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    озрастающая чувствительность к про-
блемам сексуального развития и воспитания 
ребенка стала одной из определяющих харак-
теристик отечественного научно-педагогиче-
ского ландшафта. Система образования испы-
тывает заметные трудности в определении 
своего отношения к вытеснению моральных 
норм, регулирующих межполовые коммуни-
кации несовершеннолетних, снижению воз-
раста сексуального дебюта, проникновению 
западных моделей гендерно-нейтрального вос-
питания, росту случаев нарушений сексуаль-
ной неприкосновенности детей, падению в 
подростково-юношеской среде значимости 
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традиционных семейных ценностей, целе-
сообразности введения в школах курса по 
половому просвещению. В связи с этим 
перед отечественной образовательной сфе-
рой встает вопрос: как в условиях нравст-
венной и сексуальной релятивизации общест-
ва, интимно-технологической революции, ка-
тализации негативных тенденций в сексуаль-
ной активности несовершеннолетних способ-
ствовать сохранению и укреплению психосек-
суального здоровья взрослеющей личности? 

Поиски ответов на эти вопрошания актив-
но ведутся как представителями отечествен-
ной, так и зарубежной гуманитарной мысли. 
Заметим, что за рубежом тематика сексуаль-
ности, эротизма, гендера стала притягатель-
ной сферой научного дискурса раньше, чем у 
нас, еще в 60-80 годы прошлого века, в эпоху 
расцвета постмодернизма, когда к ней обра-
щались выдающиеся представители этого куль-
турно-философского направления: Ж. Батай, 
Г. Башляр, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ж. Дери-
да, К. Леви-Стросс, П. М. Фуко и др. Причем 
именно у Поля Мишеля Фуко (1926–1984) 
сексуальная проблематика была наиболее тес-
но сплетена с вопросами образования и вос-
питания.  

В последние годы заметно вырос интерес 
отечественных специалистов к его педагоги-
ческому наследию. В трудах М. В. Савина [3], 
Г. А. Бейсеновой [1], Т. Н. Матвиенко [2] из-
лагаются взгляды Фуко на становление и раз-
витие системы образования Западной цивили-
зации; образование рассматривается как проек-
ция темы власти и знания в онтологической 
перспективе развития субъекта и форм субъек-
тности; раскрывается сущность философско-
педагогической концепции «образования-пай-
дейи», но не затрагивается такая важная для 
уточнения педагогической позиции выдаю-
щегося французского мыслителя смысловая 
связь между сексуальностью ребенка и его 
воспитательными стратегиями, которые, как 
он утверждал, в конечном счете формируют-
ся и контролируются властью. 

Сексуальность для Фуко – одна из клю-
чевых детерминант человеческого существо-

вания, желание посредством тела обнаружить 
истину своего бытия. Это не столько биологи-
ческий, сколько социокультурный многослой-
ный конструкт, имеющий несколько измере-
ний: разнообразные дискурсы (речевые прак-
тики) о ней; знания о том, как власть регу-
лирует сексуальные практики; формы, в кото-
рых индивиды могут оценивать себя в качест-
ве субъектов сексуальности [5, с. 7]. Для ана-
лиза всей совокупности составляющих этого 
феномена Фуко вводит специальное понятие 
«диспозитив сексуальности», функционирова-
ние которого связано с постоянно нарастаю-
щей по мере исторического развития значи-
мостью тела, наделением его ценностью в 
качестве объекта знания и в качестве объекта, 
подлежащего со стороны власти регуляции. 
Тело находится в оппозиции к власти, оно 
есть некоторая альтернатива власти, ввиду 
того, что базисной характеристикой сексуаль-
ности является необузданность, которая труд-
но поддается контролю. Поэтому власти необ-
ходимо проводить гибкую политику по отно-
шению к сексуальности: «Власть ее и выде-
ляет, и вызывает, и пользуется ею как размно-
жающимся смыслом, который снова и снова 
необходимо брать под свой контроль, дабы 
он не ускользнул вовсе; сексуальность – это 
эффект с ценностью смысла…» [4, с. 254]. 

