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ПРЕДИСЛОВИЕ

Чего человек не понимает, тем 
он не владеет

Гете 1

Проблемы охраны и укрепления здоровья людей не
обходимо рассматривать с широких социальных позиций, 
в неразрывной связи с развитием всего социалистиче
ского образа жизни, причем они должны обсуждаться 
трезво, научно и реалистически. Особое значение имеют 
забота об укреплении семьи и охрана материнства. 
Многое в этом плане уже делается. В ряде городов соз
дана специальная служба семьи, ширится сеть психоло
гических и медицинских койсультаций. С 1973 г. при 
Московском НИИ психиатрии Минздрава РСФСР функ
ционирует Всесоюзный научно-методический центр по 
вопросам сексопатологии во главе с проф. Г. С. Василь
ченко, координирующий деятельность сексопатологов по 
всей стране. Опубликованы руководства для врачей — 
«Общая сексопатология» (1977) и «Частная сексопато
логия» (1983). С 1985 г. с целью подготовки молодежи 
к семейной жизни в школьную программу включены 
учебные курсы «Гигиена и половое воспитание» и «Этика 4 
и психология семейной жизни». Активизировался выпуск 
научно-популярной литературы по вопросам пола, хотя 
ее тиражи и качество оставляют желать большего и 
лучшего.

Однако ни сексопатология, ни половое просвещение 
школьников, ни служба семьи не могут успешно разви
ваться, не опираясь на фундаментальные общие научные 
исследования пола и сексуальности. Поскольку эти 
вопросы по своей сути являются междисциплинарными, 
современная -сексология напоминает равносторонний 
треугольник, одну сторону которого образуют био-меди-

1 G o e t h e  W .  Samtliche Werke in 6- Sanien. В. 1.— Stuttgart, 1863,
S. 245.



цинские, вторую — социокультурные и третью — психо- 
лого-педагогические исследования. Все эти исследования 
взаимосвязаны и не могут друг без друга раскрыть пол
ноту своих возможностей, но достигнутый в разных об
ластях науки уровень знаний весьма различен, а вслед
ствие междисциплинарной разобщенности специалисты 
зачастую вообще не знают, что делается в смежных, а 
тем более в отдаленных от них науках. Это сильно тор
мозит как интегративные процессы, так и развитие част
ных дисциплин.

С сожалением приходится констатировать, что неко
торые существенные элементы сексологического треуголь
ника в нашей стране практически отсутствуют. Вовсе 
нет исследований по психологии сексуальности, да и 
психология половых различий не привлекает к себе долж
ного внимания, хотя в трудах П. П. Блонского и Л. С. Вы
готского психосексуальное развитие ребенка занимало 
важное место. Не проводятся систематические и доста
точно массовые социологические опросы о сексуальном 
поведении, по которым в 20-х годах СССР занимал ве
дущее место в мире» а начались они в России еще в 
начале века. Сторонятся сексологической тематики и 
ученые-гуманитарии, хотя в свое время выдающиеся 
советские этнографы В. Г. Богораз, Л. Я. Штернберг, 
Д. К. Зеленин и филологи М. М. Бахтин, В. Я. Пропп,
О. М. Фрейденберг были пионерами в изучении культур
ного полового символизма. Лучше обстоит дело в био
логии. Однако наши генетики, физиологи и эндокрино
логи изучают не столько сексуальное поведение, сколько 
общие закономерности половой дифференцировки и реп
родуктивной биологии, причем главным образом на жи
вотных, так что книгу, названную «Нейроэндокринология 
иола», следовало бы в интересах точности назвать 
«Нейроэндозсринология пола грызунов».

Предлагаемая вниманию читателя книга не претендует 
ка то, чтобы восполнить этот пробел. Однако она содер
жит необходимую для врача (и прежде всего для сексо
патолога) информацию о современном состоянии и -акту
альных проблемах научных исследований человеческой



сексуальности, в том числе с точки зрения социологии 
половой морали, в сравнительно-историческом ракурсе, 
в связи с диалектикой индивидуальных половых разли
чий и социальных ролей, в контексте общих закономер
ностей формирования личности и ее самосознания, в 
связи с особенностями психосексуального развития в 
подростковом и юношеском возрасте, в рамках междис
циплинарного исследования общения и т. д. [41—47]* 
Частичным обобщением многолетней работы автора по 
этой тематике был лекционный курс, прочитанный в 
1977 г. в Ленинградском психоневрологическом НИИ 
им. * В. М. Бехтерева для психиатров и сексопатологов, 
на основе которого по заказу венгерского издательства 
им. Кошута была написана книга «Культура-сексология», 
вышедшая в 1981 г. на венгерском языке [43]. В 1985 г. 
ее расширенный и переработанный вариант был опубли
кован в ГДР й ФРГ [47]  ̂ В настоящем, первом на рус
ском языке, издании учтены новейшие советские и за
рубежные научные данные и освещены некоторые спе
циальные вопросы, представляющие особый интерес для 
медиков.

При подготовке книги мне оказали большую помощь 
ученые разных специальностей. Прежде всего должен 
поблагодарить ученые советы Института этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии АН СССР, детально 
обсуждавшие один из вариантов рукописи и рекомендо
вавшие ее к печати. Своими советами и замечаниями 
мне помогли физиологи академик Е. М. Крепе, член-корр. 
АН СССР П. В. Симонов, В. Г. Кассиль, В. В. Антонов, 
нейроэндокринолог А. И. Белкин, сексопатологи Г. С. Ва
сильченко, 3. В. Рожановская, А. М. Свядощ, психолог 
акад. АПН СССР А. В. Петровский, социологи В. Ж. Кел
ле, В. А. Ядов, Б. М. Фирсов, этнографы акад. 
Ю. В. Бромлей, член-корр. АН СССР Д. А. Ольдерогге, 
член-корр. АН СССР К. В. Чистов, С. А. Арутюнов,
A. Н. Анфертьев, А. К. Байбурин, Б. Н. Путилов, 
30. И. Семенов, антропологи член-корр. АН СССР
B. П. Алексее» и А. Г, Козинцев, философы JI. П. Буе



ва, Л. И. Новико эа  и др. Ценную библиографическую 
и консультативную помощь оказали мне также зарубеж
ные коллеги Джон Ганьон и Джон Мани (США), Гунтер 
Шмидт (ФРГ) и научные редакторы немецкого издания 
книги Курт Штарке и Вальтер Фридрих (ГДР).

Не все вопросы рассматриваются в книге одинаково 
обстоятельно. Биологические и медицинские аспекты, о 
которых на русском языке имеется больше литературы, 
освещаются на уровне общих выводов. Социокультурные 
и психологические проблемы, к восприятию которых 
врачи менее подготовлены, анализируются подробнее. 
Кроме того, сексуальное поведение и мотивация рас
сматриваются в книге лишь на уровне целого (индивида, 
пары или социума), а не на «молекулярном» уровне 
отдельных подсистем и элементов, изучение которых 
является по преимуществу монодисциплинарным. Следует 
также иметь в виду, что речь идет об очень сложных 
вопросах, которые лишь недавно стали предметом науч
ного исследования и о которых вместе с тем многие 
люди имеют собственные житейские, подчас весьма 
категоричные, суждения. Это требует от читателя кри
тичности, понимания того, что почти за каждым положе
нием автора стоит целая совокупность научных проблем 
и вместе с тем — интеллектуальной терпимости, готов
ности ничего не отвергать без проверки и обдумывания. 
Задача книги — не столько подводить итоги, сколько 
стимулировать развитие теоретической мысли и меж
дисциплинарной кооперации. Современные знания о че
ловеческой сексуальности — только верхушка айсберга, 
об огромных размерах которого мы можем лишь дога
дываться. Поскольку литература по сексологии, особен
но зарубежная, очень обширна, в библиографию вклю
чены не все использованные работы, а только наиболее 
важные, прежде всего новейшие публикации обзорного 
характера. Ссылки на цитируемые другие источники 
даются в постраничных примечаниях.



ГЛАВА 1

ОТ МИФА К НАУКЕ

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Что такое сексология? Даже образованные люди 
большей частью считают ее разделом медицины, молча
ливо отождествляя с сексопатологией. Между тем с 
самого своего возникновения слово «сексология» обозна
чало междисциплинарную, даже энциклопедическую, от
расль знания. В 1909 г., рецензируя книгу Фореля «По
ловой вопрос», известный русский писатель и публицист 
Василий Розанов выразил удивление, почему ни один 
немец с характерной для этого народа любовью к тео
ретизированию и классификации до сих пор не придумал 
слова «сексуалогия», обозначающего особую науку «о 
поле» или «о полах» !. На самом деле такой человек по 
имени Иван Блох уже нашелся. В 1907 г. в книге 
«Сексуальная жизнь нашего времени в ее отношениях 
к современной культуре» Блох провозгласил создание 
новой «науки о поле» (Sexualwissenschaft), подчеркнув, 
что она должна синтезировать данные всех наук о чело
веке, включая общую биологию, антропологию, этноло
гию, философию, психологию, медицину и историю лите
ратуры и культуры. ' '

Разумеется, рождение термина и создание отрасли 
знания — не одно и то же. Люди интересовались проб
лемой пола всегда. Уже древнейшие мифологические, а 
позже философские системы содержали какие-то объяс
нения природы половых различий, сведения об анатомии 
и физиологии гениталий, технике полового акта, зачатии, 
беременности и родах. Благодаря обобщенному в них 
историческому опыту древние китайские трактаты об 
«искусстве спальни», индийская «Камасутра» или «Наука 
любви» Овидия и сегодня представляют не только исто
рический икгерес. Однако древняя эротология, т. е. 
теория и практическое искусство любви, не ставила 
своей целью исследовать сексуальность. Она скорее обо-

1 Р о з а н о в  В. Афродита к Гермес.— Жесы, 1^09, № 5, с. 47.
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сноавывала и конкретизировала то отношение к ней, 
которое было принято в соответствующем обществе. 
Необходимая предпосылка научного исследования сек
суальности — преодоление религиозно-мистического от
ношения к ней, принципиальная установка на то, чтобы 
анализировать половую жизнь не в терминах религии и 
морали, которые в разных обществах вовсе не одинаковы, 
а в естественно-историческом ключе, на основе досто
верно установленных фактов. Такая задача была впервые 
поставлена лишь во второй половине XIX века. Почему 
так поздно? Объективное изучение сексуальности было 
невозможно без предварительного развития целого комп
лекса биологических и социальных наук. Кроме того, 
нужно было преодолеть жесточайшее сопротивление 
церкви и буржуазного ханжества. Официальная мораль 
буржуазного общества в XIX веке была насквозь про- 
низанд антисексуальными установками [167; 209; 218]. 
Не только половая жизнь, но и весь телесный «низ» 
считались грязными и непристойными, о чем порядоч
ным людям не положено думать и тем более говорить 
вслух. В Англии в начале XIX века даже попросить 
соседку по столу передать цыплячью ножку считалось 
неприличным, так как слово «ножка» вызывает сексу
альные ассоциации. Приходя к врачу, женщина показы
вала, где у нее болит, не на собственном теле, а на 
кукле. В некоторых библиотеках книги, написанные жен
щинами, хранились отдельно от книг авторов-мужчин.

В XIX веке свирепствует моральная цензура. По сооб
ражениям благопристойности запрещаются произведения 
Ронсара, Лафонтена, Руссо, Вольтера, Прево, Беранже 
и других авторов. В 1857 г. во Франции состоялось два 
судебных процесса. Автор «Госпожи Бовари» был оправ
дан, ибо «оскорбляющие целомудрие места», «хотя и 
заслуживают всяческого порицания, занимают весьма 
небольшое место по сравнению с размерами произведения 
в целом», а сам «Гюстав Флобер заявляет о своем ува
жении к нравственности и ко всему, что касается рели
гиозной морали» К Бодлер был осужден и цензурный 
запрет на 6 стихотворений из «Цветов зла» снят только 
в 1949 г. То же самое происходило и в других странах 
[131]. Уже сама постановка проблем пола в этих усло
виях требовала большого личного мужества.

Первыми людьми, начавшими систематическое изу-

! Цит. по М о р у  а А. Литературные портреты/Пер. с франц.— М., 
1 970, с. 190.
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чение половой жизни, были врачи, и начали они, естест
венно, не с ее нормальных, а с патологических форм.. 
В числе родоначальников сексологии обычно упомина
ются профессор психиатрии Венского университета Рихард 
фон Крафт-Эбинг (1840— 1902), швейцарский невропа
толог, психиатр и энтомолог Август Форель (1848— 
1931), немецкие психиатры Альберт Молль (1862— 
1939) и Магнус Хиршфельд (1868—1935), австрийский 
психиатр, родоначальник психоанализа Зигмунд Фрейд 
(1856—1939), немецкий дерматолог и венеролог Иван 
Блох (1872—1922) и английский публицист, издатель и 
врач Генри Хэвлок Эллис (1859—1939) [207, 345]. Это 
были во всех отношениях разные люди. Монархист, кон
серватор Молль имел идеологически мало общего с со
циал-демократом Хиршфельдом или с пацифистом и 
рационалистом Форелем. Разными были и их теоретиче
ские позиции, но всем им нередко приходилось трудно. 
Крафт-Эбинг, маститый немецкий психиатр, автор пер
вого систематического руководства «Сексуальная психо
патия» («Psychopathia sexualis», 1886), наиболее деликат
ные места в своей книге написал по-латыни, чтобы сде
лать их недоступными широкому читателю. Тем не 
менее в 1891 г. рецензент ведущего английского меди
цинского журнала обвинял его в смаковании «грязных 
деталей», выражая надежду, что сама бумага, на которой 
напечатана эта ужасная книга, будет использована для 
столь же низменных нужд. Поднимался даже вопрос о 
лишении Крафт-Эбинга полученного им звания почет
ного члена Британской медико-психологической ассоциа
ции. Блох большую часть своих сексологических работ 
публиковал под псевдонимом. Труда Эллиса английская 
цензура запрещала как «непристойные», а сам он подвер
гался судебньм преследованиям, причем ни один автори
тетный ученый или медик не осмелился в то время 
публично выступить в защиту его основного труда, ныне 
признанного классическим. Основанный Магнусом Хирш
фельдом Сексологический институт был разгромлен не
мецкими фашистами. Итальянский врач и антрополог 
Паоло Мантегацца из-за своей книги «Половые отно
шения человечества» едва не лишился профессорской 
кафедры и места в сенате. Подобные факты не раз слу
чались и позлее, делая историю сексологии весьма по
хожей на мартиролог.

Даже вполне «благополучным» исследователям, ос
тавившим заметный след в науке, долгие годы приходи
лось жить и работать ъ агмосфере враждебности и подо
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зрительности, особенно в том, что касалось их собствен
ной сексуальности. Повышенный интерес к ней проявляют 
и их современные биографы. Старая богословская идея 
о греховности половой жизни превратилась в массовом 
сознании в прочное убеждение, что у всякого, кого ин
тересует «секс», у самого что-то по этой Части не в по
рядке. Вообще говоря, заинтересованность ученого в том 
или ином предмете нередко стимулируется какими-то 
его личными жизненными проблемами. Однако так 
бывает далеко не всегда, да и сами эти проблемы могут 
быть разными. Никто не думает, что физиологией пита
ния занимаются обязательно обжоры (а может быть, 
язвенники?), языкознанием — косноязычные, а кримино
логией — потенциальные преступники. К тому же сексу
альность — предает общеинтересный, а проблема «нормы» 
здесь особенно сложна. Одному собственная сексуаль
ность кажется «чрезмерной», другому — «недостаточной».

Наличие каких-то личных проблем, если только они 
осознаны, в принципе не исключает возможности их 
объективного исследования. Иначе пришлось бы признать, 
что самые важные вопросы изучать вообще некому. 
Женщины не могут судить о женской психологии по
тому, что они пристрастны, а мужчины — потому, что 
они некомпетентны. Рабочий не может изучать поло
жение рабочего класса из-за субъективной заинтересо
ванности и недостатка образования, а интеллигент — в 
силу своей «посторонности». Тут образуется порочный 
круг. Если человек может исследовать только то, к чему 
он лично причастен, то объективное знание принципи
ально невозможно: европеец не может понять африкан
ца, здоровый — психически больного. Если личный опыт 
для познания вреден, то для изучения человеческих 
проблем придется приглашать марсиан. Однако в том-то 
и состоит значение науки, что она вырабатывает объек
тивные (хотя и относительные) критерии, позволяющие 
оценивать степень доказательности различных взглядов 
и теорий независимо от того, какими личными чувствами 
и пристрастиями вдохновлялся сформулировавший их 
ученый. Это в полной мере относится и к сексологии.

Эмансипация сексологических знаний от религиозно
моральных догматов могла начаться только в сфере био
логии не только потому, что пол — универсальное био
логическое явление, но и потому, что биология была 
ведущей отраслью естествознания второй половины
XIX века, а эволюционная теория Дарвина служила 
методологическим образцом для других наук. Нетрудно
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понять и то, почему изучение проблем пола началось 
не с нормы, а с патологии. «Нормальная» половая 
жизнь еще казалась ученым сравнительно простой, одно
значной, не требующей особых объяснений. Другое 
дело — «половые извращения», к числу которых в XIX ве
ке относили все морально осуждаемые формы сексуаль
ного поведения и вообще всякий секс, не связанный 
с продолжением рода, которое казалось единственной 
«естественной» функцией пола.

В развитии теоретической сексологии XIX — начала
XX века отчетливо проступают две тенденции [206]: 
1) постепенное ослабление жесткого биологического де
терминизма в пользу более тонких и сложных психоло
гических теорий и 2) усложнение и обогащение самого 
понятия нормы на основе включения в нее широкого 
спектра вариаций.

Критикуя наивность биологических теорий пола XIX 
века, нужно помнить не только об ограниченности са
мого принципа биологического редукционизма, стремив
шегося свести сложные социальные и психические яв
ления к элементарным биологическим законам, но и 
о том, что биология, к которой апеллировали ученые 
этого периода, была еще весьма неразвита* Недостаток 
достоверных эмпирических фактов (даже половые гор
моны еще не были открыты) неизбежно восполнялся 
умозрительными общими построениями, а их отправной 
точкой большей частью служили нормы обыденного соз
нания и буржуазной морали.

Эволюционизм XIX века видел в прошлом только под
готовку настоящего и невольно идеализировал это настоя
щее. Это касается даже классиков науки: например, Чарлз 
Дарвин в книге «Происхождение человека и половой 
отбор» (1871) провозгласил эволюцию половой морали 
от «распущенности дикаря» к высоконравственной моно
гамии викторианской Англии следствием естественного 
биологического закона. Столь же непреложными пред
ставляются Дарвину психологические различия между 
полами: агрессивного напористого мужчину дополняет 
пассивная нежная женщина. По меткому выражению 
американского исследователя Арно Карлена [218], з
XIX веке наука заменила религию в качестве обоснования 
традиционных нравов.

Если раньше установка на половое воздержание н 
умеренность подкреплялась религиозно-этическими дово
дами о греховности и низменности «плотской жизни», 
то теперь на первый план выходят псевдобиелогические
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аргументы — растрата «половой энергии» истощает жиз
ненные силы организма, которые следовало употребить 
на что-то полезное. Большинство биологов XIX века, 
подобно христианским богословам, видели единственный 
смысл и оправдание половой жизни в продолжении рода. 
Все формы сексуальности, преследующие иные цели и 
не связанные с деторождением, в свете этой установки 
выглядят не только безнравственными, но и «противо
естественными» (этот термин пришел в биологию не
посредственно из богословия). Разумеется, противопос
тавление «естественного» и «противоестественного» ни
когда не имело и не имеет ясных критериев [345]. Что 
значит «вести себя естественно»? Следовать примеру 
природы? Предписание слишком неопределенно, так как 
природа дает разные примеры, да и сам человек сущест
венно изменяет ее, создает «вторую природу». Подражать 
животным? Тогда история культуры оказывается сплош
ным регрессом; кроме того, разные виды животных ведут 
себя по-разному. Руководствоваться «самоочевидным» 
предназначением органов тела, употребляя их только 
так и не иначе (глаза — чтобы видеть, желудок — чтобы 
переваривать пищу и т. д.)? Но многие органы тела 
полифункциональны, к тому же все они взаимосвязаны. 
Это в полной мере относится и к половой системе. 
Апелляция к «естественности» лишь прикрывает незнание 
предмета и идеологический консерватизм.

Какой бы консервативной ни была биолого-медицин- 
ская теория, она обязательно задает вопрос: почему? 
Для богословия сексуальные аномалии были просто 
грехом, за который виновные должны отвечать перед 
богом и людьми. Для науки они представляют проблему — 
почему возникают такие непонятные явления, как поло
вое влечение к людям собственного пола (гомосексуа
лизм), потребность переодеваться в одежду другого пола 
(трансвестизм), причинять страдания сексуальному парт
неру (садизм) или испытывать их самому (мазохизм), 
бесполезная растрата драгоценного семени (онанизм) и 
многие другие столь же странные вещи? Что это — пре
ступление, за которое нужно наказывать, или болезнь, 
которую нужно лечить? А если лечить, то чем и как? 
Ответить на эти вопросы было не так-то просто.

Молодая наука психиатрия (название ее появилось 
лишь в начале XIX века) сначала видела мир черно
белым: человеческая душа либо здорова, либо больна, 
существует либо норма, либо патология. Однако уже 
в начале XIX века врачи заметили, что наряду с «безум
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ными» людьми существуют и такие, которые нормальны 
во всем, кроме одной какой-то частности. В 1835 г 
английский врач и этнограф Джеймс Причард ввел по
нятие «морального помешательства (moral insanity)», 
«морбидной перверсии» — болезненного извращения не
которых чувств и влечений, но без потери разума. Это 
понятие как нельзя лучше подходило для описания де
виантных (отклоняющихся от нормы) форм сексуаль
ного поведения, затрагивающих отдельные компоненты 
полового влечения (выбор необычного объекта, ситуации 
или способа удовлетворения).

В XIX веке психиатры детально описывают симпто
матику разнообразных «половых извращений» (первер 
сий). Термин «извращение» подчеркивал органический 
характер таких нарушений, то, что они не имеют якобы 
ничего общего с нормальной, здоровой сексуальностью. 
Особенно много сделал в этом плане Крафт-Эбинг, книга 
которого «Сексуальная психопатия» содержит огромный 
клинический материал. Однако в интерпретации данных 
единообразия никогда не было. Характерна в этом смысле 
продолжавшаяся несколько лет дискуссия между Крафт- 
Эбингом и знаменитым французским психологом Альф
редом Бине о природе фетишизма. Крафт-Эбинг, стоя 
на позициях биологического детерминизма, придавал 
решающее значение конституциональным факторам. 
Напротив, Бине подчеркивал роль ассоциативных связей 
во время случайной эякуляции рядом с подростком оказы
вается женщина с надушенным сиренью платком, и в 
результате закрепления этой ассоциации запах сирени 
отныне вызывает у него половое возбуждение даже в 
отсутствие женщины. Однако почему случайная психоло 
гическая ассоциация у одного человека закрепляется, а 
у другого — нет? Видимо, считали Крафт-Эбинг и Молль, 
дело в индивидуальном предрасположении. Какова же 
природа этого предрасположения — является ли оно 
врожденным или обусловлено прошлым опытом человека, 
условиями его воспитания, ранними травмирующими пере
живаниями и т. п.? Особенно острые споры разверты
вались по поводу однополой любви, «содомского греха» 
по библейской терминологии. Сегодня эти споры кажутся 
спекулятивными, иногда даже странными. Однако в них 
ставились и уточнялись многие вопросы, не утратившие 
актуальности и сейчас. Молля наряду с Фрейдом счи
тают одним из родоначальников изучения детской сек
суальности; его идея о существовании особой стадии 
«подростковой интерсексуальности» по сен день имла
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нирует некоторым исследователям. Хиршфельд, подробно 
описавший трансвестизм, который он считал следствием 
нарушения нормального соотношения в организме муж
ских и женских гормонов, также внес большой вклад 
в изучение гомосексуализма. В 1908 г. он основал первый 
в мире сексологический журнал, а в 1918 г.— первый 
Институт сексологии, научный, лечебно-консультационный 
и просветительный центр, просуществовавший вплоть до 
прихода к власти в Германии нацистов. Важнейшей за
слугой Хиршфельда было то, что он положил начало мас
совым сексологическим опросам анкетного типа. В 1903 г. 
он разослал анонимный вопросник, касающийся поло
вой жизни 3 тыс. студентов (было получено 1756 отве
тов); в 1904 г. подобные письма были направлены 5721 
берлинскому рабочему. Несмотря на несовершенство 
методики Хиршфельда, его данные и сегодня использу
ются в целях сравнения.

Развитие клинической сексологии получило в начале
XX века дополнительный стимул со стороны гуманитар
ных наук, прежде всего этнографии и истории. Уже древ
нейшие путешественники и географы, описывая быт и 
нравы чужих народов, уделяли какое-то внимание их 
половой жизни. Многочисленные факты такого рода 
содержат и этнографические описания XVIII — начала
XIX века, но они были несистематичными, напоминая 
зачастую сборники анекдотов. Неспособные отрешиться 
от норм своей собственной половой морали европейские 
авторы, говоря словами Ф. Энгельса, часто рассматривали 
нравы неевропейских народов — первобытные условия 
«через очки дома терпимости» [2 с. 41]. Когда одного 
английского миссионера спросили об обычаях и нравах 
туземцев, он уверенно ответил: «Обычаев никаких, нравы 
скотские». Возникновение в XIX веке этнографии и 
антропологии должно было изменить положение вещей. 
Разумеется, пока европейская культура не научилась 
критически анализировать свою собственную половую 
мораль, не могло быть и речи об объективном изучении 
«чужой» сексуальности. Большинство этнографов и антро
пологов конца XIX — начала XX века предпочитали не 
касаться этих «скользких» вопросов, да и публиковать 
такие материалы было трудно. Тем не менее делаются 
первые попытки обобщения историко-этнографических 
данных, например «Эволюция брака и семьи» француз
ского этнографа Шарля Летурно (1888), «История чело
веческого брака» финского этнографа и социолога 
Эдварда Вестермарка (1891) и др. Сведения о сексуаль
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ном символизме и поведении приводились также в ра
ботах по истории религии и в связи с изучением древних 
обрядов инициации, тайных обществ и мужских союзов. 
Классическая филология не могла обойти молчанием 
проблему античной педерастии и т. д.

Первую попытку соотнести клинические и культуро
логически е данные о человеческой сексуальности пред
принял уже Иван Блох, который понимал, что биологи
ческий подход к сексуальности необходимо дополнить 
культурно-историческим. В своих многочисленных книгах 
и статьях он как раз и пытался реализовать такой 
синтез.

Хотя с точки зрения современной науки работы Бло
ха поверхностны и недостоверны, они вводили в ши
рокий оборот неизвестные его современникам факты, 
заставляя ученых искать им объяснение. Комплексный 
подход, но с явным креном в сторону биологии характе
рен и для крупнейшего популяризатора сексологии начала
XX века Огюста Фореля, книга которого «Половой воп
рос» (1905) имела самое широкое распространение вплоть 
до середины 20-х годов.

Переориентация сексологической теории с биологии 
на психологию наиболее отчетливо выражена в работах 
Хэвлока Эллиса, которого Г. С  Васильченко [62] счи
тает самым ярким и талантливым представителем энцик
лопедического направления в сексологии. Семитомный 
труд Эллиса «Исследования по психологии пола» («Stu
dies in the Psychology of Sex», 1897—1928) содержит 
все, что было известно в то время по психологии сексу
альности. Главный пафос Эллиса — в гуманистическом 
стремлений понять многообразие форм человеческой 
сексуальности, вместо того чтобы безоговорочно осуж
дать все то, что не отвечает нормам современной куль
туры или нашим собственным склонностям. Эллис спо
собствовал пониманию пластичности человеческой сек
суальности. Больше, чем кто-либо другой, он содействовал 
преодолению ложных представлений и страхов относи
тельно мастурбации, активно боролся за изменение кон
сервативно-патриархальных установок по отношению к 
женщинам. На него во многом опирался известный 
голландский гинеколог Теодор Хендрик Ван де Велде 
(1873—1937) в своей книге «Идеальный брак» (1926), 
которая была самой популярной книгой по практической 
сексологии с середины 20-х до начала 60-х годов <в 
1967 т. вышло 77-е издание); в этой книге женщина 
едва ли не впервые выступает не как простой объект
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сексуальной активности мужчины, а как его равноправ
ный партнер, интересы которого должны строго соблю
даться.

ВЛЕЧЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ
Самой влиятельной сексологической теорией первой 

половины XX века был, безусловно, психоанализ Зиг
мунда Фрейда. Психоанализ как философская и психо
логическая теория и как метод лечения неврозов, безус
ловно, значительно шире сексологической проблематики. 
Я не буду обсуждать здесь этих вопросов, отослав чита
теля к специальной литературе [51]. К сожалению, 
систематического изложения и критики фрейдовской 
теории сексуальности в свете современных научных 
данных на русском языке нет. В отличие от большинства 
своих предшественников, 3. Фрейд рассматривает сексу
альность не как частный, локальный, аспект человеческой 
жизни, а как ее основу и стержень. Половое влечение, 
«либидо» составляет, по 3. Фрейду, источник всей психи
ческой энергии индивида, а всякое эмоциональное удов
летворение он называет сексуальным. Ядро того, что 
мы называем любовью,— писал 3. Фрейд,— половая лю
бовь, целью которой является сексуальная близость. Это 
влечение лежит и в основе таких «несексуальных» чувств, 
как любовь к самому себе, родительская и сыновняя 
любовь, дружба, любовь к человечеству в целом и даже 
привязанность к конкретным предметам и абстрактным 
идеям. Все они, по 3. Фрейду, «суть проявления одних 
и тех же инстинктивных импульсов. В отношениях между 
полами они пробивают себе путь к сексуальному союзу, 
а в других случаях отвлекаются от этой цели или не 
могут достичь ее. Тем не менее, первоначальную либи- 
динозную природу этих чувств всегда можно распознать 
по жажде близости и самопожертвования» [174]. Такая 
расширительная трактовка либидо навлекла на Фрейда 
небезосновательные обвинения в пансексуализме. Однако 
это не был вульгарный, механический редукционизм. 
Тезис, что «сексуальные импульсы» включают все эмоцио
нальные и дружественные влечения, к которым в прос
торечии применяется слово «любовь», неразрывно связан 
у 3. Фрейда с тем особым значением, которое он вкла
дывает в понятие «сексуальность»: «В первую очередь 
сексуальность отделяется от своей слишком тесной 
связи с гениталиями и рассматривается как более об
щая телесная функция, имеющая своей целью удоволь
ствие и только опосредованно служащая целям воспроиз
водства» [175].
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Иначе говоря, сексуальные переживания отнюдь не 
сводятся к генитальным. Опираясь на данные клиники, 
3. Фрейд утверждает, что у человека имеется не одна, 
а несколько эрогенных зон, раздражение которых вызы
вает эротические ощущения, причем значение этих зон 
с возрастом меняется. В соответствии с этим 3. Фрейд 
выделяет несколько фаз психосексуального развития 
[176]. Первая фаза, оральная, охватывает первый год 
жизни, когда основным органом удовольствия является 
для младенца рот (сосание, затем кусание). Вторая, 
анальная, фаза (от 1 до 3 лет) характеризуется повышен
ным интересом ребенка к дефекации; контролируя этот 
процесс, ребенок получает чувственное удовольствие и 
одновременно вырабатывает* навыки самоконтроля. Третья, 
фаллическая, фаза (от 3 до 5 лет) означает усиление 
интереса к гениталиям, что выражается, в частности, в 
мастурбации. Главным символом этого возраста является 
половой член, фаллос (отсюда название фазы), а основ
ной психологической задачей — адекватная половая иден
тификация. Мальчик должен преодолеть бессознатель
ное влечение к матери (эдипов комплекс) и идентифи
цироваться с отцом, а девочка — преодолеть влечение к 
отцу (комплекс Электры) и чувство зависти к мальчикам 
из-за отсутствия у нее полового члена й идентифици
роваться с матерью. Четвертая, латентная, фаза, продол
жающаяся до начала полового созревания, характеризу
ется временным ослаблением сексуальных реакций и 
интересов; либидо как бы дремлет, уступая место фор
мированию сознательного Я и предметных интересов 
ребенка. С половым созреванием начинается генитальная 
фаза развития, когда либидо ищет и находит удовлетво
рение на путях половой близости. Если этому что-то 
мешает, та происходит как бы возврат, регресс к прой
денным фазам. В психологической регрессии или «фик
сации» на пройденных этапах Фрейд видел ключ к по
ниманию девиантных форм сексуальности. Отнюдь не 
отрицая возможных конституциональных и нейрохими
ческих факторов, предрасполагающих индивида к той 
или иной девиации, 3. Фрейд считал, что, пока эти 
факторы не открыты, а возможно и после этого, главным 
и единственным средством лечения сексуальных откло
нений может быть психоанализ, г. е. выяснение психи
ческой травмы, задержавшей или исказившей нормаль
ное психосексуальное развитие индивида, и преодоление 
психологических последствий этой травмы путем осозна
ния ее причин.
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Предложенный 3. Фрейдом подход к сексуальности, 
снимая жесткий биологический детерминизм, концент
рировал внимание на особенностях индивидуального 
развития. 3. Фрейд анализирует тончайшие нюансы пси
хосексуальной мотивации, соотношение «чувственного» и 
«нежного» влечения, эротических и неэротических при
вязанностей. Не ограничиваясь изучением психики от
дельно взятого человека, он стремится выявить связь 
индивидуального сексуального поведения с культурными 
нормами, вскрыть филогенетические корни сексуального 
символизма, истоки и сущность важнейших сексуальных 
табу и запретов, например запрещения инцеста (крово
смешения) или охраны девственности. 3. Фрейд подчер
кивает, что некоторые типичные формы сексопатологии, 
например психическая импотенция, имеют в действитель
ности социальные причины. Свою сексологическую 
теорию он иллюстрирует не только данными клиники, но 
и материалами истории, этнографии, изучения биографий 
и творчества великих людей (Микеланджело, Леонардо 
да Винчи, Гете и др.).

Влияние 3. Фрейда на развитие сексологии во всех 
ее аспектах было исключительно велико. Прежде всего 
Фрейд, как никто другой, подчеркнул роль и значение 
сексуальности в человеческой жизни. Если викторианская 
эпоха считала секс скорее удовольствием, развлечением, 
без которого можно и обойтись, то теперь осознается 
его необходимость не только с точки зрения продолжения 
рода, но и для нормального функционирования личности. 
Весьма ценными были указание на органическую связь 
сексуальных и несексуальных переживаний и возможность 
перехода одного в другое. Это значит, что сексуальность 
не может быть понята вне целостной личности, а лич
ность — без учета ее сексуальных переживаний. Взаимо
действие природного и социального в развитии сексуаль
ности понимается теперь не механически, а на основе 
преломления того и другого в индивидуальной биографии, 
побуждая психотерапевта искать истоки психосексуаль
ных аномалий и трудностей в прошлом опыте личности. 
Весьма плодотворной оказалась мысль 3. Фрейда о зна
чении ранних детских переживаний и, в частности, отно
шений с родителями как эмоционального фока и даже 
непосредственной причины формирования определенного 
типа сексуального поведения. Анализ неосознаваемых 
переживаний — сексуальных символов, защитных меха
низмов, эротических фантазий и сновидений — был не 
только важен в клиническом отношении, но и стимули
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ровал сравнительно-историческое изучение этих явлений 
на материалах истории религии и культуры. Половые 
извращения, казавшиеся преступлением или следствием 
физической дегенерации, предстали теперь как гипертро* 
фия или фиксация отдельных сторон и компонентов 
нормального психосексуального развития., элементы 
которых каждый может при желании обнаружить в своей 
собственной психике.

