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Историография российского дореволюционного детства пополнилась замечательной кни-
гой краснодарского историка И. Ю. Мартиановой. В своем исследовании автор отталкивается от 
стереотипного представления о дворянском детстве, которое через призму времени представ-
ляется современному человеку как «золотое», идеальное. Каким оно казалось самим дворянам 
времен империи, она и пытается рассказать в данной книге, написанной на основе опублико-
ванных и неопубликованных воспоминаний представителей ушедшего в историю привилеги-
рованного сословия. В работе затронуты малоизученные вопросы отношений в дворянском 
обществе к детям и детству, семейного быта и духовной культуры дворян, социального статуса 
дворянского ребенка в семье и в обществе, описаны агенты и институты первичной социали-
зации, рассмотрена проблема внебрачных детей.
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Недавно в издательстве «Наука» вышла 
книга краснодарского историка И. Ю. Мартиа-
новой «Дворянское детство в императорской 
России». Это одна из немногочисленных пока 
работ в нашей историографии, представляю-
щая собой опыт специального исследования 
жизни дворянских детей в России ХVIII – нача-
ла ХХ вв. Автор этого интересного издания де-
монстрирует приверженность одной из совре-
менных тенденций отечественной и европей-
ской гуманитарной науки – истории детства. 
Несмотря на заметные успехи в развитии этого 
научного направления в России, тема детства 
российских дворян изучена недостаточно, по-
этому обращение к данной проблеме не может 
не приветствоваться. Тем более что еще с до-
революционного времени в российском обще-
ственном сознании продолжает жить весьма 
устойчивый миф о «золотом» дворянском дет-
стве с прекрасным домашним воспитанием, 
европейскими гувернерами и запретом на ру-
коприкладство. И. Ю. Мартианова, ломая эти 
стереотипные представления, убедительно 
конструирует во многом иную реальность, ха-
рактеризующуюся отсутствием беззаботного 

детства у детей из высшего сословия, глубо-
ких эмоциональных привязанностей между 
родителями и детьми, замещенных в боль-
шинстве своем отношениями идентификации 
и руководства, а также применением телесных 
наказаний к детям в дворянских семьях и осо-
бенно в гимназиях, о чем, в частности, писал 
и Б. Н. Миронов [11, с. 258–260].

И. Ю. Мартианова в качестве целевой 
установки своего исследования указывает ха-
рактеристику «роли и места дворянских детей 
в истории и культуре России периода ХVIII – 
начала ХХ в.» [10, с. 23–24]. Пожалуй, сложно 
говорить о «роли и месте» дворянских детей 
в истории и культуре, если подразумевать 
только короткий период их детского возраста, 
а не дальнейшие жизненные и карьерные тра-
ектории повзрослевших дворян, оставивших 
нам свои мемуары. На наш взгляд, более кор-
ректной здесь могла быть постановка вопро-
са о роли и месте детства в формировании 
личности дворянина. Впрочем, этот дискусси-
онный нюанс в формулировке целеполагания 
исследования никоим образом не снизил ка-
чество содержания книги.

Автор демонстрирует глубокое погру-
жение в историографию вопроса, уделив об-
зору литературы по теме исследования тре-
тью часть введения, не считая приложенного 
пространного библиографического списка 
из более 120 произведений. И. Ю. Мартиа-
нова подробно перечисляет работы своих 
предшественников практически по каждому 
из направлений, которые она рассматривает 
в отдельных главах монографии. Иногда это 
простой перечень работ, которые автор крат-
ко комментирует. Некоторые исследования 
удостоены более глубокой авторской оценки. 
Возможно, стоило разделить характеристику 
теоретико- методологических трудов и осталь-
ной литературы по теме исследования, а также 
более системно изложить материал в истори-
ографическом обзоре для четкого понимания 
общих тенденций в историографии проблемы. 
Тем не менее картина предшествующих нара-
боток специалистов по истории, психологии 
и культуре детства представлена достаточно 
широко и разносторонне.