Отношение к детской чувственности, к 
телу ребенка – предмет, который, по мысли 
Фуко, волновал философско-педагогическую 
мысль, начиная с Античности. В Древней 
Греции «истина и секс связывались в форме 
педагогики – через передачу драгоценного зна-
ния от одного тела к другому; секс служил 
опорой для посвящения в познание» [4, с. 161]. 
Государство жестко не кодифицировало поло-
вую потребность, терпимо воспринимая воз-
можные интимные отношения между учите-
лем и учеником, не считая их противореча-
щими существующим культурным нормам, 
согласно которым результативность процесса 
познания зависела от степени духовной и те-
лесной близости включенных в него субъек-
тов. Вместе с тем любая половая активность, 
особенно между зрелыми мужчинами и юно-
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шами, уже тогда, замечает Фуко, вызывала 
обеспокоенность с позиции моральных ориен-
тиров. Любовь к мальчикам подвергалась фи-
лософской дезинвестиции ввиду ее коренно-
го недостатка – отсутствию удовольствия. Мо-
дель добродетельной личности предполагала 
не подавление чувственного желания, а гос-
подство над ним, умение подчинять телесные 
порывы требованиям разума. На это указы-
вают величайшие древнегреческие филосо-
фы: Сократ, Платон, Аристотель, подчеркиваю-
щие, что половая воздержанность увеличи-
вает возможности в обретении человеком 
субъектности, свободу человека в форме 
власти над собой, делает его более полезным 
для общества. Половая воздержанность посту-
лировалась ими как истинная ценность, одна 
из ключевых задач образования, как «прак-
тика себя» или искусство «заботы о себе». 
Цель практик себя в трактовке Фуко – «нахож-
дение траектории, двигаясь по которой, мож-
но избежать каких бы то ни было зависимо-
стей или порабощения и достичь воссоедине-
ния с собой» [6, с. 75]. 

В философско-медицинском дискурсе ан-
тичности указывалось, что сексуальность как 
онтологическое начало в человеке и эписте-
мологический феномен как спаянные вместе 
желание и удовольствие приобретают общест-
венную ценность через формирование у лич-
ности стратегий ее познания и самоограни-
чения посредством различных практик забо-
ты о себе, направленных на возделывание 
себя в качестве этического субъекта. Напри-
мер, Фуко упоминает о рекомендациях антич-
ных медиков и философов, обращенных к 
потенциальным родителям, которым советует-
ся формировать себя как прообраз их буду-
щего ребенка; в античных текстах предлага-
лось снимать геперсексуальность юношей раз-
личными физическими, военными упражне-
ниями и умственными занятиями; обеспечить 
целомудрие подростков через разумно устроен-
ное образование [6, с. 138–142]. 

Христианство, заявив, что «плоть отме-
чена печатью греха, падения и зла» [6, с. 198], 
окончательно дисквалифицировало возмож-

ность достижения истины посредством пере-
дачи знания от тела педагога к телу ученика и 
утвердило взгляд на ребенка как на девствен-
ное создание, которое неусыпными усилиями 
наставников должно сохранять свою непороч-
ность до брака. 

Сексуальность ребенка, согласно Фуко, 
до конца XVIII века не проблематизирова-
лась ввиду того, что власть считала ребенка 
асексуальным существом, находящимся в стро-
гих рамках диспозитива супружества или тра-
диционного десексуализированного брака, на-
целенного лишь на репродукцию. Становле-
ние в Европе рыночных отношений, государ-
ственной системы образования, развитие меди-
цинского, юридического знания, повышение 
статуса эротизма в общественном сознании, 
стремление сформировать экономически и 
политически полезную сексуальность подвиг-
ло к возникновению диспозитива сексуаль-
ности, в формате которого интенсифицирует-
ся аффективность и телесная близость между 
родителями и детьми, а тело ребенка стано-
вится с XVIII столетия мишенью власти, ко-
торая через своих конфидентов (родителей, 
кормилиц, прислуги, наставников, врачей) на-
чинает следить за малейшими проявлениями 
половой активности, которая теперь нужда-
лась в специальной рефлексии и нормализации. 

С XVIII века, полагает Фуко, складывают-
ся четыре стратегии отношения власти к сек-
су. Первая – истеризация тела женщины, ко-
торое дисквалифицировалось как тело, пропи-
танное сексуальностью, и должно быть интег-
рировано в социальное тело в качестве тела, 
обеспечивающего воспроизводство населения, 
вписано в семейную структуру, а также вос-
приниматься как наделенный моральной ответ-
ственностью субъект воспитания ребенка, да-
же несмотря на его имманентную невротич-
ность. Вторая стратегия – педагогизация сек-
са ребенка – выражается в двух ключевых по-
ложениях: во-первых, все дети предаются сек-
суальной практике, во-вторых, она является 
одновременно и «естественной» и «противо-
естественной», так как несет в себе разного 
рода опасности: физические и моральные, кол-
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лективные и индивидуальные. Ребенок – «поро-
говое» сексуальное существо, находящееся в 
состоянии «пере», в состоянии предельной 
рискогенности соскользнуть к сексуальным 
перверсиям. Третья стратегия связана с вме-
нением посредством политических и социаль-
но-экономических мер супружеским парам 
повышенной ответственности перед социаль-
ным телом за репродуктивную деятельность. 
Наконец, четвертая стратегия предполагала 
активное использование медицины (психиат-
рии) для коррекции аномального сексуаль-
ного поведения [4, с. 204–206]. 

