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В современном мире проблемы, связанные с развитием и воспитанием детей, отно6
шением к детям и родительству, приобретают все большее значение. В психологии при6
знается связь представлений о ребенке и границах детства с культурно6историческими
особенностями общества.

В статье рассматриваются представления о возрастных границах детства, которые бы6
товали в средневековой Руси. Этот период для нашего исследования может считаться на6
чальным, поскольку первые зафиксированные сведения об отношении к детям в истори6
ческих источниках появляются только в это время. Источниками для нас выступили: про6
поведи, апокрифы, уставы, путевые заметки, памятники старинной русской литературы.

На основании анализа этих исторических источников нами были выделены и описаны
представления о следующих возрастных периодах: от рождения до 6–7 лет (младенец,
ребенок, дитя); с 6–7 до 12 лет (дитя, чадо); с 12–15 лет (отрочество). До 6–7 лет не пред6
полагается трудовой или какой6либо иной социальной занятости ребенка, сам он нахо6
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дится под опекой родственников. Главным его занятием являлась игра, а основными
функциями взрослых — забота о ребенке. После 6–7 лет начинается обучение грамоте,
приучение к семейному труду, а с 12–15 лет — к ремесленному производству. В отроче6
стве уже появляется приучение к правилам социального поведения, принятие ответствен6
ности за себя, а после 15 лет — и за свою семью.

Изучение эволюции отношения к детям и представлений о возрастных особенностях
детей поможет оценить современные тенденции в изменениях возрастной периодизации
в психологии и педагогике.

Ключевые слова: возрастная периодизация, детство, периодизация детства, средне6
вековая Русь, русские традиции воспитания, возрастные обряды.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение феномена детства заняло прочное место среди классических и современ%
ных направлений междисциплинарных исследований. Особенно актуальным этот

вопрос становится в современном российском многонациональном обществе. В пси%
хологии за последние 50 лет сформировалось устойчивое мнение о том, что представ%
ление о ребенке и его возрастных особенностях являются культурно%историческим
феноменом.

Целью нашего исследования является изучение представлений о детстве и возраст%
ной периодизации детства в России в разные исторические периоды. Данная статья
посвящена анализу представлений о детстве с начального для нашего исследования
периода — средневековой Руси.

Разработкой вопроса об историческом развитии детства занимались П. П. Блон%
ский, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин. В работах Л. С. Выготского границы и характе%
ристики детства определяются культурно%историческим развитием общества, господ%
ствующими социальными идеями и психологическими установками (Выготский, 1983).

Опубликованная в 1960 г. работа Ф. Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Ста%
ром порядке» явилась толчком для изучения исторических изменений в жизни де%
тей (Арьес, 1999). М. Мид, исследуя особенности детства на основе культуры Океа%
нии, выявила зависимость этапов развития ребенка от культурной среды (Мид, 1988).
В антропологическом аспекте детство изучалось американскими исследователями 
М. Херсковицем, Б. и Дж. Уайтингами (см.: Белик, 2001). Т. А. Бернштам и В. В. Дол%
гов изучали феномен детства на примере восточнославянской культуры и Древней Ру%
си (Бернштам, 2000; Долгов, 2006; 2007).

Исторические данные, имеющие отношение к детям в России до XIX в., бедны. До%
ступных для анализа источников о детстве до появления светской письменности на
Руси мы не обнаружили. В. Н. Лешков замечает: «Одни Святые имеют жития; для од%
них государей возможны биографии» (Лешков, 1858: 91). Сведения о детстве, отноше%
нии к детям и представлениях о возрастных особенностях детей начинают встречать%
ся в различных текстах средневековой Руси. Поэтому мы начинаем наш анализ с это%
го периода.

В своей работе мы ставили целью определить возрастные границы детства, набор
знаний и предписаний для каждого периода детства, описать существующие обряды,
связанные с периодами детства в средневековой Руси. Наше исследование основыва%
ется на следующих источниках: проповедях, апокрифах, уставах, путевых заметках, 
а также этнографических исследованиях и этимологических материалах. Среди них
следует особо назвать: апокриф «Сказание о сотворении Богом Адама» А. Н. Пыпи%
на (Ложные и отреченные … , 1862), Московский летописный свод конца XV века 
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в Полном собрании Русских летописей (Полное собрание … , 1949), работу В. Н. Леш%
кова «Русский народ и государство» (Лешков, 1858), заметки А. Олеария «Описание
путешествия в Московию» (Олеарий, 2003).

