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Маргиналы в российских городах и отношение к ним власти и общества в 
Раннее Новое время (XVII-XVIII вв.) 

Преподаватель: Козлова Наталия Вадимовна (д.и.н., профессор).    

Трудоёмкость: 24 аудиторных часа.  

 
Маргинальность (позднелат. marginali — находящийся на краю) — 

социологическое понятие, обозначающее промежуточность, периферийность или 
«пограничность» положения по отношению к любым социальным общностям. 

 
Маргинальность  становится характерным социальным явлением общества в 

эпоху преобразований, когда происходят резкие изменения в социальной структуре 
и усиливается социальная мобильность (вертикальная и горизонтальная), 
сопровождающаяся разрывом  связей  (социальных,  культурных,  хозяйственных, 
психологических)  человека с  прежней средой.  

Другой стороной этого процесса становилась деклассированная среда, вовсе 
не нашедшая своего места в изменившейся социальной структуре или не 
захотевшая вписаться в нее.  

Важным фактором и каналом социальной мобильности и, как следствие, 
маргинальности в XVII-XVIII вв., были побеги крестьян и дворовых, посадских и 
работных людей заводов. Побегом с точки зрения власти являлся самовольный, а, 
следовательно, незаконный уход человека от своего владельца или хозяина, с места 
своего постоянного обитания, в результате чего происходил разрыв прежних 
социальных связей и отношений, прекращалось выполнение обязанностей, 
возлагаемых на него этими отношениями. Это явление, распространенное во все 
времена, c началом петровских преобразований достигло невиданного размаха. В 
бегах находились уже не десятки, а сотни тысяч людей. Кем они были, имели ли 
семью, почему покинули прежнее место жительства, куда они направлялись, где 
находили приют, чем занимались, как долго могли укрываться от сыска? В курсе 
лекций планируется ответить на эти и другие вопросы. 

Особое внимание будет уделено пестрому в своем составе, особенностях 
образа жизни и источникам пропитания миру бродячих и богаделенных нищих, а 
также находившихся на монастырском пропитании, на поселении и в «инвалидных 
городах» отставных солдат.  Среди них были как отслужившие свой срок ветераны, 
так и совсем молодые воины, более негодные к «акциям, баталиям,  походам» и 
уже не находящие себе места в «гражданских» общественных структурах.  

В разные исторические эпохи   и у разных народов задачи попечения о 
больных, дряхлых и увечных людях, не имеющих средств для самостоятельного 
пропитания, решались по-разному, а сама область социального призрения 
существовала в различных формах. По-разному проявлялось и участие 
государственной власти в ее организации, различным было и отношение к нищим и 
обездоленным в обществе.    

 Рассмотрение и изучение этой стороны социальной жизни позволит 
раскрыть и лучше понять   общественные функции различных политических и 
социальных   институтов и увидеть своеобразие  общества в конкретный 
исторический момент его развития. 
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Вместе с тем ставится задача показать тех, кто прежде рассматривался лишь 
как объект социальной и благотворительной деятельности. Автор попытается 
проследить конкретные судьбы обездоленных людей, не имеющих в старости  
крова и пищи, передать их надежду и отчаяние, их радость и горе.  

 В центре внимания окажется механизм определения нищих, дряхлых и 
увечных людей, отставных воинов в богадельни и на пропитание в монастыри, их 
численность, социальный и половозрастной состав. Будет обращено внимание на 
условия и организацию жизни в богадельнях и при монастырях; представлены 
масштаб частного  призрения, а также  роль семьи  и родственных связей в 
оказании социальной помощи.  

Специальное внимание будет обращено на характеристику возникавшего в 
результате разрыва  всех традиционных связей, а потому оказывавшегося вне 
закона преступного мира воров, разбойников, мошенников и профессиональных 
нищих. Планируется рассмотреть механизм,  факторы формирования и структуру 
городской преступной среды, ее самосознание и самоидентификацию, отношение к 
ней «честных» горожан; средства и методы борьбы с ней. 

 
Курс рассчитан на  12  лекций. 
 

Тематика лекций 
 

1. Понятия и факторы маргинальности российского общества в эпоху 
преобразований. 
 

2. Побеги как канал социальной  мобильности и маргинальности. 
 

3. Формы общественного призрения и первый опыт его государственного 
регулирования в допетровской Руси. 
 

4. Основные направления правительственной политики в сфере социального 
призрения в эпоху абсолютной монархии. 

 
5. Монастырское призрение и поиск его альтернативы в свете 

«государственного интереса». 
 

6. Земское социальное призрение.  
 

7. Механизм определения не имеющих пропитания лиц в монастыри и 
богадельни. 

 
8. «За старостью и болезнями от службы отставлен»: социокультурный портрет 

отставного воина на пороге богадельни. 
 

9. Нищие городских церковно-приходских богаделен. 
 

10. Социальная благотворительность и милосердие частных лиц. 
 

11. Роль семьи и отношений родства в социальном призрении. 
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12. Городская преступная среда в России и методы борьбы с ней в XVIII в. 

 
Литература: 
 
Обязательная: 
 

1. Акельев Е. Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки 
Каина. М., 2012. 

2. Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001. 
3. Козлова Н.В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII в. М., 2010. 
4. Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия 

общества и государства (начало XVIII – конец XIX в.). СПб., 2006. Изд. 3-е, 
исправ. и дополн. СПб.,2007.  

5. Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в 
XVIII – начале XX в. Тамбов, 2004. 

 
 
Дополнительная: 
 

1.  Ульянова Г.Н. Изучение истории благотворительности в России: тенденции 
и приоритеты (1989-2002 гг.) // Благотворительность в России. Исторические 
и социально-экономические исследования. СПб., 2003. 

2. Ульянова Г.Н.  Новейшая американская историография российской 
благотворительности (обзор) // Отечественная история, 1995. № 1. С. 108-
118. 

 
 Вопросы для зачета 
 

1. Факторы маргинализации российского общества в эпоху преобразований. 
2. Понятия «благотворительность» и «общественное призрение»: общие черты 

и отличия.  
3. Древнерусское благочестие и традиция нищелюбия. 
4. Ручная милостыня и ее значение в жизни православного люда. 
5. Правительственный взгляд на ручную милостыню и организация «доброго 

чина милостыни» в Новое время. 
6. Побеги как канал социальной  мобильности и маргинальности. 
7. Рекрутчина как канал вертикальной мобильности и маргинальности. 
8. Условия службы и отставки рекрута. 
9. Поселение отставных воинов на пропитании при монастырях. 
10. Поиск властью альтернативы монастырскому призрению в свете 

«государственного интереса». 
11. Создание «инвалидных городов» и условия поселения в них отставных. 
12. Внутримирская раскладка подушного оклада как механизм социальной 

защиты посадского населения. 
13. Механизм определения не имеющих пропитания лиц в монастыри и 

богадельни. 
14. Социокультурный портрет отставного воина на пороге богадельни. 
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15. Нищие городских церковно-приходских богаделен: Половозрастной, 
семейный и социальный состав. 

16. Источники и размер финансового содержания богаделенных нищих. 
17. Условия и уклад жизни в богадельнях. 
18. Формы и масштаб социальной благотворительности и милосердия частных 

лиц. 
19.  Роль семьи и отношений родства в социальном призрении. 

20. Городская преступная среда и средства борьбы с ней. 
 

 


