
Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 2 (26)151

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 1 (25)151

Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
  И

СТ
О

РИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

2022. № 4 (44)151

УДК 930:94(47)“18/19”

Е. В. Бурлуцкая (Банникова)

Детство в России рубежа XIX—XX вв.: западная и отечественная научная 
литература о проблемах, особенностях и источниках изучения

В статье дается обзор и анализ российской и зарубежной историографии истории детства с момента 
возникновения данного научного направления, т.е. с середины XX века до настоящего времени. Автор, 
опираясь на мнения наиболее авторитетных исследователей, полагает, что изучение такого многоплано-
вого феномена, как мир детей, наиболее эффективно именно в контексте социальной истории. Исследова-
ния, которые можно отнести к указанной категории, рассматривают детство как социальный конструкт, а 
ребенка в первую очередь как социального субъекта. Это позволяет говорить о «множественности детств», 
обусловленных различными социальными обстоятельствами. Определены основные направления исследо-
ваний российского детства рубежа XIX—XX вв., ведущие темы и сюжеты, ключевые достижения авторов. 
Особо выделяются работы, в которых анализируется источниковая база изучения истории детства как наи-
более актуальная и дискуссионная проблема в рамках указанной научной дисциплины.

Ключевые слова: Россия, пореформенная эпоха, дети, детство, детская повседневность, историогра-
фия, проблемы изучения детства, особенности изучения детства, источники истории детства. 

Предметом науки феномен детства стал только в конце XIX века. К нему, как к явле-
нию социокультурному, стали обращаться представители различных наук — этнографии, 
социологии, психологии, теории воспитания, культурологии, фольклористики. Подоб-
ная полидисциплинарность сделала детство объектом исследований и в рамках истории 
повседневности, традиционно опирающейся на идею многофакторности влияющих на 
личность обстоятельств, событий, явлений, которые как раз и можно было выявить с 
помощью различных наук.

Обзор научных исторических работ, посвященных истории детства рубежа XIX—
XX вв., был предпринят в ряде публикаций последнего времени [11; 62; 63]. Однако эти 
историографические обзоры, как правило, представляли собой специализированные ис-
следования, связанные с какими-либо конкретными тематическими или региональными 
аспектами изучения мира детей.

Целью статьи является аналитический обзор накопленного к настоящему времени 
массива научной литературы, посвященного детству в России рубежа XIX—XX вв. По-
скольку, по мнению ряда авторов, обращение исследователей к проблеме российского 
детства в заданных хронологических рамках не носит пока массового характера, анализу 
подвергаются и работы, не имеющие прямого отношения к указанной узкой проблема-
тике, однако представляющие собой основополагающие концептуальные труды, важные 
для понимания общего вектора дальнейших научных изысканий.

Как в рамках истории повседневности в целом, так и в истории детской повседнев-
ности ключевые базовые принципы организации научных исследований принадлежали 
западным ученым. Однако вплоть до 1960-х гг. и там история воспитательных и образо-
вательных учреждений преобладала над историей детства, над исследованием конкрет-
но-исторических социальных установок взрослых по отношению к детям.

М. Мид [46] в рамках так называемой «этнографии детства» впервые описала про-
цесс взросления у некоторых незападных народов. Именно ей, по мнению И. С. Кона, 
принадлежит идея выделения «закономерностей развития и воспитания детей в зави-
симости от этнографических и социальных особенностей образа жизни народов» [33, 
с. 402]. Таким образом, детство стало восприниматься не как всеобщая и универсальная 
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категория, а как некая «множественность детств». С именем этого автора также «связано 
выдвижение целого ряда научных гипотез, например, о природе родительских чувств, 
соотношении материнских и отцовских ролей… психологических механизмах формиро-
вания половой идентичности ребенка и т.д.» [33, с. 400].

