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Вопросы полового (сексуального) воспитания детей и подростков чрезвычайно актуальны. Об этом 
свидетельствуют незащищенные половые связи, нежелательные беременности, венерические забо-
левания и аборты у девушек-подростков, а также стремление (в том числе, на законодательном 
уровне) оградить детей от незащищенных половых контактов и негативных последствий. Сложив-
шаяся ситуация привела к необходимости пересмотра методологических, теоретических подходов к 
половому (сексуальному) воспитанию; разработки новых методов повышения сексологических зна-
ний, формирования и развития ответственного отношения к своему здоровью (в том числе, репро-
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режде всего, определимся с основными 

понятиями. В научной литературе тер-

мины «половое» и «сексуальное» используют-

ся как тождественные. И мы будем придержи-

ваться данной позиции при раскрытии сущно-

сти сексуального (полового) воспитания. 

Согласно В.К. Славновой, под сексуальным 

воспитанием понимается процесс системати-

чески осуществляемого и сознательно плани-

руемого воздействия на формирование «поло-

вого сознания и поведения человека, предпо-

лагающий определенный конечный результат» 

[8, с. 56]. В содержание полового воспитания 

включается все, что воспитывает здоровую, 

целостную личность людей, способных адек-

ватно осознавать и переживать свои психоло-

гические и физиологические особенности, 

устанавливать оптимальные отношения с 

представителями своего и противоположного 

пола. На наш взгляд, указанное выше опреде-

ление не совсем корректно, т. к. сформулиро-

вано довольно обще и требует дополнитель-

ных разъяснений касательно воздействия на 

сознание и поведение человека, осуществ-

ляемых в рамках сексуального воспитания, а 

также определения результата, который необ-

ходимо получить в конечном счете. 

И.И. Чеботарева описывает сексуальное 

воспитание, как «стихийное и сознательное 

приобщение личности к действующей в кон-

кретной социальной группе сексуальной 

культуре, регулирующей формы реализации 

полового инстинкта» [9, с. 12]. При этом ин-

дивид постоянно прибывает в ситуации раз-

решения противоречия между природными 

побуждениями и требованиями культуры, от 

успешности разрешения которого зависит 

эффективность воспитательной деятельно-

сти, осуществляемой субъектами половой 

социализации. Данное определение скорее 

описывает процесс социальной адаптации к 

группе и ее культуре, но не раскрывает ме-

ханизмы формирования осознанного полово-

го поведения, отношения к здоровью. Ко-

нечно, общество и его ценности влияют на 

моральные и духовные аспекты сексуального 

воспитания, как любого педагогического 

процесса, но не исчерпываются ими.  

Ряд авторов подчеркивают значимость 

ценностной, нормативной составляющей в 

сексуальном воспитании. Так, Л.А. Любуш-

кина и А.Ф. Павлов отмечают, что цели и 

задачи полового воспитания полностью оп-

ределяются современными интересами об-

щества. «Половое сознание – система зна-

ний, личностных смыслов и знаний, которые 

формулируют и формируют переживание и 

мотивацию своего бытия человеком как 

представителем пола» [4]. Ц.П. Короленко и 

Н.В. Дмитриева дополняют это представле-

ние коллег и утверждают, что сексуальное 

воспитание должно осуществляться не в от-

рыве от воспитания в целом, а является «со-

ставной частью многостороннего развития 

личности, направленного на успешность вы-

полнения социальных задач взрослой жизни, 

протекающей в соответствии с культуральны-

ми, моральными и духовными нормами» [3]. 

Подобный подход, на наш взгляд, наиболее 

точно раскрывает возможность успешной 

социализации и всестороннего гармоничного 

развития личности.    

Д.Ж. Сакенов и Е.А. Шнайдер на основе 

анализа работ различных авторов пытаются 

вывести универсальное определение сексу-

ального воспитания. Они выделяют в про-

блеме полового воспитания несколько взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных сто-

рон, с позиций которых в трактовку понятия 

половое воспитание вносится несколько 

сущностных аспектов [10]. Во-первых, сек-

суальное воспитание – сложная психолого-

педагогическая задача, решение которой 

преследует основную цель – сформировать у 

воспитанников высокие нравственные пози-

ции в вопросах пола. Во-вторых, имеется 

«социально-гигиеническая сторона полового 

воспитания, связанная с вопросами демогра-

фии», с подготовкой мальчиков и девочек к 

выполнению мужских и женских социаль-

ных ролей как членов общества. Это перево-

дит вопросы сексуального воспитания в сфе-

ру более широкого понятия – воспитание по-

ла. В-третьих, половое воспитание – ком-

плекс медико-биологических проблем. Оно 

неразрывно связано с половым просвещени-

ем, усвоением определенного минимума 

знаний об аналитических и физиологических 

особенностях мужских и женских организ-

мов на основных этапах их развития, о тре-

П 
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бованиях гигиены, влиянии окружающей 

среды на половую сферу [10]. 