Пожалуй, несколько спорным выглядит 
утверждение автора, что в современной рос-
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сийской историографии нет ни одного иссле-
дования по истории детства, способного со-
перничать с трудами Ф. Арьеса [1] и Л. Демоза 
[19]. Действительно, с работы Ф. Арьеса начал-
ся «детский» поворот в социогуманитаристи-
ке. Трудно переоценить его ключевой вывод 
об историчности детства. Вместе с тем не сто-
ит забывать справедливую критику взглядов 
Ф. Арьеса со стороны Э. Ладюри [9], П. Рише 
[20] и его учеников, которые вполне убеди-
тельно доказали обратное выводам Ф. Арьеса, 
что средневековый ребенок занимал важное 
место и в мире чувств, и в повседневной жиз-
ни семьи и средневекового общества. Кро-
ме того, у Ф. Арьеса были предшественники, 
о которых мы знаем меньше. На четыре года 
раньше его книги вышла «Метаблетика, или 
Теория изменений: введение в историческую 
психологию» Я. Х. ван ден Берга [18]. Между 
тем вклад в изучение детства отечественно-
го педолога Н. А. Рыбникова, объединившего 
психологический подход с историческим, был 
ничуть не меньшим, чем трех вышеупомяну-
тых западных ученых. Именно Н. А. Рыбникову 
принадлежит идея о невозможности получить 
представление об эпохе без выяснения исто-
рии детства в эту эпоху. К сожалению, его про-
ект «История русского ребенка» так и остался 
неосуществленным [3, с. 32–38]. Достаточ-
но также упомянуть замечательные труды 
И. С. Кона [5] [6] [7], В. Г. Безрогова [2] [4] (руко-
водителя семинара «Культура детства. Нормы, 
ценности, практики» в РГГУ [13] [14]), О. Е. Ко-
шелевой [8], А. А. Сальниковой [15], чтобы 
убедиться в высоком научном уровне иссле-
дований современных отечественных ученых. 
С другой стороны, имеются ли сегодня на За-
паде ученые уровня Ф. Арьеса и Л. Демоза?

Впрочем, этот полемический экскурс 
в историографию и методологию истории 
детства никоим образом не принижает зна-
чимости работы И. Ю. Мартиановой, напро-
тив, он только подчеркивает ее несомненные 
достоинства и прежде всего смелость автора 
в самой постановке научной проблемы – ма-
лоизученности истории дворянского детства 
в России. Рецензируемое исследование опи-
рается на внушительную источниковую базу 
документов личного происхождения, кото-
рую составили 69 опубликованных мемуаров 

и 2 рукописи неопубликованных воспомина-
ний, хранящиеся в Государственном архиве 
Краснодарского края. И. Ю. Мартианова ре-
зонно классифицирует мемуары по степени 
внимания их авторов к своему детству, так как 
от этого зависит информативность источни-
ка. Также из Полного собрания законов Рос-
сийской империи для уточнения сведений 
ею было привлечено более 10 законодатель-
ных актов, имевших значительное влияние 
на судьбы детей из высшего сословия.

И. Ю. Мартианова разделяет использо-
ванные мемуарные источники на пять групп. 
К первой она относит произведения, авторы 
которых рассматривают детство как пролог 
к будущей жизни; вторая группа включает ме-
муарные произведения, имеющие целью опи-
сание жизни рода или семьи (семейные хро-
ники); к третьей группе относятся воспоми-
нания, целиком посвященные описанию соб-
ственного детства, где главным героем явля-
ется сам мемуарист (автор книги правомерно 
оценивает тексты этой группы как наиболее 
информативные); четвертая группа объеди-
няет воспоминания, авторы которых считали 
свое детство важным этапом в жизни, потому 
описали его с большой степенью внимания, 
хотя и не посвятили этому периоду все свое 
произведение; в пятую группу вошли источ-
ники, основанные на воспоминаниях о про-
шлом, созданные непосредственно в детском 
возрасте.

Изученный автором пласт мемуарных 
источников позволил представить в книге све-
дения о 187 детях (111 мальчиках и 76 девоч-
ках), чье детство описано, иногда лишь фраг-
ментарно, на страницах отобранных источни-
ков. Детство 83 из них протекало в провинции, 
90 – в Москве или Санкт- Петербурге, осталь-
ные дети постоянно переезжали из города 
в село и обратно. Мемуаристы описали 39 слу-
чаев исключительно домашнего воспитания 
и образования, 59 случаев детства, проведен-
ного и дома, и в стенах учебного заведения, 37 
детей с ранних лет находились полностью под 
контролем учебно- воспитательного учрежде-
ния. Двенадцать мальчиков и девочек долгое 
время жили в семьях родственников или зна-
комых на положении приживал. Сорок авторов 
мемуаров рассказали о детстве, проведенном 
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в крайней бедности, 71 из 187 дали свидетель-
ства об обстоятельствах жизни детей в семьях 
среднего достатка, 64 – в семьях, имевших со-
лидное состояние. Исследователь выявил так-
же сведения о 15 незаконнорожденных дво-
рянских детях.

