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СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
ПОДРОСТОК 
В ЗЕРКАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА*

Подростковый период жизни человека, в отличие от детства, срав-

нительно недавно начал притягивать внимание исследователей как 

самостоятельный объект социальной истории; см., например, моно-

графии: [Thiercé 1999; Owen 2020]. Отдельной областью подобных 

исследований могла бы стать, как кажется, история развития и пере-

стройки словаря возраста в разных языках, вызванные модификаци-

ей в представлениях о стадиях взросления человека. Данная работа 

посвящена истории «изобретения» понятия ‘подросток’ в русской 

языковой картине мира — от первых употреблений слова подросток 

до более широкого его проникновения в узус — на фоне других 

лексем, характеризующих излет детства и начало юношества, в его 

соотношении с некоторыми экстралингвистическими факторами. 

Подростковый возраст занимает особую позицию в классифика-

ции возрастных стадий: располагаясь между детством и юностью, он 

имеет нестабильные нижние и верхние границы, которые колеблют-

ся в зависимости от эпохи и принятой в каждом сообществе социо-

возрастной модели. Любопытно в этом отношении, что название 

данного периода в современных словарях имеет разные толкования. 

Так, например, в словаре [CУ] подросток определяется как ‘маль-

чик или девочка в возрасте от 12 до 16–17 лет’; в словаре [МАС] — 

‘мальчик или девочка в переходном от детства к юношеству возрасте’ 

(от 12 до 16 лет); в словаре английского языка [MacMillan] adoles-
cent — ‘a boy or girl who is changing into a young man or woman. The 

physical changes that take place at this time are known as puberty. An ado-

lescent between the ages of 13 and 19 is called a teenager’; во французской 

традиции (в словаре [PR]) подростковый возраст (adolescence) может 

определяться как ‘âge qui succède à l’enfance et précède l’âge adulte (en-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 

No 19-012-00291 (Подготовка Активного словаря русского языка).

https://doi.org/10.31912/slova_konstrukzii_2021_307-328
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viron de 12 à 18 ans chez les fi llis, 14 à 20 ans chez les garçons), immédiate-

ment après la puberté’. В арабском языке существует термин мурахака 
(muraahiq), обозначающий переходный период, который начинается 
в 7 лет и заканчивается с достижением полового созревания (самый 

ранний возраст полового созревания для девочек определяется как 

9 лет, для мальчиков — 12 лет). Таким образом, важными оказываются 

следующие компоненты понятия: промежуточное положение, пу-

бертат, не очень четкие возрастные границы.

Подростковый период жизни человека задается, конечно же, 

биологическими особенностями (ср. обычную ориентацию на пубер-

тат при его определении), однако осмысление этого периода в зна-

чительной степени является культурным и интеллектуальным кон-

структом, необходимость в котором появляется достаточно поздно. 

Как уже отмечалось, типологически определение возраста по го-

дам — явление довольно позднее [Гавлова 1967]. Изначально пред-

став ление о возрасте связывалось со словами, исконое значение 

кото рых — ‘рост’или ‘сила’, иначе говоря, возраст воспринимался 

как определенный уровень размера или мощности. С этой точки зре-

ния представляет большой интерес, как мне кажется, наблюдение 

фран цуз ского историка Филиппа Арьеса, обратившего внимание на 

то, что в романском искусстве до XIII в. ребенок выглядит как ма-

лень кий взрослый; если он и отличается от него, то исключительно 

раз мером — ростом и силой [Арьес 1999: 44–45]. 

Существует большое количество языковых данных, сви де тель-

ст ву ющих о сближении представлений о силе (размере), росте и 

возрасте. И.-е. основа *aîiîu- ‘жизненная энергия, жизненная сила’ от-

ражена в греч. αË¾ν ‘возраст’, авест. āyu- ‘возраст, век’ [ЭСИЯ I: 306–

308], лат. grandis, связанное с глаголом grandire (‘расти’), указывавшее 

на зрелый возраст, с древних времен могло применяться к растениям 

[Ernaut, Meillet 2001: 281] и означало ‘растущий’, ‘мощный’, лат. juvenis 

также несет в себе семантику расцвета сил [Ibid.: 331]. Семантический 

переход ‘величина’ → ‘возраст’ представлен во многих языках (ср. 

например, в сиреникском aŋúla ‘рост’ и ‘возраст’ [Мудрак 2011: 134]). 

Русское прилагательное старый имеет в своем составе корень *sta- 

‘стоять’; согласно О. Н. Трубачеву, вероятным древним значением 

для этого слова является ‘имеющий силу, крепкий, большой’1. Это 

1 Ср. также др.-инд. sthirá- ‘крепкий’, лит. stóras ‘толстый’, др.-исл. stōrr 

‘большой’, англосакс. stōr ‘сильный’. О. Н. Трубачев предполагает, что значе-

ние ‘старый’ является семантической инновацией славянского starъ [Трубачев 

2006: 178].

Е. Э. БАБАЕВА
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значение, как указывает О. Н. Трубачев, встречается в былинах: 

оно является, в частности, эпитетом Ильи Муромца, совершавшего 

подвиги во цвете лет [Трубачев 2006: 178–179]. По всей вероятно-

сти, именно такой смысл следует приписать прилагательному старый 

в фольклорной цитате, приведенной в СРНГ под толкованием 

«о пожилом человеке»: Выезжал же старой казак на чисто поле, наезжал 
же старой казак на диковинку [СРНГ 41: 88]. С другой стороны, 

прилагательное молодой этимологически связано с глаголом молоть, 

таким образом, данный возраст осознается в связи с представлением 

о небольшом размере2. К семантике малого размера возводится также, 

например, др.-греч. παËÌ3. 

Рост человека и достижение им определенного возраста может 

осознаваться как результат вскармливания: так, к и.-е. корню *al- 

‘родить’, ‘вскармливать’ → ‘растить’ (*al-to-s ‘вскормленный’ ‘вырос-

ший’) восходят, в частности, греч. νεαλÐς (‘юношеский’, ‘бодрый’), 

лат. alo, alere ‘кормить’, alēscere ‘расти’, ‘увеличиваться’, adolēscere 

‘расти’ (adultus ‘взрослый’), adolescens ‘подрастающий’, ‘молодой’, 

in dolēs ‘подрастающее поколение’, subolēs ‘потомство’, ‘молодежь’, 

prōles ‘потомок’, ‘молодежь’, гот. aliþs ‘откормленный’, alþeis ‘старый’ 

(см. базу данных Старостина — Николаева: http://www.proto-indo-

european.ru/dic-starostin/iee-a.htm).

