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Проблема возрастной периодизации в социологии детства

А. А. Бесчасная

ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ В СОЦИОЛОГИИ ДЕТСТВА

Дети и детство в качестве объектов исследования рассматриваются многими науч-
ными дисциплинами. Этим объясняется неоднозначность определения возрастного пери-
ода детства. Междисциплинарный характер исследовательской области социологии дет-
ства благоприятствует сочетанию определений детства, данных различными отрасля-
ми научного знания, с учетом социологической специфики изучения детей и детства.

A. Beschasnaya

PROBLEM OF AGE PERIODIZATION IN CHILDHOOD SOCIOLOGY

Children and childhood as an investigation subject are examined by many branches of science.
This explains the ambiguity in determination of childhood age period. The interdisciplinary
character of the research field in childhood sociology is favorable for the combination of childhood
determinations given by various fields of scientific knowledge taking into account the sociological
specifics of children and childhood study.

Социология детства является самосто-
ятельной отраслью социологического зна-
ния, которая переживает в настоящее вре-
мя период своего формирования под вли-
янием объективных социальных и внутри-
научных факторов развития1. Объектом
социологии детства является социальная
общность – дети. Но это общее и неодноз-
начное определение объекта исследования
нужно конкретизировать с помощью уточ-
нения возрастных границ. Эта необходи-
мость связана с тем, что в настоящее вре-
мя параллельно с возникновением соци-
ологии детства происходит формирование
и развитие таких научных дисциплин, как
социология молодежи, социология подро-
сткового возраста и ювенологии (в неко-
торой литературе встречается термин
ювентология)2. Актуальность и самостоя-
тельность науки социологии детства зави-
сит от точности определения объекта изу-
чения, в частности, его возрастных гра-
ниц, так как в литературе у вышеперечис-
ленных дисциплин нередко встречаются
пересечения в отношении возрастных гра-
ниц объектов исследования. Это можно
объяснить тем, что и социология детства,
и социология молодежи, и другие пере-
численные науки изучают жизнедеятель-

ность, социализацию, социальное само-
чувствие и социальные проблемы подра-
стающего поколения в период становле-
ния личности до достижения ею социаль-
ной зрелости.

Сегодня достижение социальной зрело-
сти и самодостаточности у юного населе-
ния происходит на разных этапах жизни у
разных индивидов по ряду причин. Это и
психофизиологические, и социально-эко-
номические, и социокультурные причины.
Поэтому «зависимое» детство и состояние
инфантильности у молодых людей может
продолжаться до довольно позднего време-
ни (по разным источникам от 22 до 30 лет)3.
Таким образом, социологии детства как
самостоятельной науке необходимо опре-
делить не только значение и предназначе-
ние понятия детства, но и его возрастные
границы с целью обеспечения конкретиза-
ции и сохранности собственного исследо-
вательского поля, продуктивности и ре-
зультативности исследований детского об-
щества и периода жизни.

В современной науке понятие и фено-
мен возраста и возрастной периодизации
многолико и нередко противоречиво. Наи-
более полно и комплексно проанализиро-
вал данное понятие И. Кон4. Ученый вы-
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делил три системы отсчета в понимании
представлений о возрасте.

Первая система отсчета – это индивиду-
альное развитие. В рамках данной системы
отсчета исследователь выделяет биологи-
ческий, социальный и психический возра-
сты. Биологический возраст определяется
состоянием обмена веществ и функций
организма по сравнению со статистически
средним уровнем развития, характерным
для всей популяции данного хронологиче-
ского возраста. Психический возраст опре-
деляется путем соотнесения уровня психи-
ческого (умственного, эмоционального и
т. д.) развития индивида с соответствующим
нормативным среднестатистическим сим-
птомокомплексом. Социальный возраст ин-
дивида измеряется путем соотнесения уров-
ня его социального развития (например, ов-
ладения определенным набором соци-
альных ролей) с тем, что статистически нор-
мально для его сверстников. Также соци-
альный возраст оценивается по степени со-
ответствия положения человека суще-
ствующим в данной культуре нормам. На
50-летнего женатого мужчину с тремя деть-
ми смотрят совершенно иначе, чем на его ро-
весника холостяка, завязывающего знаком-
ства в барах в поисках партнерши на ночь5.

Данные категории понятия возраста
подразумевают объективное, внешнее из-
мерение. Кроме того, существует также
субъективный, переживаемый возраст лич-
ности, имеющий внутреннюю систему от-
счета; речь идет о возрастном самосозна-
нии, зависящем от напряженности, собы-
тийной наполненности жизни и субъектив-
но воспринимаемой степени самореализа-
ции личности.