И. Ю. Мартианова дает необходимую 
источниковедческую оценку мемуарам, спра-
ведливо отмечая имманентно присущие им 
ограничения (субъективность в изложении 
материала, основанного на памяти авто-
ра, возможные искажения в повествовании, 
специфика авторского мировоззрения и т. д.). 
Автор честно признает, что ввиду этой специ-
фики источника он не претендует на полно-
ту описания изучаемой проблемы. Наверное, 
этого было бы достаточно для источниковед-
ческого анализа по  какой-либо другой теме, 
но не по теме детства. На наш взгляд, в кни-
ге не хватает учета положений сопредельных 
научных направлений – психологии детства, 
психологии памяти, исторической социоло-
гии и т. д. Очевидно, не мешало бы указать 
на наличие у детской памяти своих «соци-
альных рамок» (М. Хальбвакс) [16], отличных 
от взрослых, во многом определяемых актив-
ной работой воображения. Возможно, стоило 
выявить некоторые психологические позиции 
авторов воспоминаний относительно репре-
зентируемых ими событий, чтобы понять, кем 
в описанной ситуации был конкретный дво-
рянский ребенок – очевидцем, участником, 
жертвой и т. д. Здесь могло бы помочь обра-
щение к фундаментальным работам психо-
лога В. В. Нурковой, убедительно доказавшей, 
что большая часть воспоминаний о детстве 
включает в себя значительные искажения 
или вовсе не соответствует реальности, так 
как они адресованы «прошлому Я» личности, 
отделенному от «длящегося Я» множеством 
личностных трансформаций. Причем эта пла-
стичность – не дефект памяти мемуариста, 
а особый механизм, позволяющий оптималь-
но приноравливать воспоминания к требова-
ниям текущего дня (т. е. времени написания 
мемуаров) [12, с. 181–184]. Немало полезных 
идей можно было почерпнуть и из книги со-
циолога С. А. Чуйкиной, изучившей практики 
дворянского воспитания и трансляции семей-
ной памяти дворян, родившихся в начале ХХ в.,  

на основе анализа их биографических траек-
торий в переходный период [17].

Предложенная автором очерковая 
по сути своей структура книги представляет-
ся вполне отвечающей поставленной пробле-
ме. Такая структура размашистых штриховых 
прорисовок к портрету «совокупного» дворян-
ского ребенка позволяет описать (кое-где – 
пунктирно) процесс формирования личности 
молодых дворян, особенности их культуры 
в зависимости от разных обстоятельств – по-
ложения, образования, воспитания, личного 
жизненного опыта и исторического опыта се-
мьи и среды, к которой они принадлежали.

И. Ю. Мартианова прослеживает эволю-
цию исторического облика и изменение жиз-
ненного мира дворянского детства на протя-
жении двух столетий. Несомненной заслугой 
автора является то, что практически все рас-
сматриваемые в монографии вопросы явля-
ются малоизученными в отечественной исто-
риографии, посвященной повседневности 
детства. Рамки рецензии позволяют остано-
виться подробнее лишь на нескольких из них. 
Так, в книге впервые рассматривается эволю-
ция социального статуса дворянского ребенка 
в российском обществе в ХVIII – начале ХХ в. 
Размышляя о «сверчках» и «шестках», автор 
приходит к выводу о приниженном социаль-
ном статусе дворянского ребенка, мало отли-
чавшемся от статуса крепостного крестьяни-
на, вплоть до второй половины XIX в. И только 
к началу ХХ в., по мнению И. Ю. Мартиановой, 
положение дворянского ребенка в семье и об-
ществе изменилось радикально, когда дети 
из семейной эмоциональной периферии пе-
реместились в центр дворянской семьи, а ро-
дители стали видеть и уважать в своих детях 
личность.

Автор затрагивает важную проблему 
восприятия собственного будущего малолет-
ними дворянами, для которых вопрос «кем 
быть?» являлся вовсе не банальным, учиты-
вая полное отсутствие у них возможности са-
мостоятельного выбора карьеры и тотальную 
зависимость от решения родителей. Здесь 
также радикальные изменения наблюдают-
ся со второй половины XIX в., хотя отдельные 
случаи самостоятельного выбора профессии 
известны и раньше. Подростки из дворян по-