Заметим также, что на ностратическом уровне прослеживается 

семантическая связь между смыслами ‘расти, вырасти’ → ‘быть’ 

[Иллич-Свитыч 2003: 184–185]; ср. также, например, пару быль ‘тра-

винка’ — быть. Собственно основа люд-, согласно одной из этимо-

логий, семантически возникает из идеи роста (ср. гот. liudan ‘расти’, 

лат. liberi ‘растущие’ → ‘дети’, с.-х. љỳдина ‘крупный человек’) по-

добно тому, как праслав. *rodъ и *narodъ соотносится с и.-е. корнем 

*u̯redh- ‘расти’ [ЭССЯ 15: 197–199]4. Интересно, что данная основа 

может также осмысляться в связи с возрастом: коми людской ‘взрос-

лый’ [СРНГ 17: 244].

Легко заметить, что внутренняя форма слов возраст, взрослый, 
подросток, зрелый, преклонный также отсылает к идее роста, прорас-

2 И в данном случае речь идет, как полагает О. Н. Трубачев, о славянской 

инновации, поскольку в других языках представлен технический термин, обо-

значающий ‘молотый, растертый’ [Трубачев 2006: 186]. Ср. также малец, маль-
чик, кроха.

3 О развитии этого понятия в истории греческого языка см. в: [Golden 

1985].
4 Ср. этимологию праслав. čelovĕkъ как соединение и-е. *kel- ‘возрастать’, 

‘подниматься’ и *uoik- ‘жизненная сила’ [Топоров 2006: 259].

СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПОДРОСТОК В ЗЕРКАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
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тания, созревания и увядания; ср. еще др.-рус. (по)спѣти ‘прибли-

жаться к нужному для какой-л. деятельности возрасту’: А Овдокимко 
деи въ нашу службу поспѣлъ, а Бориско деи да Глѣбко да Офонаско въ 
нашу службу спѣютъ (1556) [СРЯ XI–XVII 18: 25]; Он поспел в солдаты 

[Даль III: 340]; диал. (урал.) спелый, поспелый: Он стар, уж спелый, по-
спелый [СРНГ 13: 201], Уж года-то спелые [СРНГ 40: 130]; диал. (пск., 

твер.) поспелка ‘девушка на выданьи’ [СРНГ 13: 201].

Существительное возраст, как и ст.-слав. въздрастъ, к которому, 

возможно, оно восходит [Аникин 8: 101–102], изначально указыва-

ло именно на рост и (шире) на внешний вид животного и человека, 

и только затем начало связываться с количеством прожитых лет; ср. 

быть в возрасте <во всей поре> ‘находиться в расцвете сил’ [Кабакова 

1995: 405], а также Вырослый, в полный возраст пришедшии (Немецко-

латинский и русский лексикон Э. Вейсмана, 1731) [СРЯ XVIII 5: 21]. 

Значение, указывавшее на физический размер, сохранялось вплоть 

до XVIII в.; ср. также возрастный в значении ‘высокого роста’: чере-
мисы есть народ мужественный и возрастный [СРЯ XVIII 4: 27]. Сло-

во взрослый, известное с XVIII века, тоже изначально указывало на 

рост, на то, что человек является рослым: Мальчик сей был тогда уже 
лет пятнадцати, довольно взрослый и собою отменно хорош [СРЯ XVIII 

3: 139]. Это значение сохраняется в лексикографии в качестве моти-

вирующего на протяжении следующего XIX века; ср. формулировку 

первого значения прилагательного в Словаре русского языка, состав-

ленном имп. Академии наук, который вышел в 1895 г. под редакци-

ей Я. Грота, где первым приводится значение «достигший полного 

роста», а затем уже «вышедший из отроческого возраста» [СРЯ 1895: 

408]. С другой стороны, слово рост в XIII–XIV в. стало указывать на 

возраст: детский рост [СДРЯ XI–XIV X: 456]. Такие употребления 

фиксируются и для более позднего времени; ср. у Николая Спафа-

рия (1678 г.): Человек [...] ростом будет лет в тридцать [СРЯ XI–XVII 

22: 219]. Стадии в жизни человека могли также обозначаться сло-

вом верста: Той же версту юнашескую идыи (Житие Иосифа Волоц-

кого, XVI в.), это слово также указывало на людей одного возраста, 

т. е. проживающих одну стадию жизни: Прииде некто отрочище ско-
пец сый [...] беаше Епифану верста (Житие Андрея Юродивого, XVI ≈ 

XI) [СРЯ XI–XVII 2: 93]; Верста емлется иногда вместо возраста, яко 
рещи, коея версты, не моея версты [Поликарпов 1704: 43об.].

В конце XVI в. в текстах появляются слова недоросток и не до-
росль, а в XVII в. фиксируется прилагательное недорослый. Они ха-

рак теризуют животное или человека, который не достиг полного, 
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то есть считающегося обычно нормальным (средним) роста. Однако 

существительное недоросль и прилагательное недорослый достаточно 

быстро начинают использоваться для указания на невключенность 

в процесс социализации и применяться к молодому человеку, кото-

рый, принадлежа к служилому сословию, не достиг возраста, поз-

во ляющего поступить на службу. Недорослями могли называться во 

возрасту не служившие боярские дети, затем юные дворяне, еще не 

поступившие на государственную службу.