Вторая система отсчета – социально-воз-
растные процессы и социально-возрастная
структура общества, описываемые в таких
терминах, как «возрастная стратифика-
ция», «возрастное разделение труда», «воз-
растные слои», «возрастные группы», «по-
коления», «кагортные различия» и т. д.

Третья система отсчета – возрастной
символизм, т. е. отражение возрастных про-

цессов и свойств в культуре, то, как их вос-
принимают и символизируют представите-
ли разных социально-экономических и эт-
нических общностей и групп («возрастные
обряды», «возрастные стереотипы» и т. п.).

Таким образом, для определения возра-
стных границ того или иного периода жиз-
ни человека, в данном случае детства, це-
лесообразно пытаться учесть все перечис-
ленные трактовки представлений о возра-
сте. Хотя и этот подход не является универ-
сальным и незыблемым, так как всегда
присутствует фактор индивидуальности,
который создает определенный процент
погрешности в общей теории.

Прежде чем определить возрастные гра-
ницы детского возраста, необходимо опре-
делить тот смыл и значение, которым мы
наделяем ребенка и детство. Весь ход ис-
тории и развития человечества и науки под-
водит большинство исследователей к вы-
воду, что детский возраст характеризуется
психофизиологическим развитием и фор-
мированием, развитием психических про-
цессов, усвоение и соблюдение культурных
и социальных норм общежития в челове-
ческом обществе. Это период начала фор-
мирования мировоззрения и отношения к
окружающему миру и людям. В результате
подобных преобразований в детском воз-
расте юный человек готовится к будущим
взрослым ролям6. Исходя из этого тезиса,
мы попытаемся определить начало и конец
детства.

В настоящее время существует множе-
ство возрастных периодизаций и определе-
ний возрастных границ детства в различ-
ных науках, каждая из которых определяет
их в соответствии со своими специфиче-
скими задачами исследования. Мы рас-
смотрим несколько основных подходов.

Анатомия и физиология в постнаталь-
ном онтогенезе человека определяют детс-
кий возраст до 13–14 лет, т. е. до момента
начала пубертатного периода7. Если обра-
титься к педиатрии, целью которой явля-
ется лечение и профилактика заболеваний
ребенка, то можно обнаружить, что чело-
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века в качестве ребенка она рассматривает
от рождения до 15 лет.

В рамках психологической науки суще-
ствует два направления, которые дают от-
носительно разные формальные границы
детства. В детской психологии детство –
это возрастной период от рождения до 7 лет.
Данный возрастной предел ограничен се-
мью годами, так как он считается кризис-
ным, когда мышление ребенка переходит
на более высокий уровень, способный к
абстракции8. В возрастной же психологии
чаще всего детский возраст обозначен как
период жизни от рождения до 12 лет, внут-
ри которого выделяют несколько этапов.
Например, Грейс Крайг выделяет следую-
щую периодизацию жизни9: младенчество
– от рождения до 2 лет; раннее детство –
от 2 до 6 лет; среднее детство – от 6 до 12
лет; подростковый и юношеский возраст –
от 12 до 20 лет; ранняя взрослость – 20–40
лет; средняя взрослость – 40–60 лет; по-
здняя взрослость – от 60 и дальше.

Если быть терминологически строгими,
то после выделения автором раннего и
среднего детства напрашивается вывод о
незаконченности градации и существова-
нии «позднего» детства. Видимо автор
предполагает, что подростковый и юно-
шеский возраст (до 20 лет) включает в себя
и часть детского периода жизни.

В классификации, представленной Д.
Бромлей10, «детство» охватывает три ста-
дии: младенчество (от рождения до 18 ме-
сяцев), дошкольное детство (от 18 месяцев
до 5 лет), раннее школьное детство (от 5 лет
до 11–13 лет). А цикл «юность» подразде-
ляется на две стадии: старшее школьное
детство (от 11 до 15 лет), поздняя юность
(от 15 до 21 года). После циклов «детство»
и «юность» наступает цикл «взрослость».