118

Книжное обозрение: рецензии и библиография

Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 1 № 1 



степенно переходили от полного равнодушия 
к своему карьерному будущему к тщательно 
продуманному выбору и выстраиванию со-
ответствующей жизненной стратегии, нахо-
дя понимание и поддержку со стороны ро-
дителей. Это говорит о том, что дворянство 
в лице юных поколений на рубеже XIX и XX вв. 
становилось де-факто свободным, лишаясь 
«крепостной» зависимости от семьи и госу-
дарства. Вместе с тем общество, удалив де-
тей от «взрослых» дел, изживая ранние браки 
и службу несовершеннолетних дворян, стало 
само решать за них вопросы их бытия посред-
ством бдительного контроля. И. Ю. Мартиано-
ва справедливо замечает, что маленький дво-
рянин со второй половины XIX в. вытесняется 
взрослыми с исторической сцены в «зритель-
ный зал» игровой комнаты и гимназического 
класса, пока Гражданская вой на не вернула 
его вновь на службу – государственную и воен-
ную. Остро пережитые в годы малолетства по-
литические события (восстания, революции, 
вой ны) объективно перемещали детей дворян 
из «зрительного зала» истории на ее сцену, 
где они стремились сыграть свою особенную 
роль, привычно настроившись на патриотиче-
ский и зачастую верноподданический лад.

В книге анализируется процесс нацио-
нальной самоидентификации у детей дворян, 
основанной на природном начале «дыма Оте-
чества» в дворянском детстве. При этом авто-
ром делается попытка проследить различные 
межнациональные контакты в детской среде 
и рассмотреть «международность» как одну 
из характерных черт детства в привилеги-
рованном сословии. Свободно разговаривая 
на европейских языках, читая в оригинале 
зарубежную литературу, предпочитая замор-
ские одежды и предметы домашней утвари, 
дворяне вместе с тем с детства усваивали свое 
«природное начало» как основу национальной 
идентичности и патриотизма. Во многом этому 
способствовало тесное общение дворянских 
детей с простолюдинами (крепостными кре-
стьянами, прислугой, нянями, «дядьками»), 
общение со старшим поколением своего рода, 
носителем традиционной культуры, а также 
длительное проживание в родительском име-
нии в окружении родной природы. Недаром 
многие мемуаристы, написавшие свои произ-

ведения в конце XIX – первой половине XX в., 
подчеркивали, что для них народность и «при-
родное начало» более важны, чем сословный 
статус. Как верно замечает И. Ю. Мартианова, 
в амбивалентном сочетании «природного» 
и «международного» (эпитет В. В. Набокова), 
закладываемом с детства, кроется уникальная 
способность дворянского сословия отважно 
сражаться за свое Отечество (в рядах как Крас-
ной, так и Белой армий) и сравнительно легко 
адаптироваться к другой культуре, оказавшись  
в эмиграции.

Стоит обратить внимание еще на один 
аспект – социализационный, – раскрытый ав-
тором в главах про обучение детей и их бли-
жайшее окружение. И. Ю. Мартианова на мно-
гочисленных примерах мемуаристов убеди-
тельно показывает, что подготовка дворян-
ских детей (как мальчиков, так и девочек) 
к взрослой жизни прошла длительный эво-
люционный путь. Несмотря на то, что Петр I 
желал видеть дворянство просвещенным, 
а образование высшего сословия тесно увя-
зывал с государевой службой, лишь с конца 
XVIII в. в Российской империи в сознании дво-
рян укоренилась необходимость обучения де-
тей наукам, как в государственных и частных 
школах (пансионах), так и в домашних усло-
виях. Стремление к приобретению профессио-
нального образования дворянами становится 
массовым явлением уже во второй половине 
XIX в., причем многие дети дворян не ограни-
чивались школьной программой, а развива-
лись по пути самообразования. Сюда следует 
добавить и постоянное общение дворянских 
детей со знаменитыми людьми в повседнев-
ной жизни. Такой круг знакомств в дворян-
ском сословии был очень широк и разноо-
бразен, и ребенок с малых лет наполнял свои 
детские впечатления всевозможными геро-
ическими историями. Поэтому вопросы «кем 
стать?», «делать жизнь с кого?», особенно для 
мальчика- дворянина, являлись давно и одно-
значно решенными. Сложно не согласиться 
с выводом автора о том, что русское дворян-
ство в результате эволюции системы подго-
товки своих детей к взрослой жизни создало 
уникальную культуру детства как закончен-
ный идеал начального этапа человеческой 
жизни.
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И. Ю. Мартианова одной из первых (если 
не первой) в отечественной историографии 
ставит и исследует проблему положения 
детей- маргиналов («раскрашенных птенцов», 
«отщепенцев») в дворянской среде на при-
мере незаконнорожденных и детей, отвер-
гнутых обществом в силу различных обстоя-
тельств – как малолетних изгоев, рожденных 
в дворянских семьях в законном браке, так 
и малолетних жертв большой политики. Ав-
тор отмечает, что дворянством были выра-
ботаны приемы культурного преодоления 
предвзятого отношения к таким детям, под-
нят вопрос о защите их прав. Причем к фено-
мену «зазорных младенцев» в дворянском об-
ществе относились вполне терпимо, как к зау-
рядному явлению, особенно если нарушение 
брачных обетов было совершено с соблюде-
нием «приличий». Дело в том, что изменение 
культуры поведения в дворянском сословии 
в петровский период вкупе с примитивными 
способами контрацепции привели к появле-
нию многочисленного незаконнорожденного 
потомства. От того, с кем случился адюльтер 
у дворянина – с крепостной крестьянкой или 
дамой из знатного рода, – напрямую зависела 
и судьба ребенка. Автор приходит к выводу, 
что дети-изгои в дворянских семьях в боль-
шинстве своем не вписывались в сложившу-
юся систему ценностей, зачастую не оправ-
дывали родительских ожиданий и надежд. 
Вживаться в это чуждое общество многим 
из них не хотелось, поэтому, став взрослыми, 
они нередко компенсировали свою изоли-
рованность в детстве, пытаясь создать себе 
комфортное окружение, где бы они были «как 
все». Именно в многочисленности различных 
типов маргиналов с детства в дворянском со-
словии автор видит истоки неоднородности 
мировоззренческих, культурных, нравствен-
ных установок дворянства в России, которое 
после крушения господствовавшего веками 
политического строя оказалось в разных по-
литических лагерях.