Ф. Арьеса [3] практически все исследователи истории детства называют основопо-
ложником этого научного направления. Именно ему принадлежит мысль об относительно 
недавнем возникновении детства как специфической социально-психологической кате-
гории, особого социокультурного явления, эволюционирующего на протяжении послед-
них нескольких столетий. С подачи Арьеса историко-культурный анализ детства сделал 
необходимым обращение исследователей не только к данным сухой статистики, но и к 
детальному изучению социального контекста этого детства. Как отмечает М. К. Любарт, 
темы «детства, отношения к детям взрослых, жизни и смерти рассматриваются автором 
как самостоятельные проблемы исторической антропологии, как одни из значимых па-
раметров коллективного сознания, составные части общей картины мира и жизненных 
ценностей человека» [41, с. 24].

К. Калверт в своей монографии [30] на примерах «американского детства» осуще-
ствила анализ трансформации концепта детской повседневности, прежде всего ее вещ-
ной составляющей. Автор пишет о том, что «взрослые разрабатывали, производили, 
покупали предметы, используемые детьми, структурировали их время и пространство, 
определяли стадии развития и соответствующие каждой стадии образцы поведения» [30, 
с. 27]. Акцентирование автора на вещно-предметном мире детства позволяет раскрыть 
нормативную культуру детства, представления взрослых о детях. Причем, в отличие от 
Арьеса, Калверт провела гендерные различия между детством мальчиков и детством де-
вочек. 

Социология детства как особое направление изучения детского мира связана с име-
нем Йенса Квортрупа [77; 78], руководителя международного проекта Европейского цен-
тра социальной политики «Детство как социальный феномен». Как отмечает в своей ста-
тье И. С. Кон, в центре внимания этого проекта оказались такие вопросы, как место детей 
в социальной структуре, социография детства, формы деятельности детей, отношения 
между государством, родителями и детьми и т.п. [32, с. 164]. Подобный подход породил 
отношение к детям как соучастникам социальных процессов, а не просто объектам воз-
действия со стороны взрослых.

В отечественной науке отдельные вопросы, связанные с историей детства в России, 
поднимались в трудах российских историков, педагогов и психологов. На рубеже XIX—
XX вв. под влиянием работ Ж.-Ж. Руссо в европейской педагогике возникла концепция 
«свободного детства». «Детскому миру» стали уделять весьма пристальное внимание на 
всех уровнях социума (в семье, в образовательных учреждениях, в общественных объе-
динениях), стремясь упорядочить не только процессы школьного и внешкольного обуче-
ния, но и свободное время ребенка. К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, Н. И. Пирогов, П. Ф. 
Лесгафт, К. Н. Вентцель и другие рассматривали ребенка самостоятельной/свободной 
личностью, имеющей право на собственный выбор, в том числе в развитии. Гуманисти-
ческая педагогика отвергала авторитаризм в обучении и образовании. Ребенок, его мир, 
желания и потребности стали центром процесса обучения и образования.

Именно в этот период в психологии и педагогике возникло такое течение, как педоло-
гия. Педология воспринимала ребенка целостно, фиксировала все возможные факторы, 
воздействующие на него, выделяла различные стадии детства. Рассуждая во введении к 
книге Э. Меймана, одного из основоположников педологии в Германии, об этом новом 
педагогическом течении, Н. Д. Виноградов использовал термины «экспериментальная 
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педагогика», «психологическая педагогика». Виноградов писал, что эта новая педагогика 
за отправную точку «принимает самого ребенка и его душевный мир» [14].

На первый план в научном творчестве Г. С. Виноградова выступали сюжеты, по-
священные детскому фольклору, этнографии детства. «У народа были и есть известные 
представления, взгляды на жизнь, на воспитание и обучение появляющихся новых поко-
лений, известные цели и задачи воспитания и обучения их, известные средства и пути 
воздействия на юные поколения и т.д. Совокупность и взаимозависимость их дают то, 
что следует назвать народной педагогикой» [13, с. 9], — писал он. 

Н. Е. Румянцев в своем труде утверждал, что фундаментом педагогического обра-
зования должно стать «изучение психофизической природы детей» [56, Предисловие]. 
Автор останавливался на причинах, мешавших развитию педологии в России, относя к 
ним в первую очередь «отсутствие достаточно подготовленных людей, которые могли бы 
себя посвятить исследованию детской природы» [56, c. 18]. Врачи в России были мало 
знакомы с психологией, педагоги не были знакомы ни с физиологией, ни с психологией. 
Идеалом Министерства народного просвещения «был не вдумчивый педагог, способный 
наблюдать детскую природу и самостоятельно ориентироваться в сложных вопросах пе-
дагогической практики, а чиновник, беспрекословно исполняющий министерские цирку-
ляры…» [56, c. 19]. 