Периодизация возраста отечественных
психологов (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович и др.)
нередко оказывается в связи с воспитатель-
но-образовательной деятельностью, кото-
рую испытывает на себе ребенок: от рож-
дения до 3 лет – ранний возраст, от 3 до 7

лет – дошкольный, от 7 до 18 лет – школь-
ный и т. д. Критериями для проведения воз-
растных границ выступали присутствие и
участие ребенка в общественных воспита-
тельно-образовательных учреждениях,
которое строится на психических особенно-
стях детей – принцип ведущей деятельнос-
ти, ориентация на сенситивные периоды
развития, этапы формирования абстрактно-
логического мышления и т. д. В психологи-
ческом словаре дано следующее определе-
ние: «Детство – термин, обозначающий на-
чальные периоды онтогенеза (от рождения
до подросткового возраста). Согласно
принятой периодизации, детство охваты-
вает младенчество (от рождения до 1 года),
раннее детство (1–3 года), дошкольный
возраст (от 3 до 6–7 лет) и младший школь-
ный возраст (от 6–7 до 10–11 лет)»11.

В собственно педагогических исследо-
ваниях границы детского возраста размы-
ты, и определение их затруднено, так как
подростковый возраст в одних исследова-
ниях причисляют к детскому возрасту, а в
других – мы встречаем его как начало юно-
шества, молодости. Поэтому верхние воз-
растные границы детства в педагогике ко-
леблются от 12 до 16 лет, до времени окон-
чания средней школы. Согласно другому
подходу критерием окончания детства вы-
ступает завершение профессионального
образования – возраст 21–23 года12.

В отечественной юридической литера-
туре и правовых документах также отсут-
ствует единое мнение о правовом статусе
ребенка, наделения его ответственностью
и окончанием детского периода жизни. Как
упоминалось, трудовую деятельность (с
официальным открытием трудового стажа)
человек может начать с 14 лет. С этого же
возраста возникает уголовная и правовая
ответственность и вероятность лишения
свободы. Создать собственную семью мо-
лодой человек может с 18 лет, а девушка
может выйти замуж с 16 лет, а по разреше-
нию родителей и местной администрации
возраст может быть снижен максимум на
два года13.
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В международной практике (по класси-
фикации ЮНИСЕФ) к детям относят все
население до 18 лет. В Конвенции ООН о
правах ребенка, принятой в 1989 году, дано
следующее определение: «Ребенком яв-
ляется каждое человеческое существо до
18-летнего возраста, если по закону, при-
меняемому к данному ребенку, он не дос-
тигает совершеннолетия ранее»14. Феде-
ральный Закон «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»,
принятый в июле 1998 года, подтвердил
именно эти границы детского возраста.

Демография, исследования которой
широко применяются социологией, дает
следующее определение возрастной груп-
пе «дети». «Дети – люди, не достигшие зре-
лости. В демографии определяется как воз-
растная категория, верхняя граница кото-
рой различается в зависимости от цели ис-
следования. При изучении воспроизвод-
ства населения границей, отделяющей де-
тей от взрослых, обычно считается 15 лет.
Хотя граница эта слишком низка, так как
рождения у людей этого возраста бывают
очень редко, она кратна 5, что удобно для
сопоставлений и расчетов, в частности при
группировке 5-летним возрастным груп-
пам. В экономико-демографических ис-
следованиях верхней границей возраста
детей принимается возраст начала трудо-
способности, обычно закрепляемый зако-
нодательно (в настоящее время в России с
14 лет)»15.

Таким образом, среди большинства ис-
следователей в различных областях знания
отсутствует единое представление о хроно-
логических границах детства. Но категори-
альный аппарат социологии максимально
приспособлен к примирению различных
концепций о возрастной периодизации.
Детство – это начальный период форми-
рования личности и гражданина общества.
Формирование происходит на биологиче-
ском, психологическом и социальном
уровнях. Это период активного развития и
«прогресса» человека. К примеру, один из
антропологов ХХ века В. В. Бунак, опреде-

ляя периодизацию жизни человека, выде-
лил прогрессивный, стабильный и регрес-
сивный этапы жизни. К прогрессивной
стадии он относит внутриутробный цикл,
а также младенческий период, первое и
второе детство (в них выделяются началь-
ный и конечный возрасты), подростковый
(у мужского пола – 14–17 лет, у женского –
12–16 лет), а также юношеский возраст
(18–21 у мужчин и 17–20 у женщин)16. Сле-
довательно, по мнению большинства ис-
следователей различных научных направ-
лений и в различные эпохи, в детский пе-
риод жизни человек развивается как био-
логическое и социальное существо, впиты-
вает и усваивает нормы и правила жизни в
обществе. Но продолжительность детско-
го периода зависит от социально-экономи-
ческих и социально-культурных обстоя-
тельств жизни.