Вместе с тем, появившийся в 1762 году манифест Петра III 

«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», 

как известно, освободил дворян от обязательной гражданской 

или военной службы. У дворян осталась единственная сословная 

обязанность — получение достойного образования5. Слово недоросль, 

таким образом, продолжая характеризовать дворянина, причем не 

обязательно юного, постепенно приобрело способность указывать на 

его небольшую образованность или же вообще на ее отсутствие6. Нель-

зя не заметить, что на историю восприятия и употребления этого сло-

ва сильно повлияла популярность знаменитой пьесы Д. И. Фонвизи-

на. Недорослю приписывались некоторые типичные черты поведения 

и времяпрепровождения. Так, хорошо известно, что Гринев жил 
недорослем, гоняя голубей и играя в чахарду с дворовыми мальчишками 

(А. С. Пушкин. Капитанская дочка). В НКРЯ находятся и другие 

подобные примеры. Так, например, в письме к П. А. Вяземскому от 

25 января 1825 А. С. Пушкин, находившийся в ссылке, пишет: Жду 
к себе на днях брата и Дельвига — покаместь я один одинешенек; живу 
недорослем, валяюсь на лежанке, и слушаю старыя сказки да песни; ср. 

еще: Недоростки любят кататься как сыр в масле [СРЯ XVIII 14: 170], 

а также характеристику недорослей, которые после манифеста Петра III 

безбоязненно катались в невежестве как сыр в масле (А. А. Бе стужев-

Марлинский. Вечер на кавказских водах в 1824 году). 

Таким образом, слово недоросль в XIX веке могло употребляться, 

во-первых, как историзм (при отсылке к периоду в истории об ще-

5 В параграфе 7 манифеста содержится указание, «чтоб никто не дерзал 

без обучения пристойных благородному дворянству наук детей своих воспи-

тывать» [Манифест 1762]. 
6 М. А. Дмитриев в книге «Мелочи из запаса моей памяти», первое изда-

ние которой вышло в 1854 году, считал необходимым прокомментировать сло-

во недоросль: Он, в молодых летах, женился, будучи еще недорослем (так называли 
дворян, не бывших еще на службе) [Дмитриев 1869: 124]. Можно предположить, 

что автор опасался того, что данное существительное будет не понято или по-

нято неправильно.
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ства, когда дворяне обязаны были служить), а во-вторых, как харак-

те ристика, обычно неодобрительная, для малообразованного чело ве-

ка (причем не обязательно дворянина) любого возраста. Посте пенно 

стали возникать контексты, в которых недорослями называются лю ди, 

мало сведущие в какой-л. конкретной области или же не имеющие 

достаточно опыта в какой-л. сфере; ср.: Мне странно, Иван Иванович, 
вы, кажется, человек известный ученостью, а говорите как недоросль 

(Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Ива-

ном Никифоровичем); Один белобрысый деревенский недоросль вздумал 
смеяться надо мною (Н. И. Греч. Черная женщина); нрав ствен-
ный недоросль (А. П. Чехов, Драма на охоте), недоросли либерализма 

(А. И. Гер  цен. Былое и думы), революционный недоросль (А. И. Герцен. 

Бы лое и думы)7. Негативная оценка, заложенная в данном слове, 

мог ла усиливаться; ср.: Пожив в Петербурге, Райский сам решил, что 
в нем живут взрослые люди, а во всей остальной России — недоросли 

(И. А. Гон чаров. Обрыв); В городе П. образовалась довольно опасная 
секта, носившая странное название «оглашенных недорослей». Устроив 
на скоро обсервационный пункт, я открыл, что кодекс этой секты состо ял 
из нижеследующих двух пунктов: 1) считать себя от наук независи мыми 
и убеждений не иметь и 2) стремиться и достигать (М. Е. Сал ты ков-

Щедрин. Для детей). Однако заложенная изначально объектив ность 

характеристики, отражавшей некое положение дел (невозмож ность 

в силу возраста заниматься определенной деятельностью) позво ляла 

употреблять слово и вполне нейтрально; ср: Я недоросль, я не мудрец / 
И мне важнее знать немного (А. В. Кольцов).

 Юридическое представление о совершенном возрасте или о со вер-
шеннолетии формировалось также постепенно. Очевидно, что суще-

ствовали разные представления о соотношении возраста (совер шен-
нолетия) и дееспособности; например, совершеннолетие, допус каю-

щее вступление в брак, не совпадало с возрастом, дававшим право на 

распоряжение имуществом8. В «Наказе» Екатерины II, относящемся 

к 1760-м годам, говорилось, что недоросль до указанных возраста лет 
есть член семьи домашней, а не член общества и предлагалось учредить 

опекунство, чтобы он по незрелому своему рассудку не разорился [Наказ 

1767: 98]. Именно это положение нашло отражение в академическом 

7 Понятие недоросль, видимо, было очень важным для А. И. Герцена. 

В НКРЯ представлено 8 вхождений этого слова, выявленных в текстах А. И. Гер-

цена, что выделяет его среди других авторов-современников.
8 См. краткую историю института дееспособности в российском зако но-

дательстве в: [Мельникова 2018].
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словаре. Согласно первому изданию САР, совершенный возраст поз-

воляет человеку в соответствии с законом распоряжаться своим иму-

ществом [САР V 1794: 76]. Во втором издании САР сообщается, что 

в терминологическом употреблении совершеннолетним назы ва ется 

такой человек, который в силу возраста освобождается от присмотра 

опекунов [САР VI 1822: 314]. В. И. Даль сетовал на мало упо тре би-

тельность слова недоросль, отмечая, что оно оказалось заменено «тя-

желым» словом несовершеннолетний [Даль III: 514].

Можно предположить, таким образом, что физиологическое 

осмы с ление процесса взросления к XVII в. отступает в пользу со-

циаль ного, и воспитание начинает отделяться от вскармливания и со-

единяется с представлением о получении образования.

Однако проблематику формирования специального интереса 

к под ростковому возрасту следует отделять от возникших достаточ-

но рано классификаций периодов жизни человека, которые носили 

тео ре тический характер и могли опираться на различные соображе-

ния. Так, например, Цензорин, ссылаясь на Варрона, сообщал, что 

«до 15-го года — pueri “дети”, называемые так, поскольку они чисты 

(puri), то есть безбороды; на второй — до 30 лет — adolescentes “под-

ростки”, прозванные так оттого, что они растут; на третьей ступени 

пребывают до 45 лет, именуясь “юношами” (iuvenes), ибо могут го-

сударству помогать (iuvare) в военном деле. На четвертой вплоть до 

60-го года — величаемые “старейшинами” (seniores), потому что тогда 

тело впервые начинает стариться» [Цымбурский 1986]. В известном 

сочинении «Ономастикон» Юлий Поллукс размещает за периодом 

περ� παιδίων период, называющийся περ� μειρακ³ων [Pollux 1824: 75]; 

согласно словарям, μεραξ — имя для девочки от 14 лет, а μειράκιον — 

для юноши в возрасте от 14 до 21 года. В Средние века, как и в антич-

ности, существовало общее представление о циклах жизни человека. 