Характеризуя место детей- дворян в рос-
сийском обществе, И. Ю. Мартианова аргумен-
тированно доказывает, что между изменени-
ем положения ребенка из высшего сословия 
и постепенным изживанием феодального 
менталитета существовала тесная взаимо-

связь. Улучшение качества подготовки детей 
к обязанностям взрослой жизни автор связы-
вает со стремлением дворянства Российской 
империи соответствовать реалиям времени 
и модернизации жизни общества. Обращаясь 
к проблеме представлений детей дворян об их 
будущем, автор прослеживает процесс эволю-
ции ценностных ориентиров дворянства. Уча-
стие и роль дворянских детей в историческом 
процессе представлены И. Ю. Мартиановой 
сквозь призму выполнения ими служебных 
и общественных обязанностей. Автор рассма-
тривает и проблему вклада дворянских детей 
в отечественную культуру, отмечая измене-
ние реакции взрослых в лучшую для детей 
сторону.

В заключение стоит отметить хороший 
литературный язык с богатым лексическим 
наполнением, благодаря чему текст книги 
легко и с интересом читается. Каждая глава 
(очерк) начинается с небольших авторских 
рассуждений, вводящих в конкретный аспект 
темы на основе общих представлений, аксиом. 
Книга привлекает внимание читателя вели-
колепными иллюстрациями – фотографиями, 
репродукциями картин, наглядно дополняю-
щими образы дворянского детства.

При всех несомненных достоинствах 
книги следует указать на априорно ожида-
емые в издании о детстве сюжеты, которых 
там не оказалось либо они были лишь слегка 
обозначены автором без более глубокой про-
работки в качестве отдельных очерков. В пер-
вую очередь это касается религиозного воспи-
тания и гендерной дифференциации (в свете 
правомерного призыва И. С. Кона перехо-
дить от изучения истории детства «вообще» 
к истории девочек и мальчиков [6, c. 17–21]), 
да и тему детских игр и игрушек хотелось бы 
увидеть более обстоятельно изложенной. 
Возможно, характер источников не позволял 
автору изучить эти аспекты, но это следова-
ло оговорить отдельно. Не совсем ясно, учи-
тывал ли автор внутрисословный статус ме-
муаристов, чьи воспоминания использованы 
в книге (наследниками каких дворян они яв-
лялись – потомственных, столбовых, титуло-
ванных?), а также имущественное положение 
их семей, и влияла ли (и каким образом?) эта 
статусно- имущественная дифференциация 

Книжное обозрение: рецензии и библиография

120 Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 1 № 1 



на их детство. Наконец, на каких территориях 
Российской империи проходило детство тех 
или иных авторов воспоминаний?