Христианская церковь давала свою периодизацию жизненных циклов средневеко%
вого человека. В апокрифе «Сказание о сотворении Богом Адама» представлены воз%
растные периоды: до десяти лет — детство, двадцать лет — юношество (Ложные и от%
реченные … , 1862). В изученных нами источниках содержится различная информация
об этих и более ранних периодах развития ребенка.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕТСТВЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ
Проведенный нами анализ исторических документов и текстов позволяет выделить

и охарактеризовать следующие возрастные границы детства в средневековой Руси:
1. От рождения до 6–7 лет. По данным этимологического анализа, О. Н. Трубаче%

вым слова «ребенок» и «дитя» определяются как существительные среднего рода. Так
называли малолетних потомков, в то время как детей более старшего возраста так не%
определенно называть не могли. Слово «ребенок» связано со словом «рожать» и име%
ет значение — «быть в положении» (Трубачев, 1959: 36). М. Фасмер дополняет этимо%
логию слова «дитя» таким выражением как «кормить грудью» (Фасмер, 1986: 516).

По данным И. И. Шангиной, ребенок в это время воспринимался существом «нера%
зумным», по полу в именовании детей не делили (Шангина, 2000: 38).

Н. И. Котляревский замечает, что в данный возрастной период обряды были связа%
ны с самим появлением ребенка. Этнографические материалы XIX в. демонстрируют
доминирование языческих верований в обрядовых действиях. Арабский писатель
Ибн%Даип, оставивший свои заметки о нравах России X в., упоминает, что при рож%
дении сына отец клал обнаженный меч рядом с ребенком и давал свои напутствия
(Ибн%Даип, 1914).

Некоторые исследователи, в частности С. А. Ганина, выделяют младенчество в ка%
честве отдельного возрастного периода средневековой Руси (Ганина, 2011). Обряды
пострига и посажения на коня, второй возрастной обряд после таинства крещения, не
может выступать показателем выделения младенчества в отдельный период, так как,
по разным данным, проводился с 2 до 7 лет. Достоверных исторических данных, поз%
воляющих выделить дополнительный возрастной период, нами не было найдено.

О. Н. Трубачев и М. Г. Рабинович также упоминают, что с 2–4 лет для мальчиков
проводили обряд «пострига», также с этим возрастом связан обряд посажения на ко%
ня (Трубачев, 1959; Рабинович, 1978). Этот обряд, как и другие, совершался в знак пе%
рехода в новую возрастную категорию (Лаушкин, 2013). Русское средневековье стре%
милось скорее крестить родившегося младенца — для того чтобы он не лишился по%
смертной благодати. Сведения о детях более старшего возраста практически
исчезают из описаний вплоть до возраста 7 лет (Белов, 2013).

До нас дошло мало источников, содержащих сведения о младенческом возрасте.
Даже детство будущих князей мало отражено. В Полном собрании Русских летопи%
сей находим только сведения о дате и времени рождения князя Дмитрия (Полное со%
брание русских летописей, 1949: 330).

2. Следующий возрастной период начинался с 6–7 лет. С этого момента воспита%
ние и отношение к детям разного пола менялось. Д. И. Латышина очерчивает круг
обязанностей девочки 7–9 лет: забота о младших детях и работа по дому, мальчика —
помощь отцу (Латышина, 2005).
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Д. К. Зеленин приводит сведения о переходном обряде девочек — «вскакивание» 
в поневу. Обряд заключался в следующем. Девочка становилась на лавку и должна бы%
ла вскочить в поневу — женскую юбку замужних женщин. Д. К. Зеленин считает, что
данный обычай был предназначен для малолетних девочек, так как само испытание
слишком легко для взрослой девушки (Зеленин, 1994: 185). Г. И. Кабакова, ссылаясь на
этнографические материалы, собранные у славянских народов, описывает обряд гуцу%
лов — первой стрижки девочек в 5–6 лет, где гости предвещали девочке хороших жени%
хов. После этого обряда она начинала носить одежду взрослых женщин (Кабакова, 1999).

Обряды, связанные с переходом из одного возраста в другой, нельзя назвать в чис%
том виде инициацией. В. В. Долгов приходит к выводу, что взросление и возрастные
переходы проходили постепенно, не «скачкообразно» (Долгов, 2006).

А. Олеарий упоминает, что по церковным правилам дети с семи лет начинали хо%
дить на исповедь и причащаться Святых Тайн (Олеарий, 2003: 291).

Важной сферой воспитания было образование. Т. В. Муравьева и А. И. Соболев%
ский приходят к выводу, что в XVI в. среди посадских людей грамотность была рас%
пространена (Соболевский, 1894; Муравьева, 2011).