Это открытие вызвало настоящий культурный шок. 
Как писал в своей книге «Необходима осторожность» 
Герберт Уэллс, «в течение столетий Homo Тыолеру (са
тирический образ буржуа.— И. К.) удавалось делать 
вид, будто его тайные влечения и наиболее непривлека
тельные действия фактически не имеют места, будто 
дурные поступки его ближних представляют собой 
«отклонения от нормы» и срывы, к которым сам он не 
имеет отношения — «Ах, какой ужас!» — или же которые 
вызваны совершенно исключительными обстоятельствами, 
вроде дьявольского наваждения.

Только после появления психоанализа на дневной и, 
пожалуй, даже слишком резкий свет был позорно извле
чен в качестве его «подсознательного» тот сложный 
клубок влечений и грез, существование которого он до 
сих пор отрицал и таил. «Что это такое? Вы меня просто 
удивляете»,— произнес психоаналитик, словно фокусник, 
вытаскивающий кролика из шевелюры почтенного зрителя. 
«У каждого из нас есть подсознательное»,— объявил он. 
«Решительно у каждого. Да! Но...»

Мы стали вспоминать такие вещи, о которых привыкли 
не думать. Это было очень неприятно» !.

Концепция 3. Фрейда вызвала сначала скандал, ее 
называли клеветой на человечество. Когда в 1910 г. на 
международном конгрессе психиатров в Гамбурге кто-то 
предложил обсудить теорию 3. Фрейда, председатель 
заявил: «Это предмет не для научного конгресса, а для 
полиции». Постепенно картина менялась. Фрейдизм, хотя 
и с существенными модификациями, нашел поддержку 
у многих влиятельных представителей научной и особенно 
у художественной интеллигенции. Психоанализ оказался 
метбдом лечения или, во всяком случае, объяснения 
и облегчения некоторых психосексуальных расстройств. 
Даже враждебные Фрейду клиницисты стали находить 
у него множество ценных частных наблюдений. С сере
дины 20-х годов фрейдизм стал практически господст-

1 У э л л с  Г. Необходима осторожность/Пер. с англ.— М., 1^51, с. 131.
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вуйяцей ориентацией в западноевропейской и американ
ской сексологии.

Однако влияние Фрейда на развитие сексологии было 
противоречиво. Оценивая его труды в свете современных 
научных данных, поражаешься тому, как точно он сумел 
почувствовать и локализовать основные проблемы сек
сологии, и вместе с тем тому, как ошибочны оказались 
многие предложенные им содержательные решения. 
Не вдаваясь в детали и спорные вопросы, укажу основ
ные линии, в которых современная теоретическая сексо
логия особенно резко расходится с 3. Фрейдом.

Прежде всего резкой критике подвергается его пан
сексуализм. Как справедливо указывал известный амери
канский психиатр Роберт Столлер [331], понятие «поло
вой» у 3. Фрейда весьма многозначно. Оно обозначает 
и биологические свойства, дифференцирующие организмы 
на мужские и женские, и либидо как инстинкт продол
жения жизни, и чувственные переживания, связанные 
с получением удовольствия, и репродуктивное поведение, 
направленное на продолжение рода, и интенсивные эро
тические ощущения в разных частях тела, сопровожда
емые фантазиями. Своей расширительной трактовкой 
либидо 3. Фрейд стремился подчеркнуть единство эмоцио
нального мира личности. Если понимать либидо в широ
ком смысле как источник всей эмоциональной жизни 
индивида, то утверждение о либидинозном характере 
всех человеческих привязанностей — простая тавтология. 
Если вкладывать в это слово более узкий смысл, связы
вающий либидо с чувственно-эротическими, генитальными 
переживаниями, то свести к нему все богатство челове
ческих отношений явно не удастся. 3. Фрейд был прав, 
доказывая, что либидо часто выступает в превращенных, 
неэротических по своему явному содержанию и моти
вам, формах. Однако, как мы увидим дальше, существует 
и обратный процесс, когда явно сексуальное по внешним 
признакам поведение, например демонстрация гениталий 
или половой акт, в действительности выполняет несек
суальные функции, психологические или социальные.

Второй главный недостаток теории 3. Фрейда — 
психогидравлическая модель сексуальности. Хотя 
3. Фрейд признает влияние на личность культуры и 
воспитания, в центре его построений остаются внутри- 
личностные процессы. Индивид обладает, по Фрейду, 
определенным фиксированным количеством психической 
энергии, которую общество помогает ему так или иначе 
«канализировать» и реализовать. Поскольку количество
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этой энергии ограничено, индивид должен выбирать 
между сексуальной активностью и какими-то другими 
видами деятельности, в которых заинтересовано общества. 
Отсюда следует неустранимый конфликт между сексом 
и культурой. Подавление сексуальности порождает невро
зы, а ее свобода — упадок культуры. Репрессивная поло
вая мораль, по 3. Фрейду, это цена, которую человечество 
платит за развитие цивилизации. В свете современных 
данных эта антитеза представляется ложной. Во-первых, 
люди обладают разными энергетическими ресурсами, и 
при нормальном физиологическом режиме половая актив
ность не только не мешает другим видам деятельности, 
но даже повышает ее общий тонус. Во-вторых, культура 
не просто указывает каналы, по которым должна изли
ваться сексуальная энергия, но и формирует конкретный 
сценарий сексуального поведения индивида, характер
ные для него психосексуальные установки и ориентации. 
Речь идет, таким образом, не об универсальном конфликте 
биологической «сексуальности» и «культуры», а о конк
ретных противоречиях между относительно стабильными 
нормами морали и более изменчивым и вариабельным 
индивидуальным поведением.

Викторианская ограниченность лежит и в основе 
фрейдовской концепции женской сексуальности. Истин
ный сын своего времени и класса, 3. Фрейд не сомне
вался в том, что все эмпирически наблюдаемые половые 
различия, включая мужскую гегемонию,— следствие 
универсального биологического закона. Современная наука 
считает спор о том, какой пол является высшим, таким 
же бессмысленным, как спор о высших и низших расах. 
Не выдержали эмпирической проверки и многие частные 
сексологические положения 3. Фрейда, касающиеся 
женщин: об универсальной «зависти к половому члену», 
пониженной сексуальности женщин и т. д.

Коренным образом пересмотрена ныне и фрейдовская 
теория детской сексуальности. Разграничение биологи
ческих и психологических аспектов бисексуальности 
выявило несколько качественно различных критических 
периодов половой дифференцировки, не совпадающих 
с теми, которые постулировал Фрейд. Содержание вы
деленных им фаз сегодня также трактуется иначе. Идея 
универсальности эдипова комплекса была уже в 20-х годах 
поставлена под сомнение Б. Малиновским [242], а затем 
и вовсе отброшена этнографами. Не выдержала эмпири
ческой проверки и фрейдовская теории идентификации. 
Не отрицая значения для мальчика идентификации с
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каким-то мужским образом, психологи указывают, что 
таким мужчиной совсем не обязательно бывает отец. 
Вообще зависимость психосексуальной идентификации 
ребенка от его взаимоотношений с родителями гораздо 
сложнее и многозначнее, чем предполагает моДель эди
пова комплекса. Опровергнуто мнение 3. Фрейда о тохМ, 
что психологические различия между мальчиками и де
вочками появляются лишь в 5—6 лет, не подтверждается 
существование «латентного периода» и т. д.

Осознание этих и многих других слабостей теории 
3. Фрейда привело к тому, что психоанализ постепенно, 
начиная с 60-х годов, утратил ведущее место в зарубеж
ной сексологии (в СССР он таковое никогда не занимал). 
С одной стороны, его критикуют представители биологи
ческих наук. С другой стороны, современная сексология 
придает значительно большее значение социально-куль
турным факторам психосексуального развития. Это 
характерно даже для ученых, которые сами были воспи
таны на психоанализе (Эрик Эриксон, Гарри Салливен, 
Роберт Столлер, Леон Солцмен и др.). Отдавая должное 
3. Фрейду, они далеко отходят от. его общих установок. 
Характерно, что наиболее серьезные авторитетные общие 
курсы и теоретические труды по сексологии, вышедшие 
в последние годы на Западе, написаны с нефрейдистских 
или даже антифрейдистских позиций, хотя никто не 
отрицает большого вклада в науку и интуиции 3. Фрейда.

ОТ АНАМНЕЗА К АНКЕТЕ

Какие бы споры ни развертывались между 3. Фрейдом, 
Моллем, Хиршфельдом, Блохом и Эллисом, для всех 
них сексология была преимущественно сексопатологией. 
«Нормальное» сексуальное поведение еще не было осоз
нано как проблематичное и требующее объяснения. К его 
изучению подходили постепенно, главным образом (если 
исключить этнографические данные) через исследование 
аномалий и вариаций, встречавшихся в клинической 
практике и в быту. Однако психиатрическая клиника 
при всем ее огромном значении не может быть главным 
и единственным источником теоретической сексологии. 
Ее богатая и сложная феноменология, где один случай 
разительно отличается от другого, с трудом поддается 
обобщению; психиатрические классификации и типологии, 
основанные зачастую на внешних симптомах, сами нуж
даются в теоретическом обосновании, исходящем из 
определенных биологических или психологических зако
номерностей.



Чтобы разорвать порочный круг, когда норма объяс
няется через патологию, а патология определяется по 
отношению к подразумеваемой норме, о которой ничего 
достоверного не известно, сексология должна была выйти 
за пределы клиники и обратиться к изучению поведения, 
физиологии и мотивации нормальных, обыкновенных 
людей в естественных условиях их жизни.

Однако кого и что считать нормальным? Понятие 
нормы в биологии и медицине многозначно [48]. Во-пер
вых, норма понимается как норматив, т. е. нечто должное, 
эталон, на который нужно равняться, оценивая по нему 
индивидуальное поведение, таковы, например, спортив
ные нормы или нормы питания. Такие нормы-нормативы 
всегда условны и имеют значение только в определенной 
системе отсчета. Во-вторых, норма понимается как ста
тистически среднее, наиболее часто встречающееся, мас
совое в явлениях; в современной науке нормальное в 
статистическом смысле включает не только среднеста
тистическую величину, но и серию отклонений от нее 
в известном диапазоне. В-третьих, норма понимается как 
функциональный оптимум, подразумевающий протекание 
всех процессов в системе с наиболее возможной слажен
ностью, надежностью, экономичностью и эффектив
ностью. Функциональная норма всегда индивидуальна 
и ее нарушение определяется не величиной отклонения 
от статистического среднего, а функциональными послед
ствиями.

Кроме этих формально-методологических измерений, 
понятие нормы имеет ряд содержательных параметров. 
Разговор о норме всегда подразумевает вопрос: «Норма 
чего?». Нормы морали, физиологии и психологии могут 
совпадать или не совпадать друг с другом, но это разные 
нормы, имеющие разные системы отсчета. Интенсив
ность половой жизни измеряется иначе, чем степень 
получаемого от нее удовлетворения, и т. д. К сожалению, 
как раз в рассуждениях о «нормальной» или «ненор
мальной» сексуальности эти понятия часто не уточняются; 
моральные нормы смешиваются с психическими или 
физиологическими, среднестатистические — с функцио
нальными, количественные показатели — с качественными 
и т. п.

Клиническая сексология начала XX века знала в 
сущности только понимание нормы как норматива, при
чем биологические показатели сплошь и рядом подго
нялись под требования официальной морали. Хаковы 
среднестатистические нормы сексуального поведения и
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как ведут себя люди за пределами клиники, ученые 
понятия не имели. Чтобы получить такую информацию, 
нужны массовые опросы населения. Такие исследования 
начались уже в начале XX века по инициативе Хирш- 
фельда. Еще раньше, в 1901 г., такой опрос 595 универ
ситетских студентов был проведен А. фон Рёмером в 
Амстердаме. В России первое исследование этого типа 
(2150 студентов-мужчин Московского университета) было 
проведено в 1903—1904 гг. М. А. Членовым (результаты 
опубликованы в 1907 г.). После первой мировой войны 
подобные опросы проводились уже во многих странах.

Особенно много их было в 20-х годах в СССР. Доста
точно вспомнить работы И. Г. Гельмана, обследовавшего 
1214 студентов и 338 студенток, С. Я. Голосовкера, 
опросившего более 2000 молодых мужчин и 550 женщин, 
М. С. Бараша, обследовавшего 1450 мужчин-рабочих,
С. Е. Бурштына, опросившего свыше 4600 военнослужа
щих и студентов, В. Васильева, изучавшего 250 женщин- 
киргизок в сельской местности, Д. И. Ласса, опросившего 
более 2300 студентов, Н. С. Храпковской и Д. Ю. Кон- 
чилович, обследовавших более 3350 рабочих Саратова. 
Как замечает Г. С. Васильченко [62], по своей массо
вости и методической тщательности эти работы сущест
венно опережали современные им зарубежные исследо
вания. Некоторые из них переводились или подробно 
реферировались на Западе.

В конце XIX — начале XX века возникают специали
зированные сексологические журналы и научные общест
ва [108]. Первыми периодическими изданиями по сексо
патологии были «Archivio delle psicopatie sessuali» под 
редакцией Паскуале Пента (с 1896 г.) и «Jahrbuch fiir 
sexuelle Zwischenstufen» под редакцией Хиршфельда 
(1899—1923). В 1908 г. Хиршфельд основал первый 
научный журнал по общей сексологии «Zeitschrift fiir 
Sexualwissenschaft», однако год спустя он слился с более 
популярным журналом «Sexual-Probleme», который из
давал Макс Маркузе. В 1914 г. Блох совместно с Аль
бертом Эйленбургом возобновил «Zeitschrift fiir Sexual
wissenschaft» в качестве официального органа «Медицин
ского общества по сексологии и евгенике», основанного 
в 1913 г., журнал просуществовал до 1932 г. В том же 
1913 г. возникло также «Международное общество сексо
логических исследований» во главе с Моллем, Ценные 
исследования по этнографии и истории пола и сексуаль
ности печатались в журнале «Anthropophyteia» под ре
дакцией известного венского этнографа Фридриха Краусса ,
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при участии Франца Боаса и других выдающихся ученых 
того времени.

Какими бы специальными ни казались многие проб
лемы сексологии, ее развитие было всегда тесно связано 
с общими тенденциями общественного мнения и социаль
ными движениями [363]. В 1921 г. Хиршфельд органи
зовал в Берлине первый Международный конгресс сек
суальных реформ. В 1928 г. на съезде в Копенгагене 
была основана Всемирная лига сексуальных реформ, 
первыми президентами которой последовательно были 
Эллис, Форель и Хиршфельд. Движение это было весьма 
неоднородным по своему составу и программным уста
новкам* Его участники выдвигали ряд прогрессивных 
требований: политическое, экономическое и сексуальное 
равенство мужчин и женщин; освобождение брака и 
развода из-под власти церкви; развитие полового просве
щения, изменение законов, направленных против контра
цепции и абортов; охрана прав незамужних матерей и 
«незаконных» детей и т. д. Вместе с тем многие авторы 
ставили «сексуальные реформы» впереди социальных 
и апеллировали к ненаучным положениям евгеники. 
В эти годы получают широкое распространение различ
ные спекулятивные теории пола, например «фрейдо- 
марксизм» Вильгельма Райха (1897—1957). Отождеств
ляя всякое творчество с оргазмом, а всякое социальное 
регулирование сексуального поведения с репрессивной 
буржуазной моралью, Райх считал революцию в половой 
морали предпосылкой любых глубинных социально-эконо
мических преобразований. К середине 30-х годов дви
жение за «сексуальные реформы», отодвинутое более 
важными и драматическими социальными процессами 
(мировой экономический кризис, установление фашист
ской диктатуры в ряде стран, приближение новой миро
вой войны), быстро пошло на убыль.

Однако научное исследование проблем пола не прек
ратилось. Наоборот, в конце 30-х годов американский 
ученый Альфред Кикзи (1894—1956) начал исследова
ние, которое радикально изменило наши представления 
о человеческой сексуальности. История этой работы 
такова [286, 3I7J. В 1938 г. студентки Индианского 
университета попросили администрацию организовать 
лекционный курс для старшекурсников, готовящихся к 
вступлению в брак. Курс этот, включавший биологиче
ские, социально-экономические, юридические и психо
логические аспекты брално-семенных отношений, был 
поручен семи профессорам во главе с Киизи. Известный
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зоолог и автор популярного учебника биологии, Кинзи 
давно уже был озабочен тем, как ыгто известно науке 
о сексуальном поведении человека и как различны его 
нормы в разных обществах. Желая восполнить этот 
пробел, Кинзи вел доверительные беседы на эти темы 
со своими студентами, обобщая их мнения и опыт. 
Постепенно круг опрашиваемых расширялся, а методика 
опроса совершенствовалась, отлившись в форму стандар
тизованного интервью, охватывающего полную историю 
сексуальной жизни респондента (опрашиваемого).

Материальная поддержка со стороны Междисципли
нарного комитета по исследованию сексуальных проблем, 
созданного в США в 1921 г., и фонда Рокфеллера 
позволила Кинзи в 1941 —1946 гг. взять несколько по
мощников и расширить свою работу. Это было нелегкое 
дело. Как вспоминал позднее один из его сотрудников, 
Кинзи нужны были люди с благополучной семейной 
жизнью и в то же время готовые проводить много вре
мени в разъездах по стране; люди с университетскими 
дипломами и докторскими степенями, вместе с тем уме
ющие разговаривать с представителями низших слоев 
общества; стопроцентные американцы, но начисто лишен
ные сексуальных предрассудков. Последнее было труднее 
всего.

Одному квалифицированному психологу, который 
хотел с ним работать, Кинзи сказал: «Я не могу вас 
взять, так как вы не интересуетесь этой темой.— Почему 
же, очень интересуюсь,— возразил психолог.— Но взгля
ните на свои установки,— продолжал Кинзи.— Вы не 
сомневаетесь в том, что гомосексуализм — это извраще
ние, мастурбация — признак незрелости, внебрачные 
связи подрывают семью и т. д. У вас на все имеются 
готовые ответы, вы все знаете заранее. Зачем же тогда 
заниматься столь трудоемкими исследованиями?» [286].

Кинзи прекрасно понимал значение биологических 
и психологических детерминант сексуальности, но глав
ной, ключевой, своей задачей он считал объективное 
изучение сексуального поведения. Люди могут сами не 
знать своих мотивов или ошибаться в их объяснении. 
Однако при надлежащем подходе человек может откро
венно рассказать о поступках, фактах своей сексуаль
ной биографии, вплоть до самых интимных. Кинзи 
мечтал собрать 100 тыс. сексуальных историй. Он успел 
провести около 19 тыс. интервью, каждое из которых 
содержало от 350 до 520 пунктов информации. Это 
была поистине титаническая работа, по сей день не
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имеющая равных. Ее итоги, изложенные в двухтомном 
труде «Сексуальное поведение мужчины» (1948) и «Сек
суальное поведение женщины» (1953), явились подлин
ной революцией в сексологии. В работах Кинзи сексо
логия впервые получила количественный фундамент, 
обнажив широчайший диапазон индивидуальных и соци
альных вариаций сексуального поведения. Кроме того, 
статистическая форма позволила обсуждать ранее запрет
ные сюжеты.

Научный подвиг Кинзи (Г. С. Васильченко справед
ливо называет его деятельность образцом беззаветного 
служения науке) был дорого оплачен. С самого начала 
его работа встречала сильнейшее противодействие реак
ционеров и невежд. Услышав, чем занимается Кинзи, 
многие коллеги перестали с ним здороваться. Уже 
в 1940 г. под давлением консервативной общественности 
ректор университета предложил Кинзи отказаться либо 
от своего исследования, либо от лекционного курса по 
подготовке к браку. Кинзи предпочел отказаться от лек
ций. Публикация отчетов Кинзи принесла ему всемирную 
славу \  но одновременно вызвала публичный скандал. 
Ханжи негодовали, невежды зубоскалили. Американская 
таможня в 1950 г. начала конфисковывать адресованные 
институту Кинзи эротические материалы. В 1954 г. на 
него обрушились маккартисты. По их требованию фонд 
Рокфеллера прекратил дальнейшее финансирование 
исследований, а публикации института были изъяты из 
военных библиотек (военное ведомство, как и цензура, 
всегда стоит на страже «высокой морали»). Комитет 
по расследованию антиамериканской деятельности, даже 
не выслушав Кинзи и поддерживавших его ученых, по
становил, что «исследования института ненаучны, их 
выводы оскорбляют население и продолжение его дея
тельности привело бы к ослаблению американской мо
рали и способствовало бы коммунистическому перево
роту» [317]. Кинзи болезненно переживал эти нападки, 
но не прекращал работы. В 1956 г. он умер от сердечного 
приступа.

Однако остановить развитие науки было невозможна 
Работы Кинзи положили начало массовым социологиче
ским исследованиям сексуального поведения. В чем сос
тояла их главная ценность? Прежде всего «Отчеты»

. ‘ Вероятно, это единственный случай з истории, чтобы Ъ тома, 
состоящие а аековвсм из с татисгических таблиц, разошлись тиражам 
более 500 тыс. экзешиафов.
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Кинзи обогатили науку колоссальным количеством новой 
информации о сексуальном поведении и его формах. 
Даже сегодня, несколько десятилетий спустя, ни одно 
серьезное сексологическое исследование не обходится 
без сравнения полученных результатов с выводами и 
цифрами Кинзи. Кроме того, они доказали возможность 
и необходимость количественного анализа этого слож
ного материала. Наконец, хотя Кинзи формулировал 
свою общую задачу в нарочито объективистских, почти 
биологических, терминах, он тщательно учитывает и 
взвешивает значение множества социальных перемен
ных — уровень образования, семейное, имущественное и 
социальное положение, региональные особенности, рели
гиозную принадлежность и даже степень религиозной 
активности. В этом отношении работа Кинзи представля
ется социологически болеё зрелой, чем многие поздней
шие исследования, особенно медицинские, авторы кото
рых, анализируя количественные данные об уровне и 
типах сексуального поведения людей в свете тех или 
иных биологических переменных, далеко не всегда при* 
нимают в расчет социальное положение, уровень обра
зования и тип культуры, на который ориентируются 
обследованные ими лица.

Нужно сказать, что в ходе работы развивались и 
собственные взгляды Кинзи. Если первый том, посвящен
ный мужчинам, открывается довольно наивной деклара
цией методологического объективизма, то второй содержит 
четко выраженную теоретическую и социально-нравствен
ную позицию, заостренную как против религиозного 
ханжества, так и против биологического редукционизма. 
Статистика сексуального поведения завершается деталь
ным сравнительным анализом аномалий и физиологии 
мужских и женских сексуальных реакций и оргазма, 
а также их психологических, нервных и гормональных 
факторов. Этот анализ не только подготовил, но во многом 
даже предвосхитил будущие открытия Мастерса и 
Джонсон.

Разумеется, труд Кинзи и его сотрудников имел и 
свои слабости, своевременно отмеченные критиками. 
Важнейшим недостатком методики Кинзи было то, что 
он работал с добровольцами, людьми, которые сами 
хотели с ним беседовать. Такая выборка не может быть 
репрезентативной ни в социологическом, ни в психоло
гическом плане. Среди людей, готовых подробно обсуж
дать свои сексуальные проблемы, как правило, много 
сексуально озабоченных, а также людей с повышенной
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(по сравнению со средней) сексуальной активностью* 
В связи с этим, когда другие исследователи находят у 
своих респондентов меньше проявлений девиантного 
поведения (например, гомосексуальных контактов или 
генитальных игр в детстве) , возникает вопрос, объясняет
ся ли это тем, что Кинзи опрашивал своих респондентов 
более детально, фиксируя моменты, ускользающие от 
поверхностного взгляда, или тем, что в выборке Кинзи 
шире представлены люди, склонные к девиантному 
поведению.

В 1979 г. Институт им. А. Кинзи опубликовал новые 
таблицы результатов интервью 1938—1963 гг., пересчитан
ные с помощью компьютеров по наиболее репрезентатив
ной части выборки [183]. Материал распределяется 
теперь по 4 разделам: 1) основная выборка, очищенная 
от индивидов, происходящих из кругов с сильно выражен
ной сексуальной спецификой (члены гомосексуальных 
организаций, проститутки, правонарушители, психически 
больные и т. д.), состоит из нескольких групп: 4694 
белых мужчин с образованием в объеме колледжа; 766 бе
лых мужчин с образованием ниже колледжа; 4358 белых 
женщин с образованием в объеме колледжа; 1028 белых 
женщин с образованием ниже колледжа; 177 черных 
мужчин с образованием в объеме колледжа и 223 черные 
женщины, окончившие колледж; 2) делинквентная выбор
ка: 2446 белых мужчин, осужденных за половые преступле
ния; 1024 таких же белых женщин и несколько меньшие 
группы черных и латино-американо-индейских делинквен
тов; 3) гомосексуальная выборка, состоящая из индивидов 
с большим гомосексуальным опытом (более 50 сексуальных 
контактов или более 20 партнеров своего пола), в том числе 
946 белых мужчин-неделинквентов, 782 белых мужчин- 
делинквентов, 260 белых женщин-неделинквенток, 84 белых 
женщин-делинквенток и группы небелых мужчин и женщин, 
разбитые по тому же признаку; 4) специальные группы, 
исключенные по каким-либо причинам из общей выборки; 
важнейшая из них — 536 детей допубертатного возраста, 
которых интервьюировали по особой программе.

Серьезная критика высказывалась и по поводу неко
торых применявшихся Кинзи статистических процедур. 
Особо отмечались издержки натуралистической ориента
ции Кинзи. Желая добиться максимальной точности 
анализа, Кинзи старался строго разграничивать осознан
ные психосексуальные установки людей (что они думают 
о тех или иных формах сексуальности) и их реальное 
поведение. Однако разграничение мысли и поступка
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имеет свои пределы. Кроме того, перевод общих, особенно 
житейских, понятий в операциональные (т. е. допускаю
щие количественное измерение) термины часто сопряжен 
с издержками. Например, считая термин «оргазма слиш
ком неопределенным, Кинзи заменил его понятием outlet 
(выход, сток, разрядка сексуального напряжения), под 
которым мужчины обычно подразумевают эякуляцию. 
Однако оргазм и эякуляция — не синонимы, одно воз
можно помимо другого. Да и можно ли вообще свести 
эмоциональное переживание к отдельному поведенческому 
акту, тем более физиологическому, или выразить одно 
через другое? Есть вещи, которых массовый опрос не 
улавливает, а в лучшем случае служит йх косвенным 
индикатором.

Работы Кинзи стимулировали дальнейшие социоло
гические и социально-психологические исследования 
сексуального поведения. Институт сексологических иссле
дований им. А. Кинзи, который возглавил после его 
смерти антрополог Пол Гебхард, сначала продолжал 
эмпирически-таксономические (классификационные) ра
боты своего основателя. Затем акценты сместились: от 
простого статистического обобщения индивидуальных 
интервью сотрудники института перешли к социологичес
кому изучению отдельных сегментов общества и специфи
ческих субкультур, в рамках которых формируется и 
реализуется тот или иной тип сексуального поведения. 
Социологический анализ нередко сочетается теперь с 
психологическим. Например, книга Алана Белла «Личность 
педофила» основана в основном на анализе сновидений, 
а работа Белла и Вайнберга [101] о гомосексуальности — 
на 1500 глубинных интервью. В публикациях института 
появились труды по истории сексуальности, эротического 
искусства, а также сравнительно-этнографические иссле
дования. Короче говоря, статистический аппарат теперь 
подчинен решению более сложных, комплексных задач. 
Но Институт им. А. Кинзи только часть наследия уче
ного. Гораздо важнее то, что по примеру Кинзи во второй 
половине XX века массовые опросы о сексуальном 
поведении стали более или менее регулярно проводиться 
почти во всех индустриально развитых странах, давая 
ценнейшую информацию клиницистам, социологам, пси
хологам и педагогам. Это могут быть общенациональные 
опросы, охватывающие разные категории населения, но, 
как правило, не моложе 20 лет и претендующие на какую- 
то репрезентативность. Таких исследований в связи с их 
высокой стоимостью и трудоемкостью очень мало [120;
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324] . Как бы тщательно ни проводились такие опросы, 
они никогда не могут охватить все категории населения 
и содержат слишком много усреднений. Они дополняются 
множеством специализированных исследований, имеющих 
дело с более узкими, зато более однородными группами, 
отобранными по половому (мужчины или женщины), 
возрастному (например, только молодежь) или социопро- 
фессиональному (школьники, студенты, рабочие) прин
ципу. Хотя они кажутся частными, такие исследования 
порой более надежны и информативны. Проводятся такие 
исследования и в большинстве европейских социалисти
ческих стран. Из советских исследований следует выделить 
работы €. И. Голода, который, начиная с 1964 г., опраши
вал разные категории молодежи.

Чем отличаются современные сексологические опросы 
от «Отчетов» Кинзи?

1. Их выборки, как правило, меньше, чем у Кинзи, 
зато они состоят не из добровольцев. Это случайные выбор
ки на основе определенных научных принципов. 2. В отли
чие от применявшегося Кинзи интервьюирования сегодня 
чаще пользуются анкетами (вопросниками), поскольку 
они менее трудоемки и дают, как показала специальная 
проверка [313], столь же надежные результаты. Иногда 
оба метода сочетают: часть большой выборки, заполнив
шей анкету, подвергают затем более детальному, глубинно
му интервьюированию. 3. Исследователи стремятся зафик
сировать не только открытое поведение (поступки), но 
и установки опрашиваемых, их отношение к тем или 
иным формам сексуальности, мотивы, степень удовлет
воренности и т. п., но эти явления всегда разграничивают
ся и могут изучаться независимо друг от друга. 4. Более 
тщательному анализу подвергаются социально-культурные 
аспекты сексуальности: в связи с этим особое значение 
придается однородности выборки, способам ее расчлене
ния и т. д. Крупные опросы проводятся только при 
участии профессиональных социгологрв, часто совместно 
с институтами по изучению общественного мнения. 
5. Особое значение придается изучению когортных (меж- 
поколенных) различий, которые позволяют проследить 
динамику сексуального поведения во времени, зафиксиро
вать черты, типичные для разных поколений. Таким 
образом были пересчитаны к данные самого Кинзи, 
касающиеся мужчин, родившихся до 1900, в 1900—1909, 
1910—1919, 1920—1929 гг. ж после 1930 г. [149].

Проведение таких исследований сопряжено с больши
ми методологическими трудностями. Прежде всего вопрос



о репрезентативности выборки. Любая выборка может 
быть репрезентативной лишь в каких-то определенных, 
но не во всех отношениях. Если выборка сделана по 
социально-образовательному признаку, это не значит, что 
она будет репрезентативной и для возрастной структуры 
населения или для разных типов семьи. Кроме того, в 
силу деликатности сексологических вопросов далеко не 
все соглашаются отвечать на них. Например, в американ
ском исследовании Мортона Ханта [210] первоначальная 
выборка была социологически корректной, но ответить на 
заданные вопросы согласились только 20% отобранных 
людей, поэтому выводы такого исследования уже не 
могут считаться статистически достоверными и репрезен
тативными, их приходится принимать лишь условно.

Крайне сложна формулировка вопросов. Далеко не 
одно и то же спросить человека, в каком возрасте он 
«начал половую жизнь», «имел первую интимную бли
зость» или «первый половой акт». Респонденты могут 
вкладывать в эти слова совершенно разный смысл, причем 
не тот, который вкладывает в них исследователь. Научные 
термины большинству людей непонятны, а бытовые 
обозначения неодинаковы в разных культурных средах 
и часто кажутся грубыми. Широкие понятия, например 
«начало половой жизни», слишком неопределённы: один 
будет думать, что речь идет о первом половом акте, а 
другой — о появлении эротических интересов или начале 
мастурбации. Так же расплывчаты понятия «частичный» 
или «полный сексуальный контакт». Кинзи и его сотруд
ники в рамках глубинного интервью могли многократно 
уточнять смысл вопросов и ответов. Формальная анкета 
всегда оставляет место для недоговоренностей, что 
затрудняет сопоставление данных разных исследователей. 
Существенно и то, спрашивают человека о его сегодняш
нем или недавнем сексуальном опыте или же предлагают 
вспомнить, что было несколько лет назад. Это особенно 
важно для изучения возрастной динамики сексуальности. 
Напрямик спрашивать 11—12-летних подростков об их 
сексуальном опыте (например, о мастурбации) не позволя
ет педагогический такт, да они и не осознают многих 
своих переживаний. Ретроспективные же самоотчета, как 
доказали психологи, крайне недостоверны. Во-первых, 
человека подводит память, он легко может отнести собы
тие, произошедшее в 15 лет, к 12 годам или наоборот. 
Во-вторых, индивид невольно «выпрямляет» свой жизнен
ный путь, подстраивая прошлое к своему нынешнему 
«образу Я>. Взрослый гомосексуалист вспомнит свои
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детские гомоэротические игры и интересы, потому что 
видит в них истоки своей психосексуальной биографии. 
Напротив, гетеросексуальный индивид обычно забывает 
подобные факты (если они были), поскольку они несу
щественны для него и даже противоречат его сексуальному 
самосознанию. В-третьих, в ответах сказывается уровень 
сексуальной «просвещенности» респондента, который 
часто сообщает интервьюеру не то, что на самом деле 
было, а то, что должно было быть, исходя из положений 
науки, как он их себе представляет.

В связи с этим даже в тех странах, где проводится 
много опросных исследований, научной информации не 
хватает. Например, автор выполненного по заданию Ми
нистерства здравоохранения, просвещения и социального 
обеспечения США обзора исследований подростковой и 
юношеской сексуальности [125] констатирует ряд серьез
ных методологических недостатков: атеоретичностъ,
описательность большинства работ; редкость интервальных 
исследований, когда одна и та же среда изучается повтор 
но по прошествии определенного времени; небрежные 
выборки, в которых неравномерно представлены разные 
социальные группы и районы страны; слишком много 
исследований посвящено исключительно женщинам; не 
всегда точно указывается возраст респондентов; не учи
тывается роль социально-экономических, классовых 
факторов; слишком примитивны статистические методы; 
в опросниках недостаточно представлены психологические, 
личностные проблемы, сексуальное поведение изучается в 
отрыве от чувства любви, удовлетворенности жизнью, 
общих социальных ценностей; крайне редки лонгитюдные 
исследования, когда одни и те же люди обследуются в 
течение длительного времени, без чего невозможно пред
ставить себе закономерности психосексуального развития. 
Как ни важны массовые сексологические опросы для 
уяснения вариаций и детерминант сексуального поведения, 
они не дают абсолютно достоверного и исчерпывающего 
знания и должны рассматриваться в связи с другими 
источниками информации (демографическая статистика, 
клиника и т. п.) Однако и другие типы исследований в 
свою очередь не могут обойтись без них.

В ПОИСКАХ СИНТЕЗА
Как и всякая другая наука, сексология начинала со 

спекулятивных общих теорий. Затем частные подходы и 
методы дифференцировались, разделяясь между соогвет-
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ствующими отраслями науки. Сначала возникла сексоло
гическая клиника, затем психология сексуальности (хотя 
бы в рамках психоанализа), а после Кинзи — массовые 
статистические исследования, тесно связанные с социо
логией. Главной задачей сексологии 40—60-х годов были 
преодоление дилетанизма, накопление достоверных, тща
тельно проверенных научных фактов. Это было возможно 
только в рамках строгой научной специализации, когда 
каждая наука оперирует своими собственными методами, 
не особенно заботясь о том, что делают соседи, которые 
могли бы еще и не выйти на близкие «сюжеты». Специа
лизированный, монодисциплинарный подход дал блестя
щие научные результаты. Генетика выработала строгие и 
вместе с тем сравнительно простые методы определения 
хромосомного пола; открытие ряда генетических половых 
аномалий, начиная с синдрома Тернера (Шерешевского — 
Тернера) (1938) и синдрома Клайнфелтера (1942) и 
кончая аномалиями, открытыми в конце 60-х — начале 
70-х годов, позволило начать систематическое изучение 
самых глубоких детерминант половой принадлежности и 
их влияния на половые различия и сексуальное поведение 
людей и животных. Эндокринология научилась определять 
уровень половых гормонов и детально проследила их 
влияние на половую дифференцировку организма, особен
но в зародышевой фазе развития; широким фронтом 
изучается влияние гормонов на психику и поведение, в 
том числе сексуальное поведение животных и человека. 
Нейрофизиология сделала сенсационные открытия отно
сительно половой дифференцировки мозга и локализации 
центров, управляющих сексуальными реакциями. Эмбрио
логия выявила стадии и закономерности половой 
дифференцировки в утробном периоде развития, а эволю
ционная биология — филогенетические закономерности 
репродуктивного поведения и сексуальности и специфику 
их проявления у разных видов. Американский гинеколог 
Уильям Мастерс с психологом Вирджинией Джонсон 
осуществили первое лабораторное исследование полового 
акха и т. д. Современная сексология немыслима без 
утасгня таклж дисциплин, как цитогенетика, молекуляр
ная биология, нейрохимия, психоэндокринология, имму
нология, психофизиология, дифференциальная, возрастная 
и с©1щ£яьная психология. Не менее важны для нее и 
общественные науки.