Таким образом, по мнению Д.Ж. Сакенова 

и Е.А. Шнайдер, педагогическая сущность по-

лового воспитания определяется следующими 

блоками: нравственным, гигиеническим, по-

лоролевым и сексуальным (рисунок 1). Иными 

словами, половое воспитание есть система 

медико-педагогических мер по формирова-

нию знаний о развитии человеческой сексу-

альности, половых ролях, ориентации, по-

требностях и предпочтениях, нравственной 

гармонии половых отношений и совмести-

мости; нравственных и коммуникативных 

позиций и установок; научению полороле-

вому репертуару, а также обучению гигие-

ническим навыкам и формированию по-

требности в ведении здорового образа жиз-

ни. На наш взгляд, авторы очень точно опи-

сали педагогическую сущность сексуально-

го воспитания. Однако получилось очень 

громоздкое определение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Педагогическая сущность сексуального воспитания 

 

В данной статье мы придерживаемся 

взглядов Т.М. Резер и под «половым воспи-

танием понимаем «процесс, направленный 

на выработку качеств, свойств личности, по-

зволяющих провести собственную половую 

идентификацию и выработать необходимое 

(в соответствии с морально-нравственными 

нормами общества) поведение человека в 

отношении к представителям другого пола 

на всех этапах жизнедеятельности» [11].  

Учитывая выше изложенное, можно пред-

положить, что успешной реализации полово-

го воспитания будут способствовать сле-

дующие принципы: воспитание социальной 

ответственности во взаимоотношениях меж-

ду полами, ответственного отношения к ин-

ституту семьи и здоровью; формирование 

нравственных и моральных норм с учетом 

половой принадлежности. Что зависит от 

различных факторов: исторического време-

ни, политических и экономических условий, 

мировых стандартов и требований.  

Рассмотрим основные исследования и на 

примере России проследим историю сексу-

ального воспитания подрастающего поколе-

ния. До настоящего времени влияние евро-

пейских стран по вопросам формирования 

политики, разработки учебных программ и 

стандартов сексуального образования было 

незначительным. Возможно, на это влияют 

языковые барьеры: документы редко перево-

дились и публиковались в международных 

изданиях (в том числе научных) по данному 

вопросу. Неудивительно, что последний обзор 

научных исследований по оценке воздействия 

сексуального образования, содержащийся в 

«Международном техническом руководстве 

по сексуальному просвещению» ЮНЕСКО, 

«включает лишь 11 исследований из других 

развитых стран по сравнению с 47 исследова-

Сексуальное 

воспитание 

нравственный  

(формирование нравственных и  

коммуникативных позиций и установок) 

гигиенический 

(обучение гигиеническим навыкам и формирование потреб-

ности в ведении здорового образа жизни) 

полоролевой 

(научение полоролевому ре-

пертуару, для гибкого приспо-

собления к ситуации в соот-

ветствии с требованиями об-

щества и индивидуальным 

выбором) 

сексуальный 

(формирование знаний о развитии 

человеческой сексуальности, о поло-

вых ролях и ориентации, потребно-

стях и предпочтениях, нравственной 

гармонии половых отношений и со-

вместимости) 
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ниями из США» [5, с. 44]. В исторической 

перспективе программы сексуального образо-

вания можно разделить на три категории:  
1. Программы, основывающиеся, прежде все-

го или исключительно на воздержании от доб-

рачных половых связей (известны под названием 

«как сказать нет» или «только воздержание»).  

2. Программы, предусматривающие воздер-

жание как одну из возможностей и придающие 

значение способам контрацепции и безопасным 

сексуальным практикам (часто называют «все-

стороннее сексуальное образование»).  

3. Программы, включающие элементы про-

грамм второго типа, но рассматривающие их в 

более широкой перспективе: в качестве элемента 

личностного и сексуального роста и развития 

(такие программы называются «целостное сексу-

альное образование»).  

На протяжении последнего десятилетия 

развитие программ первой категории сильно 

поощрялось и поддерживалось в США. В 

определенной степени они повлияли на раз-

витие событий в других странах. Программы 

второй категории появились в ответ на про-

граммы типа «только воздержание». Деталь-

ное научное исследование результатов про-

грамм первой и второй категории в США 

показало, что «программы типа «только воз-

держание» не оказывают никакого позитив-

ного воздействия на сексуальное поведение 

или риск подростковых беременностей, в то 

время, как всесторонние программы оказы-

вают такое воздействие. «Границы между 

программами первого и второго типа до-

вольно размыты и зависят, преимуществен-

но, от их определения» [5, с. 22]. По мнению 

Н.С. Нуриевой, в настоящее время в США 

происходит процесс «нового понимания мес-

та полового воспитания, того, чему и как не-

обходимо учить»[13, с. 33].  

