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Аннотация. Рассмотрены особенности демографического поведения и семейно-брачной жизни 

представителей военного сословия, к которому относились рекруты, нижние чины, отставные, бес-

срочноотпускные солдаты, военные инвалиды и члены их семей: солдатки, солдатские дети – канто-

нисты и солдатские девки. На основе привлечения широкого круга архивных и опубликованных ис-

точников и материалов удалось реконструировать семейный опыт и брачное поведение военных вете-

ранов в Российской империи в XIX веке. Выявлены социально-правовые, сословно-бытовые коллизии 

и тенденции, которые определяли брачность, состав семьи военных ветеранов. Уточнены демографи-

ческие позиции и статистические погрешности при подсчете представителей военного сословия в рос-

сийской провинции. Дана подробная историографическая оценка изучения повседневной и семейной 

жизни военных ветеранов, а также системы призрения семей отставных и бессрочноотпускных сол-

дат, военных инвалидов. Сделаны выводы о перспективности изучения данной научной проблемы в 

трудах отечественных и зарубежных историков, демографов, региональных исследователей, а также 

уникальности семейно-брачных отношений у представителей военного сословия в эпоху модернизи-

рующейся России. 

Ключевые слова: военные ветераны; отпускные; бессрочноотпускные солдаты; военные инвали-

ды; демографическое поведение; брачная жизнь; повседневное поведение; солдатка; солдатские дети 

Военный фактор (войны, мобилизации, 

военные заготовки, расквартирование войск, 

военно-конская повинность и др.) играли 

важную, а нередко определяющую роль в 

развитии российской государственности, со-

циальных, этноконфессиональных, сословно-

правовых составляющих жизненного опыта и 

миропонимания населения страны. В Рос-

сийской империи в XIX веке приоритетной 

стратегической задачей была защита нацио-

нальных интересов государства, а милитари-

зация охватывала в той или иной степени все 

сферы управления, экономики, общественно-

го и социокультурного развития, традиций и 

повседневной жизни как столичного, так и 

провинциального социума.
1
 

Служба в армии являлась не просто обя-

зательной (для податных сословий) в период 

действия рекрутчины, но и престижной и 

определяющей часто карьерный рост и пер-

спективы статуса в обществе для дворян. Но 

особое значение для самих военных была 

жизнь после отставки. Военные ветераны 

нередко продолжали занимать видное место 

в российском обществе и государстве. 
                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой  

поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 19-09-00494 (а). 

Нами изучен семейный опыт и практики 

демографического поведения военных вете-

ранов (отставных, бессрочно-отпускных сол-

дат и военных инвалидов). Представители из 

этих убеленных сединами отставников и во-

енных инвалидов привлекали пристальное 

внимание отечественных и зарубежных ис-

ториков, демографов, региональных иссле-

дователей.  

Впервые о военных ветеранах, их семей-

ном опыте и поведении было упомянуто в 

статьях, которые были опубликованы в «Во-

енном сборнике» и других «толстых» журна-

лах второй половины XIX века [1]. Их авто-

ры не являлись профессиональными истори-

ками, а, как правило, брались за перо лишь 

после отставки со службы в армии. Неслу-

чайно эти работы носили на себе явную пе-

чать воспоминаний о собственном военном 

опыте [2]. Впрочем, военное министерство 

всегда очень пристально следило за публи-

кациями о «частной жизни», брачном пове-

дении военнослужащих и военных ветера-

нов, жестко контролируя любые упоминания 

о представителях военного сословия, подвер-

гая тотальной цензуре публикации о воору-

женных силах Российской империи [3]. По-

этому закономерно, что первые исследова-
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тельские работы о социальной защите и при-

зрении отставных военных в XIV – начале 

XIX века были изданы без указания имен 

авторов [4].  

В советской историографии наиболее 

полное изучение семейной жизни отставных 

и бессрочноотпускных солдат в русской де-

ревне было проведено в фундаментальном 

исследовании В.А. Александрова [5]. 

Современный период историографии ха-

рактеризуется явным возрастанием внимания 

историков к повседневной жизни военно-

служащих императорской армии [6], пробле-

мам взаимоотношений армии, общества и 

государства [7], повседневной жизни солдат 

и офицеров в XVIII–XIX веках [8]. В работах 

П.П. Щербинина специально изучена семей-

ная жизнь отставных солдат [9], военных ин-

валидов [10]. Проблемы демографического 

поведения [11], социальной защиты бессроч-

но-отпускных солдат русской армии иссле-

довала Ю.В. Щербинина [12]. 