С нашей точки зрения, работы, опубликованные в начале XX в., можно скорее отне-
сти к источникам по истории детства, содержащим богатый накопленный эмпирический 
материал, нежели к компонентам историографии, поэтому подробно на этом периоде соз-
дания научной базы для изучения российских детей и детства на рубеже XIX—XX вв. мы 
предпочтем не останавливаться. Анализ гуманистической модели семейного воспитания 
в педагогическом наследии российских исследователей рубежа XIX—XX вв. был пред-
принят в статье Л. А. Грицай [23].

Советский период отечественной историографии можно охарактеризовать как вре-
мя формирования нового образа ребенка. Детей воспринимали как идеальный материал 
для политпросвещения и идеологических манипуляций. При этом обращение к истории 
детства предшествующих эпох не входило в сферу научных интересов советских иссле-
дователей. Как отмечалось в одной из современных монографий, досоветское детство в 
советской историографии отражено «преимущественно в рамках истории школы и обра-
зования и носит политизированный характер» [63, с. 7].

В историографическом обзоре 1991 г. [75], подводящем итоги исследований детства 
во всех европейских странах, глава, посвященная России, начиналась следующими сло-
вами: «В России не существует истории детства. И сами русские, и иностранцы, зани-
мающиеся ее изучением, если и обращали внимание на детство как на предмет исследо-
вания, то лишь мимоходом» (цит. по: [62, с. 24]). И это было действительно так. Долгое 
время единственной книгой, в которой поднимался и анализировался огромный и слож-
ный спектр вопросов, связанных с проблемами детства, была работа И. C. Кона [34].

Ряд публикаций, касающихся детской повседневности, был тогда подготовлен этно-
графами, по сути, продолжателями вектора «народной педагогики», стоявшими в Рос-
сии у истоков такой дисциплины, как этнография (антропология) детства. Так, например, 
И. И. Шангина в своей книге [68] сосредоточила внимание на жизни детей русской де-
ревни второй половины XIX — первой четверти XX в., традиционной русской семье и 
детских играх как «первооснове народной педагогики». Своеобразным продолжением 
этого исследования стала энциклопедия «Русские дети» [57], также относящая к «рус-
ским детям», к сожалению, исключительно деревенских детей XIX — первой четверти 
ХХ века. 
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В 2012 г. в третий раз (впервые опубликован в 2006 г.) был переиздан труд С. Б. 
Борисова «Русское детство XIX—XX вв.: культурно-антропологический словарь» [5]. 
В рецензии на данное издание российский фольклорист и литературовед С. М. Лойтер 
подчеркнула его системность и широту: «Изучая русское детство от рождения, младен-
ческого возраста до совершеннолетия в его исторической двухвековой протяженности и 
изменчивости — детство дореволюционное, советское и постсоветское, охватывая все 
его разноплановые и разнородные явления и факты, С. Б. Борисов представил единое 
культурное пространство детства с его этнографией, антропологией, психологией, его 
фольклором и повседневной практикой» [40, с. 158].

Новый виток в изучении детей и детства пореформенной эпохи произошел на рубеже 
XX—XXI вв. В 2007 г. член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук В. Г. Без-
рогов концептуально разработал проект создания международного научно-образователь-
ного семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики» на базе Российского госу-
дарственного гуманитарного университета. За 12 лет работы семинара, с 2007 по 2019 г., 
было проведено более десяти очных заседаний, три международных конференции (2009, 
2011, 2014), коллоквиумы и семинары, выпущено 20 книжных изданий и 3 тематических 
журнальных номера. Информация о большей части этих мероприятий и достижений вы-
ложена на сайте семинара (http://childcult.rsuh.ru/) и на сайте Научной педагогической 
библиотеки им. К. Д. Ушинского.