Сексуальное воспитание в России исчис-

ляется десятилетиями и имеет «богатейший 

опыт подготовки подростков к семейной 

жизни». А.О. Карам указывает, что пробле-

мы полового созревания и сексуального вос-

питания исследовались как психолого-

педагогические задачи в конце XIX – начале 

XX в. В.М. Бехтеревым, А.П. Нечаевым и др. 

[1, с. 22]. В 20-30 гг. XX в. основные иссле-

дования были направлены на выработку 

осознанного сексуального поведения и име-

ли непосредственную связь с другими облас-

тями учебно-воспитательной работы. Так, 

П.П. Блонский, «основываясь на анализе 

многочисленных фактов, считал основой 

правильного полового воспитания формиро-

вание у подрастающего поколения нравст-

венного идеала семьянина» [1]. Данная кон-

цепция актуальна и сегодня.  

После 1917 г. сексуальное воспитание 

подростков разрабатывалось в рамках педо-

логии в условиях комплексного подхода с 

применением различных знаний. В 1936 г. 

педология была объявлена «лженаукой», и 

половое воспитание подростков стало закры-

той темой вплоть до 60-х гг. XX в. Подобный 

перерыв способствовал существенному от-

ставанию в теоретических и практических 

исследованиях отечественных ученых по 

обучению и воспитанию детей по сравнению 

с зарубежными. 

Начиная с 60-х гг. ХХ в., среди населения 

проводились факультативные занятия, осве-

щающие темы любви, брака, пола, здоровья 

и сексуальности, а в школьное образование 

стали включать курс «Основы советской се-

мьи и семейного воспитания». Многие из 

этих дисциплин в школе преподавали учите-

ля-предметники или классные руководители. 

В 1982 г. Министерство просвещения и Ака-

демия педагогических наук СССР одобрили 

и выпустили типовую программу, предна-

значенную для старшеклассников. «Этика и 

психология семейной жизни» получила мно-

жество положительных отзывов от педагогов 

и учащихся, и в 1983 г. по решению Мини-

стерства просвещения СССР в школьные 

программы был введен обязательный курс 

«Гигиеническое и половое воспитание», ос-

новной целью которого являлась подготовка 

к ответственному супружеству, а также фор-

мирование полового сознания [1, с. 22]. 

Сложность реализации целей программ за-

ключалась в отсутствии специалистов по 

проведению занятий со школьниками: пре-

подавание довольно часто сводилось к чте-

нию лекций учителями-предметниками.  

В 90-х гг. в ряде городов России (Москве, 

Санкт-Петербурге, Пскове и др.) в школьную 

программу был введен курс «Валеология 

(индивидуальное здоровье человека)», в 

рамках которого предусматривалось широ-
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кое половое просвещение. «Основным изъя-

ном курса было использование оккультного 

знания», и его преподавание в школах было 

запрещено. В 1992 г., после выхода нового за-

кона «Об образовании», курс «Этика и психо-

логия семейной жизни» не был включен в 

учебные планы, хотя и не был отменен: требо-

вал переработки и дополнений, которые были 

внесены с учетом духовно-нравственных и со-

циальных проблем того времени [1, с. 26]. В 

это время Президент России подписал разра-

ботанную Российской ассоциацией планиро-

вания семьи программу «Дети России», ко-

торая стала реализовываться на государст-

венном уровне [11, с. 33]. Официально она 

являлась проектом Министерства общего и 

профессионального образования РФ и Ми-

нистерства здравоохранения РФ, экспери-

ментально была внедрена в 15 регионах 

страны (Архангельске, Новосибирске и др.). 

В рамках занятий предполагалось избавление 

от чувства «ложной стыдливости» и выработка 

навыков «безопасного секса», а также был 

введен новый термин: родителей именовали 

как «производителей», что, в свою очередь, 

закрепляло новое отношение к институту ро-

дительства [1]. В 1996 г. по настоянию возму-

щенных родителей и в результате политиче-

ского скандала реализация программы была 

приостановлена [7, с. 44].  

В 2001 г. Постановлением Правительства 

РФ № 790 была утверждена Федеральная це-

левая программа «Предупреждение и борьба 

с заболеваниями социального характера 

(2002-2006 гг.)», которая предусматривала 

решение многочисленных задач: «проведе-

ние и совершенствование мероприятий по 

профилактике заболеваний социального ха-

рактера; создание постоянно действующей 

системы информирования населения о мерах 

личной и общественной профилактики забо-

леваний социального характера и мн. др.». В 

рамках указанной программы реализовыва-

лись подпрограммы «О мерах по предупре-

ждению дальнейшего распространения забо-

леваний, передаваемых половым путем», 

«Неотложные меры по предупреждению 

распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммуно-

дефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)» [1]. 