Впрочем, эти вопросы, возникшие по-
сле прочтения замечательной в целом книги 
И. Ю. Мартиановой «Дворянское детство в им-
ператорской России», больше говорят о ее до-
стоинствах, чем недочетах. Значит, книга на-
верняка станет интересной для читателя, бу-

дет через внутренний диалог способствовать 
его самообразованию, поиску истины и исто-
рической правды. И кто сказал, что некоторые 
практики дворянского детства не востребова-
ны сегодня? Судя по тому, с какой душой автор 
пестовал свое произведение, есть надежда, 
что эта тема подвигнет ее на дальнейшие от-
крытия в истории детства. Чего ей и хочется 
от души пожелать.
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“Along the Waves” of Noble Memory: 
The “Golden” Childhood of the Passing Estate
Book Review: Martianova, I.Yu. (2023) Noble Childhood in Imperial Russia. Moscow: Nauka. (In Russian). 295 p. 
ISBN 978-5-02-040897-5

Abstract. The review analyzes a monograph by Krasnodar historian Irina Yu. Martianova, which 
reflects one of the important aspects of the historiography of Russian pre-revolutionary childhood. The 
reviewer notes that in her research the author starts from the stereotypical idea of a noble childhood, 
which, through the prism of time, appears to modern people as “golden” and ideal. What it seemed 
like to the nobles themselves during the times of the empire is what she tries to tell in this book, writ-
ten on the basis of published and unpublished memoirs of representatives of the privileged class that 
has passed into history. The advantages and disadvantages of the undertaken analysis of the impres-
sive array of historical sources used by the author, including mainly documents of personal origin: 69 
published memoirs and 2 manuscripts of unpublished memoirs stored in the State Archives of the 
Krasnodar Territory, are reflected. The author of the book traces the evolution of the historical appear-
ance and the change in the life world of noble childhood over two centuries. The reviewer emphasizes 
that Martianova is one of the first authors in Russian historiography to pose and explore the problem 
of the situation of marginalized children among the nobility using the example of illegitimate children 
and children rejected by society due to various circumstances – both minor outcasts born into noble 
families in legal marriage and minors who were victims of big politics. The problem of young nobles’ 
perception of their own future is also reflected on the pages of the monograph. The reviewer charac-
terizes the features of the author’s approach to the study of a number of little-studied issues: attitudes 
towards children and childhood in noble society, family life and spiritual culture of nobles, the social 
status of a noble child in the family and in society. The reviewer notes that the author describes the 
agents and institutions of noble children’s primary socialization, reflects the features of their national 
self-identification process. The author of the book was able to prove the close relationship between the 
change in the situation of a child from the upper class and the gradual elimination of the feudal mental-
ity. The reviewer concludes that studying the childhood of representatives of the privileged class allows 
us to better understand the characteristic features of the Russian noble corporation as a whole as one 
of the cultural and historical communities in the Russian Empire.

Keywords: noble childhood, Russian Empire, 18th – early 20th centuries, status of child, upbring-
ing and learning, memoirs, images of childhood, memory of childhood.

А. Ю. Рожков = «По волнам» дворянской памяти: «золотое» детство уходящего сословия

121Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 1                                    1                                   www.heritage-magazine.com



References: 
1. Ar’es, F. (1999) Rebenok i semeynaya zhizn’ pri Star-

om poryadke [Child and Family Life Under the Old Order]. 
Yekaterinburg: Ural State University. 415 p.

2. Bezrogov, V.G. & Barannikova, N.B. (2011) Religioz-
noe vospitanie v shkole i vne ee: pervoe stoletie Rossiyskoy 
modernizatsii v avtobiograficheskikh rasskazakh o detstve 
[Religious Education in School and Outside It: The First Cen-
tury of Russian Modernization in Autobiographical Stories 
About Childhood]. Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogi-
ka. 1. pp. 31–46. 

3. Bezrogov, V.G. (2010) Proekt N. A. Rybnikova “Is-
toriya russkogo rebenka” [“The History of a Russian Child” 
Project by N.A. Rybnikov]. Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya. 
Sotsiologiya. Iskusstvovedenie. 15. pp. 32–38. 

4. Bezrogov, V.G. (2008) Traditsii uchenichestva i in-
stitut shkoly v drevnikh tsivilizatsiyakh [Traditions of Appren-
ticeship and the Institute of School in Ancient Civilizations]. 
Moscow: Pamyatniki istoricheskoy mysli. 458 p.

5. Kon, I.S. (2004) Detstvo kak sotsial’nyy fenomen 
[Childhood as a Social Phenomenon]. Zhurnal issledovaniy 
sotsial’noy politiki. 2 (2). pp. 151–174.