В соответствии с направленностью дан-
ной статьи остановимся подробнее на второй 
стратегии. Педагогизация детской сексуаль-
ности, подчеркивает французский философ, 
наиболее ярко проявила себя в «той войне 
против онанизма, которая длилась на Западе 
в течение почти двух веков» [4, с. 205], войне 
реальной, целью которой являлось обеспе-
чение здорового потомства для привилегиро-
ванных классов. 

Анализируя корпус текстов, посвященных 
детской мастурбации, Фуко приходит к заклю-
чению, что «крестовый поход» против нее, 
точнее – против мастурбирующих детей из 
буржуазной среды – начинается с конца 
XVIII столетия, когда в Европе раздаются 
призывы к созданию государственного обуче-
ния и переводу значительной доли воспита-
тельных полномочий от буржуазной семьи в 
институализированное и нормализированное 
воспитательное пространство. Антимастурба-
ционная кампания рассматривается француз-
ским мыслителем в контексте более широко-
го движения за естественное воспитание де-
тей, центрированного на то, чтобы доверять 
дело образования не приглашенным в семью 
кормилицам, гувернерам, учителям, а естест-
венным наставникам – родителям. Однако ро-
дители являются достаточно противоречивы-
ми воспитательными фигурами, которым да-
на власть над телом ребенка, но которые мо-
гут этой властью неправильно распорядить-
ся, например, произвольно или ненамеренно 
способствовать разжиганию чувственности у 

детей. Самому телу ребенка теперь атрибути-
руется сексуальность, правда, в основном ауто-
эротическая, а буржуазной семье – аффектив-
ность, которые создают возможность, исполь-
зуя терминологию Фуко, эпистемофилическо-
му инцесту, т. е. инцесту прикосновения, взгля-
да и надзора. Поэтому сексуальность рож-
дается «инцестуозной» [4, с. 210]. 

В антимастурбационном дискурсе, по мне-
нию философа, с одной стороны, мастурба-
ция тотально патологизируется, полагается 
как универсальная причина любой болезни, с 
другой – подробнейшим образом расписы-
ваются средства, которые помогут родителям 
помешать ребенку войти в состояние телес-
ного удовольствия. В этом дискурсе импера-
тивно подчеркивается, что тело ребенка дол-
жно быть под неусыпным присмотром, «со-
провождаться» телом родителей. По сути, 
утверждается кульпабилизация родителей – 
им вменяется ответственность за тело и жизнь 
ребенка. 

Кампания против мастурбации есть, со-
гласно позиции Фуко, следствие процесса сло-
жения новой аффективной, нуклеарной се-
мьи, структурирующейся вокруг оси «роди-
тели – дети». В «клеточной семье» стреми-
тельно возрастает ценность тела, удовольствий, 
здоровья. Такому типу семьи внутренних ре-
сурсов, чтобы справиться с сексуальностью 
ребенка и взрослого, понять, где ее норматив-
ные, а где ненормативные проявления – за-
труднительно, что объективно подключает к 
процессу контроля за детской чувственно-
стью внешних агентов в лице медицинского 
знания, а за чувственностью взрослых к де-
тям – правовые институции. Вследствие это-
го семья и ее сексуальные отношения стано-
вятся проницаемыми для сложившегося меха-
низма управления, который старается не за-
претить девиантные формы сексуальности, а 
распространить на них дисциплинарные ме-
ханизмы власти. Стремясь вовлечь аффектив-
ную семью в существующий порядок посред-
ством сексуального дискурса, власть создает 
у родителей иллюзию субъекта, определяю-
щего развертывание чувственности ребенка, 
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иллюзию ее эффективной педагогизации в 
рамках семьи. На самом же деле аффектив-
ная семья, выступающая сама по себе фун-
даментальным фактором сексуализации ре-
бенка, не может оставаться без внешнего на-
блюдения и режиссуры со стороны власти. 

В конце XIX века, замечает Фуко, с рас-
ширением школьного образования, усиле-
нием отчуждения ребенка от семейной среды 
и, соответственно, трансформации конфигу-
рации надзора за сексуальностью, меняется 
ракурс ее восприятия. Родителей, которых в 
течение столетия обвиняли в инцестуозной 
близости к детям, оправдывают. Теперь сами 
родители, как провозглашает психоанализ, ста-
новятся объектами желания ребенка, его ин-
цестуозных импульсов. Психоанализ рождает-
ся, по утверждению философа, именно как 
техника лечения детского инцеста и все его 
вредоносных последствий в пространстве се-
мьи, но семьи буржуазной. Что касается «на-
родной семьи», то здесь возникает потреб-
ность в создании институций, защищающих 
ребенка от инцестуозных влечений роди-
телей [7, с. 327], так как капитал требовал 
воспроизводство здоровой рабочей силы. 