В целом периодизация жизни человека, являвшаяся скорее областью 

философских размышлений, выглядела довольно устойчивой и пред-

ставлялась как череда этапов, что отражено в текстах и изображениях 

того времени [Арьес 1999: 33–36]. Например, в трактате XIII в. «Боль-

шое собрание всякого рода вещей», восходящем к ионийской фило-

софской школе VI века, выделялись стадии возраста человека, в том 

числе и отрочество (adolescentia), которое начинается в 14 лет и длит-

ся, согласно разным авторам, до 21, 28, 30 или даже 35 лет. На протя-

жении этого периода, как объясняется в трактате, человек достигает 

размера и силы, данной ему от природы [Там же: 32]. А. Я. Гуревич, 

обращаясь к средневековым классификациям возрастов, отмечал, 
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что упор в них «делался не на процесс перехода от одного возраста 

к другому, а на характеристику каждого из них, рассматриваемого 

изолированно» [Гуревич 2005: 198]. А. Я. Гуревич приводит различ-

ные схемы возрастных схем человеческой жизни, которые основы-

ваются на числовой символике и обычно носят схоластический ха-

рактер [Там же: 197–200]. Подобные классификации находятся и в 

древнерусской традиции. Так, в одном из рукописных Азбуковников 

XVII века перечислены следующие возрасты человека: «1) младенец 

(до семи лет, «егда бывает зубом испадение»), 2) отрок (до 14 лет), 

3) «детище» (до 21 года), 4) юноша (до 28 лет), 5) муж (до 35 лет), 

6) «средовеч» (до 49 лет), 7) «старец» (до 56 лет)» (цит. по: [Громов 

2009: 11]), ср. также: отроча до 14 лет, оттоле детище [СРЯ XI–XVII 

IV: 238].

Вместе с тем, проблематика переходного (подросткового) возрас-

та могла осознаваться не только в статическом, но и в динамическом 

плане, иначе говоря, в соотношении с принятой в данном обще-

стве социализацией еще не взрослого или почти взрослого человека. 

В Древней Греции, например, представления о возрасте обсуждались 

в связи с педагогическими теориями (так, в связи с концепцией вос-

питания к возрастным периодам обращался, например, Аристотель 

в «Политике»). Цензорин в XIV главе «Книги о дне рождения» со-

общает, что у греков период с 14 до 17 лет имел особое значение, что 

выражалось в смене номинаций: 14 лет — παG, 15 — μελλ�φηβοG, 16 — 

Þφηβοσ, 17 — �ξ �φ¨βων [Цымбурский 1986]. В возрасте �φηβ³α юно-

ша начинал двухгодичный курс военной подготовки, после которого 

подвергался докимасии (δοκιμασία) (о принципах деления возрастов 

в Спарте в связи с образованием и об эвфебии в Афинах см. в: [Марру 

1998: 42; 151–158]). В Древнем Риме в императорскую эпоху юноши 

проходили специальный обряд между 14 и 17 годами, после чего пере-

ходили в категорию puberes. Достигнув возраста перехода, юноши ме-

няли детскую одежду (toga praetexta) на взрослую (toga virilis) [Коптев 

1997]. Шестнадцатилетние юноши составляли так называемые classis, 

т. е. первоначальное войско [Коптев 1997а: 50]. 

Следует отметить, что известны также некоторые отдельные на-

блюдения, касавшиеся особенностей поведения подростков. Так, 

А. Я. Гуревич приводит фрагмент из проповеди Юлиана из Везеле, 

в которой говорится об отрочестве как о периоде «чувствительном» 

и «недисциплинированном», когда человек не слушает ни разума 

ни советов [Гуревич 2005: 199]. Однако в Средние века светское и 

церковное право не выделяло подростковый период как отдельную 
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стадию жизни человека. В эту эпоху важен был лишь возраст всту-

пления в права наследства, а также возраст поступления в услужение 

или обучение (ср. существование в Европе института подмастерьев, 

а также повсеместной практики обучения в чужих семьях, так ска-

зать, «в людях»)9, который мог не совпадать в разных странах и ме-

няться от века к веку. В повседневности понятие возраст означало, 

скорее всего, не столько количественное выражение прожитых лет, 

сколько определенное состояние человека, фиксировавшее уровень 

его физического, умственного и нравственного развития, включая 

брачный и социальный статус; при этом следует отметить, что кате-

гория возраст была гораздо важнее для мальчиков, чем для девочек. 

Ф. Арьес определял период Средневековья как цивилизацию взрос-

лых, поскольку ребенок достаточно быстро оказывался выброшен в 

мир взрослых, чему особенно способствовал детский труд. Предтечей 

осознания детства в Европе, как полагает исследователь, послужило 

новое упорядочивание и оформление периода школьного обучения: 

в школе ребенок становился объектом специального дисциплини-

рования, что отдаляло его от мира взрослых; детство же тех, кто не 

учился или учился недолго, по-прежнему оставалось очень коротким 

[Арьес 1999: 331–334].

Возвращение «чувствительности» к детству, по всей видимости, 

связано с формированием нуклеарной семьи в городской среде. Оно 

началось в XV в. и достигло расцвета в XVIII в. — одновременно с 

выделением буржуазной (городской) среды; см. подробнее в: [Желис 

2016: 348], а также в: [Арьес 1999: 405–407; Le Breton 2013]. Этот про-

цесс сопровождался переносом общественного внимания на внут-

реннее устройство семейных отношений.

Если в XVII в. в центре внимания социума в Европе находился 

юношеский возраст, то в XIX в. предметом более пристального рас-

смотрения стало детство10. Подростковость, «критический» этап 

взро сления с просыпающейся, в частности, сексуальностью, не мог 

оставаться, конечно же, незамеченным; известно, что этому периоду 

посвящен четвертый том «Эмиля» Ж.-Ж. Руссо. Изучение феноме-

нов юности и детства неизбежно приводило к необходимости опи-

сать границу между этими стадиями. 