Развитие цивилизации, научно-техни-
ческий прогресс, внедрение в жизнь обще-
ства достижений высоких технологий ус-
ложняют жизнь человека, предъявляют к
нему высокие требования. Эти требования
выражаются в количестве и качестве зна-
ний, умений, навыков, необходимых для
участия в различных сферах жизни обще-
ства: в производственно-экономической,
социальной, духовной. Увеличение коли-
чества знаний и усложнение жизни соот-
ветственно требуют удлинения срока соци-
ализации и формирования активных и пол-
ноправных членов общества, что возмож-
но при условии самостоятельной жизни. А
так как с развитием производства, разно-
образием общественных отношений такая
возможность отодвигается на более по-
здние сроки, то, следовательно, увеличи-
вается период подготовки индивида к ней.
Значит, возрастные границы социализации
индивидов подвижны и детерминированы
уровнем развития общества, научно-техни-
ческих достижений. Индустриализация
продлевает детство и период социализации
и отстраняет детей от работы и другой дея-
тельности, которые считаются подходящи-
ми только для взрослых. С каждой эпохой
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этот срок увеличивается, а его содержание
становится разнообразнее. По словам оте-
чественного психолога П. Блонского: «Дет-
ство – как временной отрезок жизни чело-
века, раздвигает свои пределы по мере того,
как общество переходит на более высокие
ступени своего развития, по мере того, как
увеличивается продолжительность челове-
ческой жизни»17.

Но данный тезис не является абсолют-
ным и равнозначным для детей, принадле-
жащим к различным социально-экономи-
ческим слоям общества. Время начала са-
мостоятельной жизни у молодого поколе-
ния зависит от социально-экономическо-
го статуса родителей и самого молодого
человека. В экономически развитых стра-
нах и обеспеченных слоях населения дет-
ство как зависимый, беспечный и обеспе-
ченный период жизни может быть растя-
нуто, и молодые люди смогут овладеть на-
выками, которые им понадобятся в труде,
связанном с передовыми технологиями. У
детей же из низших социальных классов
период детства заканчивался и заканчива-
ется с приобретением элементарных трудо-
вых навыков или минимальной професси-
ональной подготовкой, которые дают
юным возможность осуществлять само-
обеспечение и самообслуживание Подоб-
ная ранняя трудовая социализация и вклю-
чение в общественное производство, в
принципе, уравнивает положение юного и
молодого поколения с положением взрос-
лых. Таким образом, детство, положение
детей несет на себе отпечаток структурно-
го деления общества и оказывает влияние
на его индивидуальный период и содержа-
ние детства. Поэтому детей и детство нельзя
рассматривать только как возрастную груп-
пу, имеющую сходные биологические и пси-
хологические особенности и свойства. Как
указывал А. Г. Харчев, «...возраст – понятие
не столько биологическое, сколько социаль-
ное со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. Возраст, возрастной уровень со-
знания, опыт – все это непосредственно
отражается на характере восприятия ребен-

ком воспитательных акций, проявляется в
ответной реакции на них»18. Детство – это
не только начальная и переходная возраст-
ная фаза к самостоятельной взрослой жиз-
ни. Характеристика детства в том или ином
обществе, в тот или иной исторический пе-
риод является частью социальной, истори-
ческой, классовой и других характеристик
общества. Общественные отношения на-
кладывают отпечаток на формирование ос-
новных черт детства.

Подводя итог всему вышеприведенно-
му экскурсу, необходимо отметить, что со-
циологическое толкование и определение
детства и детского возраста обязательно
должно синтезировать в себе специфику
понимания детства и других научных дис-
циплин. Феномен детства находится под
воздействием различных факторов, что
должно быть учтено в социологическом
определении детского возраста. Нельзя иг-
норировать и обыденное, принятое в наро-
де и отраженное в общественном сознании
понимание детского возраста. Так, напри-
мер, общепринятое в народе понимание
детей и детства дает С. И. Ожегов: «Дети –
Мальчики и (или) девочки в раннем воз-
расте до отрочества. Детство – ранний до
отрочества возраст. Ребенок – Мальчик
или девочка в раннем возрасте, до отроче-
ства»19.