В целом Фуко дает положительную оцен-
ку психоанализу, указывая, что это одна из тех-
нологий медикализации сексуальности, но тех-
нология, освобожденная от всяких форм ра-
сизма и евгенизма; он помогает познавать секс 
и переводить его в дискурс; в рамках семейной 
структуры артикулировать инцестуозные же-
лания; кроме того является механизмом присте-
гивания сексуальности к системе супружества – 
что в совокупности благоприятствует встраи-
ванию индивида в существующий порядок. 

Подводя итог нашим рассуждениям, умест-
но еще раз подчеркнуть, что в оптике выдаю-
щегося французского философа Поля Мише-
ля Фуко детская сексуальность – конструкт, 
сквозь призму которого можно обнаружить 
ускользающую от поверхностной рефлексии 
тонкую игру множественных и гибких инстру-
ментов власти, стремящихся подчинить инди-
вида государственным интересам, сохраняя при 
этом у него иллюзию самореферентности. 

Среди таких инструментов особое значение 
всегда отводилось институтам школы и се-
мьи, через которые власть пристально следит 
за малейшими изменениями в детской чувст-
венности, направляя в нужную для себя сто-
рону ее энергию. Такой подход, по нашему 
мнению, имеет безусловную методологиче-
скую ценность не только для более аутентич-
ной оценки сексуальной активности современ-
ных детей, но и для прицельного анализа дей-
ствующей сегодня «машины образования», 
ее сущностных особенностей, специфики функ-
ционирования в условиях «текучей реальнос-
ти» (З. Бауман) и глубинного государства. 

АННОТАЦИЯ 
Анализируется философско-педагогичес-

кий взгляд П. М. Фуко на сексуальность ре-
бенка в контексте социокультурной динами-
ки отношений власти и человека в западной 
цивилизации. 
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ности, дискурс, власть, педагогизация сексуаль-
ности, аффективная семья, инцестуозные отно-
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SUMMARY 
The author analyzes the philosophical and 

pedagogical view of P. M. Foucault on child se-
xuality in the context of the socio-cultural dyna-
mics of power and human relations in Western 
civilization. 
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     профессиональной деятельности любого 

человека в качестве формы реализации его 
творческого потенциала и объекта эффектив-
ного становления и развития выделяют опре-
деленные интегральные характеристики лич-
ности. Речь идет о профессиональной компе-
тентности и профессиональной гибкости, 
обеспечивающих возможность разрешения 
профессиональных вопросов и проблем в из-

меняющихся условиях профессиональной сре-
ды. Особое внимание при этом уделяют та-
кой характеристике личности, как ее профес-
сиональная направленность. 

Исследуя вопросы профессионального раз-
вития личности, Л. М. Митина предлагает сле-
дующее определение профессиональной на-
правленности: система ценностно-эмоциональ-
ных отношений, должным образом способ-
ствующая формированию в определенной 
иерархической последовательности домини-
рующих у личности мотивов, которые побуж-
дают личность к их утверждению в профес-
сиональном общении и деятельности [11, с. 30]. 
Соответственно, центральной категорией, опре-
деляющей профессиональную направленность 
личности, является ценностно-эмоциональное 
отношение. 

В любой сфере жизнедеятельности, при 
любых условиях человеку свойственно выра-
жать свое отношение к предмету или роду дея-
тельности, которое всегда является ценност-
но-ориентированным. Сегодня исследованием 
категории «ценностное отношение» зани-
маются многие видные ученые педагогики, 
педагогической психологии, педагогической 
аксиологии, культурной антропологии и дру-
гих наук, считая категорию «ценность» меж-
дисциплинарным понятием [9]. 

В философском понимании «отношение» 
не отождествляется с вещью материального 
мира, а раскрывается через форму участия 
личности в осуществлении какой-либо дея-
тельности, значимости для личности какого-
либо предмета, объекта, явления. Любое чело-
веческое отношение указывает на связь меж-
ду человеком и объектами материального 
мира и характеризуется значимостью послед-
них для первого [15]. Носителем ценностного 
отношения всегда выступает личность в рам-
ках социокультурного ее существования. Ряд 
российских ученых, в том числе В. Т. Харче-
ва [19], В. А. Ядов [22], С. Ф. Анисимов [1], 
В. П. Тугаринов [16], А. Г. Здравомыслов [7], 
З. Н. Чавчавадзе [20], М. С. Каган [8], А. В. Афа-
насьев [2], выделяют такие признаки цен-
ностного отношения, как необходимость, по-