9 Хорошо известно, что слова, обозначавшие подросшего мальчика или 

юно шу, могли развивать значение ‘слуга’ (ср., например, παËς, puer, boy, garçon, 

valet, отрок, робенок).
10 Обзор работ, посвященных изучению детства в отечественной истории, 

а также новейшую библиографию можно найти в работе [Ромашова 2013].
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Настоящее осмысление этой границы следует относить к рубежу 

XIX и XX веков, хотя социально-исторические предпосылки для ак-

тивного конструирования понятия ‘подросток’ начали возникать не-

сколько раньше. Французский историк и социолог Аньес Тьерсе пред-

положила, что изменение возрастной структуры социума, связанное 

со становлением данного понятия, произошло в период между 1850 

и 1914 гг. [Thiercé 1999]. Именно в этот период во Франции в центре 

общественного внимания оказываются такие черты подростка, как 

сексуализированное поведение, «особая» дружба между мальчиками, 

истеричность, бунт против школьных порядков. Во второй половине 

XIX в. судьи отмечали пугающий рост подростковой преступности, 

что отразилось в появлении в 1902 году термина apache (апаш) приме-

нительно к юным преступникам, действовавшим преимущественно в 

Париже. Замечу также, что именно в этот период подросток врывает-

ся и в мировую литературу.

В 1904 году в Соединенных Штатах была опубликована книга 

Гренвиля Стэнли Холла, в которой впервые анализировалась пси-

хология подростка [Hall 1904]. В 1909 году во Франции вышло ис-

следование психолога Пьера Мандуса «Душа подростка» [Mendousse 

1909]. Вместе с тем, антрополог Маргарет Мид, изучавшая в 1920-е гг. 

представления о социализации детей на острове Самоа, предполо-

жила, что существуют культуры, в которых подростковый период в 

жизни человека не выделяется, а взросление подразумевает отлич-

ную от американской стадиальность [Mead 1928; Мид 1988]. Хорошо 

известно, что к древнейшим формам структурирования общества 

наряду с ранжированием, основанным на родственных связях, от-

носят ранжирование, опирающееся на выделении возрастных (по-

коленческих) групп (см. подробнее в: [Калиновская 2018]): именно 

этот принцип лежал в основе той культуры, которую наблюдала на 

Самоа Маргарет Мид11. 

Обратимся теперь к данным русского словаря взросления.

11 Ближе всего к проблематике выделения подросткового периода нахо-

дится хорошо известная традиция обрядов инициации, которые символизиру-

ют переход человека на новую возрастную ступень внутри определенного со-

общества, его отделение от мира детства, помещение в некое «промежуточное» 

пространство и затем включение в мир взрослых. Этот переход может сопрово-

ждаться, в частности, сменой номинации; так, например, на Сокотре девочка, 

не достигшая возраста обрезания, называется словом ‘awgēno (диминутив от 

‘женщина’), а та, что достигла половой зрелости — словом fi ŕhim (образование 

от корня со значением ‘резать’) [Порхомовский 2018: 329].
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Общеславянское *otrokъ признается сравнительно поздним сла-

вянским образованием, имевшим семантику ‘тот, кому отказано в 

праве говорить’ [Трубачев 2006: 47]. О. Н. Трубачев предполагает пе-

реход nomen actionis (*otrokъ ‘отказ, неразрешение и неговорение’) → 

nomen agentis [Там же]. В старославянских текстах, а также в древне-

русских памятниках слово отрокъ имело широкую семантику и могло 

относиться как к младенцам, так и к мальчикам разного возраста и 

неженатым юношам [ССЯ II: 584; СРЯ XI–XVII 14: 19]); ср. класси-

фикацию номинаций у В. И. Даля: «Отрок м. отроковица ж. отрочица 

ж. арх. дитя от 7 до 15 лет, а пора эта: отрочество, отроческий возраст; 

подросток. До семи лет зов. младенцем, а иногда только до трех, а да-

лее, до семи, дитятей» [Даль II: 751].

В старославянской письменности ограниченно встречаются тер-

мины отрочьство, отрочьствие [CCЯ II: 585] в соответствии с лат. 

pueritia (возраст примерно до 16–17 лет). В древнерусский период лат. 

pueritia соотносится с существительным отрочатство; в Успенском 

сборнике встретилось также слово отрочие [СРЯ XI–XVII 14: 21]12. 

Слово отрочество, соотносящееся со словосочетанием отроческий 
возраст, согласно данным лексикографии, впервые фиксируется в 

1723 году в предисловии к «Первому учению отроком» [СРЯ XVIII 18: 

90]. В русско-французском словаре Антиоха Кантемира, создавав-

шемся в 1730–1740-х гг., оно соотносится с французским существи-

тельным enfance (‘детство’) [Кантемир I: 802]. В 1790 году А. М. Брян-

цев писал: От младенчества зависит детство, сие преемлется отро-
чеством, после сего наступает юношество и мужество (Слово о связи 

вещей во вселенной... говоренное... июня 30 дня 1790 года ). Следует 

отметить, что, по данным НКРЯ, на протяжении XVIII и XIX вв. слово 

отрочество оставалось не очень употребительным, хотя на 1850-е гг. 

приходится некоторый рост использования этого существительного; 

следует отметить в связи с этим, что повесть Л. Н. Толстого «Отроче-

ство» была напечатана в «Современнике» в 1854 году. 

Понятие переходный возраст, по всей видимости, начинает фор-

мироваться во второй половине XIX века13. Первое употребление, 

согласно НКРЯ, относится к концу 40-х годов: Г-жа Т. Ч. чрезвы-
чайно любитъ героинь, только что вышедшихъ изъ дѣтства [...], видно, 

12 При этом слово отрок употреблялось очень широко: по отношению и к 

мальчику и к юноше [СРЯ XI–XVII 14: 19]
13 Согласно НКРЯ, первые употребления словосочетания подростковый 

возраст относятся к 1940-м гг. Оно появляется в трудах отечественных психо-

логов — С. Л. Рубинштейна и Л. С. Выготского.
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что авторъ «Тернистаго Пути» имѣлъ много случаевъ наблюдать надъ 
этимъ переходнымъ возрастомъ, въ которомъ ребячество такъ умно, а 
начало страстей полно только чарующаго дѣтства (А. В. Дружинин. 