Человеческую сексуальность нельзя понять вне общест
ва а культуры. Столь же верно и обратное: невозможно 
понять образ жизни общества, не зная особенностей
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сексуального поведения составляющих его индивидов и 
того, как это поведение и сами половые различия осмыс
ливаются и символизируются в культуре. Как писал 
Ф. Энгельс, «согласно материалистическому пониманию, 
определяющим моментом в истории является в конечном 
счете производство и воспроизводство непосредственной 
жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. 
С одной стороны — производство средств к жизни: пред» 
метов питания, одежды, жилища и необходимых для 
этого орудий; с другой — производство самого человека, 
продолжение рода» [2; с. 25—26] . Этот второй аспект 
предполагает исследование не только форм брака и семьи, 
но и собственно репродуктивного поведения (рождаемость 
и т. д.), а также регулирующих его социально-культурных 
норм и стимулов. Налицо таким образом двуединая зада* 
ча: I) понять, как общественные отношения и культура 
формируют и видоизменяют взаимоотношения полов, 
включая их эротические реакции, и 2) выяснить, как 
сексуальность и конкретные формы ее проявления влияют 
на развитие общественных отношений и культуры.

Область исследований, которую можно условно назвать 
социально-культурной сексологией, возникла в конце 
XIX века и сначала была делом энтузиастов-дилетантов. 
Обращение к этой тематике профессиональных этнографов 
отчасти было связано с влиянием Фрейда и «психологи
ческой антропологии» (иначе — теории «культуры и 
личности»), поскольку многие положения психоанализа 
подкреплялись ссылками на этнографические данные 
(правда, часто бездоказательными). Этнографы должны 
были проверить эти теории на конкретном материале* 
Да и безотносительно к фрейдизму можно ли изучать 
образ жизни какого-либо народа без учета типичного для 
него полового разделения труда, полового символизма, 
брачно-семейных отношений и половой морали? В 20— 
30-х годах появляется ряд важных исследований, специ
ально посвященных сексуальному поведению, прежде 
всего работы английского этнографа и социолога Брони
слава Малиновского и американского антрополога Маргарет 
Мид. Эта проблематика стала гораздо шире освещаться 
в общих этнографических описаниях и трудах по истории 
религии и культуры. Между двумя мировыми войнами 
исследования по социальной и культурной сексологии 
оставались в общем редкими и разрозненными. После 
второй мировой войны усилиями этнографов наука 
обогатилась конкретными сведениями об особенностях 
полового символизма и сексуального поведения многих
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народов мира. В связи с этим возникла и насущная по
требность в более строгом обобщении данных.

В 1949 г. американский этнограф Джордж Мердок 
свел материал о способах социальной регуляции полового 
поведения у разных народов в единые таблицы. К. Форд 
и Ф. Бич количественно обобщили информацию о сексу
альном поведении примерно в 200 человеческих обществах 
1166]. Сравнительный анализ взаимоотношений полов и 
их сексуального поведения в 7 различных обществах 
^ала в книге «Мужчина и женщина» М. Мид [253]. Аме
риканская антропологическая ассоциация посвятила 
сексуальному поведению ряд крупных междисциплинар
ных симпозиумов.

Важное значение имеют статистические кросскультур- 
ные исследования проблем пола и сексуальности. Собрав 
и закодировав наличную этнографическую информацию 
о различных аспектах жизни 186 человеческих обществ, 
представляющих все регионы земного шара и разные 
типы социальной организации (кроме современных индус
триальных обществ), ученые получили возможность ее 
количественной интерпретации. Статистическому обсле
дованию подверглись формы полового разделения труда; 
различия в способах социализации и в поведении мальчи
ков и девочек; инициации и обряды перехода, связанные 
с половым созреванием подростков; нормы, касающиеся 
добрачных и внебрачных связей; соотношение сексуаль
ных установок и поведения; специфические табу и запре
ты, касающиеся женской сексуальности, и т. д. [116, 
154, 270].

Исследования этого типа, безусловно, имеют свои 
методологические слабости [45] г Возникают вопросы: 
насколько репрезентативна выборка сравниваемых обществ 
и достоверна первичная информация о них; учитывает ли 
кодировочная система вариативность и изменчивость опи
сываемых обычаев и норм; не теряются ли при этом 
существенные индивидуальные особенности культур; какие 
содержательные причинно-следственные связи скрываются 
за статистическими корреляциями и т. п. Тем не менее 
они дают чрезвычайно ценную информацию общего 
порядка, сравнительный анализ которой наряду с углуб
ленным монографическим исследованием конкретных 
культур помогает понять вариативность и историко- 
эволюционные закономерности человеческой сексуаль
ности.

Не отстают от этнографов и социологи. Социология 
брака и семьи в рамках которой традиционно изучалось

36



сексуальное поведение,— одна из самых продуктивных 
отраслей современной социологии. В последние годы не 
без влияния феминистского движения выделилась в особое 
направление социология половых ролей, изучающая зако
номерности полового разделения труда, сдвиги в общест
венном положении и характере деятельности мужчин и 
женщин и связанных с этим социально-психологических 
стереотипах. С 1975 г. в США выходит специальный меж
дисциплинарный журнал «Sex Roles» («Половые роли»). 
Собственно сексуальное поведение также стало после 
Кинзи постоянным предметом социологических исследо
ваний.

Социологические и демографические исследования 
дают конкретную информацию о стиле брачно-семейной 
жизни в разных социальных средах, динамике сексуаль
ного поведения и соответствующих нормативных устано
вок; без такой информации педагоги и врачи обречены 
работать вслепую, а их деятельность иногда дает резуль
тат, противоположный желаемому. Кроме того, такие 
исследования позволяют проследить общие тенденции 
развития от поколения к поколению и на протяжении 
длительных исторических периодов.

Однако систематические социологические исследования 
появились сравнительно недавно. Для понимания долго
срочных исторических тенденций нужны солидные исто
рические исследования. До начала 70-х годов история 
сексуальности и половой любви была представлена глав
ным образом популярными книгами общего характера 
[209]. В последние годы ею занялись профессиональные 
историки [164, 165, 196, 244, 320, 332, 339]. Их исследо
вания, тесно связанные с историей семьи и брака, охва
тывают широкий спектр стран и периодов от классической 
античности и древнего Китая до современности. Исклю
чительно ценную информацию дает историческая демо
графия, прослеживающая вариации рождаемости и 
динамику внебрачных рождений в разные исторические 
периоды, например многочисленные труды английского 
ученого Питера Ласлетга [228, 229]. Заново стала изу
чаться история эротического искусства и литературы. 
Появились первые серьезные обобщающие работы по 
истории девиантных форм сексуальности [114, 118,
148, 218] и множество специальных исследований на эту 
тему. В связи с возникновением в 60-х годах междис
циплинарной истории детства стала интенсивно изучаться 
также история половой социализации и сексуального 
просвещения [137].



Рядом с историей идут литературоведение и фолькло
ристика. В трудах выдающегося советского фольклориста 
В. Я. Проппа «Мужской дом в русской сказке», «Ри
туальный смех в фольклоре», «Эдип в свете фольклора» 
165] и других прослеживаются взаимосвязь мотивов 
рождения и смерти, значение некоторых сексуальных 
символов в народном творчестве и т. д. М. М. Бахтин в 
своем классическом труде о Рабле 114] исследовал наряду 
с многими другими вопросами эволюцию образов телесно
го низа и норм речевой пристойности в средние века и в 
эпоху Возрождения и т. д.

Короче говоря, нет ни одной отрасли общественных 
и гуманитарных наук, которая не изучала бы определен
ные аспекты человеческой сексуальности. Однако, как и в 
биологических науках, трудностей здесь больше чем 
достаточно.

В большинстве обществ сексуальность считается делом 
интимным и не поддается непосредственному наблюдению. 
Это заставляет ученых прибегать к услугам информаторов 
и к анализу косвенных данных (мифология, искусство, 
обряды и т. д.). Поведение, осуждаемое культурой, за
частую скрывается или преуменьшается степень его 
распространенности; о некоторых аспектах сексуальности 
говорить вообще не принято. Если информатор рассказы
вает, что дети рождаются не в результате полового акта, 
а вследствие контакта женщины с' каким-то священным 
предметом (такие представления существовали у многих 
народов), этнографу ясно: он имеет дело с мифологичес
ким представлением. Однако как быть, если информаторы 
отрицают наличие в их обществе гомосексуализма или 
мастурбации? Действительно ли такие факты им неиз
вестны или о них просто умалчивают в силу каких-то 
религиозных или моральных запретов? Сам исследователь- 
этнограф также не беспристрастен. Задаваемые им вопро
сы "и то, как он их формулирует, тесно связаны с 
представлениями и нормами его собственной культуры. 
Преодолеть невольный этноцентризм (склонность воспри
нимать и оценивать чужие нравы и обычаи по своим 
собственным привычным стандартам) весьма непросто.

Нельзя не учитывать и многообразие объектов иссле
дования. Далеко не одно и то же изучать: 1) реальное 
поведение членов данного общества, характерные для них 
формы сексуальной активности или 2) их установки и 
ценностные ориентации, то, как они относятся к данным 
явлениям, или 3) социальные институты, в рамках котсн 
рых протекает и которыми регулируется половая жизнь,
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например формы брака и семьи, или 4) культурный 
символизм, в котором осмысливается значение сексуаль
ности и ее проявлений, например религиозные представ
ления о природе половых различий, сущности полового 
акта и т. п., или, наконец, 5) обряды и обычаи, посред
ством которых оформляются соответствующие действия 
(брачные обряды, инициации, оргиастические праздники) 
и от которых во многом зависит их -значение для 
участников. Все эти явления одинаково важны и взаимо
связаны, но их изучение предполагает разный круг источ
ников и разные способы интерпретации.

Несмотря на сильные интегративные тенденции, меж
дисциплинарная разобщенность в общественных и гума
нитарных науках так же велика, как и в естественных. 
Один и тот же факт социолог интерпретирует с точки 
зрения его значения для функционирования данного 
социального организма, психолог — с точки зрения его 
влияния на развитие личности, культуролог — с точки 
зрения его символического содержания и т. д. Однако 
чем глубже уходят монодисциплинарные исследования, 
тем сильнее потребность в междисциплинарном сотруд
ничестве и кооперации наук, причем не только близких, 
но и принадлежащих к разным отраслям знания. Ни 
детерминацию половой принадлежности, ни психологию 
половых различий, ни закономерности сексуального 
поведения, ни психосексуальные аномалии нельзя понять, 
оставаясь в пределах одной науки или даже отдельной 
отрасли знания. Наиболее остро встал этот вопрос в 
медицине: кто и как должен лечить больных с сексуаль
ными нарушениями, например с расстройством эрекции 
или эякуляции? Поскольку раньше этим занимались и 
уролога, и эндокринологи, и невропатологи, и психиатры, 
долгое время считалось, что сексопатология как особая 
медицинская специальность вообще не нужна. После того 
как опыт показал ложность такой установки, на смену 
ей пришла другая, которую Г. С  Васильченко называет 
концепцией «комплексного обслуживания»: сексопатолог 
выполняет функции диспетчера, координирующего связи 
между урологией, эндокринологией, невропатологией и 
психиатрией. Эта концепция, помимо организационных 
неудобств, предполагает, что все сексуальные расстройст
ва — нечто вторичное, следствие каких-то других забо
леваний, что явно противоречит клиническому опыту. 
Отсюда следует предложенный Г. С. Васильченко И>2; 
89J системный подход, предполагающий выделение сексо
патологии в особую клиническую дисциплину, которая



тесно связана с «материнскими» науками, но не сводится 
к ним и имеет свой собственный категориальный аппарат, 
методы и т. д. В последние годы э^от принцип официальнр 
принят советским здравоохранением и вполне себя оправ
дывает. В философско-науковедческнх терминах речь идет 
о переходе от монодисциплинарного подхода к комплексно
му и от него — к интегративно-системному.

Та же тенденция наблюдается и в сексологии. Однако 
поскольку число дисциплин, подлежащих согласованию, 
здесь неизмеримо больше, возрастают и методологические 
трудности. Почти все сексологические исследовательские 
центры и научные общества Европы и США (самое 
авторитетное из них — основанная в 1975 г. Международ
ная академия сексологических исследований) давно уже 
строятся на междисциплинарной основе, объединяя вра
чей, биологов, психологов и социологов. Наряду с тра
диционными монодисциплинарными, преимущественно 
биол ого-медицинскими, сексологическими журналами 
появились мультидисциплинарные издания — «Journal of 
Sex Research» (с 1965 г.), «Archives of Sexual Behavior» 
(c 1971 г.) и др. Комплексный характер имеют и 
важнейшие зарубежные руководства по сексологии. 
Однако выводы разных наук представлены в них большей 
частью просто рядом, зачастую даже не сопоставляясь 
друг с другом. Это порождает у ученых острую неудов
летворенность состоянием теоретической сексологии и 
высказывания в пользу интегративной тенденции.

В разных странах, в. том числе социалистических, 
существуют различные формы организации сексологии и 
сексологических исследований. Например, в ГДР руко
водство ими осуществляют совместно Общество социаль
ной гигиены и Общество планирования семьи, в ПНР — 
Польская ассоциация развития семьи. В становлении 
сексологии и полового просвещения на Кубе важную роль 
сыграла Федерация кубинских женщин и т. д.

Однако главное, конечно, не организационные труд
ности, а многоплановость самого предмета сексологии. 
Современные определения предмета сексологии почти 
так: же широки и энциклопедичны, как во времена 
И. Блоха. По словам Б. Г. Ананьева, это «изучение зако
номерностей полового диморфизма в филогенезе — 
онтогенезе, включая сложнейшие психофизиологические 
характеристики этого диморфизма у человека, связанные 
с историей естественного разделения труда, брака и 
семьи, с воспитанием и т. д.» [8]. Д. Мани видит в сексо
логии науху «о половом диморфизме и дифференциации
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полов и об эротическом (сексуальном) парном союзе» 
[261]. Хотя он исключает отсюда социальную дифферен- 
цировку полов (половое разделение труда), считан, что 
сексология имеет дело с поведенческо-психологическими 
и соматическими данными, ее предметная область выгля
дит достаточно широкой. В зависимости от конкретного 
предмета и методов Мани различает ряд «научных под
разделений» сексологии, таких, как генетическая, морфо
логическая, гормональная, нейрогормональная, нейро- 
анатомическая, нейрохимическая, фармакологическая, 
поведенческая, социокультурная, концептивно-контрацеп- 
тивная, акушерско-гинекологическая и парентальная 
(связанная с родительскими чувствами и выращиванием 
потомства.— И. К . ) _ сексология. Кроме того, разным 
стадиям жизненного цикла соответствуют эмбрионально
зародышевая, младенческая, детская, подростковая 
(пубертатная), юношеская, взрослая и старческая сексо
логия. Болгарский ученый Тодор Бостанджиев [18] ставит 
вопрос еще шире, включая в предмет сексологии не 
только сексуальность, но и весь комплекс социальных 
взаимоотношений между полами. Однако чем шире трак
туется предмет сексологии, тем труднее координировать 
составляющие ее частные дисциплины, не говоря уже об 
их интеграции. Мы находимся между Сциллой медико
биологического редукционизма, отрывающего сексуаль
ность от контекста половой дифференцировки и социальных 
взаимоотношений между полами, и Харибдой «всеобщей 
схематики», игнорирующей предметную и методологиче
скую специфику конкретных наук. Интегративный подход 
имеет преимущество перед комплексным только в том 
случае, если он не декретируется, а вырастает из 
внутренних потребностей самой науки. Вместо того, чтобы 
спорить о предмете сексологии и ее соотношении с 
другими науками, посмотрим, как ставится ее проблема
тика в главных разделах научного знания, составляющих 
сексологический треугольник — в биологии, общественных 
науках и психологии.



ГЛАВА 2

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 
ОСНОВЫ СЕКСОЛОГИИ

ПОЛ И ЕГО ДЕТЕРМИНАНТЫ

Что такое пол? Слова «мужчина» и «женщина» ассо
циируются с множеством разнообразных признаков, 
включая различия репродуктивных функций, телосложе
ния, характера, рода занятий, социального статуса и 
многого другого. Эта противоположность кажется 
настолько всеобъемлющей и глубокой, что некоторые 
усматривают в ней источник всех прочих бинарных 
(двоичных) оппозиций человеческого сознания. Особенно 
часто путают пол и грамматический род. «Даже в прими
тивных языках каждый предмет отнесен к определенному 
полу. Мышление и речь невозможны вне половых (родо
вых) форм»,— читаем мы в одной «физиолого-педагоги- 
ческой» книжке [40]. Увы! По меткому выражению одного 
знаменитого лингвиста, грамматический род— одна из 
наименее логичных и содержащих больше всего неожи
данностей грамматических категорий. Во многих языках, 
например в грузинском, грамматического рода вовсе нет; 
в некоторых языках эта категория применяется только 
к именам одушевленным; в третьих, например в русском, 
наряду с мужским и женским существует еще средний 
род. Грамматический род слова и пол обозначаемого им 
существа часто не совпадают. Немецкое слово «das Weib» 
(женщина) — среднего рода; во многих африканских 
языках слово «корова» — мужского рода и т. д. Так что 
смешивать биологические (пол) и грамматические (род) 
категории не следует.

В биологических, социальных и психологических 
Баухах понятие иола также неоднозначно. В строгом 
смысле иод — это «совокупность морфологических и 
физиологических особенностей организма, обеспечиваю
щих ладовое размножение, сущность которого сводится 
ш конечном стаге к оплодотворению» [74]. Однако слова 
«ююл»̂  «половая принадлежность» или «половая идентич
ность» имеют также более широкий смысл, обозначая 
личный биологический и социальный статус индивида
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как мужчины или женщины, самца или самки, устанав
ливаемый на основании строения гениталий, а иногда# и 
других соматических и поведенческих признаков. Такие 
широко понимаемые «половые особенности» могут быть 
вовсе не связаны с репродуктивной функцией. И еще 
одно терминологическое уточнение. Хотя слова «пол» и 
«секс» — формально синонимы, эти существительные и 
производные от них прилагательные часто имеют разное 
значение. «Пол» и «половые» свойства обозначают 
явления, связанные с дифференцировкой и различением 
мужчин и женщин, тогда как «секс» и «сексуальные» 
свойства подразумевают сексуально-эротические чувства и 
отношения К В дальнейшем я буду употреблять эти 
термины, насколько позволяют нормы русского языка 
(не писать же «сексуальный акт»!), именно так.

Однако проблема «пол и сексуальность» не просто 
терминологическая. Ранние теории сексуальности считали 
ее чисто биологической, инстинктивной, но что такое 
«половой инстинкт»? Одни авторы, начиная с Лютера и 
Монтеня и кончая французским ученым конца XIX века 
Шарлем Фере, отождествляли его преимущественно с 
потребностью организма в освобождении от продуктов 
деятельности половых желез, т. е. от семени. Эякуляция 
выглядела при этом аналогичной уринации и дефекации, 
а женщине отводилась пассивная роль «сосуда». Более 
сложная модель считает сексуальное поведение проявле
нием «репродуктивного инстинкта», потребности продол
жения рода, свойственной не только мужчинам, но и 
женщинам. Именно так трактовал «половой инстинкт» 
один из родоначальников социальной психологии англо- 
американский психолог Уильям Мак-Дугалл. Каковы 
мотивы сексуального поведения и чем объясняются такие 
его формы, которые заведомо не ведут к продолжению 
рода, например мастурбация? Теория полового отбора 
Дарвина, признавая основой сексуального поведения ре
продуктивные потребности, одновременно ставит вопрос 
о природе эстетических, эротических и психологических 
компонентов полового влечения: почему именно к этому, 
а не к другому объекту? Однако ответа на эти вопросы 
она не дает. По мере развития биологии глобальные 
теории «полового инстинкта» постепенно уступали место 
более конкретным и четким вопросам: 1) чем определяет
ся и какие функции выполняет половая днфференцн-

1 В англоязычной лктерагуре с угон целью часто разпиязгчзшаттся 
понятия «sex» и «gender» (род), но это деление не является общезгржБл'гьгм:.
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ровка, 2) каковы биологические механизмы полового 
возбуждения; 3) каковы их филогенетические закономер
ности и чем сексуальное поведение человека отличается 
от репродуктивного поведения животных?

Первый вопрос относится прежде всего к компетенции 
генетики. Хотя половой диморфизм проявляется в самом 
широком спектре соматических и поведенческих различий, 
его сущность — в особенностях процесса размножения. 
Половое размножение обеспечивает значительно более 
быстрое создание новых генетических комбинаций, что 
облегчает их носителям приспособление к меняющимся 
условиям среды, причем самцы и самки выполняют в этом 
процессе разные функции. Анализируя данные генетики 
в свете общих положений теории информации и опираясь 
на идеи И. И. Шмальгаузена, В. А. Геодакян [24] считает, 
что процесс самовоспроизводства любой биологической 
системы включает в себя две противоположные тенденции: 
наследственность — консервативный фактор, который 
стремится сохранить неизменными у потомства все 
родительские признаки, и изменчивость, благодаря кото
рой возникают новые признаки. Самки олицетворяют как 
бы постоянную «память», а самцы — оперативную, времен
ную «память» вида. Любой поток информации от среды 
(изменение внешних условий) сначала воспринимают 
самцы, которые теснее связаны с внешней средой. Лишь 
затем, после отсеивания устойчивых сдвигов от временных, 
случайных, генетическая информация попадает внутрь 
защищенного самцами устойчивого «инерционного. ядра» 
популяции, представленного самками. Поскольку самцы 
воплощают в себе принцип изменчивости, все новые 
признаки в развитии вида сначала возникают у самцов 
и лишь затем передаются самкам, у которых, напротив, 
сильнее представлены всякого рода рудименты. Исходя 
из этих общих положений, В. А. Геодакян объясняет 
ряд биологических половых различий (например, повышен
ную смертность самцов по сравнению с самками) и 
делает важные выводы практического характера. Теория
В. А. Геодакяна привлекает своей логической строй
ностью и подтверждается солидными научными данными. 
Как: и любая общая теория, она не претендует на то, 
чтобы объяснить все аспекты полового диморфизма.

Прежде всего половой диморфизм неодинаково про
является у разных видов, причем варьируют не только 
степень различии между самцами и самками, но в 
некоторых случаях и характер, направление этих разли
чии. У большинства видов самцы крупнее, импозантнее
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по внешности и агрессивнее самок; им принадлежит 
также монополия на ухаживание. Однако из этих правил 
есть исключения. Особенно сильно варьирует, так сказать, 
половое «разделение груда». Например, у одних терминов 
«солдатами» бывают только самцы, у других, наоборот, 
только самки, а у третьих функции вообще не разделяются 
по полу [357]. Понимание филогенетических функций 
полового диморфизма само по себе не отвечает на вопрос, 
как именно и насколько резко он проявляется в раз
личных сферах жизнедеятельности индивида. Современная 
биология констатирует наличие очень глубоких половых 
различий на всех уровнях развития и функционирования 
организма. Вместе с тем она возражает против упрощен
ной дихотомизации, разделения всех свойств на две 
полярные категории — мужских (маскулинных) и жен
ских (фемининных), по принципу «или-или». Наряду с 
такими свойствами, которые действительно являются 
альтернативными, взаимоисключающими <один и тот же 
индивид не может в норме одновременно обладать 
мужскими и женскими гениталиями), существует множес
тво так называемых бисексуальных качеств, одинаково 
присущих особям обоего пола. Это верно и для сомати
ческих, и для поведенческих свойств, которые, кстати, 
часто не совпадают.

В генетическом отношении все организмы, в том 
числе раздельнополые, бисексуальны, двуполы \  так как 
их зиготы получают генетическую информацию, потен
циально дающую возможность развивать признаки как 
мужского, так и женского пола. Некоторые рыбы (из 
семейств Labridae, Scaridae и Serranidae) способны даже 
менять свой морфологический пол, причем многократно 
и в обоих направлениях, в зависимости от пола партнера. 
Тропические тихоокеанские рыбы Labrides dimidiates 
живут группами, состоящими из одного самца и гарема 
самок, занимающими общую территорию; самец не позво
ляет самкам изменять пол, но как только он умирает, 
доминантная самка меняет пол и становится новым 
хозяином гарема [357]. Советские генетики (Б. Л. Астау-

1 Термин «бисексуальность» имеет два совершенно разных значе
ния, обозначал, с одной стороны, двуполость, обладание соматическими, 
психическими или поведенчесюшл свойствами обоих волов (андрогинии), 
а с другой — особый тип сексуальной ориентации, эротическое влечение 
к лицам как противоположного, так и своего пола. Чтобы избежать 
недоразумений, я буду употреблять в первом значения слозс «джупо- 
лость» или, если речь идет о потенциальных возможностях развитая 
организма, «бипотенциальность».
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ров и др.) научились даже управлять процессами поло» 
образования у некоторых биологических видов. Однако 
чем выше филогенетический уровень вида, тем сложнее 
детерминация его половой принадлежности и тем много
граннее ее связь с другими аспектами развития. Более 
сложный онтогенез и более разнообразная индивидуа
лизированная деятельность неизбежно порождают и 
большее число индивидуальных вариаций в психике и 
поведении, не укладывающихся в рамки дихотомии: 
мужское или женское. Наконец, при изучении половой 
дифференцировки у человека нельзя не учитывать 
социально-исторических факторов. Кажется весьма заман
чивым «вывести» из общей теории полового диморфизма 
не только все психофизиологические различия между 
мужчинами и женщинами, но и существующие формы 
общественного разделения труда между ними. Однако из 
социологии и этнографии известно, что половые роли 
(половое разделение труда) в разных обществах распре
деляются не одинаково, а в зависимости от общественного 
строя, прежде всего — способа производства. Психология 
показывает, что далеко не все индивидуальные свойства 
мужчин и женщин зависят от их пологой принадлежности 
и даже там, где такая детерминация существует, она 
опосредуется и часто видоизменяется условиями среды, 
воспитания, родом деятельности и т. п. Это полностью 
относится и к сексуальному поведению.

Весьма сложен процесс половой дифференцировки, 
результатом которой является половая идентичность, и в 
онтогенезе. Д. Мани [261] следующим образом изобра
жает его стадии и компоненты (рис. 1). Первичное звено 
этого длинного эволюционного ряда — хромосомный, 
или генетический, пол (XX — самка, XY — самец) — 
создается уже в момент оплодотворения и определяет 
будущую генетическую программу организма, в частности 
дмфференцировку его половых желез (гонадный пол). 
Первоначальные зародышевые гонады не дифференциро
ваны по иолу. Затем Н — Y антиген (открыт в 1976 г.), 
характерный только для мужских клеток и делающий 
их гистологически несовместимыми с иммунной системой 
женского организма, программирует превращение зача
точных гонад мужского плода в семенники (у женского 
плода зачаточные гонады превращаются в яичники). 
Эта. дшфференцировка в общих чертах заканчивается уже 
на 7-й неделе, после чего особые клетки мужской гонада 
(жлетхж Лекдита) начинают продуцировать мужские 
половые гормоны (андрогены); их активность продол-
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Рис, 1. Схема пологой дифференцировки (по Д. Мани).

жается приблизительно до 32-й недели, после чего клетки 
Лейднга претерпевают обратное развитие, пребывая в 
атрофированном состоянии до начала полового созре
вания.

Значение этих фетальных андрогенов (иначе — 
гормональный пол плода) очень велико. Во-первых, от 
них зависит формирование у плода соответствующих, 
мужских или женских, внутренних репродуктивных 
органов (внутренний морфологический пол) и наружных 
гениталий (внешний морфологический пол, или гениталь
ная внешность, по Д. Мани). Во-вторых, от них зависит 
дифференцировка нервных путей, определенных отделов 
головного мозга, регулирующих подовые различия в 
поведении (иногда их называют «половыми центрами»). 
В постнатальном онтогенезе биологические факторы по
ловой дифференцировки дополняются социальными. На 
основании генитальной внешности новорожденного опре
деляется его гражданский пол (иначе он называется 
паспортным, акушерским или аскриптивнымэ т. е. припи
санным полом), в  соответствии с которым ребенка воспи
тывают (пол воспитания). Важную роль при этом как в 
самосознании ребенка, так и в отношении к нему окру
жающих людей играют также общая схема его гела и 
внешность» то, насколько ока соответствует его граждан
скому полу. В период полового созревания по сигналу, 
поступающему из гипоталамуса и гипофиза  ̂ гонады 
начинают интенсивно вырабатывать соответствующие 
мужские или женские половые гормоны (пубертатный 
гормональный пол), под влиянием которых у подростка
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появляются вторичные половые признаки (пубертатная 
морфология) и эротические переживания (пубертатный 
эротизм). Эти новые обстоятельства накладываются на 
прошлый жизненный опыт ребенка и его половое само
сознание, и в результате формируется окончательная 
половая и сексуальная идентичность взрослого человека.

Таким образом, налицо многоступенчатый и много
мерный процесс, причем нарушение в любом его звене 
может иметь серьезные, часто необратимые, последствия. 
Именно через исследования этих многообразных гене
тических, гормональных, нейрофизиологических и других 
нарушений наука постепенно постигает закономерности 
нормального развития.

Для теории половой дифференцировки наибольшее 
значение имеет, конечно, взаимодействие триады гор
моны— мозг — поведение. То, что это именно триада, 
ученые выяснили сравнительно недавно. Еще в 50—60-х 
годах чаще звучала формула «гормоны и поведение», 
причем активная роль в их взаимодействии отводилась 
гормонам. Однако выяснилось, что даже такой сугубо 
«внутренний» процесс, как половое созревание, зависит 
от целого ряда «внешних», экстрацептивных факторов. 
Удаление глаз или разрушение обонятельного мозга на
много замедляет половое созревание крыс и мышей; 
присутствие взрослого самца мыши ускоряет половое 
созревание самки и тормозит созревание самца и т. д. 
[23]. Значит, гормоны не только регулируют процессы 
развития, но и сами зависят от внешней среды и информа
ции о ней, поступающей в мозг. Не менее сложная обрат
ная связь существует между половыми гормонами и моз
гом. Как показали экспериментальные исследования 
[13, 145—147, 150], нарушение гормонального баланса 
во внутриутробном периоде развития крыс (дефицит 
андрогенов у самцов или избыток андрогенов и эстрогенов 
у самок) вызывает у взрослой особи устойчивое пове
дение, неадекватное генетическому полу, т. е. феминиза
цию самцов и маскулинизацию самок. За этим стоит 
нарушение половой дифференцировки некоторых отделов 
мозга, главным образом гипоталамуса. Аналогичный 
процесс половой дифференцировки мозга происходит, 
но мнению Дёрнера, у человеческого плода между 4-м 
и 7-м месяцем внутриутробного развития [147].

Открытие половой дифференцировки мозга имеет 
фундаментальное значение. Однако интерпретация этих 
фактов неоднозначна. Прежде всего гипоталамус не только 
дифференцируется под влиянием андрогенов, но и сам
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может непосредственно воздействовать как на эндокрин
ную систему, так и на половую дифференцировку пове
дения. Кроме того, половую дифференцировку мозга 
в зависимости от уровня половых гормонов и/или от 
психосоциальных условий, например испытываемого бере
менной стресса, нужно рассматривать не как взаимоис
ключающие, а скорее как взаимодополнительные след
ствия, поскольку они осуществляются при посредстве 
одних и тех же нейронных систем. Иначе говоря, 
половая дифференцировка мозга предположительно свя
зана не только с гормональными, но и с информацион
ными процессами, связывающими организм со средой, 
а также с обменом веществ внутри организма. Естест
венно, что у приматов связь между гормонами и мозгом 
значительно сложнее, чем у грызунов, на которых вы
полнена большая часть таких исследований, а это 
требует большой осторожности в выводах [203]. Однако 
самое важное то, что половая дифференцировка мозга 
не исключает его бипотенциальности. Казалось бы, коль 
скоро в мозге уже сформировался соответствующий 
мужской или женский половой центр, полодиморфи- 
ческое поведение особи однозначно и необратимо, но 
с помощью гормональных воздействий или хирургического 
вторжения в соответствующие участки мозга можно 
вызвать у самки маскулинные, а у самца фемининные 
реакции. Само понятие «половые центры» вызывает 
споры. Во-первых, употребляющие его ученые часто не 
уточняют, подразумевают ли они под «половым пове
дением» только репродуктивное поведение, спаривание 
или же весь объем полодиморфического поведения, 
отличающего самку от самца. Как мы увидим дальше, 
разница эта весьма существенна. Во-вторых, надо ясно 
понимать, что речь идет не о каких-то особых анато
мических «точках» в мозге, а о взаимодействующих 
нейронных подсистемах, функционирующих только в пре
делах нервной системы как целого. Чтобы избежать 
«механицизма», многие ученые отказываются о г понятия 
«половых центров» и даже оспаривают его правомерность 
[349].

В отличие от репродуктивных органов, дифферен
цировка которых альтернативна, мозг содержит потен
циальные возможности программирования поведения 
как по женскому, так и по мужскому типу, реализация 
которых зависит от условии индивидуального развитая.

Понимание многомерности и многоуровневое™ пола 
существенно усложняет проблему половой дифференцж-
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ровки. Понятие полового диморфизма первоначально 
не различало генетической, гормональной, морфологичес
кой, поведенческой и психологической дифференцировки 
индивидов; предполагалось, что .все эти измерения совпа
дают и детерминируются одними и теми же причинами. 
Обыденное сознание и сегодня склонно считать, что по 
телосложению индивида можно судить и о его гормо
нальной конституции, и о его сексуальных ориентациях. 
На самом деле половые различия в психике не обяза
тельно совпадают с морфологическими, соматическими 
признаками, и сам этот феномен весьма сложен. А. Эрхард 
и X. Ф. JI. Майер-Бальбург различают в нем по крайней 
мере 4 автономных измерения [150]:

— во-первых, половая идентичность, т. е. первичная 
индентификация индивида с тем или другим полом. 
Поскольку этот процесс предполагает самосознание и спо
собность к самокатегоризации, половая индентичность не 
имеет аналога в животном мире;

— во-вторых, полодиморфическое, связанное с полом, 
поведение, которое может быть более или менее сходным 
у человека и высших животных. Оно группируется по 
нескольким «гнездам». Самцы и самки различаются 
прежде всего по своему энергетическому балансу и спо
собам его расходования. Мальчики выглядят более 
активными, чаще участвуют в силовых играх, возне и т. д. 
Эта черта наблюдается и у приматов и связана с врожден
ными гормональными различиями. Вторая общая катего
рия — социальная агрессия, проявляющаяся в угро
жающем поведении, драчливости, соревновательности 
и т. п., которые больше характерны для самцов, хотя 
непосредственное сравнение поведения детей с поведе
нием животных далеко не всегда возможно. Проигрыва
ние будущих родительских функций, напротив, больше 
характерно для девочек, которые во всех культурах чаще 
мальчиков играют в куклы, «дом», семейные отношения, 
охотнее ухаживают за младшими детьми и т. д. Хотя 
такое неведение, безусловно,— результат специфического 
воспитания и обучения, у низших млекопитающих интен
сивность «родительского» поведения связана также с дей
ствием пренатальных половых гормонов. Отчетливо 
полодюлорфическим является общение со сверстниками: 
предпочтение партнеров своего или другого пола, стиль 
юаимеютношенжи в группе и т. д. У детей это дополня
ется также особыми полоролевыми «ярлыками»: дети, 
поведение и игры которых не соответствуют принятым 
стандартам, получают обидные клички; соматически или
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поведенчески феминизированного мальчика сверстники 
называют «девчонкой» или «неженкой», а маскулинизи
рованную девочку — «мужичкой». Существенные половые 
различия наблюдаются также в способах заботы о своей 
внешности, в украшениях и т. п.; -

— в-третьих, существуют определенные, хотя не 
всегда строго фиксируемые, половые различия в позна
вательных, когнитивных процессах, скорости психических 
реакций, обучаемости, специфических интеллектуальных 
способностях и т. д.;

— в-четвертых, сексуальные ориентации — эротиче
ское влечение к представителям того или иного пола.