Последние пять лет тема семьи и взаимоот-

ношений между супругами раскрывается в 

учебных заведениях в курсе «Обществозна-

ния» [14, с. 33], без упоминаний о сексуальных 

отношениях. Об анатомии и физиологии чело-

века говорится в курсе «Биологии» [4, с. 57]. 

Однако современные учебники так же «так-

тично» умалчивают о половой жизни. Е.Э. 

Овчинникова отмечает, что, повествуя о бо-

лезнях, передающихся половым путем, 

учебники по анатомии не дают знаний о спо-

собах предохранения от этих болезней. Вне-

урочная деятельность в данном направлении 

проводится бессистемно, от случая к случаю, 

без учета возрастных особенностей детей [5].  

Отечественные специалисты высказывают 

неоднозначное мнение о программах поло-

вого воспитания, внедренных в систему об-

разования на уровне школы. Так, Л.В. Пет-

рова описывает противоположные точки 

зрения: одни эксперты утверждают, что про-

граммы полового воспитания увеличат доб-

рачные связи, количество беременностей и 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Другие  заявляют, что такие программы, на-

оборот, снизят негативные тенденции в этой 

сфере [6]. Однако экспериментальных дан-

ных, подтверждающих эти точки зрения на 

программы сексуального воспитания в Рос-

сии, в литературе не представлено. 

Таким образом, если рассматривать исто-

рию сексуального воспитания в России мож-

но сделать вывод, что в 20-30 гг. XX в. оно 

рассматривалось как одна из областей учеб-

но-воспитательной работы с населением, 

связанная с выработкой осознанного сексу-

ального поведения. Начиная с 60-х гг. ХХ в. 

и по сей день, сексуальное воспитание осу-

ществлялось частично, не системно, фор-

мально и не всегда квалифицированными 

специалистами. Что сопряжено с рядом 

трудностей. Во-первых, внутренним проти-

водействием реализации полового воспита-

ния и просвещения являются ментальные 

характеристики русского народа и отноше-

ния к воспитанию. Традиционно приоритет в 

нем отдается духовной составляющей, фор-

мированию и развитию нравственных ка-

честв. Любовь между мужчиной и женщиной 

считается темой сакральной, интимной, ко-
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торую не принято обсуждать, а понятие 

«сексуальная культура» подсознательно вос-

принимается как «безкультурье», «распу-

щенность» [3, с. 22]. Принятый в 2012 г.     

ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» за-

прещает изображать и описывать действия 

сексуального характера детям в возрасте до 16 

лет [12, с. 33]. Таким образом, в рамках рос-

сийского законодательства половое воспитание 

предполагается только в семье. Русская Право-

славная Церковь призывает бороться с органи-

зациями, продвигающими программы полово-

го воспитания в школах (это навредит нравст-

венным устоям нашей страны). Взамен предла-

гается проводить уроки («Большая семья»), 

направленные на нравственное воспитание в 

русле православных традиций [2, с. 41]. Следу-

ет отметить, что к реализации полового воспи-

тания психологически не готовы как россий-

ские учителя, так и родители. Они часто по-

просту боятся затрагивать подобные темы в 

общении с детьми, испытывают неловкость, 

иногда считают, что потеряют авторитет. Ро-

дители боятся чрезмерной «гинекологизации», 

акцента на половом акте, контрацепции, бере-

менности, что, по их мнению, может привести 

к снятию запретов с «интимного», искусствен-

ному возрастанию интереса к сексуальной 

жизни, и, как следствие, раннему ее началу. 

Хотя никаких данных, свидетельствующих об 

увеличении уровня сексуальной активности из-

за сексуального просвещения подростков, нет. 

На психологические трудности принятия учи-

телями необходимости полового воспитания 

учащихся накладывается их профессиональная 

неготовность, отсутствие соответствующих 

курсов повышения квалификации, разработан-

ности учебного предмета и методического 

обеспечения для его преподавания. 

Учитывая выше изложенное, можно сде-

лать вывод: сексуальное воспитание целесо-

образно реализовывать как комплекс меди-

ко-педагогических мер по формированию 

знаний, качеств и поведения личности с уче-

том нравственного, гигиенического, полоро-

левого и сексуального аспектов. Для этого 

необходимо подготовить квалифицирован-

ных специалистов и разработать программы, 

методические рекомендации и пособия, по-

зволяющие грамотно осуществлять профи-

лактическую, просветительскую, воспита-

тельную деятельность, а при необходимости, 

терапевтическую помощь. 
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