Письма иногороднего подписчика о русской журналистике). С 1850 

по 1900 годы в НКРЯ находится только 9 вхождений этого словосоче-

тания, причем оно соотносится с отрочеством или с ранней юно стью 

и характеризуется как период крайне неприятный и мучительный; ср., 

например: Я читал где-то, что дети от двенадцати до четырнадцати 
лет, то есть находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают 
особенно склонны к поджигательству и даже убийству (Л. Н. Толстой. 

Отрочество). Рост употребительности понятия переходный возраст 

начинается, судя по данным НКРЯ, после 1920-го года. 

Немногие ранние употребления слов подросль и подросток в тек-

стах относятся к XVII веку. В некоторых диалектах слово подросток, 

реализуя представление о связи роста и возраста, явлетяся синони-

мом для ровесник: костром. моего подростку (‘моего возраста’), Нас 
очень много девушек было, моего подростку, в моих годах (1975); Ульчин. 

Хабар. Мои подростки носили такие платья (1956) [СРНГ 28: 162]. Со-

пряжение идеи роста и возраста, а также, в связи с этим, определе-

ние ровесников через одинаковый рост представлено также в игро-

вом примере М. Е. Салтыкова-Щедрина: Угрюм-Бурчеев в мечтах 

представлял себе город с площадью посередине, от которой в разные 

стороны отходили улицы: В каждом доме живут по двое престарелых, 
по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков [...] Одина-
ковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах 
живут исключительно великорослые, в других — исключительно мало-
рослые (История одного города).

Употребления же, появившиеся в XVII в., сводятся к двум типам 

контекстов делового языка. В первом случае речь идет о сборе ясака, 

и в них слова подросль и подросток сближаются со словом захребет-
ник, т. е. передают представление о несамостоятельном, зависимом 

человеке вне связи с возрастом. В документе 1641 г. говорится о не-

обходимости брать ясак с подростков и захребетников; ср. также: а ве-
леть в ясак захребетников и подрослей писать, которые б были в пяти-
десят и в сорок и в тридцать и в двадцать лет, а менши осмнадцати 
лет в ясак подрослей и захребетников не писать (1664 г.) [СРЯ XI–XVII 

16: 49]. В другом документе конца XVII в. содержится приказ искать 

в ясачных волостях недорослей и подрослей, которые ясаку и поминков 
не платят, но ходят на лесные промыслы [СРЯ XVIII 21: 36]. Близ-

кими являются, видимо, употребления, описанные В. И. Далем, ко-
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торый поясняет, что в забайкальском казачьем войске существовали 

подростки — малолетки, казаки, почему либо еще не поступившие на 
службу, иногда уже старики, как в орнб. крае были солдатские мало-
летки 70-ти лет и старее, до смерти [Даль III: 199]. В данном слу-

чае отсутствие социальной значимости объединяет людей молодых и 

старых; ср. многозначность, основанную на невозможности выпол-

нения определенного действия (летать), возникающую у слова подле-
ток: с одной стороны, оно относится к подростку (пск., твер., брян., 

курск., свердл., том. говоры), с другой стороны, к пожилому человеку 

(нижегор., смол., брян., ряз., ворон.) [СРНГ 28: 63–64]; эти же два 

значения представлены и у В. И. Даля: «Подлетный человек или под-
леток ниж. пожилой, старее середоваго, около 50»; «пск. твер. кур. 

подросток, близкий к полному возрасту» [Даль III: 185]14.

Во втором типе контекстов XVII в. слово подросток использова-

лось для обозначения работников младшего возраста: работным лю-
дем по 6 денег, а подростком по 4 и по 3 и по 2 денги (1671 г.) [СРЯ 

XI–XVII 16: 49]. 

В первых двух изданиях Словаря Академии Российской суще-

ствительное подросток включалось в ряд недорослый, недоросток, не-
доросль и обозначало человека, который приближается, достигает 
совершенного роста: У него дети уже подростки. В деревне много под-
ростков [САР V 1794: 82]. Однако в 1847 году в Словаре церковно-

славянского и русского языка слово подросток осмысляется уже не 

в связи с ростом, а в связи с возрастом: приближающийся к надлежа-
щему возрасту [Словарь 1847 III: 273]; таким образом, слово подрос-

ток начинает осмысляться не как синоним для недоростка, а, скорее, 

в оппозиции к слову взрослый (достигший надлежащего возраста) 

[Словарь 1847 I: 123]. Представляет интерес следующий контекст 

из произведения 1846 г. Нестора Кукольника, в котором проступает 

двойственность восприятия слова подросток: Неужели у тебя такой 
большой сын? — Ростом, да не летами. Подросток, недоросль; всего-то 
ему двадцать третий годок пошел (Леночка, или новый, 1746 год).

Слово подросток, согласно НКРЯ, начинает устойчиво появлять-

ся в текстах, начиная с 30-х годов XIX в. Яркий пример находится у 

О. И. Сенковского. В повести 1833 г. «Вся женская жизнь в несколь-

ких часах» описывается иерархия по возрасту сообщества девочек в 

пансионе: Степеней обыкновенно бывает три: крошки, подростки и де-

14 Заметим, что В. Даль выделяет также и значение ‘ровесник’: «Подлеток, 

чей, близкий кому годами, но помоложе» [Даль III: 185].
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вицы. К первой принадлежат девушки моложе двенадцати лет: те не 
смеют ни о чем знать, ни говорить и чувства свои могут только изли-
вать перед куклами. Во второй разряд поступают на тринадцатом году 
жизни: здесь устав общества позволяет уже рассуждать, тихонько и 
понемножку, о любви и мужчинах, даже избирать себе почетных лю-
бовников. В других немногих примерах, относящихся к 1830-м годам, 

авторами которых являлись писатели поколения О. И. Сенковского 

(В. И. Даль, О. М. Сомов), подросток осмысляется также в сравнении 

не с взрослыми, а с малолетками. 