Д. Мани удачно суммировал некоторые закономерно
сти половой дифференцировки в онтогенезе в виде 
ряда принципов [260].

Принцип дифференцировки и развития означает, что 
развитие организма есть одновременно процесс его 
дифференцировки, в ходе которого первоначально бипо- 
тенциальный зародыш становится самцом или самкой. 
Этот принцип направлен, с одной стороны, против идеи 
автоматической, линейной эволюции, согласно которой 
развитие лишь развертывает заложенный в эмбрионе 
один-единственный набор возможностей, а с другой — 
против теорий, согласно которым половая и сексуальная 
идентичность ицдивида определяется главным образом, 
а то и исключительно, условиями среда и воспитания.

Принцип стадиальной дифференцировки означает, что 
этот процесс имеет свои закономерные этапы, так что 
каждая последующая дафференцировка основывается на 
предыдущей; генетический диморфизм половых хромосом 
предшествует дифференцировке гонад, она в свою очередь 
определяет гормональный пол зародыша и т. д.

Принцип критических периодов означает, что каждому 
этапу половой дифференцировки соответствует опреде
ленный период развития, когда организм наиболее 
чувствителен к данным воздействиям. Если критический 
период почему-либо «пропущен», то последствия этого 
обычно необратимы. Так, дифференцировка зародышевых 
гонад нормально управляется: половыми хромосомами, но 
только если записанный в хромосомах генетический 
код может в отведенный для этого критический период 
проявиться нормально, без перерыва или вмешательства 
извне. Нарушение генетического кода может изменить 
весь процесс половой дифференцировки. Например, воз
действие эстрогенов m  личинок японской рыбки 
«медака» приводит к тому, что мальки, которые ко своим
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хромосомным характеристикам (XY) должны были 
развиться в самцов, дифференцируются в самок, не 
меняя своего генетического пола. Опыты такого рода 
проводятся и на млекопитающих. Хотя никому еще не 
удалось экспериментально осуществить полную трансфор
мацию генетического пола оплодотворенного яйца у мле
копитающих, принципиальная возможность изменения 
в критические периоды половых свойств — будь то 
морфология, поведение или способность к размноже
нию — не вызывает у генетиков сомнений. Поскольку 
на первоначальной стадии онтогенеза (у человека это 
первые 7 нед после зачатия) нет видимых различий 
между полами, ее называют «нейтральной», или «бисек
суальной». Однако, как подчеркивает американский 
анатом Милтон Даймонд [142], эта характеристика 
касается только фенотипа. Бипотенциальность зародыша 
не исключает того, что уже на «стадии предифференци
ровки» ткани генетических самцов и самок обладают 
разной потенциальной сенситивностью к определенным 
стимулам, причем разные ткани и подсистемы организма 
имеют свои собственные, не совпадающие друг с другом, 
критические периоды. Так, дифференцировка гонад 
у человеческого зародыша происходит приблизительно 
на 6-й неделе развития, когда у XY-зародыша обра
зуются семенники, а у XX-зародыша — яичники. Половая 
дифференцировка нервных тканей осуществляется между 
4-м и 6-м месяцем, но ее результаты становятся заметны 
только после рождения, а некоторые (например, выбор 
сексуального объекта) — лишь в период полового созре
вания.

Для понимания особенностей развития по мужскому 
типу весьма важен «принцип Адама» или дополнитель
ности мускулинной дифференцировки [261, 267]. При
рода, по мнению Мани, в первую очередь заботится о 
создании самки. На всех критических стадиях разви
тия, если организм не получает каких-то дополнительных 
сигналов или команд, половая дифференцировка авто
матически идет по женскому типу. Чтобы получить 
самца, нужно обязательно «прибавить» нечто, способное 
подавить исходное фемининное начало. Сначала это 
Н—У антиген, затем фетальный андроген. При отсут
ствии андрогенов в соответствующей стадии утробного 
развитая у плода независимо от его генетического пола 
будут формироваться женские гениталии, а при частичном 
недостатке андрогенов мужские гениталии будут не 
закончены — уменьшенный половой член или неспустив-
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шиеся яички. Напротив, при избытке андрогенов наблю
дается маскулинизация женского плода; это было экспе
риментально доказано на мышах, кроликах, коровах 
и обезьянах. Фетальные андрогены оказывают сильное 
влияние и на половую дифференцировку центральной 
нервной системы. Путем инъекции андрогенов в матку 
беременной макаки резуса ученым удалось получить 
генетических самок, родившихся с нормально выглядящим 
половым членом и пустой мошонкой вместо клитора и вла
галищного отверстия; в детстве и подростковом возрасте 
эти искусственно маскулинизированные самки вели себя 
как нормальные самцы их вида — затевали возню, 
участвовали в силовых играх, делали угрожающие 
жесты, принимали мужские позы в сексуальных играх. 
Нечто похожее наблюдалось и у девочек с адроге- 
нитальным синдромом, возникшим в результате повы
шенного содержания андрогенов во внутриутробной фазе 
развития. Такие девочки вели себя скорее по маскулин
ному типу, хотя соматическая и поведенческая маскулини
зация у них не всегда совпадает и последняя выражена 
менее резко [267].

Таким образом, при столкновении мужского и женско
го начал в процессе половой дифференцировки обычно 
побеждает первое. Зато, поскольку для создания самца 
природе требуются дополнительные усилия, она, по выра
жению Мани, чаще делает при этом ошибки, результатом 
чего являются повышенная смертность и восприимчи
вость мужчин к ряду болезней. Мы не последуем за 
Мани дальше, к характеристике собственно сексуального 
поведения и социальных факторов половой дифференци
ровки, о которых речь впереди. Поставим вместо этого 
другой вопрос: если генетические и гормональные детер
минанты половой дифференцировки столь могущественны, 
может быть и не надо искать других причин для объяс
нения поведенческих различий между мужчинами и 
женщинами? Может быть, социальные факторы и само
сознание — лишь надстройка над тем, что каждому 
дано природой? Вопрос этот не риторический. Пока 
биология пола была слабо развита, она часто следовала та
кой редукционистской логике, апеллируя то к хромосомам, 
то к гормонам, то к дифференцировке мозга.

В конце 50-х ;— начале 60-х годов, когда выяснилась 
высокая распространенность ряда аномалий, вызванных 
неправильным набором половых хромосом: (синдром
Тернера, синдром Клайнфелтера, синдром YY), причем 
эти аномалии коррелировали не только с некоторыми
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соматическими свойствами их носителей, но и с опреде
ленным типом социального поведения (например, повы
шенные агрессивность и преступность при кариотиие 
47/XYY), некоторым ученым показалось, что найден ключ 
едва ли не ко всем различиям в поведении мужчин 
и женщин. Однако скоро выяснилось, что, каково бы ни 
было влияние хромосомной патологии, в нормальном 
процессе половой дифференцировки генетический пол 
влияет на поведение лишь через многократное опосредо
вание и не может рассматриваться как нечто универсаль
ное и всеобъемлющее.

Еще больше иллюзий было связано в 50—60-х годах 
с достижениями эндокринологии. В свете первых успеш
ных экспериментов на животных казалось, что едва ли 
не все половые различия (о сексуальных реакциях и 
говорить нечего!) детерминированы гормонально и срав
нительно легко модифицируются под действием гормо
нальных препаратов. Однако вскоре картина усложнилась. 
Обобщая современные представления на этот счет, из
вестный американский психолог Фрэнк Бич [99] под
черкивает, что необходимо строго различать влияние 
гормонов в процессе развития организма (генетический 
эффект) и их периодическое, временное воздействие 
(сопутствующий эффект). Генетический эффект возмо
жен лишь в течение определенной фазы развития, ни 
до, ни после нее гормоны не оказывают такого влияния. 
Последствия этого эффекта постоянны и необратимы, 
хотя некоторые из них могут быть позже «пересилены» 
негормональными влияниями. Часть этих последствий 
обнаруживается только на дальнейших стадиях жизнен
ного пути индивида, причем такой отсроченный эффект 
иногда зависит от добавочного стимулирования орга
низма половыми гормонами, появляющимися на соот
ветствующей стадии развития; например, пубертатные 
гормоны активизируют и включают в действие механизмы, 
^программированные нейрогормонально уже на внутри
утробной стадии развития. Сопутствующий эффект поло
вых гормонов не ограничен определенной критической 
фазой, зато принципиально обратим. Преувеличение 
я одновременно упрощение регуляторной функции 
гормоиоз отчасти объясняются ложным представлением 
об их исключительности. На самом деле гормоны всех 
3 групп— андрогены, эстрогены и прогестины — при- 
сугсгвркн у об оже полов, различаясь главным образом 
нропордянми ж биологическим воздействием на орга
низм- Уровень эстрогенов у мужчин составляет от
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2 до 30%, а уровень прогестерона— от 6 до 100% жен
ского уровня этих гормонов (в зависимости от стадии 
менструального цикла). Средний уровень андрогенов 
у женщин составляет 6% мужского уровня [263J. 
В последние годы открыты новые гормоны и синтезиро
ваны гормональные препараты, различающиеся по своей 
физиологической активности, которые по-разному воз
действуют на мужской и женский организмы, а при 
некоторых условиях даже превращаются друг в друга.

Чтобы конкретно оценить влияние гормонов на 
психосексуальное развитие организма, нужно учитывать 
ряд факторов [263]: 1) стадию жизненного цикла орга
низма; 2) характер вводимых гормонов и их соотно
шение — разные гормоны могут действовать независимо 
друг от друга, антагонистически или синергически; 
3) количество гормона, а также его суточные и иные 
ритмические колебания; 4) биологическую активность 
гормона — как и на какие именно ткани и органы-мишени 
он воздействует; 5) время и продолжительность гормо
нального воздействия; б) пути прохождения гормонов; 
андрогенный путь использует главным образом тесто
стерон и (или) дигидротестостерон, а эстрогенный 
путь — прежде всего эстрадиол [252]; 7) особенности 
методов, посредством которых измеряется уровень 
гормонов и оцениваются те поведенческие «синдромы», 
на которые эти гормоны предположительно влияют.

Опасность поспешных и слишком широких обобще
ний относительно влияния гормонов на поведение 
хорошо иллюстрируется исследованием взаимосвязи меж
ду андрогенами и агрессивным поведением, которое 
считается одним из характернейших признаков маскулин
ности [237]. Как уже говорилось, андрогенизацмя 
женского плода в критической фазе развития дает эффект 
устойчивой маскулинизации, включая агрессивное пове
дение. Андрогены усиливают агрессивное поведение 
у макак резусов и тогда, когда вводятся постнаталъно. 
В ряде исследований у более агрессивных самцов был 
отмечен и более высокий уровень андрогенов. Однако уро
вень тестостерона в плазме жровн не является постоянным 
фактором. Ежедневное измерение тестостерона у 20 мо
лодых взрослых мужчин в течение 2 мес [1431 показало, 
что его уровень существенно колеблется изо дня в день 
(от 14 до 42% ). Многое зависит и от перемены сшуацда. 
Самцы макаки резуса, помещенные в клетку о самками, 
которыми они командуют и с которыми могут спари
ваться, обнаруживают значительное и устойчивое
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повышение уровня тестостерона. Однако после того, как 
животное терпит поражение в драке, уровень тестостерона 
у него резко снижается и остается низким. Корреляция 
между уровнем андрогенов, с одной стороны, и доминант
ностью и агрессивностью — с другой, демонстрирует не 
причинную связь, а только взаимозависимость, причем 
гормональная регуляция поведения зависит от ряда 
негормональных факторов.

Зависимость человеческого поведения от гормонов 
еще сложнее. Как пишет Бич [99], важнейшее различие 
во влиянии гормонов на поведение животных и человека 
не в том, что человек якобы менее чувствителен к гормо
нальным влияниям, а в том, что негормональные факторы 
играют значительно большую роль в структурировании 
всех аспектов человеческого поведения, включая и те, 
которые у большинства животных регулируются непосред
ственно гормонами. Кроме того, говоря о полодиморфи- 
ческих, различных для самцов и самок гормонально 
регулируемых реакциях животных, большей частью имеют 
в виду поведение, существенное для продолжения 
рода (репродуктивное поведение). У людей половая 
дифференцировка распространяется на гораздо более 
широкий круг отношений, включая такие, которые не 
имеют прямого репродуктивного значения, например 
профессиональные занятия или соотношение научных 
и художественных интересов. Всякое человеческое 
поведение, в том числе репродуктивное, развивается 
под влиянием и контролем личного опыта и социального 
научения.

Этими вопросами специально занимаются социология 
и психология. Однако клиническая медицина также 
столкнулась с ними в связи с изучением так называемых 
интерсексуальных состояний. Хотя проблема «промежу
точных» состояний, людей «среднего рода», сочетающих 
мужские и женские признаки, стара, как мир, серьезное 
исследование ее стало возможно только после того, как 
наука научилась различать, с одной стороны, автономные 
компоненты и уровни биологического пола (хромосомный, 
гонадный, гормональный и морфологический пол), а с 
другой — свойства полового самосознания. Когда биологи
ческий ш>л и его социальное определение (гражданский 
пол, отношение окружающих и т. д.) совпадают, особых 
трудностей с половой идентификацией, по-видимому, 
же возникает. Другое дело, если они почему-то расхо
дятся жди если сам биологический пол неясен. Самый 
явный случаи такого рода — гермафродитизм, т. е. врож
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денное состояние неопределенности, двойственности репро
дуктивной системы организма, прежде всего наружных 
гениталий, когда однозначное определение пола, как 
мужского или женского, невозможно или затруднитель
но [27]. Пока половая принадлежность определялась 
только по наружным гениталиям, смысл этого термина, 
хотя бы на описательном уровне, казался ясным. Как 
только выяснилось, что существуют глубинные компонен
ты пола, положение усложнилось. Возник вопрос: 
каков же «истинный» пол таких индивидов и по каким 
признакам они сами его определяют — на основании ли 
своей генитальной внешности или в соответствии с полом 
воспитания, или по каким-то другим, до поры до времени 
скрытым, органическим свойствам?

Исследования 50-х — начала 60-х годов отдавали 
предпочтение социально-психологическим детерминантам. 
Из 110 гермафродитов с различными хромосомными, 
гонадными, гормональными и морфологическими нару
шениями, изученных Мани и Джоном Хэмпсоном, более 
100 определяли свою половую принадлежность в соот
ветствии с полученным ими воспитанием, заставляя 
думать, что половая идентичность — результат главным 
образом научения [198]. Однако вскоре стали известны 
противоположные случаи: дети, названные и воспитанные 
в соответствии с полом их наружных гениталий, которые 
казались вполне нормальными, вели себя по типу проти
воположного пола, а в пубертатном возрасте у них 
появились вторичные признаки этого пола, «оправды
вающие» их прежнее атипичное поведение. Иначе говоря, 
биология «пересилила» воспитание [141]. По мере усо
вершенствования генетических и эндокринологических 
методов диагностики эмпирические данные стали еще 
более противоречивыми. Мани и Далери [266] описали, 
например, 7 индивидов с женским хромосомным и гонад
ным полом, которые, однако, вследствие очень сильной 
фетальной андрогенизации появились на свет с половым 
членом. Как девочек воспитали 4, и у них сформирова
лась женская половая идентичность, ко с некоторыми 
маскулинными чертами поведения. Другие 3 воспитыва
лись как мальчики, выработали мужскую половую иден
тичность . и сексуально также функционировали как 
мужчины. Казалось бы, все в порядке, но по критериям 
хромосомного и гонадного пола поведение этих мужчин 
является гомосексуальным. В другом случае 18 генетиче
ских мужчин с явлениями вторичного псевдогермафроди
тизма из-за дефицита во внутриутробной. фазе развитая
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дигидротеетоетерона появились на свет с гениталиями, 
больше похожими на женские, и были соответственно 
воспитаны как девочки. Однако после полового созрева
ния все они, кроме 2, осознали себя мужчинами и приняли 
мужскую половую идентичность 1211]. Это позволяет 
думать, что половая дифференцировка мозга и внутрен
ней репродуктивной системы зависит от одного гормона — 
тестостерона, а наружных гениталий от другого — дигид- 
ротестостерона, причем влияние тестостерона на форми
рование половой идентичности сильнее, чем пол воспи
тания [147]. Следовательно, не только гормональные 
влияния могут расходиться с социальными, но и внутри 
каждого из этих факторов возможна рассогласованность» 

Исключительно ценной базой для изучения взаимодей
ствия наследственности и социальных факторов в форми
ровании половой идентичности стали транссексуализм 
и накопленный опыт по перемене пола. Термин «транс
сексуализм», обозначающий расхождение между биоло
гическим и паспортным полом, с одной стороны, и поло
вым самосознанием — с другой (транссексуалы — люда, 
убежденные в том, что они принадлежат к противополож
ному полу, и стремящиеся любой ценой приобрести 
телесные свойства, в том числе гениталии, внешность 
и социальный статус противоположного пола), появился 
в 1949 г. Бум вокруг этого явления начался в 1962 r.f 
когда 26-летний американец Джордж Йоргенсен под
вергся в Дании хирургической операции по перемене 
пола, успешно превратился в Христину Йоргенсен и 
описал свою «эпопею» в популярной книге. К началу 
1979 г. в результате хирургического или гормонального 
вмешательства сменили пол 3—6 тыс. американцев, 
а число желающих сделать это, по приблизительным под
счетам, колеблется от 30 тыс, до 60 тыс. (мировых дан
ных, хогя бы ориентировочных, нет) [328]. Как показал 
опрос 717 взрослых американцев, более половины их 
хотели бы на короткое время (5—6 дней) попробовать 
перемешать пол [Райниш Д., Розенблум Л. А., 1984] * 
Обследование 59 транссексуалов через 10 лет после опе
рации показало, что в большинстве случаев хирургическое 
вмешательство было благотворным, но выявились неко
торые половые различия [222а]. Хотя хирургическая 
смеша иола дает значительно лучшие результаты у муж
чин, тем у жешщщ, последние гораздо чаще имеют 
сгабильшде сексуальные отношения. Эти отношения 
большей частью устанавливаются до медицинского 
киешателвс'гш и продолжаются в течение всего процесса
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смены пола. Кроме того, уже при первом обращении 
к врачу по поводу транссексуализма женщины чаще 
живут в социально стабильных условиях, чем мужчины. 
В СССР этой проблемой успешно занимается А. И, Бел
кин [15, 16, 7]. В большинстве случаев смена пола 
давала положительный эффект, но вследствие существо
вавшей на Западе бесконтрольности и слабости методов 
психологической диагностики в некоторых случаях она 
не улучшала психического состояния пациентов и порож
дала новые проблемы.

В настоящее время терминология и метода диагности
ки нарушений половой идентичности существенно улуч
шились [891. Базовый диагноз — синдром половой 
дисфории [328, 1851 — определяется как психическое 
состояние, когда человек выражает неудовлетворенность 
своей рожденной половой принадлежностью и связанной 
с ней социальной половой ролью и добивается гормо
нальной или хирургической смены пола. В рамках 
этого первичного диагноза различают два вида «ядер- 
ного» транссексуализма — смены мужского пола на 
женский или женского на мужской с различными кли
ническими вариациями, зависящими от того, затрагивает 
ли инверсия только половую идентичность или также 
и сексуальные ориентации индивида. Психогормональ- 
ные, поведенческие и психологические свойства этих 
групп пациентов существенно различны, клиническая 
картина также весьма противоречива. Это побудило 
Международную ассоциацию по изучению половой 
дисфории имени Гарри Бенджамина (автор первой 
научной книги о транссексуализме) выработать специаль
ный свод правил многодисщшлинарного обследования 
людей, добивающихся смены пола, где особо подчерки
вается требование стабильности полового самосозна
ния: до начала гормонального вмешательства пациент 
должен доказать, что чувство дискомфорта и желание 
избавиться от своего пола и начать жить по другим 
полоролевым стандартам существуют у него не меньше
2 лет. Перемена паспортного пола младенцев под 
категорию полосой дисфории, естественно, не подпадает, 
так как у них еще нет сложившегося полового самосоз
нания. Однако изучение детей с нарушением полоролевого 
поведения и (или) каких-то элементов половой и д ен т и ч 
ности занимает важное место в детской психиатрии 
и сексопатологии (я вершусь к этой теме в последней 
главе книга). Сначала ученые пытались найти одну глав
ную причину транссексуализма. Бенджамин объяснял его
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преимущественно конституциональными свойствами, Мани 
подчеркивал возможную роль импринтинга, а Столлер 
связывал транссексуализм у мужчин с особенностями 
семейного воспитания, считая невольной носительницей 
патогенного начала мать пациента. Однако монокаузаль- 
ные объяснения не увенчались успехом. Американский 
психиатр Ричард Грин, проводящий длительное лонгитюд- 
ное исследование детей с отклонениями в полоролевом 
поведении и самосознании, считает эти отклонения резуль
татом сложного динамического взаимодействия специ
фического поведения ребенка и его родителей, когда 
часть поведения имеет конституциональную природу 
[191—194]. В целом наиболее трезвые исследователи 
склонны сегодня считать, что в случае расхождения 
биологических, особенно гормональных, и социальных 
детерминант пола конечный психологический результат 
(половая и сексуальная идентичность индивида) при 
нынешнем уровне научных знаний непредсказуем. 
Биология закладывает фундамент психосоциального 
развития индивида, но конечный результат зависит не 
только от нее.

Подведем некоторые итоги. Половая принадлежность 
индивида, даже в чисто биологическом понимании 
термина,— сложная, многоуровневая система, складываю
щаяся в процессе индивидуального развития. Степень 
половых различий варьирует не только от вида к виду, но 
и в разных подсистемах и сферах жизнедеятельности 
организма; строение половых органов, телосложение, 
функции центральной нервной системы и поведение 
взаимосвязаны, но формы, сроки и степени их половой 
дифференцировки существенно различны, так что пере
носить выводы, сделанные в одной сфере, на другую, осо
бенно когда речь идет о поведенческих характеристиках, 
не связанных непосредственно с продолжением рода, 
весьма рискованно. Отсюда следует необходимость 
концептуального разграничения социально-нормативных 
и индивиду алъяо-личностных аспектов полоролевого 
поведения.

Половая роль — это некоторая система предписаний, 
модель поведения, которую должен усвоить и которой 
должен соответствовать индивид, чтобы его признали 
мужчиной или женщиной; половая идентичность — 
единство поведения и самосознания индивида, причис
ляющего себя к определенному полу и ориентирующегося 
на требования соответствующей половой роли. «Роль» 
и «кдеигичность» взаимосвязаны и предполагают друг
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д р уга . По выражению Мани, половая идентичность — 
это субъективное переживание половой роли, а половая 
роль — публичное выражение половой идентичности 
[267]. Тем не менее они не тождественны и их изуче
ние имеет разные точки отсчета: половые роли соотно
сятся с системой нормативных предписаний культуры, 
а половая идентичность—  с системой личности. Общая 
логика взаимосвязи половой роли и идентичности — та 
же, что и в других сферах соотношения ролевого пове
дения и индивидуального самосознания [46]. Однако 
в сексологии проблема осложняется несовпадением 
понятий пола и секса. Поскольку сексуальность и репро
дуктивное поведение — самые характерные и важные 
проявления полового диморфизма, медицинские психо
логи и клиницисты предпочитают определять пол в терми
нах анатомии, а не гражданского состояния. Однако 
сексуальное поведение человека — частный случай соци
ального поведения, а психосексуальные ориентации 
индивида производны от его половой идентичности, 
поэтому социологи и социальные психологи идут в про
тивоположном направлении — от гражданского пола 
к сексуальности. Как совмещаются эти подходы в теории 
сексуальности?

БИОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В ранних теориях сексуальности все было просто. 
Естественная и единственная цель половой жизни, постав
ленная природой,— продолжение рода. Для этого люди, 
как и животные, наделены половым инстинктом, сек
суальными потребностями. Количество половой энергии 
индивида ограничено — немецкий ученый О. Эффертц 
в 1894 г. даже «подсчитал», что каждый мужчина обладает 
«запасом» в 5400 эякуляций [62],— чем раньше начинает
ся и чем интенсивнее протекает половая жизнь, тем 
раньше она заканчивается импотенцией и т. д. Однако 
уже условнорефлекторная теория И. П. Павлова показала 
сложность возникающих в мозге связей. В. М. Бехтерев, 
анализируя природу полового влечения, выделял в нем 
два компонента: а) безусловную внутреннюю потреб
ность организма в освобождении от накопившихся 
продуктов деятельности половых желез и б) обусловлен
ные индивидуальным жизненным опытом и воспитанием 
«сочетательные рефлексы», благодаря которым выбира
ется надлежащий сексуальный объект и обеспечивается 
спаривание. Современная биологическая сексология
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ставит более конкретные вопросы. Каковы психофизиоло
гические механизмы полового возбуждения? От чего 
зависит уровень сексуальной реактивности самца и самки? 
Какова природа сексуальных автоматизмов, например 
эрекции полового члена? Какие акустические, хими
ческие, зрительные и другие сигналы вызывают у живот
ных и человека влечения к определенному сексуальному 
партнеру или типу партнеров? Как дифференцируются 
стадии копулятивного цикла? Чем отличается женский 
оргазм от мужского? На эти и подобные вопросы невоз
можно ответить спекулятивно, они требуют сложных 
экспериментально-клинических исследований, причем фи
зиолог, генетик и эндокринолог могут объяснять одно 
и то же явление по-разному, и эти объяснения не обяза
тельно будут взаимоисключающими, так как являются 
разноуровневыми.

Американский ученый Пол Д. Мак-Лин и его сотруд
ники в многочисленных исследованиях на обезьянах 
рода саймири и других животных нашли, что раздраже
ние некоторых отделов головного мозга вызывает 
определенные сексуальные реакции — в одном случае 
эрекцию, в другом — эякуляцию, в третьем — мастурба
цию [236]. Электрическое стимулирование лобных долей 
головного мозга у людей также вызывает эротические 
оргазмоподобные переживания. Интересно, что нервные 
центры, регулирующие оральные реакции, тесно связаны 
с центрами, регулирующими генитальные реакции: их 
низкочастотное раздражение вызывает сначала слюно
отделение и жевательные движения, а примерно через 
минуту — эрекцию полового члена. Недаром у животных 
и человеческих младенцев эрекция нередко наблюдается 
во время кормления. Мак-Лин объясняет это законо
мерностями филогенеза обеих систем: в неокортексе, 
т. е. в высших, филогенетически позднейших, отделах 
мозга голова и хвост представлены как противоположные 
точки геяа, но в лимбических долях они сближаются 
благодаря обонянию (запахи одинаково существенны 
как доя питания, так и для спаривания животных). 
Обнюхивание или облизывание ано-генитальной обла
сти — важная часть ритуала знакомства и приветствия 
у многих животных. Физиологи связывают это с действием 
феромонов — выделяемых гениталиями пахучих веществ, 
вызывающих у особи противоположного пола половое 
возбуждение. Существование феромонов у человека пока 
остается гипотетическим. Некоторые ученые считают, 
что у человека в> связи с особенностями его анатомии
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(прямохождение) роль обонятельных раздражителей 
в сексуальном поведении значительно меньше, чем у 
животных, уступая место зрительным ощущениям. Тем 
не менее некоторые запахи оказывают явное эротизирую
щее воздействие, а другиЬ предположительно способству
ют синхронизации некоторых физиологических реакций 
пары [261]. Кроме того, даже если роль обонятельных 
анализаторов в  сексуальном поведении человека умень
шилась, то древняя связь соответствующих нервных 
центров может сохраняться в мозге. Недаром, напоми
нает Мак-Лин [236], несмотря на все религиозные 
запреты и эстетические соображения, человеческая сек
суальность вюпочает разнообразные формы орально- 
генитальных (фелляция, куннилингус и т. п.) и анально
генитальных контактов, которые современная сексология 
вовсе не считает извращениями. Это заставляет вспомнить 
и фрейдовскую концепцию «оральной» и «анальной» 
эротики; как бы ни относиться к его теории фаз, отме
ченная еще Аристотелем эрогенность орального и аналь
ного отверстий и прилегающих к ним частей тела сомне
ний ни у кого не вызывает. Спазматическое сокращение 
заднего прохода — такой же всеобщий физиологический 
спутник оргазма, как учащение пульса и усиленное пото
отделение. Более того, мышечные сокращения заднего 
прохода, сопутствующее мужскому оргазму, имеют 
особый индивидуальный ритм [112].

Отдельные сексуальные реакции нейрофизиологически 
связаны не только друг с другом, но и с множеством 
несексуальных реакций. Алан Фишер [161] ввел в мозг 
крысы-самца тестостерон, рассчитывая вызвать агрессив
ное поведение и половое возбуждение. Однако у самца не
ожиданно проявился материнский инстинкт: вместо
спаривания с подсаженной к нему самкой он начал 
«нянчить» ее. Инъекция тестостерона в соседнюю точку 
мозга действительно вызвала агрессию и половое воз
буждение, а инъекция между этими двумя точками — 
«смешанное» поведение, когда агрессивность перемежалась 
с проявлением заботы и материнскими реакциями. 
Возможно, в этом есть некоторое указание на нейрофи
зиологические основы амбивалентности сексуальных 
переживаний, в которых нежность подчас сплетается 
с агрессией. Однако нельзя не учитывать также целост
ность нервной системы, в том числе «эмоционального 
мозга». Раздражение одних и тех же участков головного 
мозга может вызывать не только реакции, отмененные 
Мак-Лшюм, но и многие другие, которые при всем ясела-
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нии невозможно «увязать» с сексуальностью. Обоняние 
служит животным не только ключевым сексуальным ана
лизатором, но и важнейшим средством общей ориенти
ровки, а такие сексуальные автоматизмы, как эрекция, 
могут быть элементами как сексуального, так и несек
суального поведения.

Достижения нейрофизиологии ясно показывают 
невозможность мо нокау з ального объяснения сексуаль
ности- Самые авторитетные специалисты в этой области, 
например Уэйлен, настойчиво предостерегают от иллюзии 
легкого перехода от экспериментального манипулирования 
отдельными сексуальными реакциями к «управлению» 
и нейрохирургической коррекции сексуального поведения 
человека как системного образования. Они указывают 
на расплывчатость и неясность самого понятия «половые 
центры, локализованные в мозге», а также полифункци
ональность многих мозговых механизмов, регулирующих 
сексуальное поведение, подчеркивая принцип единства и 
целостности центральной нервной системы.

Этот вопрос имеет не только теоретическое значение. 
Некоторые нейрохирурги ФРГ в 60-х годах, увлекшись 
достижениями экспериментальной нейрофизиологии 
и не вполне отдавая себе отчет в сложности проблемы, 
стали практиковать операции на гипоталамусе для изле
чения от сексуальных аномалий, таких, как садизм, 
педофилия и т. п. Описано 75 таких операций. Резуль
таты оказались плачевными. В одних случаях был нанесен 
вред психическому здоровью пациентов, а в других опе
рации оказались неэффективными. Например, мужчина- 
педофил с выраженными садомазохистскими фантазиями 
подвергся операции на гипоталамусе и через 2 1/г года 
был освобожден из тюрьмы. Однако стоило ему прекра
тить прием антиандрогенов, снижающих половое влечение, 
как он убил 10-летнего мальчика [312]. В конце концов 
под давлением критики со стороны Немецкого сексоло
гического общества правительство ФРГ приостановило 
проведение таких операций.

Такой же отказ от монокаузальности наблюдается и 
в эндокринологии. После того как было доказано [237], 
что сила полового возбуждения и уровень сексуальной 
активности как у мужчин, так и у женщин зависят от 
уроетя андрогенов (андрогены часто называют «либидо- 
гормонами»), многие ученые стали думать, что открылась 
широкая возможность управления эротическими чувствами 
и сексуальным поведением людей. Однако вскоре выясни
ло сь, 470 андрогены воздействуют только на силу полового
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влечения, а не на его содержание. Иначе говоря, с 
помощью соответствующей гормонотерапии можно повы
сить или понизить половую возбудимость, но нельзя 
изменить сексуальную ориентацию личности* превратив 
гомосексуала в гетеросексуала. Затем, как и в исследова
ниях гормональной регуляции половой дифференцировки, 
выявились другие ограничения, например разная сенситив- 
ность к половым гормонам в зависимости от пола, 
возраста и некоторых индивидуальных особенностей 
[97, 99]. В опытах на животных обнаружилось, что одни 
и те же гормоны не совсем одинаково влияют на разные 
компоненты сексуального поведения. Например, у прима
тов сексуальное поведение самки включает 3 компонента: 
привлекательность — то, что делает ее сексуальным стиму
лом для самца, процептивность — жесты и другое пове
дение, которым самка поощряет самца к спариванию, 
и рецептивность, т. е. готовность самки принять самца. 
Выяснилось, что эти разные виды поведения вызываются 
и активизируются разными гормонами: привлекательность 
стимулируется воздействием эстрогенов на влагалище, 
процептивность зависит от андрогенов, а природа рецеп
тивных реакций пока не ясна [97]. Как подчеркивает 
Д. Херберт [203], нужно не только отличать соматическое 
воздействие гормонов от поведенческого, но и уточнять, 
какой именно компонент сексуального поведения чувстви
телен к тому или иному гормону. Неоднозначность нейро- 
фармакологических факторов сексуального поведения 
касается и моноаминов [Дэвидсон Д. М. и др., 1984]. 
Хотя эти вещества могут оказывать глубокое положитель
ное или отрицательное влияние на мужскую и, вероятно, 
и на женскую сексуальность, один и тот же препарат 
может воздействовать на разные компоненты сексуального 
поведения (например, на эрекцию и семяизвержение) 
в противоположных направлениях.

Сравнение уровня сексуальной активности (частота 
половых сношений и т. д.) и эротических интересов 
нескольких групп молодых мужчин с измеренным уровнем 
тестостерона в плазме крови не выявило между ними 
значимых корреляций [117, 290]. Вариации в уровне 
тестостерона, находящиеся в пределах нормы, не объяс
няют различий в уровне сексуальной активности и эроти
ческих интересов. Сравнение динамики сексуального 
поведения с изменениями в уровне тестостерона у 11 
супружеских пар в течение 3 менструальных цикле», 
причем сравнивались гормональные характеристики обоих 
супругов, выявило еще более сложные и тонкие взаимо
3 Зак. 113ft 0



связи {280]. По-вщщмому, гормональные факторы могут 
быть решающими для возникновения отдельных сексуаль
ных реакций рефлекторного типа, но их недостаточно для 
объяснения сексуального поведения жаж системного целого. 
По справедливому замечанию Бича , рабочая гипотеза 
о том, что гормоны влияют на поведение, модулируя опреде
ленную взаимосвязь стимулов и реакций, уже предполагает 
устойчивую взаимосвязь, на которую мохут воздействовать 
гормоны, причем формирование этой системы связей 
обязательно включает индивидуальный опыт и научение. 
Многочисленные наблюдения за преждевременно созрев
шими детьми показывают, что наступление гормональной 
зрелости не сопровождается у них столь же ранним 
психосексуальным развитием {появлением эротических 
интересов, ухаживания и т. п.), которое больше зависит 
©т воспитания и собственного сексуального опыта, чем от 
гормонов. Мужчины, страдающие гипогонадизмом, не 
реагируют на сексуальные стимулы, хотя и знают их 
значение, пока не будет искусственно повышен уровень 
тестостерона в их организме [267] . Иначе говоря, нор
мальное психосексуальное поведение — результат совмест
ных усилий природы и воспитания. Следовательно, необхо
димо различать количественную и качественную стороны 
сексуальности.