Тематика публикаций, изданных в рамках этого семинара, отличается потрясающим 
разнообразием. Участники затрагивали различные аспекты детства применительно к са-
мым широким хронологическим и территориальным рамкам. Наиболее часто обсуждае-
мой на семинаре проблемой стала учебная литература для детей — ее содержание, вос-
питательный потенциал, роль книги в жизни детей. В то же время российскому детству 
рубежа XIX—XX вв., особенно его региональной составляющей, уделялось, по сравне-
нию, например, с детством советским и современным, не так много внимания.

В память Виталия Григорьевича Безрогова, скончавшегося в 2019 г., в Российском 
государственном гуманитарном университете в ноябре 2020 г. прошла научная конфе-
ренция «Дети и детство в истории культуры: современные междисциплинарные иссле-
дования», ставшая новой площадкой для обсуждения важнейших проблем истории обра-
зования и педагогической мысли. На дискуссионных площадках обсуждались источники 
и методики исследования детства как историко-культурного и социально-психологиче-
ского феномена, учебные тексты и феномен ученичества, другие формы межпоколенной 
трансляции социального опыта. Итогом работы конференции стал подготовленный сбор-
ник материалов [24].

Широкий круг вопросов, связанных с русским детством, был поднят на конференции 
«Русское детство», состоявшейся в Кракове в 2013 г. Материалы конференции были опу-
бликованы в 2015 г. [79]. Детство как «эволюционирующий общественный конструкт» 
исследовали литературоведы, антропологи, историки, искусствоведы, музыковеды и 
лингвисты. Однако большинство статей, вошедших в сборник, касалось образов детства, 
воплощенных в литературе или изобразительном искусстве, а не исторического анализа 
феномена детства на рубеже XIX—XX вв.

Преобладающее число работ, изданных на тему детства, посвящено детству XX—
XXI вв. В то же время, как отмечает в своей статье К. Кухер, «одной из целей изучения 
детства в России XIX в. является достижение лучшего понимания того, как функциони-
ровало российское общество в то время. В этом смысле весьма интересно посмотреть, 
как восприятие детства соотносится с теми радикальными переменами, через которые 
пришлось пройти России в XIX столетии» [37, с. 77]. 
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К. Кухер пишет: «Удивляет то, что столь малочисленны специальные исследования, 
посвященные детству в России XIX в. Удивляет потому, что XIX в. представляется едва 
ли не самым важным для понимания российских детей. Речь идет… о перемене отноше-
ния к детям, особенно к детям из бедных семей, которые в контексте индустриализации 
и модернизации мыслятся как те люди, о которых необходимо заботиться» [37, с. 77]. Ко-
нец XIX в. (1880—1890 гг.), по мнению этого исследователя, представлял собой «пери-
од радикальных изменений в экономике, когда были изданы законы, регламентирующие 
детский труд, и стала зарождаться потребительская культура, коснувшаяся детей богатых 
родителей. В это же время набирают силы благотворительная деятельность и научный 
подход к феномену детства в таких областях, как психология, педиатрия, и особенно в 
педагогике. Как можно судить по многочисленным переводам книг и статей, на этот про-
цесс оказали значительное влияние западные идеи» [37, с. 79].

Среди переведенных на русский язык работ, поднимающих важные историографи-
ческие и методологические вопросы изучения детства на российском материале, следу-
ет также назвать статью К. Келли [31]. По ее словам, реконструкция «мира российских 
детей должна быть как описательной процедурой, так и аналитической. Она должна не 
только отражать понимание того, что “дети <…> были и [и являются] основой воспроиз-
водства класса и трансляции культуры, важным элементом в поддержании политической 
стабильности и источником трудовых ресурсов для их семей и общин”, но также касаться 
и символической стороны детства: подобная реконструкция должна идентифицировать и 
интерпретировать значение детства в русской культуре» [31, с. 19].

В отношении рубежа XIX—XX вв. Келли подчеркивает необходимость изучения дет-
ства в тесной связи с модернизационными процессами — снижением детской смертно-
сти, падением рождаемости, сокращением численности семьи, развитием системы соци-
ального обеспечения, распространением «гражданского образования», ростом общества 
потребления, развитием сферы детского досуга. По мнению этого исследователя, «мето-
дологически эклектичное исследование детства нуждается в большой гибкости по отно-
шению к своим источникам» [31, с. 44]. В рамках создания истории детства «возможная 
стратегия изложения — это монтаж: композиция разножанровых, многоголосых текстов, 
в которых воспоминания, пресса, детская литература и прочее будут сталкиваться друг с 
другом в бесконечном, неиерархизированном многообразии» [31, с. 46]. 