По данным И. А. Татарского, в Москве до самого учреждения при патриархе Фила%
рете греко%латинской школы в середине XVII в. не было школ, в которых велось обу%
чение. Эту функцию брали на себя монастыри (Татарский, 1886). Кроме того, сущест%
вовали вольнонаемные учителя, так называемые мастера, которые за оплату могли
обучать желающих чтению и письму. Е. О. Лихачева утверждает, что о традиции от%
давать детей обоего пола семи лет — «“в поучение чести книг божественного писа%
ния” в скит к родственнице или знакомой матушке%игуменье… <…> упоминается еще
в XV веке» (Лихачева, 1899, ч. I: 6–7).

Дети и в Средние века на Руси занимались обычным детским делом — играли. 
В Чернигове были обнаружены детские игральные косточки IX–X вв. (Антология 
педагогической … , 1985: 70). В. В. Хвойка в результате археологических исследова%
ний нашел на Среднем Приднепровье детские свистульки и погремушки X–XI вв.
(Хвойка, 1913).

3. Отрочество 12—15 лет. Подростки 12–15 лет в средневековой Руси назывались
«отроками». А. А. Панченко употребляет слово «отрок» в значениях «слуга», «раб»,
«дружинник» (Панченко, 2004: 37). О. Н. Трубачев определяет происхождения слова
«отрок» в значении «тот, кому отказано в праве говорить» (Трубачев, 1959: 47). От%
рок — это юноша, который еще не получил права голоса зрелого мужчины. 

В 14 лет отрок мог выполнить полный объем работы взрослого мужчины. Подрос%
ток мог материально поддержать свою родительскую семью, нанимаясь на лето в па%
стухи. Примерно с пятнадцати лет мальчик переходил во взрослую жизнь. В этом воз%
расте ему уже можно было вступать в брак.

Девочка в возрасте 10–12 лет «уже доила корову, могла замесить тесто, стряпала,
стирала, присматривала за детьми, носила воду, шила, вязала и делала многое другое
по хозяйству» (Ганина, 2011: 68). Помимо всего этого девушка к моменту выдачи за%
муж должна была приготовить себе приданое.

Процесс обучения приобретал в отроческом возрасте новые формы. С. Д. Бабишин,
ссылаясь на Ю. И. Бутинова, приводит сведения о домах молодежи: «Здесь старцы
<…> передавали заветы предков, моральные нормы, приобщали к обычаям и обрядам
рода. Воспитание и обучение завершалось инициациями — посвятительными обряда%
ми, долженствующими определить физическую зрелость юноши и его производствен%
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ную готовность встать в ранг взрослых мужчин. Цикл посвятительных обрядов длил%
ся около 10 лет» (Антология педагогической … , 1985: 61).

«Примерно с пятнадцати лет дети служилых людей шли на службу, дети купцов —
в лавки, а дети ремесленников — за верстак или наковальню» (Борисов, 2004: 147). По
данным Б. А. Рыбакова, в средневековой Руси в XII–XIII вв. существовало деление на
мастеров и подмастерьев («унотов»), существовали ремесленные объединения, внут%
ри которых проходил экзамен на звание мастера (Рыбаков, 1948).

Окончательное взросление в средневековой Руси связывалось с заключением бра%
ка. Еще одним важным показателем взрослости было появление собственного хозяй%
ства. По мнению В. В. Колесова, «детинами на Руси называли и пятидесятилетних
мужчин, живущих в доме отца» (Колесов, 2000: 90). Оставаясь в родительском доме,
будучи женатыми, молодые супруги не имели решающего голоса, вся власть принад%
лежала старшему поколению.

Брачный возраст наступал рано. В Русском феодальном архиве первой трети XVI в.,
в «Послании митрополита Фотия во Псков» XV в., нижней границей выдачи замуж
для девочек определяются 12 лет (Русский феодальный … , 1987: 463).

В народе раннее замужество было обусловлено появлением дополнительных рабо%
чих рук в доме и осуждением церковью добрачных связей, что могло привести к появ%
лению незаконнорожденных детей.

Молодые люди имели свои формы досуга в виде хороводов и посиделок. Девочки
начинали участвовать в хороводах с 10–12 лет, парни примерно с 12–13 лет. В девичь%
их хороводах женихи могли присмотреть себе невесту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашем исследовании периодизации детства средневековой Руси мы выделили 

три возрастных периода: от рождения до 6–7 лет (младенец, ребенок, дитя); с 6–7 до
12 лет (дитя, чадо); с 12–15 лет (отрочество).