Количественная, или энергетическая, сторона сексуаль
ности измеряется силой, длительностью и частотой 
сексуальных реакций. Ее системное описание и интерпре
тацию дает Г. С  Васильченко под названием «половая 
конституция индивида», которую он определяет как 
«совокупность устойчивых биологических свойств, склады
вающихся под влиянием наследственных факторов и 
условий развития в пренатальном периоде и раннем 
онтогенезе; половая конституция лимитирует диапазон 
индивидуальных потребностей на определенном уровне 
половой активности и характеризует индивидуальную 
сопротивляемость в отношении патогенных факторов, 
обладающих избирательностью к половой сфере» [62]. 
Основными векторами ее определения у мужчин являются 
возраст пробуждения либидо, возраст первой эякуляции, 
максимальный эксцесс (количество эякуляций в сутки), 
возраст вхождения в условно-физиологический ритм, т. е. 
стабильный уровень половой активности, максимально 
близкий к конституциональным и физиологическим пот
ребностям, а также два генотипических показателя — так 
называемый трохангерный индекс (отношение роста к 
джине ноги) н характер оволосения лобка. Разные типы



половой конституции определяются в количественных 
терминах как «слабая», «средняя» и «сильная».

Понятие половой конституции существенно прежде 
всего тем, что оно ориентирует на индивидуальный 
подход вместо того, чтобы попытаться обуть всех людей 
в обувь одного размера. Однако сила, длительность и 
частота полового возбуждения еще ничего не говорят 
нам о характере реального сексуального поведения инди
вида даже на чисто физиологическом уровне. Мужчина 
с сильной половой конституцией может или рано жениться 
и вести интенсивную половую жизнь в браке, или под
держивать экстенсивные связи с разными женщинами, или 
находить половое удовлетворение в мастурбации, или, 
как средневековый аскет, вообще отказаться от «плотской 
жизни» (хотя ему это будет гораздо труднее, чем тому, 
у кого половые потребности меньше). Это зависит от 
многих других психофизиологических и социальных 
факторов, о которых мы, к сожалению, знаем очень мало.

Помимо собственно гормонального баланса существует, 
по-видимому, устойчивая связь половой конституции с 
телосложением и темпераментом. Первая линия связи 
в схеме Г. С. Васильченко представлена трохантерным 
индексом. В литературе высказывалась также мысль 
о том, что степень маскулинности/фемининности челове
ческого поведения, в том числе сексуального, коррелирует 
с особенностями строения тела. Однако связь между 
сексуальным поведением и телосложением, скорее всего, 
опосредуется психологическими факторами, включая 
самосознание, которые в свою очередь зависят от социаль
ной среды и воспитания. Более серьезны данные о 
зависимости типа сексуального поведения от темпера
мента, в котором преломляются особенности нервной 
системы. Уровень динамичности, подвижности и уравно
вешенности нервных процессов безусловно влияет на 
сексуальность; оценка этих факторов занимает важное 
место в диагностических картах руководимого Г. С. Ва
сильченко Всесоюзного научно-методического центра по 
вопросам сексопатологии.

Известный английский психолог Ганс-Юрген Айзенк 
придает решающее значение в биологической детермина
ции сексуальности свойствам экстраверсии (ориентация 
преимущественно на внешние впечатления и деятельность) 
и интроверсии (ориентация на внутренний опыт, мысли 
о прошлом и будущем и т. п.), измеряемым специальными 
тестами. Экстраверсия и ее предполагаемые психологи
ческие компоненты — общительность и импулъсивиос'ть —
3* 67



имеют сложную биосоциальную природу1. Поскольку 
экстраверсия, по Айзенку, связана с меньшей возбуди
мостью коры головного мозга и, следовательно, с меньшим 
самоконтролем и эмоциональной сдержанностью, сексу
альное поведение экстравертированных лиц обычно более 
активно и раскованно, чем интровертированных. Сравнение 
сексуального опыта одно- и двуяйцовых близнецов (153 
мужчины и 339 женщин) показало, что по так называемо
му либидо-фактору (высокая сексуальная активность и 
половая возбудимость, агрессивность, готовность принять 
относительно безличные формы половой близости и 
одновременно низкие показатели по шкалам стыдливости 
и застенчивости) генетические различия объясняют около 
67% всех вариаций [156, 157]. Если даже сделать скидку 
на несовершенство методов и биологизаторские прист
растия Айзенка, эти данные заслуживают внимания. Да 
и странно было бы, если бы тип сексуального поведения 
не имел существенных генетических детерминант.

Половая конституция, телосложение, темперамент и 
другие параметры определяют психосексуальные установ
ки и поведение индивида не непосредственно, а через 
его сексуальный сценарий (термин введен американскими 
социологами Джоном Ганьоном и Уильямом Саймоном), 
который формируется под влиянием научения в процессе 
индивидуального развития личности. Сексуальный сцена
рий как разновидность поведенческой программы, без 
которой не обходится никакое социальное поведение, 
предопределяет возможный и предпочитаемый тип сек
суального партнера, эротические стимулы, требования 
к месту, времени и ситуации полового сближения и 
способы его обоснования и оправдания. Эти факторы мы 
подробнее рассмотрим позже, в связи с психологией 
сексуальности и закономерностями формирования сексу
альной ориентации. Однако биология сексуальности не 
ограничивается эндогенными процессами. Спонтанные 
сексуальные реакции и тем более целенаправленные 
действия обычно предполагают взаимодействие двух или 
нескольких индивидов, причем на каждой стадии копу- 
лятювиого цикла поведение одного партнера служит 
стимулом для другого. Бич называет это принципом 
взаимо дополнительности стимула и реакции и проележи-

1 Айзенка : сираведдиво критикуют за преувеличение генетических 
факгорвв в развитии интеллекта и связанные с этим реакционные поли
тические выводы, но мнение о врожденном характере экстраверсии 
разделяют многие психологи.
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Рис. 2. Последовательные фазы взаимоотношений партнеров в копуля- 
тивном цикле (по Ф. Бичу).

вает его действие на 4 стадаях копулятивного цикла 
[100] (рис. 2).

Стадия привлечения характеризуется появлением 
сексуального интереса как у самца, так и у самки. 
У животных этот процесс регулируется гормонами, а 
соответствующий контакт устанавливается благодаря 
феромонам. У человека факторы сексуальной привлека
тельности партнера значительно более многообразны; 
чаше всего это образы или «когнитивные схемы», выра
ботанные в процессе индивидуального развития.

Сексуальная привлекательность партнера вызывает 
половое возбуждение, которое выражается не только 
в соответствующих физиологических реакциях, но и в 
специфических для данного вида коммуникативных фор
мах поведения («ухаживание» самца, «дразнящее» пове
дение или «подставление» самки и т. д.). При этом 
появляется определенная индивидуальная избирательность 
и иногда выясняется несовместимость намечавшейся 
пары. Доказано, что самцы неодинаково реагируют на 
разных самок (это изучалось на крысах, собаках и 
шимпанзе). Однако у большинства млекопитающих самцы 
в этом отношении менее разборчивы, чем самки. Демон
страция поведения, свидетельствующего о половом воз 
буждении, увеличивает привлекательность данной особи 
для партнера, вызывает у него встречную сексуальную 
реакцию, побуждая обоих партнеров переходить ж следую
щей, консумматорной, стадии, т. е. к спариванию.
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Стадия консуммации включает специфический для 
данного вида способ копуляции. Ригу ал спаривания у 
большинства млекопитающих, по мнению зоологов, строго 
единообразен; животные не пытаются индивидуализиро
вать или разнообразить его технику, у них нет эротики 
в человеческом смысле слова. Межвидовые различия 
в длительности и частоте копуляции очень велики. 
Длительность полового акта у животных обычно меньше, 
чем у человека. У слонов интромиссия продолжается 
меньше минуты, у быка — около 23 с, зато спаривание 
может быть очень частым. Ученые подсчитали, что один 
бык за 6 ч спаривался 77 раз, а пара львов в Дрез
денском зоопарке за 8 дней спаривалась 360 раз [157]. 
Однако ивдивидуальные вариации в этом отношении очень 
велики. Следует подчеркнуть, что здесь также налицо 
взаимодействие: действия самца провоцируют соответ
ствующие реакции самки, которые в свою очередь служат 
подкреплением самцу, приводя копулятивный акт к 
благополучному завершению.

Последняя, постконсумматорная (или рефрактерная), 
стадия характеризуется общим расслаблением и времен
ным выпадением реакции на те стимулы, которые перво
начально способствовали сексуальной привлекательности 
партнера. У всех изученных млекопитающих самцы 
после эякуляции временно становятся «импотентными» 
(продолжительность рефрактерной стадии зависит от вида, 
возраста, индивидуальности и особенно числа предшест
вующих эякуляций), самки же большей частью остаются 
сексуально рецептивными в течение всего периода течки, 
значительно превосходя в этом смысле самцов, хотя 
процептивность самки, ее склонность самой инициировать 
спаривание после удачной копуляции обычно временно 
уменьшается. У ряда видов отмечен так называемый 
эффект Кулиджа !: при появлении новой сексуально прив
лекательной самки потенции самца восстанавливаются 
значительно быстрее, чем с самкой, с которой он уже 
спаривался. Какова ж е психофизиология полового акта 
у человека?

Да 1966 г., когда вышла классическая работа амери
канских ученых гинеколога Уильяма Мастерса и психоло

1 Наэв&кке фекомека связано с историческим анекдотом. Рассказы
вают, что при посещении президентом США К* Кулиджем животно- 
водчесжон фермы его жен* обратила внимание на необычайно высокую 
акгшвшоют племенного быка. «Ты  права, дорогая,— согласился Кулидж.— 
Но заметала ли ты, что он ни разу не покрыл, вторично одну и ту ж е  
порошу?* I168J.
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га Вирджинии Джонсон «Человеческая сексуальная реак
ция» [249], сексологическая клиника, как правило, имела 
дело только с одиночками. Врачи лечили мужчин «от 
импотенции», а женщин — «от фригидности», давали 
консультации но вопросам половой жизни, ио сексуальный 
партнер, супруг или супруга привлекались лишь эпизо
дически. Как фактически происходит половой акт и 
каковы психофизиологические реакции партнеров друг 
на друга на разных стадиях копулятивного цикла, ученые 
знали лишь по собственному опыту да по рассказам 
друзей или пациентов. Можно ли объективно судить 
о том, чего нельзя наблюдать? Особенно загадочной была 
физиология женского оргазма. Не зная его, можно ли 
добиться желанной согласованности мужских и женских 
сексуальных реакций, чтобы оба партнера подучали 
максимальное удовлетворение? О лабораторном исследо
вании полового акта мечтал уже Кинзи. Правда, самая 
мысль об этом казалась кощунственной, нарушая вековые 
нормы стыдливости, но так ли универсальны эти нормы? 
Этнографическая и медицинская литература знает немало 
случаев, коща половой акт совершался на глазах у много
численных зрителей. Так почему не в лаборатории?

Уильям Мастерс заинтересовался этой проблемой еще 
на студенческой скамье. Учителя предостерегли его, что 
за столь рискованное дело можно взяться только при
3 условиях: быть человеком зрелого возраста, не моложе 
40 лет; иметь солидную профессиональную репутацию 
в другой, смежной области знания; пользоваться финан
совой и моральной поддержкой крупного университета. 
Эти условия, кроме первого (ему было 38 лет) , Мастерс 
выполнил к 1954 г., когда совместно с Джонсон приступил 
к осуществлению «Проекта исследования пола», позже 
получившего название «Проекта по исследованию репро
дуктивной биологии» под эгидой медицинского факультета 
Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе. В 1964 г. 
Мастерс основал в Сент-Луисе на частные средства 
собственный Исследовательский институт репродуктивной 
биологии, успешно работающий и сегодня.

Мастерс и Джонсон начали с того, что проекта своих 
друзей и университетских коллег направлять к ним людей, 
готовых подвергнуться сексологическому исследованию. 
Пришедших 1273 добровольцев детально опросили об их 
сексуальной жизни (вопросы были в основном те же, 
что у Кинзи); кроме того, на них были составлены 
медицинские карты. Подробные интервью позволили уче
ным лично познакомиться с обследуемыми, установить
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с ними доверительный контакт и тактично отсеять тех, 
кто по каким-либо причинам не подходил для дальнейших 
исследований. После заполнения сексуальных «историй» 
и обсуждения связанных с ними проблем добровольцы 
прошли медицинское обследование, включая сексологи
ческое. Для эксперимента были отобраны 382 женщины 
и 312 мужчин (296 супружеских пар, остальные не 
состоящие в браке) в возрасте от 18 до 78 лет. Им 
помогли привыкнуть к лабораторной обстановке, познако
мили с функциями всех приборов, а затем во время 
серии половых актов тщательно замеряли физиологи
ческие реакции обоих партнеров. Кроме того, проводился 
ряд экспериментов мастурбационного типа, например 
женщины мастурбировали с помощью искусственных 
половых членов разных размеров, а встроенная в эти 
приборы электроника фиксировала тончайшие физиологи
ческие реакции гениталий. В общей сложности ученые 
наблюдали 7500 законченных женских и 2500 мужских 
сексуальных циклов. Хотя лабораторные условия сказы
вались на сексуальных реакциях обследуемых (у мужчин 
больше, чем у женщин), полученные результаты были 
исключительно важны.

Впервые были объективно описаны и сформулированы 
основные фазы копулятивного цикла: 1) возбуждение; 
2) «плато», когда половое возбуждение уже не нарастает, 
но поддерживается на определенном уровне; 3) оргазм 
и 4) «разрешение», снятие напряжения и особенности этих 
фаз у мужчин и женщин. Хотя о таких или подобных 
фазах было известно уже в древности и они не раз 
описывались в литературе, никто до Мастерса и Джонсон 
не мог подробно представить копулятивный цикл как 
систему парного взаимодействия. В связи с этим были 
опровергнуты или поставлены под сомнение многие тради
ционные представления. Например, величина полового 
члена, которую обыденное сознание считает одним из 
главных показателей маскулинности и условием сексуаль
ной эффективности мужчины, оказалась физиологически 
не очень существенной. Во-первых, разница в дайне 
полового члена в спокойном состоянии 1 частично ниве
лируется при эрекции, короткий половой член часто 
увелктавется больше, чем длинный. Во-вторых, опыты 
мастурбации женщин с искусственным половым членом 
разной длины и диаметра показали исключительную

1 По Г. С. Василъченк:®, она колеблется в норме от 5 до 12 см, по 
Мастерсу и Джонсон— от 6 до 14 см при среднем размере 8,5— 10,5 см.
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пластичность женских гениталий, которые быстро приспо
сабливаются к размерам полового члена. Уровень и 
длительность эрекции, а также техника полового сношения 
влияют на сексуальное удовлетворение женщины гораздо 
больше, чем размеры полового члена.

Было поколеблено старое фрейдистское представление 
о двух разных типах женского оргазма — клиторальном 
и вагинальном, из которых первый, как полагал 3. Фрейд, 
есть признак маскулинности женщины и ее «вагинальной 
фригидности». Такое определение вызывало большую 
тревогу у тех женщин, которые чувствовали, что их главные 
сексуально-эротические ощущения локализованы не во 
влагалище, а в клиторе. Мастерс и Джонсон пришли 
к выводу, что отдельного вагинального оргазма физиологи
чески не существует.

Мастерс и Джонсон провели серию экспериментальных 
исследований, в которых оценивались отдельные физио
логические параметры человеческих сексуальных реакций 
(пульс, артериальное давление, ЭКГ, ЭЭГ и др.). Совер
шенствование медицинской аппаратуры, появление новых 
эректометров, миниатюрных приборов для записи физиоло
гических реакций и других приборов позволяют сегодня 
фиксировать сексуальные реакции, не нарушая их интим
ности. Исключительное значение имели разработанные 
Мастерсом и Джонсон принципы так называемой парной 
секс-терапии, помогающей взаимной адаптации партнер
ской пары на основе не только психофизиологических, 
но и социально-психологических методов [227а, 250, 319], 
Работы Мастерса и Джонсон сразу же получили научное 
признание, хотя и не без оговорок. Так, Г. С. Васильченко 
[62] отмечает недостатки некоторых диагностических 
методов Мастерса и Джонсон, а также абсолютизацию 
ими психогенных и недооценку соматических и особенно 
нейрогуморальных факторов. Социологи отмечали спе
цифичность и ограниченность выборки американских 
исследователей, указывая, что полученные на ней резуль
таты могут и не подтвердиться в других социальных 
средах. Большие споры идут вокруг «вагинального оргаз
ма». Вопреки мнению Мастерса и Джонсон, многие видные 
психиатры и гинекологи, например А. М. Свядош, и 
3. В. Рожановская [68], Р. Столлер и С. Фишер [1621, 
утверждали, что женщины достаточно определенно раз
личают клиторальный и вагинальный оргазм. Последую
щие исследования подтвердили их правоту.

Самые серьезные замечания в адрес Мастерса и Джон
сон высказывали психологи. «Сексуальные реакцяш>,
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изученные американскими учеными* это биосексуалыше 
психофизиологические реакции, которые можно зафикси
ровать объективными физиологическими методами. Одна
ко сексуальное поведение человека к ним не сводится. 
Известный американский психолог Абрахам Маслоу, 
приветствуя труд Мастерса и Джонсон, одновременно 
призывал дополнить его исследованиями, где сексуаль
ность рассматривалась бы в контексте эмоциональных, 
любовных, личностных отношений, а также в связи с 
трансцендентными, мистическими переживаниями, когда 
физическая близость воспринимается как священный акт 
и религиозная церемония. Это, конечно, невозможно 
в лаборатории.

Тем не менее изучение копулятивного цикла как 
единого процесса парного взаимодействия имело громад
ное методологическое значение. В конце 70-х годов 
на этой основе началось экспериментальное изучение 
такого важного явления, как синхронизация гормональных 
и психофизиологических процессов супружеской пары и 
др. Однако структура сексуального поведения любого 
животного соотносится с определенной видовой програм
мой, которая отчасти закодирована генетически, а отчасти 
вырабатывается и усваивается индивидами с помощью 
научения и в процессе общения с себе подобными. Чтобы 
понять этот едва ли не самый важный аспект биологии 
сексуальности, нам придется обратиться к данным эволю
ционной биологии, этологии и антропологии.

ОТ ЖИВОТНЫХ К ЧЕЛОВЕКУ

Пергой попыткой систематического сопоставления 
сексудльного поведения человека и животных явилась 
книга Форда и Бича, в которой впервые были сведены 
воедино все известные в то время данные о способах 
копуляции, сексуальной стимуляции, условиях полового 
сиошенжя, способах привлечения партнера, самостимуля- 
ции, гомосексуальном поведении, половых отношениях 
между особями разных видов, стадиях полового созрева
ния, циклах фертильности и прочем у разных биологи
ческих видов и в разных человеческих обществах [166]. 
По мере дальнейшего развития эволюционной физиологии, 
сравнительной психологии и особенно этологии, изучаю
щей поведение животных в естественных условиях, появи
лось множество специальных исследований, посвященных 
^продуктивному и сексуальному поведению различных 
живогшызс [336]. Экспериментальные исследования и
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наблюдения в естественных условиях охватывают* сегодня 
самый широкий круг явлений: и сексуальные реакции 
отдельной особи, и способы взаимодействия самца и 
самки на разных стадиях копуляшвного цикла, и связь 
всего этого с закономерностями групповой, стадной, 
жизни животных.

При этом были преодолены 3 главные ошибки ранних 
исследований. Во-первых, считалось, что сексуальное 
поведение животных целиком инстинктивно и регулирует
ся программой, однозначно закодированной в организме. 
В действительности это не так: наряду с генетически 
заданной программой высшие животные имеют особые 
механизмы индивидуального научения, при отсутствии 
которого физиологически нормальное, здоровое животное 
оказывается неспособным к размножению. Во-вторых, 
выяснилась ошибочность интерпретации внешних черт и 
отдельных компонентов поведения животных в «челове
ческих» терминах, по аналогии с сексуальным поведением 
человека. В-третьих, выявилась неправомерность рас
смотрения сексуальных автоматизмов и реакций исклю
чительно в контексте репродуктивного поведения, без 
учета других сторон жизни животных.

Понять человеческую сексуальность, минуя данные 
филогенеза, невозможно. Однако реконструкция филогене
за осложняется не только недостатком данных. Бич, 
который заслуженно считается в этой области классиком, 
призывает к осторожности при сопоставлении сексуаль
ного поведения животных разных видов [100]. Описа
тельный уровень межвидового сравнения фиксирует лишь 
некоторые формальные сходства поведения. Как бы ни 
были увлекательны эти сходства, сами по себе они ничего 
не объясняют. Например, хотя известно, что некоторые 
мужчины и самцы норки причиняют своим сексуальным 
партнерам физические страдания, эти факты, взятые по 
отдельности, не объясняют друг друга. Точно так же 
констатация того факта, что у многих млекопитающих 
половому акту обычно предшествует орально-генитальный 
контакт, не объясняет человеческих фелляции и куннилин- 
гуса. Гомосексуальное поведение у некоторых животных 
ничего не говорит о причинах гомосексуальности у человека 
и о том, можно ли считать ее «биологически нормальной». 
Аналогия — не только не доказательство, но и не объясне
ние. Теоретические обобщения правомерны лишь на 
аналитическом уровне, когда устанавливаются причинные 
связи и адаптивные функции сравниваемых реакций и 
способов поведения, а эго куда как сложно.
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В последние годы в изучении филогенеза человеческой 
сексуальности наметилось плодотворное сотрудничество 
социобиологии, семиотики и психоанализа. Д. Ранкур-Ла- 
феррьер (1985) убедительно показывает, например, что 
прямохождение не только изменяет соотношение обоня
тельных и зрительных стимулов, но и формирует принципи
ально новую систему сексуальной сигнализации, возмож
ность сознательного подавления сексуальных реакций и т. д. 
Однако необходимо строго различать, как вырабатываются 
те или иные поведенческие структуры и почему они воз
никают (Д. Саймонс, 1979). Многие обобщения, «само
очевидные» для дилетанта, специалист считает неверными 
или во всяком случае упрощенными. Мелвин Д. Коннер 
[225] называет 4 таких ошибочных заключения.

1. «Онтогенез повторяет филогенез». Хотя тут есть 
доля истины, онтогенез повторяет не взрослые фазы 
предшествующих форм развития, а только — и то лишь 
до некоторой степени — ранний онтогенез этих форм. 
Иначе говоря, в поведении детей можно найти нечто 
общее с поведением детенышей животных, но нелепо 
искать прообразы детского поведения в поведении взрос
лых особей этих видов.

2. «Чем „сложнее” животное, тем медленнее его раз
витие, тем менее развито оно в момент рождения и тем 
пластичнее его поведенческий репертуар» — тоже слишком 
грубое обобщение. Не существует методов, позволяющих 
расположить все виды животных иерархически. Кроме 
того, пластичность варьирует даже у близких видов, и это 
далеко не всегда связано с медленностью развития. Хотя 
в целом поведенческая пластичность увеличивается с 
приближением к человеку, отсюда нельзя вывести более 
конкретных предсказаний. Наконец, уровень развития при 
рождении — понятие далеко не однозначное. Он зависит 
не только от общих филогенетических закономерностей, 
ио и ог специфических условий существования данного 
вида, к тому же разные органы и поведенческие системы 
разбиваются в разном темпе.

3. «Если какое-то поведение филогенетически широко 
распространено, оно является „фиксированным образом 
дежсгвияв‘ или „инстинктом44 и, следовательно, генетически 
обусловлено, так что бессмысленно пытаться изменить 
его». В этом силлогизме все неверно. Во-первых, ана- 
тюгия! — не гомология. Очень разные животные могут 
в хода эволюции сталкиваться с близкими проблемами и 
их решения; могут выглядеть сходными и выполнять 
сходам* функции* ко с помощью разных механизмов.
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Крылья развились у насекомых из туловища, у птиц — 
из передних конечностей, у летучих мышей — из пальцев. 
Формирование детских привязанностей очень напоминает 
импринтинг у птиц, но мы не знаем, идентичны ли их 
механизмы. Во-вторых, «фиксированные структуры дейст 
вия», которые раньше называли инстинктами, формируют
ся разными путями, в том числе посредством научения, 
«Универсальное» не всегда значит «генетически заданное». 
В-третьих, даже генетические свойства при известных 
условиях поддаются изменению.

4. «Если животные столь различны, нужно обращать 
больше внимания на тех, что стоят ближе к человеку, 
так как это более поучительно». В этом тоже есть доля 
истины, но филогенетическая близость — только один 
из главных принципов межвидового сравнения, в числе 
которых также сходства репродуктивного поведения, 
экологической адаптации и основных сенсорных процессов 
коммуникации. Всегда надо учитывать, что именно сравни
вается. Например, по установлению «парных союзов» и 
способам обучения потомства львы и лисицы имеют 
с человеком больше общего, чем наши ближайшее род 
ственники — шимпанзе.

Все это обязывает к большой осторожности в теоре 
тических обобщениях, основанных на изучении филогене
за. Наиболее общая филогенетическая тенденция, сущест
венная для понимания человеческой сексуальности — 
прогрессивное усложнение, дифференцировка и автоно- 
мизация сексуальной анатомии, физиологии и поведения. 
Чем выше уровень биологической организации вида, тем 
более сложной и многоуровневой становится система его 
репродуктивных органов и способов ее регуляции на 
уровне организма. Это связано также с усложнением и 
автономизацией самой сексуальной функции.

Эволюция сексуального поведения — самый яркий 
пример филогенетического восхождения от жестко запро
граммированного поведения к гибкому и избирательному 
[357] . У самцов насекомых центр копулятивного поведе
ния помещается в нервных узлах на животе, а мозг 
выполняет главным образом функцию торможения. 
Некоторые насекомые могут спариваться, даже будучи 
обезглавлены. Характер сексуального поведения позвоноч
ных тесно связан с объемом их головного мозга. У самда 
лабораторной белой крысы можно удалить до 20% коры 
головного мозга, не нарушив его сексуального поведения; 
пятая часть этих животных может нормально спариваться 
даже при отсутствии половины коры, У котов с шошреж-
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декжями лобных долей копуляция уже расстраивается: 
в присутствии самки в зструсе самец обнаруживает силь
ное полойое возбуждение, но не может достичь необходи
мой для интромиссни координации движений. Еще чув
ствительнее к мозговым нарушениям приматы. С увели
чением размеров мозга значение социального научения 
и индивидуального опыта растет, а эффективность гормо
нальной регуляции, наоборот, сншкается.

Усложняется и сама структура сексуального поведения, 
Хотя по своим истокам половые отношения детермини
рованы необходимостью продолжения рода, ни одно 
животное не спаривается специально ради размножения. 
Чтобы понять копулятивное поведение животных, необхо
димо представить себе, какие положительные стимулы 
или подкрепления побуждают их к этому. У большинства 
млекопитающих копулятивный цикл является сезонным и 
ограничен жесткими временными рамками; спаривание 
происходит только в период течки, который одновременно 
является периодом максимальной фертильности самок. 
Это поведение находится под постоянным гормональным 
контролем, и соответствующие физиологические реакции 
наступают в значительной степени автоматически. У при
матов и особенно у человека картина меняется. Сексуаль
ная активность постепенно автономизируется от репро
дуктивной функции. Шимпанзе (во всяком случае в 
неволе) иногда копулируют с самками вне периода течки, 
когда они, следовательно, инфертильны. У человека 
половая жизнь вообще не ограничена сезонно и не связана 
с женским менструальным циклом. Такое относительное 
ослабление гормонального и средового (влияние таких 
внешних факторов, как свет, температура, влажность) 
контроля за сексуальным поведением физиологически 
связано с процессом «энцефализации», т. е. развития 
высших отделов мозга, которые ставят под свой контроль 
также и непосредственное действие гормонов [298].

Автономизащия сексуального поведения от репродук
тивной функции неизбежно увеличивает многообразие его 
форм. Оно становится более избирательным, селективным 
кале в отношении своих объектов, так и в отношении 
условий и способов осуществления. Отсюда вытекает 
растущее значение индивидуального научения. Еще в 
начале 40-х годов Бич исследовал зависимость сексуаль
ного поведении крыс от условий их развития. Крысята- 
самцы отнимались ©т матери в возрасте 21 дня и часть их 
выращивалась без общения с самками, а часть — в полной 
зо оляцки, В первой группе никаких нарушений не прсис-
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ходило, самцм из второй группы, достигнув половой 
зрелости, обнаружили недостает кощлштжиык навыков 
и совершаш  гораздо больше неправильных наскоков, чем 
контрольная группа. В последние десятилетия такие 
эксперименты проводились жа животных разных видов.

Например, ленинградские физиологи В. В. Антонов 
и М. 14. Хананапшили {12] экспериментировали со 
ш^ешсами-самцами (всего 21 щенок). Животные первой, 
контрольной, группы выращивались вместе с матерью 
и сверстниками, второй — только с матерью, но без 
щенков, третьей — без матери, но со щенком-самкой, 
четвертой — в полной изоляции от сверстников, пятой — 
со взрослым самцом и другим щенком того же пола, 
ш щенки шестой группы — с момента рождения были 
отдашя на вошитание кошке. Щенки, выращенные без 
матери, без общения со взрослыми собаками или без 
контактов с самками, в  раннем возрасте не обнаружили 
в коиулятивком поведении существенных отличий от 
контрольной группы. Зато из 6 самцов, воспитанных без 
общения со сверстниками, только двоим удалось несколько 
раз достичь интромиссии, причем и они делали много 
неверных деижений и даже после нескольких успешних 
спариваний их копулятивные навыки существенно не 
улучшились, так что самки вскоре перестали подпускать 
их к себе.

Еще больше впечатляют в этом отношении знаменитые 
опыты Гарри Харлоу и «го сотрудников с макаками- 
резусами J199; 200]. Манипулируя общением новорож
денных обезьян, выращивая их без матери, с искусственной 
матерью, в полной изоляции или без сверстников, ученые 
установили, что самцы, выращенные в изоляции от 
сверстников, даже при матери, оказываются не способ
ными к нормальному копулятивному поведению, причем 
это не поддается коррекции в дальнейшем. Иначе говоря, 
обезьянам необходима некоторая первичная половая 
социализация. Ее отсутствие сказывается двояко.

Во-первых, не имея* возможности играть со сверстни
ками щ подростками, детеныш не может своевременно 
овладеть основными приемами копулятивной техники 
(генитальные игры и имитация полового акта занимают 
важное место в жизни всех высших животных). Во- 
вторых, детеныши, выращенные в изоляции, отстают в 
эмоциональном развитии и не могут выработать у себя 
необходимых коммуникативных навыков, умения общаться 
с себе подобными; их поведение напоминает реакции 
аутистических детей, К потенциальным сексуальным

79



партнерам такие обезьяны проявляют агрессивность или 
страх. Общение со сверстниками и соответствующие 
аффективные переживания, подчеркивает Харлоу, во 
многом определяют все последующее развитие индивида, 
особенно его сексуальных реакций и поведения. Таким 
образом, копулятивное поведение отдельной особи не есть 
нечто изолированное, оно предполагает усвоение свойствен
ной данному виду социосексуальной матрицы, в которой 
отдельные сексуальные реакции выполняют не только 
физиологические, но и знаковые функции.

Как подчеркивает Бич [100], спаривание стадных 
животных происходит не в социальном вакууме, а в 
определенной системе отношений с другими членами 
стада. Например, доминантная самка в собачьей своре 
может воспрепятствовать самцу спариться с другой сам
кой. Самец обезьяны, занимающий низкое место в иерар
хии, не осмеливается приблизиться к самке в период 
эструса, если рядом находится самец более высокого 
ранга, но спаривается с нею, как только тот отходит. 
Возраст, когда животные начинают спариваться, также 
зависит не только от их полового созревания, но и от 
социальной организации, свойственной данному виду. 
Самцы морских свинок или крыс начинают спариваться 
и производить потомство, как только их семенники начи
нают производить зрелую сперму. Напротив, молодой 
павиан вынужден ждать такой возможности еще несколько 
лет после полового созревания: чтобы получить доступ 
к рецептивным самкам, он должен не только достичь 
своего полного роста, но и завоевать определенное поло
жение в стаде.

У некоторых видов спаривание монопольно принадле
жит немногим доминантным самцам, которые подавляют 
проявления агрессии внутри группы и совместно наказывают 
нарушителей порядка.

В свете общей логики полового диморфизма генети
ческая функция самца состоит в том, чтобы оплодотворить 
как можно больше самок, обеспечив тем самым передачу 
сволх генов потомству. Самка обеспечивает сохранение 
потомства и унаследованных качеств. Это подкрепляется 
и да иными репродуктивной биологии: самец обладает 
почт* неограниченным запасом семени, тогда как количе
ство яйцеклеток у самки строго ограничено. Кроме того, 
сексуальная активность самки млекопитающих лимити
руется гем, что она должна выносить, выкормить и 
вынянчить потомство. Видимо, поэтому природа позабо- 
тжласы о том, чтобы самки большинства млекопитающих



могли спариваться только в период зструса, в другое 
время они реагируют на приближение самца агрессивно, 
что накладывает соответствующие сезонные ограничения 
и на самцов. Однако половая жизнь самцов у большинства 
видов более экстенсивна; один и тот же самец обычно 
оплодотворяет многих самок (с этим связан и «эффект 
Кулиджа»), в «семейной» структуре некоторых видов это 
закрепляется существованием «гаремов» и т. д.

Следует подчеркнуть, что асимметрия половых ролей 
и сексуального поведения в животном мире не означает, 
что самец обязательно господствует над самкой. Самцу 
принадлежит монополия ухаживания, причем внутриполо- 
вой отбор самцов часто определяется состязанием в силе4. 
Однако самка не просто становится добычей победителя, 
а выбирает его из нескольких возможных претендентов. 
При этом имеют значение не только физические данные 
самца, но и то, какими материальными ресурсами он 
потенциально располагает. Это особенно заметно у птиц. 
Например, самка крапивника выбирает себе самца не по 
его внешности или красивому голосу, а по тому, насколько 
хорошей, богатой территорией он владеет, от чего зависит 
благополучие потомства [357]. Иначе говоря, это «брак по 
расчету»: преимущество получает самец, способный
не только быть производителем, но и обеспечить наи
более благоприятные условия для выращивания потом
ства.

Диапазон типов сексуального поведения у животных 
чрезвычайно широк — от внешне беспорядочного спари
вания у одних видов до длительного парного сожительства 
у других.

Как подчеркивает Бич, формы копулятивного по
ведения всегда имеют какую-то видовую целесообраз
ность, причем не только с точки зрения продолжения 
рода, но и с учетом других особенностей видового поведе
ния, зависящих в конце концов от экологии. В частности, 
переход от полигамии, преобладающей у большинства 
видов, к «моногамии», г. е. устойчивому брачному союзу 
самца и самки хотя бы на срок выращивания одного 
выводка, обусловлен, по мнению Э. Уилсона [3571, специ
фическими условиями, когда одна самка без помощи самца 
не может вырастить потомство (скудость пищевых ресур
сов, необходимость охраны территории от врагов, длитель
ность периода, когда детеныши беспомощны и требуют 
постоянной материнской опеки и т. п.). Там, где родитель
ские, функции выполняет исключительно самзеа и «отцов
ства» не существует, отпадает необходимость в длительном
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предварительном ухаживании и тем более в тесном и 
джгельном брачном сою зе1 12991.