Общими чертами современных социологических теорий детства представляется по-
нимание ребенка как социального субъекта и признание множественности детства [34, 
с. 68]. Мир детей по своей сути представляет собой параллельное миру взрослых про-
странство, хотя и связанное с ним теснейшим образом. Дети обладают собственным вещ-
ным миром, демонстрируют уникальные поведенческие практики, по-своему оценивают 
окружающую их реальность. В то же время, как отмечает Д. И. Мамычева, «понятие дет-
ства связывается с определенным социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, 
присущих этому периоду жизни, с набором доступных для него видов и форм деятельно-
сти. Социальный статус ребенка регулируется социальными нормами и предписаниями, 
которые исторически приобретают силу закона, устанавливающего правила отношения 
к детям со стороны каждого члена общества, социальных групп, государства и общества 
в целом» [43, с. 78]. 

А. С. Ляшок, с опорой на Л. С. Выготского, констатировала, что «детскую повсе-
дневность можно рассматривать как жизнедеятельность детей, наполненную такими 
обыденными практиками, содержание которых зависит от социокультурного понимания 
“детскости” и “взрослости” в рамках определенного исторического этапа развития кон-
кретного общества» [42, с. 119].
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Социально-исторический контекст детства как устойчивой формы отношения взрос-
лого члена общества к ребенку подчеркивается и С. Н. Щегловой, определяющей его 
как «выраженную в действиях и языке совокупность объектов, событий, процессов, со-
циальных институтов и социальных практик в отношении детей; эта совокупность фор-
мируется и поддерживается обществом, а также постоянно возобновляется в процессе 
жизнедеятельности детей, которые осваивают социальность и интегрируются в социум» 
[69, с. 14]. Говоря простым языком, то, как дети проживают свое детство, зависит от того, 
чего взрослые хотят от детства в конкретный период времени.

В современной историографии история детства часто воспринимается в качестве со-
ставной части истории семьи. В этом отношении весьма важными для понимания общего 
контекста развития феномена детства являются исследования, посвященные социодемо-
графическим характеристикам семьи, трансформирующимся под влиянием модерниза-
ционных процессов рубежа XIX—XX вв. [2; 47].

Довольно часто история детства вплетается в проблематику социальной политики 
государства, истории благотворительности, системы общественного призрения и соци-
альной защиты. Примером могут служить диссертационные исследования С. В. Зайце-
вой [29], И. В. Фроловой [66]. Заслуживает внимания и монография П. П. Щербинина 
[70], в которой автор повествует о судьбах подкидышей, детей-сирот, детей-инвалидов, 
беспризорников, беженцев и малолетних преступников. 

Девиации в детской среде, а также виктимизация детей и подростков сегодня явля-
ются часто обсуждаемой в научной литературе проблемой. Признанным специалистом 
в этой области исследований является И. В. Синова — автор монографии [61] и целого 
ряда статей на указанную тему. Недавно опубликованная новая монография И. В. Сино-
вой [63] посвящена анализу правового положения и социального статуса «детей трудя-
щегося населения» во второй половине XIX — начале XX в. В основном в монографии 
идет речь о детях Санкт-Петербурга, однако процессы социализации данной категории 
населения были во многом схожи в различных регионах Российской империи, что делает 
указанную работу весьма важной для понимания детской повседневности рубежа столе-
тий вообще, в том числе в провинции. 

Дети имперской столицы, растущие в дворянско-интеллигентских семьях, стали 
главными персонажами исследования В. А. Веременко [11] и совместной монографии 
В. А. Веременко и А. Е. Жуковой [12]. Процесс воспитания исследуется авторами как 
особый социокультурный феномен, испытавший на себе влияние постреформенной мо-
дернизации страны практически во всех сферах ее жизни. Ряд работ был посвящен дея-
тельности органов социального призрения в области охраны детства [1; 51 и др.].

