения 

как правового регулирования и взаимодействия со стороны государства, так и 

их собственного поведения, частной повседневной жизни и быта [24–27]. Эти-

ми учёными были обобщены имеющиеся сведения и результаты работы их 

предшественников и положено начало изучению солдатской повседневности. Е. 

Ю. Невзоровым, в свою очередь, была проведена аналогичная по значению се-

рия исследований в отношении специфической группы солдатских детей: в не-

скольких статьях рассмотрено их социально-правовое положение во второй по-

ловине XIX века, а также их роль как социальной группы в рамках солдатского 

сословия, призванной пополнять вооружённые силы в дальнейшем в качестве 

одного из основных мобилизационных ресурсов [17–19]. А. С. Киселёвым, П. 

П. Щербининым и Р. В. Влазневым изучены особенности формирования сол-

датского сословия, его внутренней структуры и положения в системе сословно-

го общества [5, 13], а В. В. Лапиным развита мысль о роли его как интеграци-

онного механизма для представителей разных народов империи [14]. Таким об-

разом, современными российскими учёными было окончательно сформировано 

направление изучения солдат как сословия, теперь требующее дальнейшего 

развития. 

Круг источников, используемых для изучения солдатского сословия, вклю-

чает следующие видовые группы: во-первых, законодательные акты, регулиро-

вавшие правовое положение солдат в рамках сословного общества и их взаимо-

действие с милитаризованным государством; во-вторых, документацию воен-

ных ведомств и сборники статистических данных XIX века [6], позволяющие 

исследовать местные и региональные частности, а также наблюдать реализа-

цию буквы закона на практике и её последствия; в-третьих, фольклор, изучение 

которого в качестве источника о быте солдатских семей и их взаимоотношений 

с социумом было начато более ста лет назад И. Д. Беловым и относительно не-

давно возобновлено П. П. Щербининым [1, 23]; в-четвертых, источники лично-

го происхождения, в том числе работы [22, 30] и воспоминания отставных офи-

церов, гражданских и военных чиновников [29]; уникальным источником явля-

ется произведение одного из отставных «низших чинов» – записки солдата 

Памфила Назарова [8], – подробно описывающее бытовой аспект армейской 

жизни военнослужащих.  

Поскольку расселение и условия жизни солдат были непосредственно свя-

заны с военно-стратегическим значением конкретных областей и военно-

политической обстановкой конкретных периодов времени, для полноценного 

изучения требуется привлечение источников регионального и местного харак-



тера. До настоящего времени такая работа была проведена П. П. Щербини-

ным – введены в научный оборот многочисленные документы и свидетельства 

из Государственного архива Тамбовской области – преимущественно учётные и 

делопроизводственные документы местных государственных органов и органов 

самоуправления. Однако эти источники также не могут представлять полной 

картины для изучения солдатского сословия, поскольку для большинства окра-

инных или отдалённых областей Российской империи, в частности уральских и 

западносибирских губерний (Оренбургский и Сибирский военные округа), бы-

ла характерна повышенная милитаризация, приводившая к специфическим 

условиям жизни военнослужащих.  

Таким образом, в области изучения солдат как сословия в Российской импе-

рии перед историками стоит ещё целый ряд неразрешённых задач. Во-первых, 

необходимость дальнейшего выявления и изучения источников, особенно со-

держащих специфическую для конкретных областей информацию, путём при-

влечения материалов региональных и местных архивов. Особенную ценность 

будут представлять архивы бывших окружных, губернских и уездных городов 

приграничных милитаризованных областей. Во-вторых, тесно связанная с ней 

необходимость изучения специфических региональных условий расселения и 

жизни солдат, их роли в политической и социальной структуре империи в це-

лом и местных обществ в частности. В-третьих, критика, высказываемая неко-

торыми представителями отечественной науки в адрес отдельных положений 

зарубежных исследователей (в частности, П. П. Щербининым был оспорен вы-

вод Э. К. Виртшафтер об относительной лёгкости возвращения солдат в граж-

данский коллектив и их вливания в сословную структуру по окончании служ-

бы) [26], нуждается в обосновании, необходима дальнейшая разработка направ-

лений по дискуссионным вопросам. В-четвёртых, до сих пор не создана фунда-

ментальная комплексная работа, которая объединила бы результаты многочис-

ленных специальных исследований о солдатах и сформировала целостный об-

раз этого сословия в Российской империи. 
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