Однако, как уже отметалось, сексуальна поведение 
высших животных связано не только с репродуктивной 
функцией. Некоторые физиологические сексуальные реак
ции приобретают у  них, как и у  людей, условный, 
знаковый характер, имеющий более общее коммуникатив
ное значение. Так обстоит дело, например, с эрекцией 
ш демонстрацией эрегированного полового члена. Физиоло
гически эрекция полового члена принадлежит к числу 
непроизвольных и неспевзфических реакций. У молодых 
особей ©на возникает не только в связи с половым 
возбуждением, но и в ситуациях, вызывающих страх, 
агрессию, вообще эмоциональное напряжетше. Даже 
новорождешзые самцы приматов, включая человека, де
лают характерные телодвижения, выпячивая половой член, 
как при копуляции.

У взрослых самцов эти рефлекторные т е л о д в и ж е н и я  
приобретают смысл знака, становятся жестами. Так, 
у  обезьян саймири, которых наблюдали Д. Плоог ж П. Мак
Лин [285], демонстрация эрегированного полового члена 
другому самцу — жест агрессии и вызова. Если самец, 
которому адресован такой жест, не примет позы подчине
ния, он тут же подвергнется нападению. В стаде сущест
вует жесткая иерархия в отношении того, кто кому может 
показывать половой член. По мнению ученых, эта иерар
хия служит более надежным показателем статуса и ранга 
отдельных животных, чем даже последовательность прие
ма пшци. Сходная система ритуалов и жестов существует 
у павианов [140], горилл и шимпанзе. Известен и меха
низм передачи этой знаковой системы: пока детеныш мал, 
на его эрекции не обращают внимания, но как только он 
вступает в период полового созревания, взрослые самцы 
воспринимают эрегированный половой член как жест 
вызова и жестоко бьют «подростка», так что, вырастая, 
он уже осведомлен о значении этой физиологической 
реакции и соответственно контролирует ее. «Отпугиваю
щая  ̂ сила полового члена применяется и против внешних 
врагов. Вольфганг Виклер [355] описал так называемых 
караульных павианов и зеленых обезьян в Африке: стадо 
кормится или отдыхает, а такие самцы сидят на видных

1 Различия жгжцу животными в этом отношении огромны. У беспоз- 
воио^шю: на 10 гыс. «полигамных» видов приходится меньше одного 
<смс*ж>гамБого» кжяа, тогда как среди птиц сезонная «моногамия» суще- 
станет н р иблвзительно у 91 % всех видов [357].
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местах, расставив нога-и демонстрируя частично эрегиро
ванный половой член. Это служит как бы предупрежде
нием чужакам, чтобы они не тревожили стадо. Связь 
такого поведения с древними фаллическими культами, 
о которых мы будем говорить позже, достаточно очевидна 
[158].

К тому же кругу устойчивых филогенетических кон
стант относится ассоциация маскулинной копулятивной 
позы с доминантным, а фемининной — с подчиненным 
положением. Этот вопрос тесно связан с феноменом 
гомосексуальности у животных. Многократно наблюдая 
попытки спаривания двух самцов (они зафиксированы 
у многих видов) или двух самок (этот феномен описан 
у 13 видов, представляющих 5 различных отрядов млеко
питающих) , ученые обычно интерпретировали такое 
поведение по аналогии с гомосексуализмом у человека. 
Однако Бич [100] указывает на искусственность подобных 
аналогий, не принимающих в расчет, какой именно 
контакт происходит при этом между однополыми живот
ными и что значит такое поведение у данного вида. 
Копулятивное поведение любых животных предполагает 
взаимную реакцию на поведение партнера. При этом 
фемининное сексуальное поведение — стимул, провоци
рующий скорее маскулинную, чем фемининную реакцию, 
и наоборот. Если бы принцип взаимодополнительности 
стимула и реакции, действующий независимо от генети
ческого пола индивидов, был единственным регулятором 
сексуального взаимодействия, то поведение всех животных 
было бы бисексуальным. Однако этого нет и не может 
быть, потому что особи разного пола обладают разной 
восприимчивостью к таким стимулам: гомологические 
реакции, т. е. реакции, соответствующие биологическому 
полу, вызываются гораздо легче, чем гетерояогические, 
не соответствующие их биологаческому полу. Сталкиваясь 
с гетерологическим сексуальным поведением, когда самец 
«подставляется», а самка совершает «наскок», нужно 
внимательно проанализировать ситуацию, в которой проис
ходят эти действия, и видовые особенности данных 
животных.

Как пишет американский зоолог Р. Д енни сгон [138 ] , 
гомосексуальное поведение имеет мало общего с физиоло
гическими, гормональными аномалиями и большей частью 
обусловлено поведенческими, ситуативным» факторами. 
Здесь есть несколько типичных случаев.

1. Трудность распознавания истинного пола партнера. 
Некоторые животные, например лягушки и жабы, вообще

*з



не могут распознать пол партнера на расстоянии. Сексу
ально активный самец наскакивает на любой движущийся 
организм своего вида; дальнейшее зависит от реакции 
объекта: самка поведет себя рецептивно, а самец начнет 
сопротивляться, заставив «насильника» уйти. Быки и 
жеребцы в состоянии возбуждения нередко наскакивают 
даже на неодушевленные предметы. Однако наскок 
одного самца на другого чаще происходит в отсутствие 
самки, при появлении которой самец обычно переключает 
внимание на нее.

2. Ситуация, когда сексуальное поведение выражает 
иерархические отношения господства — подчинения. 
Иногда копулятивные позиции только имитируются, 
иногда имеется реальный сексуальный контакт, в котором 
доминантный самец или самка выполняет маскулинную 
роль, а более слабый партнер пассивно подчиняется. 
Такое поведение зафиксировано у многих животных — 
овец, горных коз, ящериц, обезьян, дельфинов и т. д.

3. Сексуальный контакт как элемент игровой актив
ности молодых животных», имитирующих копуляцию 
независимо от пола партнера. Это бывает почти у всех 
млекопитающих. Известны также факты взаимной мастур
бации у однополых животных (например, у слоних).

У обезьян «подставление» — своеобразный жест при
мирения после ссоры. Молодые самцы, выросшие вместе 
и связанные узами взаимной привязанности, нередко 
«подставляются» или наскакивают друг на друга, но, как 
в детских играх, это чаще всего лишь выражение дружес
ких чувств, не сопровождающееся реальной интромис- 
сией. То же может происходить в состоянии аффекта. 
По словам Д. Лавик-Гудолл, «в момент чрезмерного 
волнения один самец (шимпанзе.— И. К.) может при
жаться к другому и даже взобраться на него, но эта 
форма поведения... не имеет ничего общего с гомосек
суализмом, а выражает лишь потребность в физическом 
контакте с сородичем» [230].

Лишь в очень редких случаях можно говорить об 
исключительно гомосексуальном поведении, обусловлен
ном пренатальной феминизацией самцов или специфи
ческими условиями индивидуального развития, например, 
когда два однополых щенка растут в изоляции от других 
животных и все их привязанности сосредоточены друг 
на друге. В связи с этим ученые, особенно психологи, не 
склонны видеть в бисексуальном поведении животных 
прообраз или аналог человеческой гомосексуальности, 
в основе которой лежит особая эротическая ориентация.

84



Подводя итоги, можно сказать, что биологическая 
сексология раскрывает многие фундаментальные пред
посылки, детерминанты и компоненты сексуального поведе
ния и мотивации на уровне индивида, пары и популяции. 
Поскольку сексуальное поведение не сводится к репро
дуктивной биологии и является полифункциональным и 
многоуровневым, ни одна биологическая дисциплина в 
отдельности, ни все они вместе взятые не претендуют на 
его всестороннее объяснение. Генетические, нейрофизио
логические, психогормональные и прочие специально
научные теории и подходы не исключают друг друга, 
а границы правомерности каждого подхода невозможно 
установить априорно; они проясняются и изменяются 
в ходе живого развития науки, на основе сопоставления и 
критического анализа данных, полученных разными наука
ми. Эндогенные факторы психосексуального развития й 
поведения нельзя понять отдельно от средовых и ситуа
тивных. Если это верно относительно животных, то 
подавно невозможно чисто биологическое объяснение 
человеческой сексуальности, находящейся под социальным 
и культурным контролем.



_________ ГЛ А ВА  3

СЕКСУАЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРА

В МИРЕ ОБРЯДОВ И СИМВОЛОВ

Социокультурный подход в сексологии охватывает ши
рокий и довольно разнородный круг исследований, в 
основе которых лежат следующие принципы: 1) сексуаль
ное поведение и мотивация — не биологические, а социо
культурные явления; 2) исходная единица исследова
ния — не индивид и не пара, а социальное целое; 3) сек
суальное поведение и установки индивидов производны от 
соционормативной культуры общества, которая в свою 
очередь зависит от его социальной структуры и образа 
жизни; 4) отдельные элементы сексуальной культуры — 
эротический код, нормы сексуального поведения и другие, 
с одной стороны, коренятся в биологическом наследии 
человека, а с другой — детерминированы внутренней логи
кой и последовательностью культуры как системного це
лого, но сексуальная культура в целом — социальное яв
ление; 5) хотя сексуальная кулыура разных человеческих 
обществ имеет общие компоненты, в целом она весьма 
разнообразна и исторически изменчива; отсюда следует 
необходимость ее сравнительно-исторического исследо
вания, интегрирующего данные социологии, этнографии, 
социальной истории, исторической и кросскультурной пси
хологии, этологии и языкознания; 6) разные социальные 
группы и слои одного и того же общества могут су
щественно различаться по своим установкам и поведению; 
отсюда вытекают многообразные половые, возрастные, 
социопрофессиональные, этнические, конфессиональные, 
сексуально-ориентационные и прочие сексуальные субкуль
туры; 7) отдельные элементы сексуальной культуры и вся 
она в целом неразрывно связаны с более общими социо
культурными явлениями и изменяются вместе с ними. Это 
положение распространяется не только на нормативную 
культуру, но и на поведение отдельных индивидов, ко
торое может быть понято только в связи с их конкретной 
социальной принадлежностью, субкультурой, статусно
ролевыми характеристиками и т. д.
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В любом из существовавших до сих пор человеческих 
обществ обнаруживаются какое-то разделение труда меж
ду полами, специфические для мужчин й женщин виды 
деятельности и социальные функции. Социальные нормы, 
определяющие, чем должны или не должны заниматься 
мужчины и женщины, называются социальными половыми 
ролями или, для краткости, просто половыми ролями, а 
реальное поведение, реализующее эти нормативные 
ожидания или ориентированное на них,—полоролевым 
поведением. Автономным аспектом дифференцировки по
ловых ролей являются представления о том, чем отли
чаются или должны отличаться друг от друга мужчины 
и женщины по физическим, социальным и психическим 
качествам — социально-психологические стереотипы мас
кулинности и феминикности. Такие стереотипы сущест
вуют как на высших уровнях кулыуры, в рамках рели
гиозных или философских систем, осмысливающих при
роду половых различий (половой и сексуальный симво
лизм), так и в повседневном об&щешюм сознании (стерео
типы обыденного сознания). Естественное разделение 
труда между полами — древнейшая форма разделения 
труда, причем эта дифференцировка представляется лю
дям вечной и ненарушимой. По словам Ксенофонта, «при
роду обоих полов с самого рождения... бог приспособил: 
природу женщины для домашних трудов и забот, а приро
ду мужчины — для внешних- Тело и душу мужчины он 
устроил так, что он более способен переносить холод и 
жар, путешествия и военные походы, поэтому он назначил 
ему труды вце дома. А тело женщины бог создал менее 
способным к этому и потому, мне кажется, назначил ей 
домашние заботы» («Домострой», VII, с. 22—23). Это под
крепляется также ссылкой на обычай, по которому «жен
щине приличнее сидеть дома, чем находиться вне его, а 
мужчине более стадно сидеть дома, чем заботиться о 
внешних делах» («Домострой», VII, с. 30—31).

Представление об универсальности данной системы  ̂
основанной якобы на «естественной взаимодополнитель- 
ности» полов, господствовало в западной социологии 
вплоть до середины 60-х годов. Наиболее подробно ее 
обосновали американские социологи Толкотт Парсонс и 
Роберт Бейле 1278]. Дифференцировка мужских и жен
ских ролей в семье и общественно-производственной 
жизни, по их мнению, неустранима, так как основана на 
естественной взаимодополнительности полов. Мужские 
роли и мужской стиль жизни являются преимущественно 
«инструментальными», а женские — «экспрессивными».
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Мужчина обычно бывает кормильцем, «добытчиком», а в 
семье осуществляет общее руководство и несет главную 
ответственность за дисциплинирование детей, тогда как 
более эмоциональная по своей природе женщина под
держивает групповую солидарность и обеспечивает 
необходимое детям эмоциональное тепло. Радикальное 
изменение этой структуры, по Парсонсу, невозможно. 
Как бы ни вовлекалась современная женщина в общест
венно-трудовую жизнь, женская роль «продолжает коре
ниться прежде всего во внутренних делах семьи, где жен
щина выступает как жена, мать и хозяйка дома, тогда как 
роль взрослого мужчины коренится прежде всего в профес
сиональном мире, в его работе, которая обусловливает и 
его функции в семье — обеспечение ей соответствующего 
статуса и средств к существованию. Даже если, что вполне 
возможно, окажется, что средняя замужняя женщина нач
нет работать, в высшей степени маловероятно, чтобы это 
относительное равновесие было нарушено, чтобы мужчина 
и женщина поменялись ролями или чтобы качественная 
дифференциация ролей в этих отношениях полностью 
изгладилась» [278].

Теория «взаимодополнительности» мужских и женских 
ролей подтверждалась тем, что этот тип ролевой диффе- 
ренцировки («инструментальность» мужских и «экспрес
сивность» женских ролей) широко распространен в об
ществах разного типа. Проанализировав под этим углом 
зрения этнографические описания 56 различных обществ, 
американский социолог Моррис Зелдич нашел, что мате
ринская роль является экспрессивной в 48, инстру
ментальной — в 3 и смешанной — в 5. Отцовская роль 
оказалась инструментальной в 35, экспрессивной — в 1 и 
смешанной — в 19 обществах [278]. Эта теория подкреп
лялась также данными дифференциальной психологии, 
согласно которым женщины субъективнее и чувствитель
нее к человеческим взаимоотношениям и их мотивам, чем 
мужчины; мужчины больше тяготеют к предметной дея
тельности, связанной с преодолением физических труд
ностей или с развитием абстрактных идей, тогда как у 
женщин сильнее выражены гуманитарные склонности, 
и т. д. Наконец, особое положение женщины в семье 
обусловлено ее материнскими функциями, которые детер
минированы биологически и не зависят от социальных ус
ловий.

Однако проблема не так проста. Прежде всего нормы 
полового разделения труда совсем не универсальны в 
разных человеческих обществах. Сравнительный анализ
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этнографических данных по 185 обществам [272] показал, 
что есть весьма существенные вариации, зависящие не от 
биологии, а от культуры. Кроме того, это фактор истори
чески изменчивый. В СССР более половины врачей — 
женщины, тогда как в США врачебная профессия оста
ется в основном монополией мужчин. Ясно, что это объяс
няется не особенностями психологии советских и американ
ских женщин, а различиями социальных условий.

Характер общественных взаимоотношений между по
лами зависит не только и не столько от самого полового 
разделения труда, круга специфических обязанностей 
мужчин и женщин, сколько от распределения власти, меры 
общественного признания, престижности мужских и жен
ских занятий. В отличие от древнейших доклассовых об
ществ в классовых обществах мужские и женские роли ор
ганизованы иерархически, образуя явление, которое иног
да называют половой стратификацией. По ироническому 
замечанию М. Мид, «мужчины могут стряпать, ткать, оде
вать кукол или охотиться на колибри, но если такие за
нятия считаются мужскими, то все общество, и мужчины, 
и женщины, признают их важными. Если то же самое 
делают женщины, такие занятия объявляются «менее су
щественными» [253]. Свести социальные взаимоотношения 
полов к одной-единственной системе Детерминант, будь 
то биосоциальные константы, как полагали Парсонс и 
Бейле, или угнетение женщин мужчинами, как утверждают 
современные феминистки, явно невозможно. Недаром 
Ф. Энгельс, рассматривавший половое разделение труда 
как социально-экономическое (а не природное!) явление 
и особо подчеркивавший исторический факт «порабощения 
женского пола мужским» [2, с. 68], вместе с тем отмечал, 
что «разделение труда между обоими полами обусловли
вается не положением женщины в обществе, а совсем дру
гими причинами» [2, с. 53].

В отличие от остальных приматов у людей половое 
разделение труда распространяется не только на уход 
за детьми и защиту от врагов (первые функции у всех 
приматов являются главным образом женскими, а вто
рые — преимущественно мужскими), но и на добывание и 
приготовление пищи и других средств существования 
[272] . Этнографы объясняют эти различия, с одной сто
роны, большей физической силой и энергией мужчины, 
а с другой — несовместимостью некоторых видов трудовой 
деятельности с уходом за детьми. Кроме того, указывают 
на внутреннюю взаимосвязь некоторых видов деятель
ности (например, мужчины занимаются рыболовством,
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поэтому они же делают веревки и сети). Нас интересует, 
однако, не сама по себе половая стратификация, а ее 
связь с системой полового символизма» Здесь также есть 
свои транскультурные константы и универсалии. Символи
зация мужского и женского начал в древних мифологиях 
довольно близка к теории В. А. Геодакяна, по которой 
мужской пол воплощает обновление и изменчивость, а 
женский — сохранение и устойчивость. Во многих древних 
мифологиях мужчина выступает как носитель активного, 
социально-творческого начала, а женщина — как пассив
но-природная сила. Например, в древнекитайской мифоло
гии [75, 83, 196] женское начало «инь» и мужское начало 
«ян» трактуются как полярные космические силы, взаимо
действие которых делает возможным бесконечное сущест
вование Вселенной. Слово «инь», которое обычно называет
ся первым, символизирует тьму, холод, влажность, мяг
кость, пассивность, податливость, а «ян» — свет, сухость, 
твердость, активность и т. д. Соединение мужчины с жен
щиной — то же, что космический брак Неба с Землей во 
время грозы.

В большинстве изученных мифологий луна, земля и 
вода трактуются как женское начало, а солнце, огонь и 
тепло — как мужское. С мужской точки зрения весьма 
заманчиво принять эти суждения за отражение «реальных» 
половых различий. Однако противопоставление мужского 
и женского начал — лишь одна, причем не самая древняя 
из длинной серии так называемых бинарных (двоичных) 
оппозиций, с помощью которых мифологическое сознание 
пыталось упорядочить свой жизненный мир, разделив его 
свойства на положительные и отрицательные. Оппозиция 
мужское — женское стоит в том же ряду, что жизнь — 
смерть, чет — нечет, правый — левый, небо — земля, 
день — ночь, солнце — луна, земля — вода, свой — чужой 
и др. [36, 37]. Ассоциация мужского 'начала с правой 
стороной, жизнью, четными числами, днем, солнцем объ
ясняется не тем, что мужчинам эти качества объективно 
ближе, чем женщинам, а тем, что они принадлежат к  од
ному и тому же классификационному ряду. Другое дело, 
что такие ассоциации, превратившись из условных знаков 
в нормативные ориентиры мышления, воздействуют на 
поведение и психику людей. Уже в первобытном искусст
ве одним из способов символического изображения жен
ского начала был знак левой руки. Представления о жен
ском начале как пассивном и тем более производные от
сюда символы не совсем универсальны. Например, в тант
ризме мужское начало описывается как недифференциро
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ванный абсолют, который должен быть разбужен женской 
энергией; активной, творческой силой считается здесь 
женщина [32]. Мужское и женское начала трактуются в 
древнейших религиях то как взаимодополнительные, то 
как конфликтные, то как иерархически соподчиненные. 
Интересно, что даже библейская история сотворения чело
века существует в двух разных версиях. Первая — всем 
известная история создания Евы из Адамова ребра (Бы
тие, 2, 21—23); вторая — об одновременном сотворении: 
«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 
(Бытие, 1, 27).

Не чужда мифологическому сознанию и идея андро
гинии, совмещения в одном лице мужского и женского 
начал [76, 981. Многие божества считались обладающими 
и мужской, и женской силой. В древнегреческом пантеоне 
это сын Гермеса и Афродиты Гермафродит, в древнеин
дийском— Адити, корова-бык, мать и отец других богов, 
в древнеегипетском — Ра, совокупившийся сам с собой 
(«упало семя в мой собственный рот») и т. д. Такие 
божества иногда изображались с двойным набором гени
талий и других половых признаков (например, Шива в 
Индии или бородатая Афродита). В некоторых мифоло
гиях двуполыми считались и предки первых людей, причем 
речь идет не просто о двойном наборе гениталий, а о 
символе единства и цельности. Библейская формула о сот
ворении человека «мужчиной и женщиной» также нередко 
трактуется как утверждение первоначальной цельности, 
двуполости Адама, из тела которого позже извлекается 
Ева. Тесно связан с этим и распространенный образ пер
воначальной бесполости или двуполости младенца, который 
Юнг считал одним из главных архетипов культуры.

Происхождение и смысл подобных представлений вы
зывают научные споры. Современные ученые, в частности 
американский философ М. Элиаде [153], полагают, что 
идея андрогинии — сравнительно позднего происхождения 
и что в Австралию она была принесена из Меланезии и 
Индонезии. Каково бы ни было происхождение этих пред
ставлений, тема андрогинии или перемены пола играет 
важную роль во многих обрядах [1531. Так, у австра
лийцев инициация (обряд посвящения) мальчика включает 
его временное ритуальное превращение в женщину, У мно
гих африканских народов (масаи, нанди, нуба и др.) ини
циируемых мальчиков переодевают в женскую одежду, а у 
южноафриканской народности суто одевают в мужское 
платье инициируемых девочек. Условное ритуальное прев
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ращение юношей в женщин зафиксировано у папуасов 
Новой Гвинеи, у островитян пролива Торрес и т. д. Широко 
распространенный обычай ритуальной наготы инициируе
мых мальчиков в течение периода их сегрегации от жен
щин также интерпретируется как знак асексуальности 
посвящаемого, который, прежде чем обрести определенный 
пол, проходит фазу обладания свойствами обоих полов. 
Символическая инверсия, переодевание мужчин в женскую 
одежду и обратно, характерна и для многих древних 
праздников, от Сатурналий и Гибристики 1 до средневеко
вого карнавала [5].

Наивно-натуралистическое мышление склонно усмат
ривать в двуполых божествах и ритуальном трансвестизме, 
к которому мы еще вернемся, простое отражение индиви
дуальной патологии (гермафродитизм, транссексуализм и 
т. п.). Однако почему такие случаи возводятся в культ? 
В наиболее развитых и сложных мифологиях оппозиция 
мужского и женского начал вообще не сводится к эмпи
рическим различиям между индивидами. Древнекитайская 
мифология утверждает, что всякое человеческое тело 
содержит в себе и мужское, и женское начало, хотя в 
женщине больше представлено «инь», а в мужчине — «ян»; 
на разделении органов по этому принципу покоится вся 
китайская народная медицина [118]. На необходимости 
гармонического сочетания мужского и женского начал в 
одном лице настаивает и тантризм [118]. Из этих пред
ставлений исходил и К. Юнг, утверждая, что в коллектив
ном бессознательном каждого индивида присутствуют два 
разных архетипа: «душа» (анима), персонифицирующая 
женское начало — смутные чувства и настроения, проро
ческие предчувствия, восприимчивость к иррациональному, 
способность любить, чувство природы и т. п., и «дух» 
(анимус), персонифицирующий физическую силу, инициа
тиву, организованное действие, духовную глубину и рацио
нальность. Только сочетание души и духа обеспечивает 
гормоническое развитие индивида.

Религиозно-философский половой символизм опери
рует глобальными, космическими образами, претендующи
ми на вневременное и внепространственное бытие. Стерео
типы маскулинности и фемининности обыденного созна
ния гораздо конкретнее, в них яснее прослеживается связь 
с социальными реалиями. Существует глубокая асиммет
рия в принципах описания и критериях оценки мужчин

* Древнегреческий (аргосский) праздник с выраженной полорсшевой 
инверсией.
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и женщин: мужчина трактуете# обычно как активное, куль
турное начало, а женщина — как пассивная, природная 
сила [361, 276]. Мужчины воспринимаются и оцениваются 
главным образом по своему общественному положению, 
роду занятий, социальным достижениям, а женщины -  
в системе семейно-родственных отношений как сестры, 
жены и матери; в описаниях женщин подчеркиваются 
такие черты, как плодовитость, сексуальность, материн
ство, свойства темперамента, характера, внешности. Кроме 
того, как персонификация природного начала женщина 
часто изображается нарушительницей социального поряд 
ка, воплощением беспорядочности, хаоса. Свойства, припи
сываемые женщинам или мужчинам, зависят также от их 
конкретной социальной роли. Теснее всего такие стереоти
пы связаны с семейно-родственными отношениями — 
относится ли данное лицо к категории матерей (отцов), 
жен (мужей) или дочерей (сыновей). Запрет инцеста 
(кровосмешения) делает совмещение этих ролей невоз
можным. В обществах, где происхождение определяется 
по отцовской линии (так называемая патрилинейность), 
а в известной степени и в остальных обществах разные 
категории мужчин и женщин воспринимают и оценивают 
друг друга по-разному, в зависимости от отношений род
ства [178]. С одной стороны, мужчина видит в женщине 
сексуальный объект, жену. Поскольку жена происходит из 
чужого рода или общины, ей приписывается в лучшем 
случае сомнительная верность, а то и прямая враждеб
ность. Женщины описываются как чуждые, опасные 
существа, нередко даже как колдуньи. Например, папуасы 
энга на Новой Гвинее прямо говорят, что они «женятся 
на своих врагах»; жена из чужого рода всегда остается 
чужим человеком, носителем угрозы. Мальчиков энга с 
детства учат избегать общества женщин, бояться половых 
контактов и т. д. [254]. Вместе с тем, мужчина видит в 
женщине мать, сестру или дочь; не будучи сексуальными 
объектами, эти женщины представляются дружествен
ными, своими, близкими. Сводный, усредненный стереотип 
женщины будет производным от обеих этих ролевых сис
тем и поэтому неизбежно противоречивым.

Еще сложнее обстоит дело у женщин. Они также 
категоризируют мужчин по принципу возможности или 
невозможности сексуальных отношений с ними. Мужчины, 
с которыми женщина может иметь сексуальную связь, ее 
реальные или потенциальные мужья, выступают в ее гла
зах как опасная, чуждая сила, которой нужно хитро уп
равлять, используя свои права в приготовлении и распре

93



делений пищи, а иногда — и свои сексуальные возмож
ности. Напротив, мужчины, с которыми половая связь не
возможна,— сыновья, отец, братья, мыслятся как дружест
венное начало, возможные источники поддержки и по
мощи. Однако «сексуальный» принцип классификации 
мужчин женщинами не совпадает с категоризацией по 
принципу семейно-групповой принадлежности. Двойствен
ность категоризации затрудняет женщинам формирование 
таких устойчивых и поляризованных стереотипов мужа 
и отца, как мужские стереотипы жены и матери. Короче 
говоря, вместо абстрактных споров о соотношении «био
логических» и «социальных» факторов половой дифферен- 
цировки требуется серьезное сравнительно-историческое 
изучение участия мужчин и женщин в разных сферах 
общественной деятельности (материальное производство, 
воспитание детей, социальное управление, духовная 
жизнь), возможности принимать в них ответственные ре
шения и пользоваться соответствующим социальным прес
тижем, причем такое исследование должно охватывать на
роды, стоящие на разных уровнях социально-экономи
ческого развития и принадлежащие к разным типам 
культуры. Пока это не сделано, любые обобщения можно 
считать гипотетическими.

Сказанное относится и к изучению сексуальных свойств 
и символов, где половые различия выступают наиболее 
резко и отчетливо. С точки зрения социологии сексуальное 
поведение — лишь определенный аспект социального пове
дения человека. Однако сексуальность обладает известной 
автономией от прочих полоролевых свойств. В ней резче 
всего проявляются черты полового диморфизма, не зави
сящие от изменений культуры* Кроме того, сексуальные 
свойства, соматические или поведенческие,— важнейшие 
и универсальные знаки половой принадлежности как на 
уровне культуры, так и на уровне обыденного сознания. 
Пол и сексуальность составляют неотъемлемую часть 
символической культуры человечества. Не говоря уже о 
непосредственных изображениях гениталий, они представ
лены в самых разнообразных религиозных и иных мифо
поэтических символах. Например, крест во многих куль
турно-исторических традициях воплощает плодородие, ак
тивное мужское начало и непосредственно соотносится с 
фаллосом. Такова, например, древнеегипетская эмблема 
рождения и жизни «анх». Сочетание креста с кругом 
обозначает соединение мужского и женского начал. Свас
тика, в которой концы креста развернуты влево, обознача
ла женское, а вправо — мужское начало. Треугольник вер
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шиной вниз обозначает женское, а вершиной вверх — 
мужское начато и т. д. {80, 821.

Еще разнообразнее вербалыже обозначения и сим
волы. П. Гиро [197J насчитал во французском языке 
более 1500 слов и словосочетаний, обозначающих полоши 
акт, около €00 — обозначающих половой ш ен и почта 
столько же — влагалище. Их семиотический ш ш з  пока
зывает, что наряду с культурно-снецйфическтш в них 
представлены некоторые универсальные значения, общие 
для всех народов и языков. Отчасти это объясняется 
анатомически: половой член и мужское качало вообще 
обозначаются удлиненными, твердыми предметам, а вла
галище ш женское начало — круглыми, овальными шш 
вогнутыми. Однако соответствующие символы имеют более 
емкий, не только физиологический, смысл. Половой акт — 
сино1шм и прообраз всякой деятельности, значение кото
рой передается глаголом «делать» и который предполагает 
наличие таких элементов, как активность, шля, могу
щество, власть, склонность, желание, удовольствие, инс
тинкт. Греческое слово «©рос» обозначало не только лю
бовь, но и универсальную космогоническую силу, соеди
няющую первоначальные элементы мира. Такое отож
дествление космической энергии с актом оплодотворения 
универсально. Семиотика мужских и женских гениталий 
строго соотносится с разделением функций в половом 
акте. Слова и метафоры, обозначающие пологой член, 
подразумевают активное, субъектное начало, а также 
инструмент, средство деятельности (орудия труда, музы
кальные инструменты, оружие). Напротив, влагалище чаще 
описывается как пассивное начало, пустота, впадина: 
сосуд, вместилище, естественное отверстие (дыра, яма) 
или какая-то ограниченная часть пространства (комната, 
крепость). С этими образами связаны и древние архетипы 
мужского и женского начал вообще.

Мужские гениталии, особенно половой член, чаще всего 
символизируют силу, могущество, власть, общее одухотво
ряющее, но не обязательно детородное, тачало. Семя счи
тается воплощением я источником жизненной силы; как 
гласит Каббала, в яичках «собрано все масло, достоинство 
и сила мужчины со всего тела» [2751 • В древнеиндийской 
мифологии семя часто отождествляется с абсолютным 
идеальным началом, Атманом, лежащим в основе миро
здания. «Поистине, этот (Атман) сначала становится заро
дышем в человеке. Это семя — силу, собранную из всех 
членов тела,— (человек) носит в себе как Атмана» (Айта- 
рея Упанишада, II, 1 ). В семени содержится сущность
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человека (Брихадараньяка Упанишада, VI, 4, 1), а акт 
оплодотворения священен (Бхагавадгита, XIV, 3—4). 
У многих народов кастраты считались социально непол
ноценными. По Ветхому Завету, «у кого раздавлены ятра 
или отрезан детородный член, тот не может войти в об
щество Господне» (Второзаконие, 23, 1). Оскопить муж
чину значило лишить его символа власти и жизни. Поло
вой член поверженного врага часто считался почетным 
воинским трофеем, как скальп у индейцев. Например, один 
египетский фараон XIX династии, рассказывая о пораже
нии, нанесенном им ливийцам, называет в числе трофеев 
6359 необрезанных половых членов ливийских воинов, а 
также половые члены сыновей и братьев вождей и жрецов. 
Библейский Давид преподнес своему царю крайнюю плоть 
200 убитых филистимлян (Первая книга Царств, 18, 27).

Особое значение придавалось эрегированному половому 
члену, вид которого, согласно верованиям многих народов, 
должен внушать окружающим страх и почтение. С этим, 
возможно, отчасти связан и обычай прикрывать наготу. 
Хотя возникновение одежды обычно объясняют появле
нием чувства стыда, стыд — явление сравнительно позд
нее. Кроме того, при некоторых священных обрядах ге
ниталии нарочно обнажались. У австралийских аборигенов, 
описанных супругами Берндт [105], мужчины при встрече 
в знак приветствия дотрагивались до полового члена друг 
друга. В древнем Израиле мужчина, принося клятву, дол
жен был положить руку на свои гениталии или гениталии 
того, кому о н ' клялся. Старый Авраам, требуя клятвы 
от своего управляющего, говорит ему: «... положи руку твою 
под стегно мое» (Бытие, 24, 2). «Стегно» (бедро) явно 
замещает здесь гениталии; позже они замещаются други
ми частями тела, например коленями (обычай целовать 
колени или становиться на колени).

Поскольку уже у высших животных эрекция приобре
тает значение социального знака агрессии или вызова, 
будучи в то же время неконтролируемой, Мак-Лин [236] 
высказывает предположение, что фиговые листки и набед
ренные повязки позволяли избежать связанного с этим 
социального напряжения. Особое значение придавалось 
головке полового члена. Древние греки и римляне иногда 
завязывали крайнюю плоть или применяли специальный 
зажим — fibula (отсюда слово «инфибуляция», которое 
обозначает операцию на гениталиях, создающую препят
ствие для полового сношения). У античных скульптур, изо
бражающих обнаженных мужчин, головка полового члена, 
даже если он эрегирован, обычно прикрыта [148]. В По
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линезии до обрезания мальчик может ходить обнаженным, 
но после этой процедуры его половой член, как выражают
ся жители острова Мангаиа, «не имеет шляпы» и должен 
быть чем-то прикрыт [246]. Даже закрывая гениталии, 
мужчины часто стараются подчеркнуть их размеры; это 
проявляется и в одежде (вспомним хотя бы знаменитый 
гульфик Панурга), и в разговорах на эту тему. В наскаль
ных изображениях каменного века мужчины более высо
кого социального ранга имеют более длинный половой 
член [159, 342]. Подобно своим животным предкам, древ
ний человек наделял эрегированный половой член особой 
охранительной и отпугивающей силой. Почти у всех наро
дов был широко распространен фаллический культ. Фалл 
(фаллос, древнеиндийское «линга») — это эрегированный 
половой член, рассматриваемый как религиозный символ; 
характерно, что древние греки не употребляли это слово 
для обозначения анатомического органа. В Древней Гре
ции перед храмами и домами стояли так называемые 
гермы — квадратные колонны с мужской головой и эреги
рованным половым членом, но без рук и ног, служившие 
предметом поклонения. В древнем Риме, по свидетельству 
Плиния («Естественная история», ХХУШ, 7, 39), малень
кие дети носили на шее фаллические амулеты как средство 
защиты от зла. Античное божество производительных сил 
природы Приап, заимствованное, по-видимому, из Малой 
Азии, также изображался в виде фаллоса; позже его имя 
стало поэтическим эвфемизмом для обозначения поло
вого члена (отсюда и медицинский термин «приапизм»).

В странах Скандинавии фаллические статуи ставили 
рядом с христианскими церквами вплоть до XII века 
[342]. Множество фаллических изображений можно ви
деть в Центральной Азии.