Работы историков по изучению социаль-

ной защиты военнослужащих в Российской 

империи затрагивают и особенности призре-

ния их семей после отставки [13]. В фунди-

рованном исследовании А.Р. Соколова ука-

зывается, что еще со времен Петра I на мона-

стыри была возложена обязанность призре-

ния увечных солдат [14]. Успешным проек-

том по изучению «человеческого измерения» 

военного фактора, в частности, жизни воен-

ных ветеранов [15], явились военно-антропо-

логические исследования, инициированные 

Е.С. Сенявской [16].  

В зарубежной историографии необходи-

мо выделить добротные исследования по бы-

ту и социальному статусу солдат русской 

армии [17]. Наиболее успешное изучение 

социальной стратификации военнослужащих 

после отставки проведено Э.К. Виртшафтер 

[18]. В статье “Social misfits: veterans and sol-

diers’ families in servile Russia” [19] была ис-

следована социальная защита и адаптация 

отставных солдат. Необходимо отметить, что 

этим проблемам посвящены и другие публи-

кации Э.К. Виртшафтер [20]. 

Источниковедческое наполнение про-

блемы изучения семейной жизни и демогра-

фического поведения военных ветеранов 

также отличается своеобразием, так как во-

енная цензура на протяжении XIX века стро-

го следила за тем, чтобы данные о повсе-

дневной жизни солдат и членов их семей не 

обнародовались в официальных изданиях. 

Так, в статистических сводках публикова-

лись лишь сведения о количестве отставных 

солдат, бессрочноотпускных солдат и от-

дельно солдатских женах – солдатках и сол-

датских сыновьях – кантонистах
2
. Солдат-

ские же дочери (или как их называли совре-

менники – солдатские девки) не учитывались 

обычно при подсчете членов семей отстав-

ных солдат, так как они не подлежали при-

зыву в армию. 

Кроме того, реконструкция положения в 

обществе военных ветеранов наталкивается 

на сложности, связанные с нечеткими со-

словно-социальными показателями их стату-

са, а также недостатками статистического 

учета
3
. Военное министерство констатирова-

ло, что численность многих представителей 

военного сословия в России, в том числе от-

ставных солдат было «трудно определить»
4
. 

Даже в военно-статистических описаниях 

губерний указывалось, что численность во-

енного сословия, прежде всего, солдатских 

детей, точно определить нельзя «…по недос-

татку о том положительных сведений»
5
. 

Сами отставные солдаты почти не оста-

вили мемуаров, а наблюдения их современ-

ников содержат слишком мало информации 

о семейных коллизиях военного сословия. 

Неслучайно семейная жизнь и брачное пове-

дение, состав семей военного сословия не-

значительно отражены в источниках. 

Изучение семейно-брачного поведения 

военных ветеранов требует уточнения обстоя-

тельств того, как они устраивали свою семей-

ную жизнь. Как правило, возможности обре-

тения семьи для русского солдата в XIX веке 

были следующие: 1) женитьба до призыва в 

армию; 2) заключение брака во время про-

хождения службы; 3) обретение семьи после 

                                                                 
2 Статистические таблицы Российской империи, 

изданные по распоряжению МВД Центральным стати-

стическим комитетом. Вып. 2. Наличное население 

империи за 1858 г. Спб., 1863. 
3 Протокол заседания Тамбовского губернского 

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

С. 6. 
4 Предположения о новом устройстве быта ниж-

них чинов, оканчивающих обязательный срок службы. 

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

империи. Издаваемое по высочайшему повелению при 

1-м отделении Департамента Генерального Штаба.  

Том IV. Ч. 5. Орловская губерния. Спб., 1853. С. 151. 
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отставки или в период нахождения в бес-

срочном отпуске. Необходимо учитывать, 

что точно определить, когда и сколько бра-

ков было заключено военнослужащими, не-

возможно. Но все же возможно выделить ос-

новные тенденции семейной жизни военных 

ветеранов. 

Во-первых, традиционное демографиче-

ское поведение сельских жителей (а подав-

ляющее большинство призывников-рекрутов 

до службы были крестьянами) диктовало ран-

нюю женитьбу молодых парней [21, с. 179]. 

Так, к началу ХIX века число женатых сол-

дат в некоторых частях русской армии дос-

тигало половины от общего числа военно-

служащих [22, с. 476]. Этому способствовал 

также и призыв рекрут старших возрастов, 

уже обремененных семействами. Корпора-

тивность военного сословия отражалась и на 

составе семей отставников. Нередко такая се-

мья состояла не только из солдата, его жены и 

детей, но и из старого солдата, молодой сол-

датки с ребенком, вероятно, жены его сына
6
. 