Во втором десятилетии XXI века в России интерес к истории детства пока так и не 
перерос в широкое научное движение. Новых монографий, посвященных детям и дет-
ству рубежа XIX—XX вв., вышло очень мало. Так, М. Костюхина в книге «Детский ора-
кул. По страницам настольно-печатных игр» [35] исследовала развлекательную, образо-
вательную и воспитательную функции настольных игр, распространенных в России в 
XVIII—XX вв. М. В. Тендрякова в исследовании «Игровые миры: от homo ludens до гей-
мера» [64] обращается к феномену игры вообще, не только в контексте детского досуга. 
В отношении детских игр автор констатирует, что они «обусловлены не столько общим 
историко-культурным контекстом, сколько локальными условиями детства. Игры чутко 
отзываются на самые разнообразные события реальной жизни» [64, с. 12]. Так, «дети 
выбирают для игры те повседневные сюжеты или те занятия взрослых, которые воспри-
нимаются ими неотъемлемой частью окружающего мира, которые наиболее интересны и 
насыщены с точки зрения человеческих взаимоотношений» [64, с. 113]. 
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Несмотря на небольшое число выходящих крупных монографических исследова-
ний детства, авторы продолжают активное обсуждение разнообразных аспектов детской 
повседневности в своих статьях. Так, например, модернизация материальной культуры 
раннего детства в русских дворянских семьях рубежа XIX—XX вв. нашла отражение 
в работе Н. Л. Пушкаревой и Н. А. Мицюк [52]. По мнению авторов, «сознательные 
матери» позитивно и весьма активно реагировали на растущую в этот период пропа-
ганду идео логии «нового родительства», быстро набирающие популярность идеи дето-
центризма, вызванные не только трансформацией общественного мировоззрения, но и 
модернизацией производства. В свою очередь, как отмечает Н. А. Мицюк в другой своей 
публикации [48], коммерциализация и медикализация материнства и младенчества при-
вели к серьезным изменениям в системе детского питания и широкому распространению 
молочных детских смесей.

Отдельный раздел статьи следует посвятить работам, в которых подвергался ана-
лизу комплекс источников, доступных тому, кто приступает к изучению детской повсе-
дневности. Проблема источниковой базы в отношении исследований детской повседнев-
ности представляется одной из наиболее остро стоящих, поскольку в отношении детей 
практически отсутствует столь важный для историка повседневности нарратив. Дети 
практически не создавали собственных текстов, в которых была бы представлена какая- 
то рефлексия относительно развивающихся вокруг них жизненных процессов. В этой 
связи ученым приходится прибегать к помощи других, зачастую самых неожиданных 
источников. Данное обстоятельство носит общеевропейский характер. Так, анализируя 
современные западные работы, посвященные семье, М. К. Любарт подчеркивает, что в 
«качестве источников, позволяющих по-новому взглянуть на внутреннюю жизнь семьи, 
привлекаются фотографии, семейные реликвии, предметы обихода, эстампы и т.д.» [41, 
с. 30].

На подбор репрезентативной источниковой базы истории детства одной из первых 
серьезное внимание обратила К. Кухер. К источникам автор предложила отнести помимо 
нарративов (мемуаров, дневников, писем) элементы материальной культуры — игрушки, 
интерьеры детских комнат, одежду, а также визуальные данные (фотографии и живопис-
ные портреты). В итоге К. Кухер пришла к выводу о том, что взгляд «через междисци-
плинарную призму на изучение детства в российском обществе — обращаясь то к микро-
миру детей и детства, то к макромиру российского общества — поможет внести вклад в 
лучшее понимание российского общества и российской истории XIX в.» [37, с. 83].

Вполне очевидным источником представляются нормативно-правовые акты, регу-
лирующие как внутрисемейные, так и внесемейные, в том числе трудовые отношения, 
участниками которых являлись дети. Данный вид источников преимущественно обсуж-
дается в публикациях исследователей, сфера научных интересов которых лежит в пло-
скости российского права либо государственной политики в отношении детей — органи-
зации систем детского воспитания, образования, призрения [10; 15].