Таким образом, социология детства и ее
междисциплинарный характер позволяют
определить возрастной период детства в
двух плоскостях:

1. Критерием определения возрастных
границ, а именно – окончание детского
возраста, может являться наступление со-
циальной зрелости, сопровождаемая эко-
номической независимостью, что в общем
позволяет реально включиться во взрослую
жизнь. Данный подход достаточно обшир-
ный и многофакторный, так как в его рам-
ках мы сталкиваемся с двумя вариациями:
1) когда возникает «детство в детстве» в слу-
чае затянувшегося образования, социали-
зации и отсутствием объективных возмож-
ностей оторваться из родительской семьи

Проблема возрастной периодизации в социологии детства
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и родительского влияния; 2) «взрослость в
детстве», которое появляется в результате
раннего вынужденного участия ребенка в
экономической жизни общества. Поэтому
согласно данному критерию детство может
продолжаться и до 25–30 лет, и, наоборот,
закончиться значительно раньше 18 лет.
Данный подход позволяет ученым прояв-
лять гибкость в определении возрастных
границ объекта в зависимости от исследо-
вательских задач.

2. Детство в абсолютном его понимании,
которое, по мнению большинства специа-
листов, является детством в полном смыс-
ле этого слова. Возрастные границы (верх-
нюю планку) можно определить с помо-
щью абстрактного наложения всех выше-
перечисленных периодизаций и нахожде-
ния такой максимально высокой возраст-
ной границы, которая присутствует во всех
теориях. Следовательно, период оконча-

ния детства в его буквальном и узком зна-
чении – это 12 лет.

Таким образом, возрастные границы
детства обусловлены историческими, эко-
номическими, социальными и культурны-
ми факторами, которые предполагают ва-
рьирование верхней границы детского пе-
риода. Социологическое определение воз-
раста детства, как нам кажется, должно
находиться в плоскости совпадений всех
имеющихся взглядов на этот вопрос. По-
этому учитывая данные медико-биологи-
ческих, психологических, правовых и мно-
гих других наук, строго говоря, детство –
это период жизни человека от рождения до
12 лет, т.е. до начала периода активного
полового созревания, формирования ми-
ровоззрения и появления возможностей
выполнения общественно необходимой
деятельности, подверженной самоконтро-
лю и ответственности.
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Иностранный язык как учебный предмет в историко-педагогических исследованиях регионального уровня

М. В. Булыгина

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ В ИСТОРИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

В последнее время исследователи все чаще обращаются к региональному педагогичес-
кому опыту, в том числе касающемуся отдельных учебных предметов. В статье рассмат-
ривается методология историко-педагогического исследования, называются основные
подходы исследования применительно к изучению процесса становления отдельных школь-
ных предметов, в частности иностранного языка, раскрывается основной метод иссле-
дования, указываются задачи исследователя, связанные с поиском и обработкой источ-
ников информации, называются возможные стадии в структурно-содержательной мо-
дели генетического анализа и раскрывается их содержание.

M. Bulygina

FOREIGN LANGUAGE AS A SUBJECT IN HISTORICAL
AND PEDAGOGICAL RESEARCHES OF THE REGIONAL LEVEL

Nowadays researchers more often pay attention to the regional pedagogical experience, including
particular subjects. The article is devoted to the methodology of the historical and pedagogical
research; the basic approaches of the research are named relating to the study of the formation of
particular school subjects, a foreign language in particular. It develops the basic research method,
notes the problems of the researcher connected with the quest and the processing of the sources of
information, defines possible stages in the structural-informative model of the genetic analysis and
reveals their contents.

В последнее время значительно вырос
интерес к истории регионального образо-
вания, изучение которого представляется
актуальным не только с историко-познава-
тельной, но и с конструктивно-созидатель-
ной точки зрения. Современное российс-
кое образование находится в сложной си-
туации выбора дальнейших путей разви-
тия, ищет свое место в стремительно ме-
няющемся обществе третьего тысячелетия.
С одной стороны, школа решает многочис-
ленные внутренние проблемы, связанные
с ориентацией на учебу как единственную
цель деятельности, отношением учителя и
учащихся, подготовкой выпускников к

жизни, разрывом в ценностях образования
школы и семьи и т. д. С другой стороны,
Россия столкнулась с необходимостью
приблизиться к европейской образова-
тельной системе, чтобы страна могла стать
полноправным членом Европейского со-
общества, что не представляется возмож-
ным без определенной унификации обра-
зовательных программ обучения, которые
касаются многих предметов, но в первую
очередь связаны с возрастанием роли ино-
странного языка в системе отечественно-
го образования как средства международ-
ной коммуникации и фактора диалога
культур.