Находившийся в бессрочном отпуске 

солдат имел право жениться, не спрашивая 

разрешения у военного начальства. Священ-

ник лишь обязан был осмотреть отпускной 

билет нижнего чина и убедиться, что солдат 

холост или вдов. В отпускных билетах после 

совершения бракосочетания делалась запись: 

когда и с кем венчан солдат, там же записы-

вались дети мужского пола, прижитые ниж-

ними чинами во время бессрочного отпуска
7
.  

Примечательно, что с 60-х гг. XIX века 

нижние чины, увольняемые как в бессроч-

ный, так и во временный отпуск, могли всту-

пать в законный брак, не испрашивая разре-

шения начальства
8
, но браки солдат в период 

службы уже не разрешались [23, с. 300].  

14 мая 1866 г. было высочайше утвер-

ждено положение Военного совета «Об огра-

ничении разрешения браков нижних чинов», 

в котором указывалось, что неограниченное 

вступление нижних чинов в браки во время 

состояния их на действительной службе со-

ставляло постоянный источник затруднений 

                                                                 
6 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 181. Оп. 1. Д. 665а. Л. 18. 
7 Положении об увольнении нижних чинов Воен-

но-сухопутного ведомства в бессрочный отпуск. Спб., 

1834. С. 70-71. 
8 Полное собрание законов Российской империи. 

Собрание второе. Т. XXXVI. Отделение первое. 1861. 

№ 37084. Спб., 1863. 

для войск, которые в большинстве случаев не 

располагали ни свободными помещениями 

для женатых, ни средствами для устройства 

и обеспечения быта их семей. Особенно это 

неудобство ощущалось при передвижениях 

войск и при выступлении в поход. Теперь 

срок службы не так продолжителен, как 

раньше, и можно изменять положение:  

«1) Неженатым рядовым не разрешать всту-

пление в брак до увольнения в бессрочный 

отпуск; 2) унтер-офицерам дозволять всту-

пать в брак лишь по выслуге ими пяти лет в 

этом звании, причем брать у них подписки, 

что не будут просить ни о пособии от казны, 

ни о квартирном довольствии; 3) нижним 

чинам, отказавшимся от бессрочного отпус-

ка, разрешать браки, по усмотрению началь-

ства, но с теми условиями, что и унтер-

офицерам; 4) женатым нижним чинам, воз-

вращающимся на службу из временного и 

бессрочного отпуска, а также поступающим 

на службу женатым рекрутам не дозволялось 

брать с собой семьи; 5) эти ограничения не 

распространялись на войска Кавказской ли-

нии, Оренбургского и Сибирских округов»
9
.  

Понятно, что для бессрочноотпускных 

солдат смягчались условия вступления в 

брак. Но женатым нижним чинам, призывае-

мым на службу из запаса, теперь не разреша-

лось брать с собой семьи, так как военное 

министерство уже не отводило для них по-

мещений и не выдавало пособий. Таким об-

разом, правительство успешно сокращало 

свои расходы [24, с. 52]. 

Важно учитывать, что социальная мо-

бильность солдатских жен была серьезно ог-

раничена российским законодательством. Ес-

ли нижние чины получали увольнительные 

виды об отставке или паспорта, то их жены 

особых видов не получали, а должны были 

быть вписаны в паспорта мужей [25, с. 147].  

Как же складывались семейно-брачные 

отношения после отставки солдата или в пе-

риод его нахождения в бессрочном отпуске? 

Отметим, что солдаты, не имевшие жен, 

прежде всего, начинали искать спутницу 

жизни. Понятно, что перспективы жизни в 

отставке диктовали им необходимость обза-

ведения женой и детьми. Весьма интересные 

сведения о семейно-брачном поведении бес-

                                                                 
9 Полное собрание законов Российской империи. 

Собрание второе. Т. XLI. Отделение первое. 1866.  

№ 43303. Спб., 1868. 
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срочноотпускных солдат содержатся в мате-

риалах III Отделения. Так, в г. Бобруйск на 

учебные сборы в 1845 г. явились 3523 отпу-

скных солдата. Женатых было почти поло-

вина из собранных бессрочноотпускных 

(1847 человек), в том числе четверть солдат 

женились, уже находясь в бессрочном отпус-

ке (1047 человек). Остальные были холостые, 

которые также женились бы, если бы имели 

средства содержать безбедно свои семейства 

и не встречали бы затруднений со стороны 

помещиков в заключении браков с поме-

щичьими крестьянками
10

. Заметим, что 189 

человек женились на девушках-дворянках 

большей части бывшей польской шляхты.  