Одним из наиболее часто обсуждаемых источников можно назвать образовательные 
или дидактические тексты — учебники, учебные пособия, вообще всю «школьную» ли-
тературу [16; 26; 53; 76], в которой, по словам авторов сборника «Учебники детства», 
«составители отражали и выражали свое понимание детства, возможностей, потребно-
стей ребенка, задач, перед ним стоящих, возможных путей, ведущих взрослого и ребен-
ка к решению поставленных задач, и т.п. Они рисовали идеал рекомендуемого детства, 
обходили или порицали те стороны современного им детства, от которых желали изба-
виться» [65, с. 8]. В этом же русле находятся и публикации, посвященные детскому чте-
нию — детской литературе, детским журналам [6]. Одним из немногих исследователей, 
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сосредоточивших свой исследовательский интерес именно на данном виде источников, 
была Н. Н. Родигина [54; 55].

В отличие от текстов «для детей» тексты «о детях» представлены преимущественно 
художественной литературой, являющей собой еще один обсуждаемый вид источников. 
«Художественная литература, — по мнению М. К. Любарт, — является бесценным источ-
ником по реконструкции представлений, связанных с браком, семьей, воспитанием детей, 
внутрисемейными отношениями и т.д., т.е. того, что можно назвать внутренним миром 
семьи. В отечественной науке уже было высказано мнение, что художественная лите-
ратура может дать много материала “при рассмотрении таких проблем, как стереотипы 
поведения, ценностные ориентации, убеждения, этническое самосознание, а также брач-
но-семейные отношения, и других аспектов соционормативной культуры”» [41, с. 34]. 
В отношении литературных образов детей И. С. Кон одним из первых констатировал, 
что именно художественная литература наиболее ярко демонстрирует эволюцию детско-
го мира. «Усложнение и обогащение граней детских образов можно считать открытиями 
художественного познания» [34, с. 9], — пишет автор. Безусловно любопытными для по-
нимания ситуации кризиса семьи на рубеже XIX—XX столетий представляются работы 
Т. В. Глазковой [17—19]. 

Тексты, авторами которых являются дети, так называемые «тексты детей», представ-
ляют собой, по сути, уникальный предмет изучения — слишком уж редки сохранившие-
ся детские дневники, письма, воспоминания, даже школьные сочинения. За последние 
несколько лет по данной проблеме было опубликовано лишь несколько статей Е. Ю. Ле-
беденко [38; 39] и статья Е. В. Бурлуцкой (Банниковой) [7].

Фотографии, получившие распространение на рубеже XIX—XX столетий, также 
выполняют функцию исторического источника, о чем в своей специальной работе по-
вествует В. В. Нуркова. Так, в отношении детских фотографий автор констатирует, что 
наиболее важным для семейного альбома представляется «не время социальной активно-
сти членов клана, а периоды наибольшей зависимости от семьи: детство и старость» [50,  
с. 95]. В другой работе также подчеркивалось, «что большинство тривиальных фото-
графий выражают, независимо от внутренних интенций фотографа, систему схем вос-
приятия, мышления и оценок, общую для всей группы» [60, с. 118]. Это обстоятельство 
позволяет через сопоставление различных детских фото выявить наиболее распростра-
ненные механизмы взаимодействия взрослого мира с миром детей, отношение взрослых 
к ребенку, способы презентации взрослыми своих детей, а также получить новое знание 
о детстве в конкретных обстоятельствах.

Материальные источники — предметы мебели для детей, детская одежда, детская по-
суда, игрушки — в ситуации отсутствия нарративов играют существенную роль в осво-
ении пространства детской повседневности. Игрушки в этом контексте представляются 
наиболее информативными источниками, поскольку с помощью анализа «культурных ко-
дов игрушки можно выявить следующие особенности создавшей или заимствовавшей ее 
культуры»: «восприятие и образ картины мира», «способы освоения мира», «отношение 
к детству» [25, с. 145, 146]. Детской игрушке, кукле, вообще предметно-вещевому игро-
вому миру девочек-дворянок посвящена монография М. Костюхиной [36]. 