Женские гениталии (в литературе иногда используется 
в качестве их обобщенного названия слово «cunnus» и л и  
древнеиндийское «йони», что буквально значит «источ
ник») обычно описываются в мифологиях как таинствен-? 
ное и темное начало, таящее в себе опасность и угрозу 
смерти. В ритуалах мужских инициаций широко варьиру
ется тема возвращения юноши в материнское лоно, сим
волизирующее смерть, за которой следует возрождение. 
Другой образ, часто возникающий в этой связи,— «vagina 
dentata» — «зубастое лоно», сквозь которое должен пройти 
инициируемый; иногда его заменяет какое-то ужасное чу
довище. Индейцы кайяпа, живущие в Эквадоре, образно 
говорят, что в половом акте влагалище «съедает» половой 
член [208]. Эти представления и обряды явно отражают
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мужскую точку зрения: материнское лоно как теплое, 
надежное убежище, источник жизни и одновременно жен
ские гениталии как сексуальный объект, проникновение в 
который сопряжено с преодолением трудностей и опас
ностью.

Изучение полового символизма убедительно показы
вает его полисемантичность, причем сексуальные явления 
часто интерпретируются в иносказательном, расширитель
ном смысле. В древних шумерских текстах для обозна
чения мужчины и женщины использовали упрощенные 
изображения соответствующих гениталий, а женатый че
ловек описывался знаком, в котором мужские и женские 
гениталии совмещались [118]. В этом не было ничего 
эротического: гениталии как самый характерный признак 
пола становятся социальным знаком, элементом культуры. 
Отсюда следуют возможность и даже необходимость дво
якой интерпретации культурного символизма. С одной сто
роны, в нем видят отражение и преломление универсальных 
физических отправлений, с другой — сами телесные от
правления, будь то демонстрация полового члена или по
ловой акт, могут символизировать разнообразные социаль
ные отношения и потребности, понять которые можно 
только в конкретной системе культуры.

Не все первобытные народы считали половой акт при
чиной зачатия. Австралийские аборигены верили, что бе
ременность у женщин вызывается не мужским семенем, 
а психическими силами мужчины, его сновидениями, 
которые заставляют уже готовый дух ребенка вселиться в 
тело женщины, где он и растет до момента рождения. 
Сходные представления бытовали в прошлом у жителей 
островов Тробриан (Папуа — Новая Гвинея) [243]. Прав
да, этнографы сомневаются, принимать ли эти верования 
буквально или как нечто заведомо условное [136]. Зато 
идея взаимосвязи и обратимости оплодотворения, жизни 
и смерти универсальна. У многих земледельческих народов 
купание или ритуальное оголение считалось средством вы
зывания дождя. В некоторых областях Южной и Западной 
России с этой целью прихожане валили на землю священ
ника и прямо в рясе обливали его водой. У пшавов и хев
суров (этнографические группы грузин) известен ритуал 
«вспашки дождя»: девушки впрягаются в плуг и тащат его 
в реку, пока вода не дойдет им до пояса. В одном районе 
Трансильвании и в некоторых частях Индии ритуальную 
вспашку производили ночью нагие женщины [170]. На од
ном из Молуккских островов, когда ожидается плохой 
урожай гвоздики, обнаженйые мужчины ночью идут на
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плантацию и с криками «Больше гвоздики!» пытаются «оп 
лодотворить» деревья [170]. Широко был распространен 
обычай ритуального совокупления на полях в период посе 
ва или как его замена перекатывание парами по засеян 
ному полю (на Украине кое-где это делали еще в XIX ве
ке) I170J • У австралийских аборигенов диери ритуальное 
совокупление четырех пар мужчин и женщин считается 
средством повысить плодовитость эму [105] и т. д. Однако 
сексуальный символизм не сводится к таким простым и 
наглядным ассоциациям.

Этнографы и литературоведы, изучавшие так называ
емую смеховую культуру (В. Я. Пропп, О. М. Фрейден- 
берг, М. М. Бахтин и др.), обратили внимание на то, что 
и в фольклоре, и в древних ритуалах существует тесная 
связь между смехом и сексуальностью. Смех выступает 
как жизнедатель, очистительное, животворящее начало, 
противоположное смерти. Как писал В. Я. Пропп [65], 
обобщая большой этнографический и фольклорный мате
риал, «... божество смеясь создает мир или смех божества 
создает мир... При вступлении в мир смеется богиня 
родов, смеется мать или беременная, смеется юноша, сим
волически возрождающийся к миру, смеется божество, 
создающее мир». Напротив, юноши, проходящие в процес
се инициации стадию символической смерти, ни в коем 
случае не должны смеяться, так как смех — прерогатива 
живых.

Порождение новой жизни — прообраз всякого иного 
творчества, но акт творчества должен быть спонтанным, 
праздничным, свободным от ограничений. Не случайно 
первобытные праздники содержали многочисленные оргиа
стические элементы, нарушение всех и всяческих, в том 
числе сексуальных, табу. Как считает О. М. Фрейденберг 
[85], ассоциативная связь между оплодотворением, сек
суальностью, праздником и смехом распространяется за
тем и на сами гениталии, а также на «срамные» слова и 
действия. Что смешного в детородном органе или заменя
ющих его символах (например, кукише)? Тем не менее их 
показ обычно вызывает смех. В древности существовал 
ряд праздников, участники которых, чтобы вызвать смех, 
показывали друг другу «срамные» вещи и говорили скаб
резности. В средние века во время пасхальной церков
ной службы священник специально смешил прихожан не
пристойностями, вызывая у них очистительный «пасхаль
ный» смех. Оргиастические элементы были свойственны и 
средневековому карнавалу.

С точки зрения психологии и нейрофизиологии такое
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объяснение вряд ли достаточно. Смех может быть не толь
ко проявлением радости и веселья, но и способом разряд
ки эмоционального напряжения, тревоги, страха. Непроиз
вольный смех при виде обнаженных гениталий может быть 
следствием возбуждения, вызванного внезапной интенсив
ной стимуляцией или появлением стимулов, которые не 
вписываются в привычные представления и схемы. Кстати, 
такая реакция возможна только там, где гениталии обычно 
закрывают. «Смеховая культура», о которой говорят фоль
клористы, подразумевает не столько спонтанные реакции, 
сколько особый «сексуальный» юмор, а также связь сек
суальности с праздничными, игровыми элементами об
щественной жизни. Тем не менее сделанные ими наблю
дения весьма существенны.

Интересен вопрос о связи сексуальности с едой [81, 85, 
238]. Мифологическое сознание связывает эти действия 
столь тесно, что во многих языках (в частности, афри
канских) понятия «вкушать» и «совокупляться» передают
ся одним и тем же словом. Если давать этому факту 
психофизиологическое объяснение, то придется вспомнить 
сказанное выше о взаимосвязи оральных и сексуальных 
ощущений, но здесь будет полезнее ассоциация еды с под
держанием жизни. Съеденная пища становится как бы 
частью человека. «Еда в представлении первобытного 
общества сливается с актами рождения и смерти... В свою 
очередь акты еды — смерти — производительности нераз
рывными узами связаны с окружающей природой» [85]. 
Когда все это приобретает сакральное (священное) зна
чение (например, съедение тела предка или божества), воз
никают и специальные обряды совместной еды и питья как 
средства установления особенно близких отношений: с кем 
разделили пищу, тому нельзя причинить вред (древние 
обычаи гостеприимства, побратимства и т. д.). Если такая 
связь воспринимается как родственная, то во избежание 
инцеста ее дополняет существующая у многих народов 
пищевая экзогамия — правило несовместимости пищевого 
общения с сексуальным: с кем вместе едят, на тех не же
нятся, а на ком женятся, с теми вместе не едят, во всяком 
случае не должны это делать публично.

Человечество унаследовало от своих животных предков 
не только фаллическую символику, но и отождествление 
фемининной сексуальной позы с подчиненным, а маску
линной — с господствующим положением. Это проявляет
ся прежде всего в отношениях между мужчинами и весьма 
существенно для понимания семантики гомосексуальных 
контактов. Сталкиваясь с фактами терпимого и даже поло
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жительного отношения некоторых обществ, например ан
тичной Греции, к гомосексуальности, ученые прошлого ви
дели в этом лишь способ институционализации определен
ного типа эротики. Однако древние греки строго разли
чали сексуально-ролевые характеристики таких отноше
ний, причем рецептивная, «женская» роль считалась зна
ком подчиненного, зависимого статуса. Когда ее выполнял 
мальчик или юноша, это не роняло его достоинства; пред
полагалось, что, став взрослым, он будет вести обычную 
гетеросексуальную жизнь и в отношениях с мальчиками 
ему также будет принадлежать активная, «мужская» роль. 
Напротив, выполнение «женской» роли взрослым мужчи
ной за деньги или по принуждению приравнивалось к по
тере вирильности и покрывало такого человека несмывае
мым позором.

Сходные нормы существовали и во многих других 
обществах, где сексуальное обладание другим мужчиной 
считалось достижением, а подчинение ему — позором 
[118, 218]. Одно из самых бранных слов в древнем нор
вежском языке, часто употребляемое в сагах,— «argr» — 
обозначает мужчину, который допустил, чтобы его сек
суально использовали как женщину [342]. Символизм это
го типа хорошо известен в исламском мире, где осквер
нителей гаремов иногда наказывали, подвергая сексуаль
ному насилию, у народов Дальнего Востока и среди аме
риканских индейцев. Такие представления четко выражены 
и в некоторых современных гомосексуальных субкуль
турах, там, где сильна идеология мужского верховенства 
(«machismo») — в Мексике, Турции, Греции, в уголовном 
мире США: тот, кто выполняет в таком контакте «жен
скую» роль, пользуется меньшим уважением, чем его парт
нер. В более образованных слоях, где действует принцип 
равенства, этот стереотип утратил свое значение [124].

Для изучения семантики полового символизма большой 
интерес представляет инвективная лексика — язык руга
тельств. Встречающиеся в нем многочисленные сексуаль
ные намеки распадаются на несколько крупных блоков.

-1. Упоминание женских гениталий и отправление руга
емого в зону рождающих, производительных органов, в 
телесную могилу (или в телесную преисподнюю). Как 
показал М. М. Бахтин [14], это не что иное, как пожела
ние смерти (женское лоно — символ смерти).

2. Намек на то, что имярек обладал матерью ругаемо
го. Интересна интерпретация этих «матерных» выражений, 
встречающихся в русском, венгерском, румынском, ново
греческом, китайском, суахили и многих других языках.
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Принято думать, что подразумеваемым субъектом дейст
вия является сам говорящий, который как бы утверждает: 
«я твой отец» или «я мог бы быть твоим отцом», зачисляя 
ругаемого в низшую социально-возрастную категорию. Од
но такое китайское ругательство буквально значит: «ты — 
мой сын». Однако в русском языке первое лицо единствен
ного числа в этом контексте употребляется крайне редко; 
кроме того, «матерные» обороты используются не только 
для описания прошлого события, но и в повелительном 
наклонении и в инфинитиве. В связи с этим вместо 
значения «я обладал твоей матерью» А, В. Исаченко [212] 
предложил объяснение, данное в XVI веке бароном С. Гер- 
берштейном, согласно которому субъектом «срамного» 
действия является пес. Ругательство связывается, таким 
образом, с распространенными во многих языках выраже
ниями типа «сукин сын» (польское «пся крев» и т. п.); 
поскольку собака в XVI веке считалась нечистым живот
ным, оскорбление было очень сильным.

3. Обвинение в кровосмешении, широко представлен
ное в английских ругательствах.

4. Обороты речи с упоминанием мужских гениталий 
(типа «пошел на ...») означают помещение ругаемого в 
женскую сексуальную позицию, обвинение его в том, что 
он argr.

Точный смысл таких выражений, как правило, не осоз
нается говорящими и подавно не имеет никакой эроти
ческой окраски. Сексуальные символы обозначают в этих 
случаях главным образом статусно-иерархические отноше
ния или притязания. Отголоски этого можно встретить и 
в обычной повседневной речи. Выражения типа «началь
ство сделало ему втык» не вызывают никаких сексуальных 
ассоциаций. Однако если проследить их происхождение, 
то восстановится целая цепочка: 1) ситуация, в которой 
мужчина является более или менее пассивным объектом 
каких-то неприятных и унизительных для его достоинства 
действий; 2) интерпретация такой ситуации в сексуальных 
терминах (что нередко делается в арго); 3) древняя систе
ма полового символизма, где женская роль представляется 
подчиненной; 4) филогенетические истоки этой системы, 
прослеживаемые в поведении животных *.

1 Вообще вопрос «почему мы так говорим» применительно к руга
тельствам в связи с их древностью важнее, чем представляется обыденному 
сознанию. Существует, например, гипотеза, что матерная брань в совре
менном русском языке — пережиток некогда существовавшей языческой 
магической формулы обращения к богине-матери с просьбой оплодотво
рить землю [57]. Так же истолковываются и некоторые буддийские 
формулы [32J.



Инвективная лексика неодинакова у разных народов, 
но подчинена некоторым общим транскультурным зако
номерностям. Поскольку сила' инвективы определяется 
не ее буквальным содержанием, а прежде всего ее эмоцио
нальностью, тяжесть оскорбления «находится в прямой 
пропорциональной зависимости от силы табу, нарушаемого 
с помощью инвективного словоупотребления. В националь
ных культурах, где особенно высок статус родственных 
отношений по материнской линии, большую роль могут 
играть сексуальные оскорбления матери («мат»); в куль
турах, особенное внимание обращающих на сексуальную 
жизнь общества, место наиболее грубых инвектив принад
лежит сочетаниям с коитальньш смыслом, не обязательно 
обращенных на мать или других родственников оскорб
ляемого; таковы, например, англоязычные культуры. 
Итальянская, испанская, многие другие католические 
культуры для достижения сходного эффекта прибегают к 
оскорблению наиболее почитаемой святыни — Мадонны. 
Очень грубо звучат бранные слова, включающие наруше
ние табу, связанные с чистоплотностью, если именно это 
человеческое качество особенно ценится в данной нацио
нальной культуре, например японской или немецкоязыч
ной» [30] . У народов, не имевших особых запретов на 
сексуальность и отправление естественных потребностей, 
не табуировались и названия соответствующих частей 
тела, зато всеобщее презрение вызывал человек, пасующий 
перед обыденными трудностями. Так, одно из самых силь
ных оскорблений у чукчей и эскимосов в буквальном 
переводе значит: «Ты — неумеха». Многое зависит и от 
того, какие именно объекты и отношения считаются свя
щенными. Например, в Северной Австралии (полуостров 
Арнемленд), на островах Новая Ирландия и Тробриан 
(Папуа — Новая Гвинея) намек на инцест с матерью не 
является серьезным оскорблением, поскольку такое обви
нение не принимается зсерьез. Напротив, упоминание в 
этом контексте сестры всегда влечет за собой тяжелые 
последствия [6].

Система категорий архаического сознания располагает
ся как бы между двумя полюсами: святого, наделенного 
божественной благодатью, которое со временем на
чинает восприниматься как нечто священное, особо чти
мое, дорогое, и демонического, нечистого, которое в даль
нейшем трактуется также в переносном смысле: «гряз- 
ное»-низкое-низменное-непристойное. «К обеим этим 
крайностям в определенном смысле вырабатывается сход
ное отношение: предпочтительнее держаться подальше как
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от первого, так и от второго (—табу)» [30J. Подобно смехо- 
вой культуре, инвективная лексика не только нарушает эти 
табу, но и «переворачивает», меняет местами полюсы 
запретного (символическая инверсия). В результате соз
дается своеобразная зона свободы, эмоциональной раз
рядки и очищения (катарсиса). Недаром запретные слова 
чаще всего произносятся в экстремальных ситуациях и их 
трудно искоренить, не заменив какими-то эвфемизмами 
(вроде «елки-палки!»). «Можно не сомневаться,—пишет 
В. И. Жельвис,—что если бы из современного языка ис
чезли все табуированные слова, не оставив адекватной 
замены, произошло бы немедленное „очернение4*, „загряз- 
нение“ слов, которыми в настоящее время пользуются 
врачи и ученые для обозначения табуированных по
нятий» [30]. Таким образом, в этом, как и в других 
отношениях, сексуальность не представляет собой чего-то 
исключительного, а символизируется в полном соответ
ствии с общей логикой развития языка культуры, бинарных 
оппозиций и т. п.

Один из традиционных сюжетов этнографии — обряды 
и ритуалы, посредством которых общество оформляет 
наступление половой и социальной зрелости подростков 
и которые часто включают какие-то хирургические опе
рации на гениталиях, особенно у мальчиков. По данным 
«Этнографического атласа» Мердока, такие операций 
практикуются в 10% всех обследованных обществ, чаще 
всего у народов Африки, Австралии и Океании. У одних 
народов мальчиков подвергают обрезанию (круговое ис
сечение крайней плоти — циркумцизия), у других — суб- 
инцизии (подрезание — вскрытие задней стенки губчатой 
части уретры, в результате чего мужчины уже не могут 
мочиться стоя, а делают это сидя, как женщины), у 
третьих (в Полинезии) — суперинцизии (надрезание пе
редней части крайней плоти без ее удаления). Каков 
смысл этих операций? Медицински ориентированный жи
тейский здравый смысл объясняет их гигиеническими 
соображениями (смегма, собираясь под крайней плотью, 
часто вызывает воспаление и т. п.).

В США в 70-х годах обрезанию подвергалось около 80% 
новорожденных мальчиков. Это мотивировалось тем, что 
смегма, скапливающаяся под крайней плотью, способствует 
развитию воспалительных заболеваний кожи головки 
полового члена и крайней плоти, а также обладает кан
церогенными свойствами. Однако большинство новейших 
исследований не подтверждает этого мнения. По-види- 
мому, решающее значение имеет не само обрезание, а ги
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гиенические навыки, соответствующие культурные уста
новки и материальные возможности для поддержания 
чистоты, достаточно надежно защищающей от возможного 
отрицательного влияния смегмы и без обрезания [72]. 
Однако такое объяснение неприменимо к субинцизии. 
Психологически ориентированный здравый смысл утверж
дает, что мучительные испытания, которые мальчик дол
жен вынести с достоинством, проверяют и укрепляют его 
мужество. В этом тоже есть доля истины, но почему эти 
операции проводятся именно на гениталиях? Понять это 
вне системы культуры невозможно.

Самый общий ответ на этот вопрос, пожалуй, ясен: 
посвящение во взрослое состояние означает, что мальчик 
становится мужчиной, отсюда следует повышенное вни
мание к его мужскому естеству. Однако дальше начинают
ся споры. Одни ученые связывают генитальные операции 
с психическим развитием индивида. Например, 3. Фрейд 
считал обрезание символической заменой кастрации, на
правленной на предотвращение инцеста и сохранение сек
суальных прав отца [176]. Мид видит в обрезании сред
ство психологического высвобождения мальчика из-под 
влияния матери, символический водораздел между детст
вом, когда ребенок находится во власти женщин, и взрос
лостью, когда он вступает в мир мужчин [253]. Другие 
этнографы объясняют мужские инициации необходи
мостью утверждения особого мужского статуса и поддер
жания групповой солидарности мужчин в противовес жен
скому началу. Недаром эти ритуалы наиболее развиты в 
патрилинейных обществах, гДе происхождение опреде
ляется по отцовской линии и где обычно существуют замк
нутые мужские союзы и тайные общества. Третья группа 
ученых пытается синтезировать психо- и социогенетиче- 
ский подход, связав ритуальное обрезание с процессом 
половой идентификации мальчика. Половая идентифи
кация — одновременно социальный (усвоение мужской 
социальной роли и связанных с нею прав* и обязаннос
тей) и психологический процесс (осознание своей половой 
и психосексуальной идентичности), формы которого зави
сят от ряда конкретных условий [270].

Там, где ребенок больше зависит от матери и теснее 
эмоционально связан с нею, в частности спит с матерью 
в одной хижине,, а его отцу это запрещено и он должен 
ночевать в другом месте (об этом можно судить по длитель
ности послеродовых табу, запрещающих половую близость 
в течение определенного срока после родов), мать неволь
но воспринимается детьми как главный распорядитель
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благ и ресурсов, а женская роль кажется им наиболее 
привлекательной. Суровые обряды инициации мальчиков- 
подростков служат своего рода противовесом детской 
идентификации с противоположным полом. Удаляя край
нюю плоть, которая символически рассматривается как 
женский рудимент (подобно тому, как клитор у девочек 
считается мужским элементом), взрослые мужчины «спа
сают» мальчика от половой неопределенности и в этом 
смысле именно они, а не мать, делают его мужчиной, 
давая ему соответствующую половую и сексуальную 
идентичность — отныне он принадлежит к обществу муж
чин.

У некоторых народов, например в Судане, ритуал 
посвящения девочек также включает в себя некоторые до
вольно жестокие генитальные операции: выскабливание 
влагалища до появления крови, хирургическое расширение 
вагинального отверстия или, наоборот, зашивание его, 
чтобы снова открыть перед вступлением в брак; ритуальное 
рассечение девственной плевы; удаление (эксцизия) кли
тора или его части [136]. Однако с девочками такие опе
рации проделываются значительно реже, чем с мальчи
ками. Почему? Однозначного ответа опять-таки нет. Мо
жет быть, это следствие того, что формирование мужчины 
требует больших усилий не только со стороны природы, 
но и со стороны общества? Жестокий обряд инициации 
призван подчеркнуть символическое отделение мальчика- 
подростка от матери, в чем девочка не нуждается, но у 
некоторых народов (например, у евреев) обрезание не свя
зано с инициацией и делается задолго до полового созре
вания.

Подобные операции на гениталиях нужно рассматри
вать не изолированно, а в контексте целостного обряда, 
а обряд — в контексте социальной структуры и символи
ческого мира изучаемого общества. Помимо больших ре
гиональных вариаций, наличие инициаций тесно связано с 
уровнем социально-экономического развития: чем прими
тивнее общество, тем вероятнее наличие в нем подрост
ковых инициаций, главная функция которых, по мнению 
Алисы Шлегель и Герберта Барри, состоит в том, чтобы 
подчеркнуть социокультурное значение половых различий. 
Генитальные операции сами по себе играют при этом 
подчиненную роль и не так уж часты. Однако критерии 
социальной зрелости, четко выраженные в инициациях, 
неодинаковы для юношей и девушек. Мужские инициации 
подчеркивают прежде всего социальную ответственность, 
дальше идут фертильность и сексуальность, а также му
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жество и мудрость. У девочек на первом месте стоит 
фертильность, затем ответственность и, наконец, сексуаль
ность. Кроме того, мужские обряды подчеркивают и стре
мятся укрепить чувство мужской солидарности, тесной 
связи инициируемого с другими мужчинами вне семьи. 
Этот мотив, проявляющийся в групповом характере ини
циации, недопущении участия в ней лиц другого пола, 
подготовке подростков к инициации вне семьи и тому по
добном, выражен в 37% мужских и только в 7%  женских 
церемоний. В более сложных обществах, где половые роли 
уже не исчерпывают социальной идентичности индивида, 
половая сегрегация, естественно, ослабевает, но различия 
в содержании и способах социализации мальчиков и дево
чек сохраняются везде и всюду. Изучение всего этого вы
ходит далеко за рамки нашей темы, но эти данные про
ливают свет на те социальные механизмы, с помощью ко
торых культура воспроизводит, освящает, закрепляет, а 
возможно и производит половые различия. Это весьма 
существенно и для понимания сексуального поведения.

ЗАПРЕТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ

Вопреки традиционным представлениям об изначаль
ном «зоологическом индивидуализме» и бесконечных дра
ках самцов из-за самок, уже у стадных животных сущест
вует, как мы видели, некая видовая «социосексуальная 
матрица», регулирующая их поведение. В человеческом об
ществе она превращается в «сексуальную культуру», вариа
тивные возможности которой ограничены, с одной сто
роны, биологической природой человека, а с другой — 
внутренней последовательностью и логикой культуры как 
целого. Ядро этой нормативной культуры составляют, 
естественно, запреты; посредством их общество унифи
цирует поведение своих членов. Кроме ограничений и 
запретов, в ней содержатся положительные предписания, 
указывающие, как можно и должно себя вести, соблюде
ние которых обеспечивается не столько санкциями извне, 
сколько внутренними психологическими установками, 
включая чувства стыда, вины, "эстетические чувства и т. п. 
Трудности изучения «сексуальной культуры», как показал 
французский философ Мишель Фуко [167] , усугубляются 
тем, что ее предписания всегда неоднородны и неодно
значны. Изучая сексуальные (как и любые другие) нормы 
и запреты, необходимо учитывать, кем, кому, что, с кем, 
насколько и почему запрещено.

Запреты, касающиеся мужчин, могут не распростра-
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пяться на женщин и наоборот. Многие общества, осуждая 
мастурбацию взрослых, считают ее нормальной для детей 
и подростков; сплошь и рядом различны нормативные 
предписания для разных классов одного и того же обще
ства. Запрещение каких-то поступков далеко не всегда 
совпадает с запрещением говорить о них. Бывают принци
пиально неназываемые, невербализуемые отношения; их 
существование общеизвестно, но о них не принято гово
рить (табу слов) или можно говорить только намеками, 
посредством эвфемизмов. В то же время есть вещи, о 
которых можно говорить, но которых нельзя делать. Пове
денческие и вербальные запреты всегда соотносятся с 
определенным контекстом. Так, в современном обществе 
не принято, чтобы дети и родители (и шире — подростки 
и взрослые) открыто обсуждали друг с другом свои 
сексуальные проблемы, со сверстниками же это вполне 
допустимо.

Различна и строгость запретов: если инцест запрещен 
категорически, то отношение буржуазной морали к вне
брачным связям амбивалентно. Соответствующие нормы ’ 
не только различны для мужчин и женщин (двойной 
стандарт) , но и противоречивы: официально иметь любов
ниц запрещено, неофициально это считалось лишним под
тверждением вирильносги. Иначе говоря, данный запрет 
распространялся только на официальную сторону жизни.

В древних обществах таких нормативных градаций (не 
только в сексуальной сфере) было, по-видимому, еще 
больше. Этнографическая литература, посвященная табу 
слов и обычаям избегания, рисует чрезвычайно сложную 
картину. Одни вещи и отношения запрещено называть; 
другие полностью изгоняются из сознания, объявляются 
несуществующими, даже самое их существование катего
рически отрицается; третьи вытесняются в подчиненные, 
«низшие» слои культуры, проецируются на низшие слои 
общества или обсуждаются в «сниженной», фривольной, 
форме; четвертые просто предписывается хранить в тайне 
и т. д. Санкции за нарушение табу также варьируют от 
смерти до легкого осуждения или осмеяния.

Хотя сексуальные нормы обычно преподносятся как 
универсальные, выражающие волю богов, законы природы 
или интересы общества как целого, за ними всегда скрыва
ются отношения власти: класс или социальная группа, 
накладывающая те или иные ограничения, получает возмож
ность манипулировать поведением других людей, причем 
последние зачастую даже не сознают того, что ими манипу
лируют. Интересно, что в классово-антагонистическом
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обществе к угнетенным иногда предъявляются более жест
кие требования, чем те, на которые ориентируется господст
вующий класс. Угнетенные видят это, говорят о «развращен
ности» верхов и тем не менее продолжают ориентиро
ваться на внушаемые заведомо фиктивные нормы.

Самый общий принцип классификации культур по типу 
их половой морали, принятый в этнографической литера
туре,—деление на антисексуальные и просексуальные или 
репрессивные (строгие) и пермиссивные (терпимые). Яр
кий пример репрессивной антисексуальной морали — сред
невековое христианство, отождествлявшее сексуальность 
с грехом. Там, где такая установка реализуется наиболее 
жестко (кроме средневекового христианства, можно со
слаться на этнографическое описание маленькой современ
ной ирландской крестьянской общины Инишбег [256]), 
половая жизнь в принципе ограничивается браком. Браки 
здесь заключаются старшими, без учета личных предпоч
тений жениха и невесты. Ухаживание отсутствует. Су
ществует жесткая сегрегация мужчин и женщин в общест
венной жизни и в быту. Всякие разговоры на эротические 
темы, включая сексуальный юмор, запрещены или осуж
даются. Даже в браке половые отношения ограни
чиваются.

Другой пример антисексуальной культуры — микро
незийцы, населяющие острова Яп (в западной части Ка
ролинских островов). Эти люди не считали секс грехом, 
но верили, что половая жизнь делает мужчин слабыми и 
восприимчивыми к опасным заболеваниям. Женщинам 
предписывалось избегать сношейий не только во время 
беременности, но в течение нескольких лет после рожде
ния ребенка. Этнографы объясняют жесткость этих анти- 
сексуальных норм печальным опытом контактов местного 
населения с европейцами, в частности распространением 
венерических болезней. Однако «терапевтическое» воздер
жание лишь обострило проблему, приведя население ост
рова Яп на грань вымирания [136]. Отрицательное от
ношение к сексуальности характерно и для традиционной 
культуры папуасов племени манус (острова Адмиралтей- ; 
ства), которые считали половую близость даже между суп
ругами позорной и унизительной. У женщин этого народа 
половая жизнь вызывала отвращение, они терпели ее толь
ко ради продолжения рода. Высокая половая возбудимость 
мужчин считалась проявленйем их животности и грубости, 
д внебрачные связи — преступлением и грехом [253].

Противоположный полюс (крайняя пермиссивность) 
представляют народы Полинезии. Сексуальность и эротизм
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здесь открыто поощряются и в мужчинах, и в женщинах. 
Полинезийский идеал красоты откровенно эротичен. Поло
вые проблемы свободно обсуждаются, выражаются в песнях 
и танцах. Проявление сексуальности у подростков и юно
шей считается нормальным и здоровым. Большое значение 
придается сексуальному удовлетворению в браке, внебрач
ные связи также допускаются Ц35, 136, 246].

Большинство человеческих обществ расположено, 
естественно, между этими полюсами, причем отношение 
к сексуальности зависит от общих свойств образа жизни 
и культуры. Поскольку сексуальность тесно связана с 
продолжением рода, которое регулируется специальными 
институтами брака и семьи, внимание этнографов также 
было приковано к брачно-семейным отношениям, хотя 
сексуальность не сводится к деторождению и круг куль
турных явлений, от которых она зависит, весьма широк. 
Общее отношение людей к сексуальности в значительной 
степени производно от их отношения к телу и эмоциям. 
Человек переживает и осознает свое тело, с одной стороны, 
как «вместилище» и границу «Я», а с другой — как экспрес
сивное начало, средство самовыражения. Повышенная 
озабоченность «закрытостью», соблюдением телесных 
границ сочетается с эмоциональной скованностью, избы
точным самоконтролем. Это проявляется и в культуре. 
Древнейшее мифологическое сознание не стыдится естест
венных телесных отправлений, оно открыто кладет их 
в основу своих универсальных символов. Не составляют 
исключения и половые органы, которые весьма натура
листически и детально изображаются в наскальных рисун
ках, статуэтках и т. п. Напротив, табуирование сексуаль
ности почти всегда сочетается с настороженным отно
шением к наготе и всему телесному низу.

Не менее тесно связана сексуальность с эволюцией 
игровых, праздничных компонентов культуры. Просек- 
суальные, терпимые общества обычно придают высокую 
ценность групповому веселью, игре и праздничным ри
туалам, в которые вовлекается все население. Характерное 
для первобытного праздника всеобщее веселье сплачивает 
людей. Как писал о средневековом карнавале, сохранившем 
некоторые черты такого праздника, М. М. Бахтин, «даже 
сама теснота, самый физический контакт тел получает 
некоторое значение. Индивид ощущает себя неотрьюной 
частью коллектива, членом массового народного тела» [14]. 
Напротив, антисексуальные установки христианства со
четаются с осуждением веселья и «разгульного» смеха; в 
христианских текстах смеется только дьявол, а Христос
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никогда не смеялся. Чем жестче аскетизм, тем строже 
запреты, налагаемые на смех и игровые элементы жизни. 
Существует, например, определенная связь между аскетиз
мом русского православия и особенностями древнерусской 
смеховой культуры [53, 55].

С этим связана и разная степень самоотдачи игровому 
веселью. В западноевропейском карнавале нет разделения 
на исполнителей и зрителей. «В карнавале все активные 
участники, все причащаются карнавальному действу. 
Карнавал не совершают и, строго говоря, даже не разыг
рывают, а живут в нем, живут по его законам, пока 
эти законы действуют» [14]. На Руси знатные лица сами не 
участвовали в плясках и играх скоморохов, относясь к ним 
просто как к смешному зрелищу. Та же сдержанность 
наблюдается и в изобразительном искусстве: православие 
никогда не допускало такого телесного обнажения, как 
католицизм со времен Ренессанса.

Культура не просто запрещает или разрешает те или 
иные проявления сексуальности, она определяет их со
циальную, этическую и эстетическую ценность. Диффе- 
ренцировка сексуальных переживаний и способов их сим
волизации — продукт длительного исторического развития. 
Древнейшие мифологии еще не знают идеи индивидуальной 
любви, человеческий организм выступает в них как  часть 
природы, а сексуальность — как всеобщая оплодотворяю
щая сила. В дальнейшем, по мере становления личности, 
происходят постепенная индивидуализация и сентимен- 
тализация сексуальных переживаний; они включаются в 
круг наиболее значимых личностных отношений и окру
жаются ореолом возвышенности. Однако и развитые, 
высшие культуры трактуют сексуальность далеко не одина
ково. Одни культуры подчеркивают преимущественно ее 
инструментальные аспекты, видя в сексуальности главным 
образом средство продолжения рода или удовлетворения 
иных потребностей, другие усматривают в ней самоценное 
аффективное начало, выражение чувств и эмоций. В общест
вах первого типа сексуальность обычно подвергается более 
жесткому социальному контролю и регламентации, чем 
во вторых. Однако и аффективная сторона сексуальности 
трактуется по-разному. Большинству восточных цивили
заций чуждо типичное для христианства противопостав
ление духовного начала материальному, включая антите
зу «чистой» духовной любви и «грязной» чувственности, 
Согласно древнейшим индийским верованиям, представлен
ным в Ригведе (X, 129, 4), «желание» было первичной 
космогонической силой, создавшей мир. Брихадараньяка
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Упанишада (VI—III века до ш э.) уподобляет человека, 
постигающего высшее духовное начало, мужу, пребываю
щему в объятиях любимой жены (IV, 3, 21). Индийская 
Камасутра и древнекитайские трактаты, посвященные 
«искусству спальни» («фан чжун») дают подробные на
ставления, как получить наибольшее эротическое наслаж
дение. «Из мириад вещей, созданных Небом, самое дра
гоценное — человек,— говорится в одном таком китайском 
трактате.— Из всех вещей, дарующих человеку благоден
ствие, ни одна не сравнится с интимной близостью. В ней 
он следует Небу и копирует Землю, упорядочивает инь и 
управляет ян. Те, кто постигает ее значение, смогут напи
тать свою природу и продлить свою жизнь; те, кто упустит 
подлинное ее значение, нанесут себе вред и умрут прежде 
времени» [75].

Однако наивно видеть в древней эротологии простой 
прообраз современных пособий по «технике брака», по
строенных по типу поваренной книги. Какой бы изощрен
ной ни была эротическая техника древних религий, она не 
самодовлела, но всегда оказывалась связанной с общими 
религиозно-философскими ценностями. В ведических, тан- 
тристских и индуистских текстах чувственность рассмат
ривается главным образом как средство духовного само
раскрытия и освобождения человека. В Китае акценти
руются скорее рациональные, инструментальные сообра
жения — удовлетворение любовной страсти полезно для 
здоровья, получения здорового потомства, достижения 
душевного равновесия, а также укрепления семьи. Как 
и прочие элементы китайской культуры, здесь все регламен
тировано: и коитальные позиции, и количество сношений, 
и условия зачатия. Принятие чувственности не означает 
отказа от контроля и самоконтроля. Как гласит один 
старокитайский текст, «искусство спальни образует вершину 
человеческих чувств, оно указывает высший путь — дао. 
Поэтому совершенномудрые правители древности выра
ботали детальные правила половых сношений, чтобы регу
лировать внешние наслаждения человека и тем самым 
умерять его внутренние страсти... Тот, кто управляет 
своими сексуальными наслаждениями, будет жить в мире 
и достигнет старости. Если же он отдастся во власть 
этих наслаждений, пренебрегая изложенными правилами, 
он заболеет и повредит собственной жизни» [196].