В целом время детства в древнерусский период протекало скоротечно. Жизнь вы%
нуждала рано взрослеть в связи с меньшей продолжительностью жизни и отсутстви%
ем налаженных механизмов социальной поддержки. Раннее взросление было обус%
ловлено и малым набором знаний и жизненных навыков, необходимых человеку для
самостоятельного существования. В русском средневековье не было официального
определения возраста для начала правоспособности, не был определен возраст для
получения образования. В средневековой культуре только брачный возраст являлся
рубежом самостоятельности, но и он был малоустойчив.

Можно заключить, что в русском средневековом обществе существовали представ%
ления и знания о возрастных границах и особенностях детства, что проявлялось в ме%
тодах воспитания и обучения, в переходных обрядах. Дети считались богатством 
семьи, материнство было главной целью жизни. Прерывание беременности было гре%
хом, даже на ранней стадии (Шангина, 2000). С другой стороны, чрезмерная много%
детность была бедой, поскольку для крестьянской семьи не было материальной воз%
можности вырастить большое число детей.

Наибольшее количество обрядовых процедур приходилось на возрастной период
от 6–7 до 12 лет, что в жизни современных детей совпадает с возрастом обучения 
в школе. Дети в средневековой Руси имели возможность обучиться грамоте, образо%
вание развивалось в рамках религиозных институтов, систематическое и централизо%
ванное образование отсутствовало.
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В обществе средневековой Руси существовало понимание гендерных различий, что
выражалось в изменении воспитательных методов девочек и мальчиков с 6–7 лет. Воз%
раст окончательного взросления был связан с возможностью вступления в брак и на%
личием собственности.

Таким образом, мы видим, что в некоторых отношениях существует сходство со%
временных представлений о периодизации детства и таковых в средневековой Руси.
До 6–7 лет не предполагается трудовой или какой%либо иной социальной занятости
ребенка, сам он находится под опекой родственников. Главным его занятием являлась
игра, а основными функциями взрослых — забота о ребенке. После 6–7 лет начинает%
ся обучение грамоте, приучение к семейному труду, а с 12–15 лет — к ремесленному
производству. В отрочестве уже появляется приучение к правилам социального пове%
дения, принятие ответственности за себя, а после 15 лет — и за свою семью. 

Основные различия касаются возраста до 3 лет и после 15. Ребенок до 3 лет считал%
ся существом среднего рода — что, с одной стороны, означало невыделение его поло%
вых отличий, а с другой стороны — преставление о «неразумности» и в этом смысле
определенной «неодушевленности». Возможно, при высоком уровне детской смертно%
сти таким образом осуществлялась защита матери и всей семьи от излишних пережива%
ний при потере ребенка. В 15 лет, когда современные дети считаются еще подростками,
средневековый юноша на Руси считался уже взрослым, способным выполнять все ви%
ды работы и иметь семью. Однако в этом возрасте молодые обычно жили с родителя%
ми и не несли полной материальной, хозяйственной и социальной ответственности.

Изучение представлений о возрастной периодизации детства в более поздние исто%
рические периоды позволит провести сравнительный анализ и выявить ключевые фак%
торы, определяющие отношение к детям в российской культуре.
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PERCEPTIONS OF CHILDHOOD PERIODIZATION IN MEDIEVAL RUSSIA
G. G. FILIPPOVA, E. V. VASILENKO

(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

The issues of child development and upbringing, of attitudes to children and parenthood are taking
on a greater importance in the modern world. Psychology admits the connection between a child’s
image, childhood limits and cultural%historic features of a society.

The article takes a look at how age limits of childhood were perceived in medieval Russia. This peri%
od marks a reference point for our research, as it provided the earliest written sources on attitudes to
children and their upbringing. The sources we have used include sermons, apocrypha, canon books,
travel diaries and other ancient Russian literary monuments.

On the basis of these sources we have distinguished and described the following age periods as per%
ceived in medieval Russia: from birth until the age of 6–7 (a baby, an infant); from 6–7 until 12 (a child
or ‘chado’); from 12 until 15 (adolescence). Before reaching the age of 6–7 a child was not supposed
to be involved in work or any other social activities and stayed under custody of his/her relatives.
Children’s main activity was game, and the main duty of adults, to take care of them. At the age of 
6–7 children began learning to read and write, as well as take their part of family chores, while hand%
icraft training did not begin until the age of 12–15. Adolescents were taught the rules of social behav%
ior, as well as personal responsibility, and after the age of 15 they were taught to accept responsibili%
ty for their families.

Studying the attitudes to children’s evolution and the perceptions of their age characteristics will
help us put in proper perspective the modern tendencies in age periodization changes in psychology
and pedagogy.

Keywords: age periodization, childhood, childhood periodization, medieval Russia, Russian
upbringing traditions, rites of age.
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