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ЖЕНЩИНЫ В КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

Л. С. Барышникова 

УО МГПУ им. И. П. Шамякина 

Древнерусское общество было типично мужской, патриархальной 

цивилизацией, и женщина в Древней Руси занимала подчиненное положение, 

подвергаясь постоянному притеснению и угнетению. В то же время женщины из 

высших сословий имели серьезное влияние и активно участвовали в общественной и 

политической жизни государства. Это и княгиня Ольга, и дочери Ярослава Мудрого, 

одна из которых – Анна прославилась в качестве французской королевы, также это 

жена Василия I, великая княгиня Московская Софья Витовтовна, новгородская 

посадница Марфа Борецкая, возглавившая борьбу Новгорода против Москвы, царевна 

Софья и многие другие. 

Все стороны изучения социального статуса женщины в средневековом обществе 

так или иначе связаны с семьей — важнейшей ячейкой феодального общества  

XI–XV вв. 
Отсутствие права свободного выбора женщиной жениха рассматривается как 

серьезный аргумент в пользу тезиса о приниженном социально-правовом положении 
русских женщин в X–XV вв. Поскольку брачный сговор имел прежде всего характер 
имущественной сделки, заключительное решение действительно принималось 
родителями или родственниками невесты. Однако это не являлось ограничением прав 
именно женщин: брачные дела сыновей, как правило, тоже вершили родители: 
«Всеволод [Ольгович] ожени сына своего Святослава Василковною...»; в 1115 г. 
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«повеле Дюрги [Владимирович] Мьстиславу, сынови своему, Новегороде женитися...». 
В источниках есть свидетельства того, что на Руси интересы вступающей в брак 
женщины все же учитывались ее родственниками. Летописный рассказ о полоцкой 
княжне Рогнеде, не пожелавшей выйти замуж за князя Владимира, несмотря на свой 
легендарный характер, тем не менее факт.  

Для вступления в сам венчальный брак от женщин на Руси требовалось 
выполнение многих условий. Одним из них был брачный возраст: 13–14 лет,  
в XIV–XV вв. – от 12 до 18–20 лет. Правда, зачастую условие это не соблюдалось, 
особенно когда вплетались политические мотивы: княжна Верхуслава Всеволодовна, 
когда ее «выдавали замуж», была «млада суще осьми лет»; Иван III был обручен, 
точнее, «опутан красною девицею» пяти лет от роду стараниями тверского князя 
Бориса Александровича. Но такие браки совершались лишь в среде господствующего 
класса. В дальнейшем ранние браки были ограничены запретом митрополита Фотия 
венчать «девичок меньши двунадцати лет». 

Также женщине любого сословия запрещалось вступление в брак с лицами, 
близкими ей не только по крови, но и по родству будущему. В «Уставе о брацех» 
говорится о запретах близкородственных брачных отношений до шестого «колена» 
(степени родства).  

Женщина в Древней Руси не могла без разрешения мужа выходить за пределы 
дома, включая и посещение церкви. Знакомиться, вести с кем-нибудь разговоры, дарить 
подарки и вообще осуществлять общение вне дома женщина также должна была только 
испросив разрешение супруга.  

Доля женского труда в крестьянских семьях всегда была необычайно велика, 
женщине даже приходилось браться за соху. Очень тяжела была доля младшей 
невестки в семье (жены самого младшего брата), которая, переехав в семью своего 
мужа, оставалась пожизненной служанкой в доме. 

Вопрос о «семейной власти» в богатых семьях часто решался иначе. Летописцы 
отметили случаи, когда в княжеской семье жена «владяще мужем». Да и в самой 
поучительной литературе отмечалось, что ситуация, когда мужи «градами владеющи, а 
женам работающи», была нередкой. Однако, требуя устранения главенства женщины в 
брачном союзе, церковники вовсе не отрицали возможности любви и взаимопонимания 
между супругами. 

В древнерусских учительных сборниках женщина выступала как 
воспитательница целомудренности и послушания. По мнению авторов церковных 
сборников, именно ей подобало «нрав детиный исправливати», «блюсти чад своих». 
Испокон веков внутри семьи складывались такие человеческие отношения, о которых 
упоминает «Пчела» XV в.: «Матери боле любят сыны, яко же могут помогати им, а 
отци дщерь, зане потребуют помощи от отец...». 

Таким образом, в повседневном быту у женщин этого периода господствовали 
простые ценности: ведение хозяйства, надзор за челядью, рождение и воспитание 
детей. Вся эта сфера жизни зависела от них в куда большей степени, чем от  мужей, 
отцов, братьев. Основную часть повседневного быта любой жительницы 
Древнерусскоrо государства занимала домашняя работа. МГПУ им. И
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