Постепенно количество употреблений слова подросток немно-

го возрастает; в 1840–1850-е гг. оно используется И. Т. Кокоревым. 

Можно сказать, что своеобразным «мотором» внедрения слова под-
росток в лексикон возраста послужили именно бытоописательные 

тексты этого очеркиста. И. Т. Кокорев выделяет группу подростков в 

связи с социологическими наблюдениями: это дети, достигшие воз-

раста, который позволяет им работать на фабрике или в другом месте: 

На Бабьем городке, в Тверской-Ямской, в Свиблове, в предместиях и в 
глухих переулках, затеваются кулачные бои [...] так, просто для одной 
потехи, соберутся десятка два уличных мальчишек да подростков фа-
бричных (Сборное воскресенье); О фабриках и заводах я тоже не гово-
рю, на них рабочие приходят еще подростками (Ярославцы в Москве); 

Не диво, что при таком сочувствии к чаю в Ярославской губернии най-
дется множество семейств, в которых от подростка до старика с бо-
родою — все трактирщики (Ярославцы в Москве). Подобный взгляд 

представлен также у Ф. М. Решетникова, автора этнографических 

очерков о горнозаводских рабочих: Кабак не только для взрослых, но 
и для подростков стал лучше дома (Где лучше?); Прежде, бывало, под-
росток играет с девками на улице в мячик, а теперь сидит в кабаке и со-
сет трубку или папироску (Где лучше?). Один из контекстов, встреча-

ющихся в очерке «Горнорабочие», дает возможность предположить, 

что слово подросток могло использоваться как элемент узуса горно-

рабочих: в отсутствие Токменцова сына его Павла, шестнадцати лет, 
называвшегося по-заводски подростком, взяли хворого на рудник и там 
за какую-то вину наказали розгами так, что он на четвертый день умер. 

В этом узусе подростки также противопоставлялись малолеткам, ко-

торые хоть и могли работать, но только под присмотром отцов, не в 

качестве самостоятельного фабричного рабочего: Наши сыновья с ось-
милетнего до пятнадцатилетнего возраста назывались малолетками 
и если не учились в школах, то работали дома или с отцами на казну и 
получали провианта по полтора пуда в месяц; с пятнадцатилетнего до 

Е. Э. БАБАЕВА



321

осьмнадцатилетнего возраста они назывались уже подростками и упо-
треблялись на легкие работы на заводах, за что и получали по два пуда 
провианта в месяц (Горнозаводские люди); Семь тысяч людей обоего 
пола, из которых до двух тысяч мужчин, подростков и малолетков со-
ставляют чисто горнорабочий класс (Горнорабочие).

Гораздо реже можно найти контексты, которые относились бы к 

девочкам, находящимся в услужении; ср.: В девичьей остается одна 
денщица, обыкновенно из подростков, которая убирает посуду, ме-
тет комнату и принимается вязать чулок, чутко прислушиваясь, не 
раз да дутся ли в барыниной спальне шаги Анны Павловны Затрапезной 

([М. Е. Сал тыков-Щедрин. Пошехонская старина. Житие Никанора 

Затрапезного, пошехонского дворянина).

Параллельно словом подросток активно пользовались авторы, 

ко торые описывали быт русской семьи: М. Е. Салтыков-Щедрин 

(44 вхождения) и П. И. Мельников-Печерский (38 вхождений). 

В этом случае подрстками называются старшие дети в семье: Тут 
миршенские подростки и выростки засвистали громким посвистом, 
созывали товарищей выручать своих маленьких (П. И. Мельников-Пе-

чер ский. На горах). Можно предположить, что интерес к семейному 

микромиру, к внутреннему устройству семейной жизни также спо-

соб ствовал кристаллизации данного понятия.

Таким образом, можно сказать, что ко второй половине XIX в. слово 

подросток осмыслялось, главным образом, в двух возрастных пер-

спективах: во-первых, это старшие дети в семье в оппозиции к млад-
шим и, во-вторых, это младшие работники в оппозиции к взрос лым.

Интересно, что лексикограф Н. П. Макаров, видимо, не очень 

хо рошо владел этим словом. Так, в русско-французском словаре 

(пер вое издание в 1867 г.) подросток переводится как adulte (‘взрос-

лый’) или grandelet (уменьш. oт grand ‘большой’) [Макаров 2004: 716], 

а франц. слово adolescent указано наравне с le jeune homme (молодой 

человек) и синонимичным словосочетанию le jouvenceau при русском 

юноша [Макаров 2004: 1195]. В Полном французско-русском словаре 

(первое издание в 1870 г.) франц. adolescent переводится как юноша 
[Ма каров 1900: 23], grandelet как великоватый, великонек, подросток, 

а jouvenceau как юноша, отрок [Макаров 1900: 623].
Взрыв употреблений слова подросток произошел после 70-х го дов. 

Следует отметить, что большая часть таких употреблений прихо дится 

на сочинения Федора Федоровича Эрисмана (Фридрих Гульд рейх), 

врача-гигиениста, поселившегося в Петербурге в 1869 году. Эрисман 

много писал о физиологии и состоянии здоровья работавших на фаб-
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риках подростков. На его труд «Профессиональная гигиена» (1871–

1908), согласно НКРЯ, приходится 65 вхождений слова подросток. 

В этой работе подростками называются рабочие от 14 до 18 лет15.

Говоря о растущей популярности слова подросток, нельзя не упо-

мянуть, конечно, роман Ф. М. Достоевского «Подросток», вышед-

ший в 1875 году. Однако Достоевский использовал это слово и рань-

ше, например, в «Идиоте». Аркадию Долгорукому 19 лет, как и Але-

ше Карамазову, тоже названному подростком: Алеша был в то время 
статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем де вят-
надцатилетний подросток (Братья Карамазовы). В черновых мате-

риа лах к роману «Подросток» Аркадий говорит: Все считают меня 
под рост ком [Достоевский 1990: 218], и возражает: Какой я подросток! 
Разве растут в девятнадцать лет? [Там же: 209] Как видно из этого 

при мера, внутренняя связь возраста с ростом для героя очевидна.