6. Kon, I.S. (2010) Otkrytiya Filippa Ar’esa i gendernye 
aspekty istorii detstva [Discoveries of Philip Aries and Gen-
der Aspects of the History of Childhood]. Vestnik RGGU. Seri-
ya: Filosofiya. Sotsiologiya. Iskusstvovedenie. 15. pp. 12–24. 

7. Kon, I.S. (1988) Rebenok i obshchestvo: istoriko-et-
nograficheskaya perspektiva [Child and Society: Historical 
and Ethnographic Perspective]. Moscow: Nauka. 269 p.

8. Kosheleva, O.E. (2000) “Svoe detstvo” v Drevney Rusi 
i v Rossii epokhi Prosveshcheniya (XVI–XVIII vv.) [“My Child-
hood” in Ancient Rus’ and in Russia of the Enlightenment 
(16th–18th Centuries)]. Moscow: University of the Russian 
Academy of Education. 320 p.

9. Le Roy Ladurie, E. (2001) Montayyu, oksitanskaya 
derevnya (1294–1324) [Montaillou, an Occitan Village (1294–
1324)]. Translated from French by V.A. Babintsev, Ya.Yu. 
Startsev. Yekaterinburg: Ural State University. 544 p.

10. Martianova, I.Yu. (2023) Dvoryanskoe detstvo v 
imperatorskoy Rossii [Noble Childhood in Imperial Russia]. 
Moscow: Nauka. 295 p.

11. Mironov, B.N. (2000) Sotsial’naya istoriya Rossii 
perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.): v 2 t. [Social History of 
Russia During the Imperial Period (18th – Early 20th Centu-
ries): In 2 Volumes]. 2nd ed. Vol. 1. Saint Petersburg: Dmitriy 
Bulanin. 548 p.

12. Nurkova, V.V. (2010) Voyna i mir”: voennoe 
izmerenie v vospominaniyakh o detstve [War and Peace: 
The Military Dimension in Memories of Childhood]. In: Roz-
hkov, A.Yu. (ed.) Vtoraya mirovaya voyna v detskikh “ramkakh 
pamyati” [The Second World War in Children’s “Framework 
of Memory”]. Krasnodar: Ekoinvest, pp. 177–210. 

13. Repina, N.I. (2012) Detstvo kak kontsept kul’tu-
ry: itogi raboty seminara “Kul’tura detstva: normy, tsennosti, 
praktiki” (2007–2011 gg.) [Childhood as a Concept of Cul-
ture: Results of the Seminar “Culture of Childhood: Norms, 
Values, Practices” (2007–2011)]. Istoriko-pedagogicheskiy 
zhurnal. 3. pp. 191–196. 

14. Romashova, M.V. (2013) Deti i fenomen detstva v 
otechestvennoy istorii: noveyshie issledovaniya, diskussion-
nye ploshchadki, sobytiya [Children and the Phenomenon of 
Childhood in Russian History: The Latest Research, Discus-

Использованная литература: 
1. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом 

порядке. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. 
415 с.

2. Безрогов В. Г., Баранникова Н. Б. Религиозное 
воспитание в школе и вне ее: первое столетие Россий-
ской модернизации в автобиографических рассказах 
о детстве // Отечественная и зарубежная педагогика.  
2011. № 1. С. 31–46. 

3. Безрогов В. Г. Проект Н. А. Рыбникова «История 
русского ребенка» // Вестник РГГУ. Серия: Философия. 
Социология. Искусствоведение. 2010. № 15. С. 32–38. 

4. Безрогов В. Г. Традиции ученичества и институт 
школы в древних цивилизациях. М.: Памятники истори-
ческой мысли, 2008. 458 с.

5. Кон И. С. Детство как социальный феномен // 
Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2, 
№ 2. С. 151–174.

6. Кон И. С. Открытия Филиппа Арьеса и гендер-
ные аспекты истории детства // Вестник РГГУ. Серия: 
Философия. Социология. Искусствоведение. 2010. № 15. 
С. 12–24. 

7. Кон И. С. Ребенок и общество: историко-этно-
графическая перспектива. М.: Наука, 1988. 269 с.

8. Кошелева О. Е. «Свое детство» в Древней Руси и 
в России эпохи Просвещения (ХVI–ХVIII вв.). М.: Ун-т рос-
сийской академии образования, 2000. 320 с.

9. Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская де-
ревня (1294–1324) / пер. с фр. В. А. Бабинцева и Я. Ю. 
Старцева. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001.  
544 с.

10. Мартианова, И. Ю. Дворянское детство в импе-
раторской России. М.: Наука, 2023. 295 с.

11. Миронов Б. Н. Социальная история России пе-
риода империи (XVIII – начало XX в.): в 2 т. 2-е изд., испр. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. Т. 1. 548 с.

12. Нуркова В. В. Война и мiръ: военное измере-
ние в воспоминаниях о детстве // Вторая мировая война 
в детских «рамках памяти»: сб. науч. ст. / под ред. А. Ю. 
Рожкова. Краснодар: Экоинвест, 2010. С. 177–210. 

13. Репина Н. И. Детство как концепт культуры: 
итоги работы семинара «Культура детства: нормы, цен-
ности, практики» (2007–2011 гг.) // Историко-педагоги-
ческий журнал. 2012. № 3. С. 191–196. 

14. Ромашова М. В. Дети и феномен детства в от-
ечественной истории: новейшие исследования, дискус-
сионные площадки, события // Вестник Пермского уни-
верситета. Серия: История. 2013. № 2. С. 108–116. 

15. Сальникова А. А. Российское детство в ХХ веке: 
история, теория и практика исследования. Казань: Ка-
занский гос. ун-т, 2007. 225 с.

16. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. 
с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. М.: Новое изд-во, 2007. 
348 с.

17. Чуйкина С. А. Дворянская память: «бывшие» 
в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб.: 
Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2006. 259 с.

18. Berg van den J. H. Metabletica, of Leer der 
veranderingen. Beginselen van een historische psychologie. 
Nijkerk: G. F. Callenbach, 1956. 255 p.

19. DeMause L. The History of Childhood. Northvale, 
New Jersey: Jason Aronson, 1995. 450 p.

Книжное обозрение: рецензии и библиография

122 Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 1 № 1 



sion Platforms, Events]. Vestnik Permskogo universiteta. Seri-
ya: Istoriya. 2. pp. 108–116. 

15. Sal’nikova, A.A. (2007) Rossiyskoe detstvo v XX 
veke: istoriya, teoriya i praktika issledovaniya [Russian Child-
hood in the Twentieth Century: History, Theory and Research 
Practice]. Kazan: Kazan State University. 225 p.

16. Halbwachs, M. (2007) Sotsial’nye ramki pamyati 
[The Social Frameworks of Memory]. Translated from French 
by S.N. Zenkin. Moscow: Novoe izd-vo. 348 p.

17. Chuykina, S.A. (2006) Dvoryanskaya pamyat’: 
“byvshie” v sovetskom gorode (Leningrad, 1920–30-e gody) 
[Noble Memory: The “Former” in the Soviet City (Leningrad, 
1920s–1930s)]. Saint Petersburg: European University at St. 
Petersburg. 259 p.

18. Berg van den, J.H. (1956) Metabletica, of Leer der 
veranderingen. Beginselen van een historische psychologie. Ni-
jkerk: G. F. Callenbach. 255 p.

19. DeMause, L. (1995) The History of Childhood. 
Northvale, New Jersey: Jason Aronson. 450 p.

20. Riche, P. & Alexandre-Bidon, D. (1994) L’Enfance 
au Moyen Age. Paris: Le Seuil. 219 p.

20. Riche P., Alexandre-Bidon D. L’enfance au moyen 
age. Paris: Le Seuil, 1994. 219 p.

Полная библиографическая ссылка на статью:
Рожков, А. Ю. «По волнам» дворянской памяти: «золотое» детство уходящего сословия / А. Ю. Рожков. –  
DOI 10.36343/SB.2024.37.1.010. – Текст : электронный // Наследие веков. – 2024. – № 1. – С. 115–123. – URL: http://
heritage-magazine.com/index.php/HC/article/view/603/496 (дата обращения: ДД.ММ.ГГГГ). – Рец. на кн.: Мартиано-
ва И. Ю. Дворянское детство в императорской России. М.: Наука, 2023. 295 с. 

Full bibliographic reference to the article:
Rozhkov, A. Yu. (2024) “Along the Waves” of Noble Memory: The “Golden” Childhood of the Passing Estate. Nasledie vekov – 
Heritage of Centuries. 1. pp. 115–123. (In Russian). DOI: 10.36343/SB.2024.37.1.010

123

А. Ю. Рожков = «По волнам» дворянской памяти: «золотое» детство уходящего сословия

Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 1                                    1                                   www.heritage-magazine.com