Примечательно, что браки отставных 

солдат отличались значительной разницей в 

возрасте жениха и невесты, составляя неред-

ко несколько десятилетий. Вполне типичным 

по соотношению возрастов являлся такой 

«неравный» брак: «8 ноября 1836 года. Уво-

ленный по билету в отставку солдат впредь 

до востребования Никифор Филиппов Фила-

тов 40 лет венчан с девицею, уволенной из 

числа питомцев Тамбовского приказа обще-

ственного призрения, Ульяною Федоровою 

19 лет» [9, c. 36]. Вполне очевидно, что соро-

калетний николаевский солдат-отставник 

выбрал себе в жены девушку-сироту вдвое 

младше себя. Но и для него, и для его жены 

это был старт своей семейной жизни, вера в 

обретение покоя и благополучия. Можно 

предположить, что материальное благосос-

тояние такой солдатской семьи было неус-

тойчивым, так как ни муж, ни жена не обла-

дали имуществом и, скорее всего, могли рас-

считывать лишь на поддержку родственни-

ков или на собственные силы. 

В XIX веке разница в возрасте отставно-

го солдата и его жены достигала часто одно-

го или двух десятилетий
11

. Важно отметить, 

что, судя по ревизским сказкам, в первой по-

ловине XIX века семьи отставных солдат со-

ставляли обычно 2–4 человека. Но к середи-

не XIX века количество членов семей от-

ставного солдата стало расти (к 1850 г. сред-

ний размер – 5,5 человека, к 1858 г. – 9 чело-

век), что можно связать с сокращением срока 

                                                                 
10 ГАРФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. 109. Оп. 1848. 1 экспедиция. Д. 51. Ч. 1.  

Л. 161. 
11 ГАТО. Ф. 1049. Oп. 4. Д. 4023. Л. 52. 

рекрутской службы и довольно частыми 

встречами с женами в период службы. 

Необходимо отметить, что в последние 

годы значительно увеличилось количество и 

качество работ о повседневной жизни пред-

ставителей военного сословия в тыловых ре-

гионах Российской империи [26], казачьих 

областях [27]. Все это свидетельствует о том, 

что необходимы комплексные, системные, 

межрегиональные исследования различных 

сторон жизни военных ветеранов и членов их 

семей в эпоху модернизации российской го-

сударственности и развития новых социо-

культурных и сословно-правовых отношений 

в провинциальном и столичном социуме. 

Таким образом, семейно-брачные отно-

шения отставных и бессрочноотпускных 

солдат являлись особыми, уникальными, 

вполне отражали коллизии взаимоотношений 

власти и общества, государства и личности. 

Но, с другой стороны, несмотря на все труд-

ности и лишения, часто неприязненное от-

ношение социального окружения, семейная 

жизнь русского солдата в период службы и 

после отставки отражала корпоративные ин-

тересы военного сословия, давала все же 

возможность обретения семейного очага и 

заботы о потомстве. 
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DEMOGRAPHIC BEHAVIOR AND FAMILY LIFE OF MILITARY VETERANS  

IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE 18th–19th CENTURIES 
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Tambov State University named after G.R. Derzhavin 

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation 
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Abstract. We consider the features of demographic behavior, family and marital life of the 

representatives of the military class, which includes recruits, lower ranks soldiers, retired soldiers, 

and soldiers on indefinite leave, service-disabled veterans and members of their families: soldiers’ 

wives, soldiers’ children – cantonists and soldiers’ daughters. On the basis of involvement of a 

wide range of archival and published sources and materials we reconstructed family experience 

and marriage behavior of military veterans in the Russian Empire in the 19th century. We also 

identify social and legal, estates, domestic conflicts and trends that defined marriage rate, family 

structure of military veterans. Demographic positions and statistical errors in the calculation of 

representatives of the military class in the Russian province are clarified. We give a detailed histo-

riographical assessment of the study of the daily and family life of military veterans, as well as the 

care system for the families of retired and soldiers on indefinite leave, as well as service-disabled 

veterans. Conclusions are made about the prospects of studying this scientific problem in the 

works of domestic and foreign historians, demographers, regional researchers, as well as the uni-

queness of family and marriage relations among the representatives of the military class in the era 

of modernizing Russia. 

Keywords: military veterans; soldiers on leave; soldiers on indefinite leave; service-disabled 

veterans; demographic behavior; marriage life; daily behavior; soldier’s wife; soldier’s children 
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