Обосновывая для себя право называть героя подростком, Ф. М. До-

стоевский пишет: В самом деле, растут ли после 19 лет? И, как бы спо-

ря со своим героем, продолжает: Если не физически, так нравственно 
[Там же: 77]. Характерно и следующее замечание Достоевского: 

То, что его так запросто выписали, выслав ему деньги из Москвы тетки, 
объяс няется его 19-ю годами: и церемониться нечего, и разговаривать 
не стоит [Там же: 59]. Можно с осторожностью предположить, что 

Ф. М. Достоевский знал работы Ф. Ф. Эрисмана, который был же нат 

на Н. П. Сусловой, сестре Аполлинарии Сусловой. Однако важнее 

то, что Достоевский переосмыслил понятие подросток: из области 

социологии он перенес его в область психологии, пред определив 

тем самым дальнейшую судьбу слова. Для Достоевского под росток — 

это, прежде всего, особое психологическое состояние юноши, на что 

указывает материал из НКРЯ. Основной эпитет, кото рый ис поль-

зуется применительно к подростку, — прилагательное жал кий: Как 
могли вы так добровольно унизиться перед выскочкой, перед жалким 
под ростком; Да, я — жалкий подросток и сам не знаю по ми нут но, что 
зло, что добро; И пусть не смеются над жалким подрост ком за то, 
что он суется с своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни 
строч ки не понимает; Если это — шутка с ее стороны, то я прощаю. 

15 В законе 1882 г., по которому воспрещался труд детей до 12 лет и огра-

ничивалась дневная работа подростков (12–15 лет) восьмичасовым рабочим 

днём, запрещалась ночная работа, работа в воскресные и праздничные дни, 

в качестве официального используется термин малолетний (или малолетка): 

«О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах» [Полное 

собрание законов: 265–266].
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Шут ка c жалким подростком — пусть! Достоевский использует так-

же характеристики смешнейший, исступленный: Я сейчас вообразил, 
что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался 
надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою 
глу пую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит; 

О, про стите: я вижу мучительное выражение на вашем лице; простите 
исступ лен ному подростку его неуклюжие слова! 

Житейская неопытность подростка может также подчеркиваться 

словом зеленый16: Короче, со мной он обращался как с самым зеленым 
под ростком, чего я почти не мог перенести, хотя и знал, что так бу-
дет. Первым, кто обыграл данную метафору, был А. С. Пушкин, 

пи сав ший в письме А. А. Бестужеву (30.11 1825): Руслан молокосос; 
Пленник зелен. Однако, согласно данным НКРЯ, перенос ‘незрелый’ 

[о пло дах] → ‘неопытный’ [о человеке] для прилагательного зеле ный 

фиксируется не ранее 80-х годов XIX в., когда появляются слово со-

че тания типа зеленый мальчик, зеленый юноша, зеленая девчонка; ср.: 

Юное воображение [...] привело его в последние дни к тому тра ги ко-
мическому переходному состоянию влюбленности, что знакомо только 
совсем зеленым мальчикам (А. В. Амфитеатров. Отравленная со-

весть); Дюма-отца я видел только раз в жизни в Париже, когда был 
еще зеленым юношей (В. В. Верещагин. Листки из записной книж ки); 

Умный мужчина завсегда понимает, что женщина в летах не в при мер 
лучше зеленой девчонки (Н. Э. Гейнце. Князь Тавриды)17. Нако нец, в 

«Записках из Мертвого Дома» и в «Братьях Карамазовых» Ф. М. До-

сто ев ский использует также слово желторотый, которое, судя по 

16 Интересно, что в русском языке произошло метафорическое осмысле-

ние цвета не растительности (травы или листвы), а плодов, поэтому зеленое 

ассоциируется с незрелостью, неготовностью к использованию, т. е. включает 

не положительную, как, например, во французском или английском, а отри-

цательную оценку.
17 Следует заметить, впрочем, что до этого, примерно с 30-х гг. XIX в. 

имела ограниченное хождение слабо отрицательная характеристика молодо-
зелено ср., например: Барин при всех своих пороках был для Дементия сокровищем 
ненаглядным. «Молодо-зелено, — говорил старик про себя, с гордою улыбкою 
смотря на его проказы (Н. М. Погодин. Невеста на ярмарке); Все-таки надо 
взять в расчет, что еще молодо-зелено; мало ли какая блажь может войти в 
голову (И. И. Панаев. Прекрасный человек); Молодо, зелено, еще не сложился; 
хоть и порядочного роста, да прям и тонок, словно тростинка (Е. П. Гребенка. 

Чайковский). Любопытно, что в произведении Е. П. Гребенки, относящемся к 

1843 г., представление о возрасте также возникает в контексте описания роста 

человека.
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НКРЯ, до него не употреблялось применительно к человеку. Можно 

сказать, что Ф. М. Достоевский разрабатывает ряд номинаций, поз-

воляющих характеризовать особый физиологический и, главное, 

пси хологический тип: подросток, зеленый, желторотый.

В заключение можно сказать, что «изобретение» подростка в 

России происходило примерно в те же годы, что и в Европе, во вто-

рой половине XIX в. Что касается русской языковой картины мира, 

то ему предшествовала, прежде всего, оценка физического пара-

метра ребенка — его роста, который в определенном возрасте на чи-

нает приближаться к среднему росту взрослого. С этой точки зре ния 

подростки физически выделяются среди других детей, пере рас тая 

их, но еще не доростая до взрослых. Однако решающим фак то-

ром, способствовавшим формированию данного понятия, следу ет, 

видимо, считать социальный. В определенный момент в зону об-

щест венного обсуждения попадают дети, которые вынуждены рабо-

тать с достаточно раннего возраста; работая, как взрослые, они при 

этом не считаются взрослыми. С этой точки зрения фабричные под-
ростки отделяются как от детей, которые еще не работают в силу воз-

раста, так и от детей, которые не работают в силу иной социальной 

принадлежности. Постепенно в общественном пространстве фор-

ми руется дискуссия относительно медицинских и правовых аспектов 

подросткового труда. И наконец, подростковый возраст начинает ас-

со циироваться с определенным психологическим типом, ярче всего 

описанным и объясненным Ф. М. Достоевским. И именно этот ас-

пект начинает доминировать в XX в.
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