Статистика и публицистика — источники, которые до настоящего времени в работах, 
посвященных детям и детству досоветского времени, используются довольно редко. На 
данные статистики опираются преимущественно работы, где идет речь о детском здо-
ровье или системе образования [8; 28; 49]. Обращение к материалам региональной или 
центральной прессы происходит чаще всего при исследовании различных форм детской 
досуговой повседневности [9; 72].
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Таким образом, проблема источниковой базы в рамках изучения истории детской по-
вседневности неоднократно поднималась в научных публикациях. Итогом этой заочной 
научной дискуссии стал вполне сложившийся комплекс разнообразных по форме и со-
держанию источников, позволяющих сформировать объективное представление о дет-
ском мире различных эпох.

Региональная, провинциальная история детства (нас прежде всего интересуют ра-
боты, так или иначе связанные с Волго-Уральским регионом) представлена в основном 
научными статьями. Исключение составляет монография И. В. Масловой «Стахеевское 
епархиальное женское училище» [45], продолжающая исследовательский цикл ученого, 
посвятившего свою научную деятельность истории купечества Елабуги, в том числе куп-
цов Стахеевых. 

Отдельные статьи региональных историков (О. Н. Яхно [73; 74], С. В. Голиковой [21; 
22], Т. С. Дороховой [27], А. А. Сальниковой [58; 59], И. В. Масловой [44]) освещали раз-
личные аспекты детской провинциальной повседневности на Урале и в Поволжье. В то 
же время непосредственно о повседневности детства в городах Оренбургской губернии 
пореформенного периода специальных научных исторических работ написано не было. 

Ряд публикаций о детях и детстве в пореформенном оренбургском социуме был под-
готовлен представителями региональной педагогики [67], языкознания [71]. Опублико-
ваны статьи о детях в казачьих семьях Оренбуржья [20]. Сюжеты о воспитании детей в 
купеческих семьях городов Оренбургской губернии в дореформенную эпоху содержатся 
в монографии Е. В. Банниковой [4].

Таким образом, изучение детского мира рубежа XIX—XX вв. сегодня представляет 
собой поле междисциплинарных исследований, что определяет его предметно-темати-
ческое многообразие. Труды по истории детства можно объединить в три большие груп-
пы: работы по этнографии (антропологии) детства, социологии детства и психологии 
детства. Первая группа работ в основном обращается к вещно-предметному, бытовому 
окружению ребенка, вторая ориентирована на изучение процессов социализации, вовле-
чения ребенка в сложившуюся культуру, приобщение его через воспитание и обучение 
к существующим традициям и нормам. Третье направление изучает детские коммуни-
кативные и эмоциональные реакции, речь, самосознание. В России внимание ученых 
преимущественно занимают первые две группы, что связано в первую очередь с общей 
научной традицией, а во-вторых, со специфической источниковой базой.

В целом же можно констатировать, что, с одной стороны, в сфере изучения истории 
российского детства второй половины XIX — начала XX в. был накоплен значительный 
теоретический опыт, требующий, однако, обобщения и осмысления. С другой стороны, 
на региональном уровне данный вопрос в системном, комплексном виде практически не 
поднимался, что делает научные изыскания и публикации по данной теме востребован-
ным научным продуктом.

Благодарности. Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда 
(РНФ) на реализацию научного проекта № 22-28-00763 «Дети и детство. Повседневная 
жизнь ребенка в условиях провинциального городского социума (на материалах Оренбур-
га пореформенной эпохи)».
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E. V. Burlutskaya (Bannikova)

Childhood in Russia at the turn of the 19th — 20th centuries: Western and Russian 
scientific literature on problems, peculiarities and sources of study

The article provides an overview and analysis of Russian and foreign historiography of the history of 
childhood since the emergence of this scientific field, i.e., from the middle of the 20th century to the present 
day. Based on the opinions of the most authoritative researchers, the author believes that the study of such a 
multifaceted phenomenon as the world of children is most effective in the context of social history. Studies that can 
be included in this category consider childhood as a social construct, and the child, first of all, as a social subject. 
This allows us to speak of “multiple childhoods” due to various social circumstances. The article defines the main 
directions of research into Russian childhood at the turn of the 19th—20th centuries, the leading themes and plots, 
the key achievements of the authors. The author highlights the works in which the source base for studying the 
history of childhood is analyzed as the most relevant and debatable problem within the framework of this scientific 
discipline.
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