, Культура не только регламентирует, но и различает 
низшие, светские, и высшие, священные аспекты сексуаль
ности. Я уже упоминал, что древние греки никогда не 
смешивали словесные обозначения священного фаллоса

112



и соответствующего анатомического органа. Разграничения 
такого рода, за которыми стоят сложные этико-эстети- 
ческие критерии, существуют и в современном языке (доста
точно сравнить понятия «нагое» и «голое»). Даже «про- 
сексуальные» религии, признающие ценность половой 
близости как средства духовного освобождения, отличают 
ее от экстатических состояний, достигаемых путем само
сосредоточения, медитации (индийское «самадхи») и т. п. 
Короче говоря, в сложных культурах физическая сексуаль
ность никогда не рассматривается как самодовлеющая, а 
только в связи со всей системой общественных отношений 
и духовных ценностей.

Эти представления отражаются и в эволюции понятия 
любви. Индивидуальное страстное влечение к другому 
существу, которого не может заменить никто, существовало, 
видимо, всегда. Однако каковы бы ни были вариации 
индивидуальных чувств, архаическое общество не считало 
любовь необходимой предпосылкой брака или условием 
счастья. В некоторых языках (например, папуасского 
племени манус) отсутствует даже слово для обозначения 
этого понятия. Кое-где любовная страсть считается ду
шевным заболеванием. Некоторые ученые (Питирим Со
рокин, Джон Анвин и др.) объясняли отсутствие индиви
дуальной избирательности свободой нравов, отсутствием 
запретов на добрачные связи и вообще либеральным отно
шением к сексуальности.

Однако дело не столько в системе запретов, сколько 
в уровне развития личности, да и сам культурный канон 
любви противоречив и неоднозначен. Уже древние греки 
различали чувственное, телесное влечение и потребность 
в душевной, психической близости, а также страстную 
любовь, жажду обладания любимым существом («эрос») 
и нежную любовь, где преобладает потребность в самоот
даче, желание раствориться в любимом («агапе»). «Эрос» 
и «агапе» не были синонимами чувственных и духовных 
элементов любви, которые античная культура признает 
одинаково правомерными, хотя и ставит духовную близость 
выше телесной. Кроме того, нельзя забывать, что плато
новский идеал любви, определяемый как «жажда целост
ности и стремление к ней» («Пир», 193а), строится на 
гомоэротической основе. Объектом чувственной любви, 
восходящей к «Афродите ч всенародной» (ГТандемос), 
считает Платон, могут одинаково быть и юноши, и жен
щины. Эрот «Афродиты небесной» (Урания) восходит к 
богине, причастной только мужскому началу, поэтому 
«одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу,
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отдавая предпочтение тому, что сильней от природы и 
наделено большим умом» («Пир», 18lb —d). В дальнейшем 
идея «платонической любви» отделилась от первоначальной 
гомоэротической основы, зато приобрела болезненный 
антисексуальный оттенок (принижение или полное отрица
ние чувственности). Весьма неоднозначны по своему 
содержанию и такие культурные явления, как «христиан
ская любовь» или «романтическая любовь». Это требует 
большой осторожности в обобщениях и выводах.

Регулируя мотивационно-ценностные аспекты сексуаль
ного влечения, культура и подавно не может игнорировать 
его социальные формы. Соотношение брачных, добрачных 
и внебрачных связей — одна из главных проблем сравни
тельно-исторической социологии сексуального поведения. 
Поскольку на эту тему имеется большая научная литература 
[70; 87] , я не буду специально обсуждать здесь этот вопрос. 
Подчеркну лишь, что как ни многообразны формы брака 
и семьи, все человеческие общества как-то регулировали 
половые отношения, причем способы этой регуляции зави
сят от совокупности социально-экономических факторов. 
Абсолютный промискуитет (полная неупорядоченность 
половых отношений) учеными нигде не зафиксирован. 
Правда, оргиастические праздники, когда допускается 
полная свобода половых отношений, существуют у многих 
народов мира, но они заведомо временные, да и само это 
нарушение правил, вплоть до инверсии половых и сексуаль
ных ролей, имеет определенный символический культурный 
смысл.

Самый древний и универсальный запрет, налагаемый 
культурой на сексуальность,— правило экзогамии, запре
щение браков и вообще половых связей между членами 
одного и того же рода. Хотя происхождению экзогамии 
посвящена огромная специальная литература, вопрос до 
сих пор остается спорным [84, 110]. Одни авторы под
черкивают значение генетических факторов, вред близко- 
родственных браков для потомства. Другие выдвигают на 
первый план социальные факторы: неупорядоченность 
половых отношений и сексуальное соперничество самцов 
делали невозможными стабильную социальную организа
цию, подрывали единство человеческого стада. Третьи 
придерживаются психологического объяснения, согласно 
которому у людей, живущих в тесной близости с раннего 
детства, не возникает сексуальный интерес друг к другу. 
Это мнение, высказанное еще Э. Вестермарком, подкреп
ляется наблюдениями в израильских кибуцах, в которых 
мальчики и девочки воспитываются совместно и даже спят
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в общей спальне. Когда они вступают в период полового 
созревания, их сексуальные интересы направляются на 
подростков из других групп, а браки внутри собственного 
коллектива крайне рёдки. В принципе первая и вторая 
гипотезы, как справедливо замечает Ю. И. Семенов [70], 
скорее взаимодополнительны, чем противоположны. Однако 
вызывает сомнение господство «зоологического индиви
дуализма» среди пралюдей — ведь определенная социаль
ная организация сексуального, поведения существует уже 
у приматов. Если совместное воспитание в детстве устра
няет половое влечение, то строгие культурные запреты на 
сей счет были бы излишни. Между тем инцест между 
братьями и сестрами — явление не столь уж редкое не 
только в мифологии* несмотря на все запреты.

Помимо общих норм экзогамии, всюду, где существует 
институт брака, проводится какое-то социальное и психоло
гическое различие между брачной, добрачной и внебрачной 
половой жизнью, причем соответствующие нормы тесно 
связаны с особенностями социальной системы и культуры. 
Например, нормы добрачного сексуального поведения 
статистически связаны с правилами, регулирующими опре
деление происхождения и местожительства; особенностями 
экономики общества; уровнем его производительных сил; 
размерами общины; религиозными верованиями; наличием 
или отсутствием какого-то обмена имуществом при заклю
чении брака; дифференцированной оценкой мальчиков и 
девочек; участием женщины в производстве средств сущест
вования; классовой структурой; степенью строгости половой 
социализации .и с отношением культуры к материнству 
и деторождению. Сравнительно простые общества обычно 
склонны к большей терпимости, а более сложные — к 
нормативному ограничению добрачных связей [116]

Усложнение сексуальных запретов отражает процесс 
индивидуализации и персонализации соответствующих 
отношений. В известном смысле его можно считать про
должением биологической эволюции. Как пишет Ю. М. Лот- 
ман, «простейшая форма биологического размножения — 
деление одноклеточных организмов. В этом случае каждая 
отдельная клетка полностью независима и не нуждается 
в другой. Следующий этап — разделение биологического 
вида на два половых класса, причем для продолжения 
рода необходимо и достаточно любого одного элемента 
из первого и любого одного элемента из второго класса. 
Появление зоосемиотических систем заставляет рассматри
вать индивидуальные различия между особями как зна
чимые и вносит элемент избирательности в брачные отно

115



шения высших животных. Культура возникает как система 
дополнительных запретов, накладываемых на физически 
возможные действия. Сочетание сложных систем брачных 
запретов и структурно-значимых их нарушений превра
щает адресата и адресанта брачной коммуникации в лич
ности. Данное Природой: «мужчина и женщина» — сменя
ется данным Культурой: «только этот и только эта» При 
этом именно вхождение отдельных человеческих единиц 
в сложные образования Культуры делает их одновременно 
и частями целого, и неповторимыми индивидуальностями, 
различие между которыми является носителем определен
ных социальных значений» [54].

Древние культурные запреты дифференцировали права 
и обязанности разных социальных категорий людей, не 
придавая значения их индивидуальности, которая осознава
лась и проявлялась через нарушение этих правил и этой 
категоризации. Следовательно, нормативную культуру 
любого общества нужно изучать конкретно.

Свобода добрачных связей, существовавшая во многих 
обществах, как правило, предполагалась для людей опре
деленной возрастной категории и в определенной системе 
родственных отношений. Простые количественные пока
затели (такой-то процент обществ допускает до- и вне
брачные связи, а такой-то их запрещает) не имеют 
смысла, если они не соотнесены с системой производст
венных, брачно-семейных и родственных отношений 
данного общества. Даже в пределах одной и той же 
культуры обычно существуют разные нормы сексуального 
поведения для разных категорий людей.

Самое распространенное из таких различий — двойной 
стандарт, т. е. разные нормы сексуального поведения для 
мужчин и женщин. В той или иной степени это явление 
наблюдается почти везде, но одно дело — сексуальные 
роли, позиции в половом акте, другое — приписываемая 
мужчинам и женщинам мотивация, третье — право 
выбирать сексуального партнера и определять характер 
взаимоотношений с ним. В большинстве первобытных 
обществ право инициативы, ухаживания, выбора партнера 
и определения ритма половой жизни в браке принадлежит 
мужчине. В отношении добрачных и внебрачных связей 
половая мораль, как правило, снисходительнее к мужчи
нам. Женщинам добрачные связи разрешали от двух 
пятых до половины обследованных этнографами беспись
менных обществ, а если считать «терпимыми» общества, 
которые публично осуждают, но втайне терпят такие 
отношения, то показатель составит около 70% [182].
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Мужчинам добрачные связи разрешаются практически во 
всех «терпимых» обществах, а в остальных на них смотрят 
сквозь пальцы. Внебрачные связи в той или иной форме 
допускаются для женщин приблизительно в двух или трех 
пятых бесписьменных обществ, а для мужчин — почти 
везде [116; 182].

На первый взгляд кажется, что это лишь продолжение 
общебиологической закономерности, но такое впечатле
ние ошибочно. Человеческий брак — не природный, а 
социальный институт, в развитии которого, согласно 
теории марксизма-ленинизма, решающую роль играли 
материально-экономические факторы (частная собствен
ность, право наследования и т. д.). Порабощение женщин, 
в том числе сексуальное,— реальный исторический факт. 
В мире животных сексуальное насилие редко, в боль
шинстве случаев самка имеет право выбора. В древнем 
человеческом браке, где женщин насильственно похищают 
или покупают, держат взаперти, такой свободы выбора 
нет. Двойная мораль в отношении супружеской верности, 
зафиксированная бесчисленными древними кодексами, 
начиная с законов Ману или Хаммурапи,— плоть от плоти 
тех же самых социальных условий.

Практически во всех человеческих обществах сущест
вует культ мужской сексуальности. Мужские божества и 
герои наделяются не только внушительными гениталиями, 
но и исключительными детородными способностями. 
Индийский бог Кришна имел, согласно традиции, 16 108 
.жен, каждая из которых родила ему по 10 сыновей и 
по I дочери [118]. Один из персонажей «Тысячи и одной 
ночи» за одну ночь овладел 40 женщинами, каждой по 
30 раз [118]. В культурах, прославляющих сексуальную 
сдержанность, подобных подвигов, естественно, нет, зато 
ярко описываются трудности умерщвления плоти и свя
занные с этим соблазны. Женская сексуальность описы
вается в целом гораздо сдержаннее. В антисексуальных 
и антифеминистских культурах, например в средневековом 
христианстве, существуют два главных женских образа: 
положительный наделяется чистотой, понимаемой как 
асексуальность, равнодушие и даже отвращение к половой 
жизни, а отрицательный персонифицирует гипертрофиро
ванный, агрессивный секс, «похоть» и соблазн.

ч Мифологическое сознание не могло не задаваться и 
вопросом о специфике мужской и женской сексуальности. 
В древнегреческой и древнеиндийской мифологии есть 
сходный миф о мужчине, который по воле богов дважды 
менял пол. В греческом варианте, сохраненном Овидием
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(«Метаморфозы» III, 315—338), это предсказатель Ти- 
резий, а в индийском (Махабхарата, XIII) — могущест
венный царь Бхангасвана. Оценивая свои сексуальные 
переживания в обеих ипостасях, оба отдают предпочтение 
женской. По словам Тирезия, женщина наслаждается 
любовью в 9 раз больше, чем мужчина. Это, естественно, 
отражает мужскую точку зрения. Поскольку семя, как 
уже говорилось, наделяется магическими свойствами, 
первобытное сознание весьма чувствительно к его воз
можной потере. Это мотивируется, с одной стороны, стра
хом утраты жизненной силы, а с другой — боязнью кол
довства: если в семени содержится весь человек, то враг, 
овладевший семенем, может заколдовать его. Этим объяс
няется распространенность табуирования мастурбации. 
Особенно суровы запреты на сей счет в иудаизме. Об
щеизвестна библейская (Бытие, 38, 8— 10) история об 
Онане, умерщвленном богом за то, что он изливал семя 
свое на землю- Хотя преступление Онана заключалось не 
в растрате семени, а в том, что он ослушался бога — 
не женился на вдове своего брата, слово «онанизм» стало 
синонимом самостимуляции. Позже Талмуд вообще запре
щает евреям касаться руками полового члена даже при 
мочеиспускании [118]. Запреты мастурбации в большей 
или меньшей степени характерны также для христианства, 
ислама и конфуцианства. Однако и здесь есть вариации. 
Многие культуры неодинаково оценивают мастурбацию 
детей и взрослых. Например, мангайцы (острова Кука 
в Полинезии) считают мастурбацию вполне нормальной 
для мальчиков и девочек младше 10 лет; подростки 
старше этого возраста уже начинают гетеросексуальную 
жизнь, их мастурбация рассматривается как пережиток 
детства [246]. Сходные установки существуют в Мелане
зии: мастурбация поощряется у маленьких мальчиков, 
допускается у подростков и осуждается у взрослых муж
чин [135] . Принципиальное различие между детской и 
взрослой мастурбацией проводило и средневековое хри
стианство [164, 165] . Античная Греция вообще не знала 
подобных запретов, а тантризм даже поощрял мастур
бацию женщин.

Следует еще раз подчеркнуть, что принятые у разных 
народов нормы сексуального поведения, включая его эро
тический код и технику, не могут быть поняты из самих 
себя или общих закономерностей репродуктивного пове
дения. Они всегда соотносятся со свойствами культуры 
и конкретного образа жизни. У всех народов мира су
ществуют многочисленные хозяйственные и сезонные за
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преты, связанные с определенными фазами общественной 
жизни племени или индивидуального жизненного цикла. 
Таковы, например, охотничьи табу, запрещавшие половые 
сношения в период подготовки и проведения охоты, 
известные у многих народов Америки, Европы, Океании, 
Африки и Азии [70]. Подобные же запреты существо
вали и в связи с другими видами общественной деятель
ности — скотоводством, земледелием, ремеслом, путешест
виями, войной и т. д. На первый взгляд кажется, что 
все это — следствие осознания реального биологического 
факта: сексуальная активность ослабляет мужчину в 
ситуациях, требующих максимального напряжения физи
ческих или духовных сил, что вынуждает его к времен
ному воздержанию. Однако вопрос куда сложнее. Возьмем, 
например, так называемые репродуктивные табу, регу
лирующие отношения полов и поведение женщин в период 
менструаций, беременности и после родов. Запреты эти, 
сочетающиеся с ограничениями социальной активности 
женщин, весьма распространены. По подсчетам супругов 
Пейдж [277] , 63% обследованных ими обществ запре
щают половые сношения в период беременности, 73% — 
в период менструаций, 93% — в послеродовой период. 
Поскольку такие запреты, иногда весьма длительные, 
адресованы мужчинам и мотивируются опасностью их 
сексуального «осквернения», «загрязнения», их обычно 
считают «антифеминистскими». Если вдуматься, данные 
табу, особенно послеродовые, охраняют здоровье женщи
ны и ребенка. В трудных условиях первобытного общества 
кормление ребенка грудью продолжалось очень долго — 
2—3 года, а то и дольше. Новая беременность в это время 
социально нежелательна. Бушмены даже практикуют 
инфантицид, убивая новорожденного, если предыдущий 
ребенок не начал ходить. Табуирование женщины, в 
каких бы терминах оно ни формулировалось, объективно 
служит средством регулирования рождаемости и сохра
нения потомства. Культура стремится с помощью запре
тов восполнить утраченные человеком сезонные биологи
ческие регуляторы (эструс и т. п.) сексуальной активности 
не по эротическим, а по репродуктивный мотивам. Что 
касается мотива «осквернения», то запрет обращен к муж
чинам.'

Как и в других случаях, культурно-символические, 
естественно-биологические и социально-экономические 
аспекты здесь тесно переплетаются. Фрэзер объяснял ре
лигиозные запреты контактов с менструирующей женщи
ной (мужчинам иногда запрещается не только иметь с ней
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половую связь, но и есть приготовленную ею пищу, на
ходится с нею с одном помещении и т. д.) прежде всего 
страхом первобытного человека перед всяким пролитием 
крови [170]. В последние годы представление о том, что 
половой акт и вообще телесный контакт с менструирую
щей женщиной подрывает шансы мужчин на удачу в 
охоте и в порядке экстраполяции — в рыбной ловле и 
войне, как будто получает и «натуралистическое» объяс
нение. Как известно, самые строгие запреты такого рода 
существуют у племен, живущих преимущественно охотой 
и собирательством. Запах крови отпугивает травоядных 
животных, на которых чаще всего охотятся люди, и, 
напротив, привлекает хищников. Кроме того, существует 
мнение, что женские запахи, связанные с вагинальными 
выделениями, менструацией и молокоотделением, значи
тельнее устойчивее, чем запахи мужского тела, так что, воз
можно, именно этим, а не разницей в физической силе 
объясняется исключение женщин из охотничьей деятель
ности. Типичный недостаток межкультурного изучения 
менструальных обычаев, как и большинства репродуктивных 
табу,— все они проводились до сих пор с мужской точки 
зрения, женские переживания и ценности во внимание 
не принимались. Между тем некоторые запреты могли 
быть средствами женской самозащиты, позволяя женщи
нам в определенные периоды уклоняться от выполнения 
тех или иных обязанностей, например приготовления 
пищи.

Сравнение этнографических данных о мужских «сек
суальных страхах» и распределении власти в ряде перво
бытных обществ показало, что женская сексуальность 
тщательнее регламентируется в обществах, в которых 
жена пользуется большим авторитетом в семье и жен
щины выполняют более важные социально-экономичес
кие функции. Там, где господствуют мужчины, значи
тельно больше внимания уделяется мужским сексуальным 
символам и обрядам (операции на гениталиях, пищевые 
ограничения после полового акта, табу растраты семени 
и т. д.). Это соответствует общей логике древнего, да и не 
только древнего сознания, согласно которой поведение 
людей более высокого социального ранга подвергается 
более тщательному учету и регулированию. Отношения 
полов всегда взаимодополнительны и в чем-то соревнова
тельны. Пока власть женщин невелика, мужчины меньше 
боятся женской сексуальности; по мере роста женского 
влияния их озабоченность возрастает. Ведь и в современ
ном обществе именно эмансипация женщин, в том числе
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сексуальная, вызывает у мужчин, воспитанных в духе 
традиционной идеологии «мужского верховенства» («ma
chismo»), неуверенность в собственной вирильности, 
чувство демаскулинизации, что нередко служит причиной 
психической импотенции.

Сложные социокультурные явления, как правило, обус
ловлены не одной, а многими причинами, поэтому и объяс
няющие их теории большей частью взаимодополнительны. 
Например, для объяснения страха мужчин перед жен
ской сексуальностью этнографы выдвинули 4 различные ги
потезы: 1) мужчины боятся женщин потому, что их 
жены происходят из враждебных деревень; 2) страх 
перед «осквернением» объективно способствует снижению 
рождаемости в обществах, испытывающих дефицит 
жизненных ресурсов; 3) мужские страхи обусловлены 
преувеличенным эдиповым комплексом, бессознательным 
отождествлением «матери» с «сексуальной партнершей»; 
4) эти страхи объясняются трудностями мужской по
ловой идентификации, враждебность к женщинам — 
средство утверждения мужского начала [154]. Все это, 
конечно, только гипотезы. Но характерно, что наука идет 
от примитивных монокаузальных теорий, объясняющих 
сложный феномен одной (экономической, бытовой или 
психологической) причиной, к комплексным построениям, 
в самой природе которых заложена возможность вариа
ций и разных типов развития.

Культура формирует эротический код, ритуал ухажи
вания и сексуальную технику. Хотя эрогенные зоны у 
человека детерминированы физиологически, разные наро
ды придают им неодинаковую ценность. Например, у боль
шинства европейских и африканских народов женская грудь 
считается важным эротическим объектом, а полине- 
зийцы-мангаиа к ней равнодушны, полагая, что она может 
интересовать только голодного младенца [246]. Весьма 
различны нормы половой стыдливости, причем не только 
количественно (одни народы закрывают тело больше, 
чем другие), но и качественно (что именно скрывается 
или, наоборот, подчеркивается). В европейской культуре 
нового времени эротические интересы у детей считались 
«нездоровыми» и всячески табуировались. У многих других 
народов они считаются нормальными элементами половой 
социализации. Например, у детей австралийских абори
генов йолнгу (Северная Австралия) имеется игра «ниги- 
ниш», имитирующая половой акт, и взрослые не видят 
в ней ничего страшного [265]. Генитальные игры счи
таются нормальными у народов бала в Конго, полине
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зийцев Маркизских островов, жителей острова Пасхи, 
маори, лесу и многих других. Отношение к детской 
сексуальности обычно коррелирует с общей сексуальной 
терпимостью.

Чрезвычайно сильно варьируют ритуалы ухаживания и 
техника полового акта. Нормальное для европейцев по
ловое сношение в положении «лицом к лицу» некоторым 
неевропейским народам казалось в  высшей степени не
удобным и неприличным, у них принята вагинальная 
интромиссия сзади. Европейцы XIX века, верившие в асек
суальность женщины, требовали, чтобы она была непод
вижна, оставляя всю активность мужчине; напротив, по 
представлениям мангаиа, женщина должна все время дви
гаться [246]. В некоторых культурах мужчина обычно 
приступает к половому акту сразу, без предварительных 
эротических игр и не заботясь об удовольствии женщины 
(что не означает отсутствия индивидуального влечения 
к ней). Это хорошо описывает папуасский писатель 
Винсент Эри в повести «Крокодил» 1. Напротив, у ман
гаиа мужчина и женщина обязаны дать друг другу сек
суальное удовлетворение, полноценный оргазм, которому 
придается большое значение, хотя особой психологи
ческой близости это не предполагает. В обществах с 
просексуальными установками с течением времени выра
батывается рафинированная сексуально-эротическая тех
ника, иногда (Индия, Китай) возводимая в ранг рели
гиозного культа. Составитель Камасутры Ватсьяяна 
описывает 84 различные коитальные позиции; его поздней
шие комментаторы довели число вариаций до 729 [118].

Большинство дошедших до нас древних эротологий 
написано с мужской точки зрения, в них рассматривают 
женщину лишь в качестве партнера, а чаще — объекта 
мужского желания и активности. Исключение представ
ляют некоторые тантристские секты, где женщина высту
пает как активное начало. Однако и в мужской эротоло
гии существует немало вариаций. Кое-где мужчины ста
раются уменьшить сексуальную возбудимость женщины 
путем ритуальной эксцизии (удаления) клитора. Кама- 
сутра ориентирует на совместность и взаимность мужских 
и женских сексуальных реакций. Особенно любопытна 
в этом плане древнекитайская эротология, которая ста
вит перед мужчиной задачу довести женщину до оргазма, 
самому избежав эякуляции. Смысл этого, по даосским 
верованиям, в том, чтобы мужчина усвоил женское начало

1 Эри В. Крокодил.— Новый мир, 1978, № 10.
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инь и в то же время сохранил собственное жизнетвор
ческое ян- Чем больше инь получит мужчина, не давая
взамен ян, тем сильнее он станет. Обучали специальной
технике coitus reservatus (разновидность прерванного 
полового акта), чтобы на 10 интромиссий приходилось 
не больше 2—3 эякуляций [196].

Варьирует в разных обществах и эмоциональная окра
шенность половых отношений. Они могут быть как любов
но-нежными, так и агрессивно-враждебными. Последнее 
характерно, например, для папуасов добу и манус, по
скольку женщин они похищают из враждебных племен, 
мужчинам приходится все время бояться собственных
жен и это окрашивает их сексуальность в агрессивные
тона [254]. Другой пример — гусии в юго-западной Кении 
[232] . Половой акт, даже между супругами, мыслится 
здесь как насильственное действие, в ходе которого муж
чина должен преодолеть яростное сопротивление жен
щины, причиняя ей при этом физическую боль и униже
ние. Женщин поощряют сексуально раздражать и драз
нить мужчин, а последние получают максимум удовлетво
рения, когда женщины протестуют и плачут. Такой са
дистский тип сексуальности формируется в детстве, когда 
у девочек всякие проявления сексуальности последова
тельно наказываются, а у мальчиков — то поощряются, 
то наказываются. Когда мальчики-подростки после обре
зания находятся в уединенном месте, туда приводят 
девочек-подростков, которые обнаженными танцуют эро
тические танцы, вызывающие у мальчиков эрекции и силь
ную боль в травмированных половых членах, и одно
временно насмехаются над их страданиями. Неудивитель
но, что брак у этого народа напоминает узаконенное изна
силование.

Неодинаково оценивают разные культуры девствен
ность. По этнографическим данным, простые и прими
тивные общества не придают ей особого значения. С по
вышением социального статуса женщин и усложнением 
иерархической системы общества девственность приоб
ретает высокую социокультурную ценность, но с евро
пейской точки зрения это выглядит довольно своеобраз
но. Например, в Полинезии, несмотря на весьма свобод
ные сексуальные нравы, девственность дочерей, особенно 
дочерей вождей, тщательно охраняют. Дефлорация де
вушки рассматривается молодыми мужчинами как подвиг, 
«сексуальная кража», которая повышает не только сексу
альную репутацию юноши, но и его социальный статус. 
Девственность — «дар», присвоение которого, даже путем
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обмана или насилия, дает мужчине определенные при
вилегии, позволяет жениться на представительнице 
более знатного рода и тем самым повысить собственный 
статус [276]. Сходные представления о «бесчестье», 
которое можно смыть кровью или «прикрыть» браком, 
существовали и у многих христианских и мусульманских 
народов.

Христианство придает девственности мистическую 
ценность. В образе богоматери Мать и Дева сливаются 
воедино, разобщая тем самым символ материнства и 
символ сексуальности. Девственницы, особенно по мона
шескому обету, считались в Средние века христовыми 
невестами. Обыденное сознание также приписывает 
девственности особую ценность. Недаром «право первой 
ночи» европейские историки считали не только социаль
ной, ко и сексуальной привилегией сеньора.

Однако дефлорация — довольно сложная и не всегда 
приятная процедура. Многие народы считают ее тягостной 
как для женщины, так и для мужчины. Более того, она 
считается опасной для мужчины, так как вместе с кровью 
в него может проникнуть злой дух. В некоторых общест
вах ее заменяют специальной хирургической операцией. 
У многих народов — тибетцев, японцев, уйгуров, жителей 
Кампучии, Филиппин и др.— существовал обычай ритуаль
ной дефлорации девушек жрецами (отнюдь не только 
буддийскими, но и даосскими, мусульманскими и др.). 
Это должно было совершаться обязательно в определен
ном возрасте и предшествовать вступлению девушки в 
брак, иначе она и ее родители считались опозоренными 
[32]. У других народов, прежде чем муж осуществит 
свои супружеские права, это публично делают все осталь
ные мужчины деревни. Такой обычай этнографы считают 
своеобразной формой выкупа, который жених платит 
своим товарищам по мужскому союзу, но его можно 
рассматривать и как частный случай целого класса древ
них обрядов, связанных с освоением чего-то нового: 
желая избежать связанной с новым опасности, люди про
пускают вперед кого-то, кто считается менее ценным 
(например, в новый, дом сначала пускают кошку) или 
кто имеет больше возможностей избежать влияния злых 
духов (например, колдун).

Один и тот же обряд может иметь неодинаковое 
значение на разных стадиях общественного развития и 
в разных социальных контекстах. Ритуальная дефлорация 
невесты может быть и средством помощи жениху, «спа
сения» его от грозящей опасности, и сексуальной при
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вилегией мужского братства, к которому принадлежит 
жеких К

В архаических обрядах и мифах, равно как и в позд
нейшей карнавальной, «смеховой», культуре, широко 
представлена девиантная сексуальность: инцест, транссек
суализм, трансвестизм, гомосексуализм и др. Однако 
одни и те же по своей биологической и поведенческой 
природе явления совершенно по-разному оцениваются и 
символизируются не только в разных культурах, но и в 
одной и той же. Культура строжайше запрещает и осуж
дает инцест, вместе с тем известны ритуальные, символи
ческие формы инцеста, его то и дело совершают боги, 
а для героев некоторых культур инцест прямо-таки обя
зателен как знак их «избранничества» [50, 59]. Культура 
строго различает мужские и женские роли и модели пове
дения и запрещает нарушать эти границы, например в 
одежде, но всюду есть какие-то узаконенные, освященные 
традицией формы трансвестизма и т. п. Чем объясняются 
такое противоречие и амбивалентность?

Есть два подхода к проблеме: первый снизу, от инди
вида к культуре, предполагающий, что культура лишь 
оформляет, структурирует и регламентирует импульсы, 
возникающие в индивидуальном сознании. G этой точки 
зрения распространенность инцесту альных мотивов в 
культуре — свидетельство непреодолимости таких вле
чений (эдипов комплекс), а противоречивость культурных 
норм — отражение амбивалентности нашего либидо. Вто
рой подход сверху, от культуры к индивиду: культура не 
только отражает индивидуальные вариации либидо, но и 
в достаточно широких пределах формирует его направлен
ность; иначе говоря, сексуальность рассматривается как 
социальное явление. В первом случае важен поведен
ческий акт, поступок как выражение внутренних импуль
сов индивида, во втором — значение, придаваемое этому 
поступку культурой, которая и формирует соответствую
щий стиль поведения.

Эти подходы не столько взаимоисключающие, сколько 
встречные. С точки зрения культурологии второй подход 
плодотворнее, он пытается нащупать закономерности 
формирования тех социокультурных нормативов, с ко
торыми соотносятся и которыми во многом определяются

1 Пережиток подобных явлений в русских народных обычаях: 
перед свадьбой все молодые люди деревни, товарищи жениха, посещали 
и целовали невесту. Другой древний славянский обычай — перед свадь
бой невеста оставалась в бане наедине с мужчиной-колдуном, который 
должен был ее тщательно вымыть [34].
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индивидуальные «сценарии» сексуального поведения. 
«Очеловечение» полового инстинкта, о чем много писали 
в конце XIX— начале XX века, означает не что иное, как 
его подчинение определенным социальным нормам. Куль
тура всегда понимается как упорядоченная система правил 
в противоположность хаосу и анархии, хотя эта оппози
ция так же относительна, как оппозиция культура — 
природа.

Регламентируя наиболее важные аспекты сексуального 
поведения, культура всегда оставляет место для индиви
дуальных или ситуативных вариаций. Одни поступки рег
ламентируются, оцениваются как «хорошие» или «плохие», 
«правильные» или «неправильные», другие целиком пре
доставляются индивидуальному усмотрению, причем 
размер и содержание таких «допусков» существенно 
варьируют в разных обществах и сферах бытия.

Более того, формулируя то или иное предписание, 
культура почти всегда предусматривает какие-то возмож
ности его нарушения. Чаще всего эти исключения смяг
чаются тем, что относятся либо к другому времени 
(например, к «мифологическому» времени в отличие от 
реального), либо к особым персонажам — богам или 
героям, подражать которым рядовой человек не может, 
так что общая норма не теряет своей силы и обяза
тельности. Однако существуют и такие ситуации, в кото
рых нарушение и «перевертывание» установленных норм 
и правил являются обязательным правилом, законом.

Применительно к сексуальности узаконенное наруше
ние правил благопристойности, включая демаркацию 
половых и сексуальных ролей, ярче всего проявляется 
в первобытном празднике и карнавальной, «смеховой», куль
туре. Поскольку в таких праздниках сильно выражены 
сексуальные элементы — неограниченная свобода полового 
общения, инверсия сексуальных ролей, переодевание в 
одежду противоположного пола, оголение, насилование 
женщин мужчинами и наоборот [5, 70], в этом часто 
видят пережиточную форму промискуитета или средство 
эмоциональной разрядки после вынужденного воздержа
ния. Действительно, оргиастические празднества часто 
следовали непосредственно за периодами интенсивной 
хозяйственной деятельности, когда половая жизнь была 
строго запрещена. Ю. И. Семенов [70] приводит примеры 
народностей меитхеев и нага индийских штатов Ассам 
и Манипур, индейцев Перу и пипилей Центральной Аме
рики, а также указывает на связь христианского великого 
поста, когда веселье и половые отношения запрещались,
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с преисполненной всевозможных излишеств пасхальной 
неделей. Однако оргиастические праздники и их поздней
шие пережитки «раскрепощают» не только сексуальность. 
Праздник, как и «смеховой мир» в целом, выворачивает 
наизнанку весь существующий и прежде всего норматив
ный мир культуры, выявляя тем самым его условность и 
противоречивость. «Символическая инверсия» — не просто 
всплеск подавленных эмоций, а скорее «акт экспрессив
ного поведения, который перевертывает, противоречит, 
отменяет или некоторым образом представляет альтерна
тиву общепринятым культурным кодам, ценностям и нор
мам, все равно, являются ли они языковыми, литературно
художественными, религиозными или социально-полити
ческими» [92].

В основе этой культурной инверсии лежат те же 
психологические механизмы, которые еще в 20-х годах 
выявил К. И. Чуковский, изучая детские «перевертыши», 
«лепые нелепицы» !. «Перевертыши», писал Чуковский, не 
только помогают ребенку укрепиться в своем знании нор
мы, но и привлекают его внимание к потенциальным ва
риативным возможностям бытия. Не случайно взаимо- 
обращение, выворачивание наизнанку, переворачивание 
вверх ногами предметов и их свойств (К. И. Чуковский 
не совсем удачно, особенно в контексте данной книги, 
называет их «перверзиями») неизменно присутствуют и 
во взрослом фольклоре («ехала деревня мимо мужика, 
вдруг из-под собаки лают ворота» и т. д.). В символи
ческой культуре «обращению», перевертыванию подвер
гаются в сущности все бинарные оппозиции: верх и вниз, 
боги и демоны, день и ночь, люди и животные и, конечно 
же, половые роли, различия и признаки, начиная с одежды 
и кончая сексуальными позициями.

«Почему кажется естественным надевать на похороны 
цилиндр, а на день рождения или Новый год — накладной 
длинный нос? — спрашивал известный английский антро
полог Эдмунд Лич.— Потому что подчеркнутая или, 
напротив, перевернутая либо отброшенная формальность 
одежды и (или) роли выделяет, маркирует исключительные 
случаи, тем самым структурируя бесформенное время». 
«Секс,— добавляет Э. Геллнер,— это ролевая инверсия, 
данная нам природой. Он привносит собственную пре
рывность и интенсивность, которые усиливают и иногда 
подрывают санкционированные обществом отношения.

‘ Ч у к о в с к и й  К. И. От двух до пяти.— М.: Советская Россия, 
1958, гл. 4.
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Дело выглядит так, как если бы в лице сексуальности 
природа подарила человечеству нечто вроде проторитуала, 
который культура легко превращает в ритуал в буквальном 
смысле слова» [184].

Отдельно взятый поведенческий акт значит в культуре 
еще меньше, чем в биологии. Никому не придет в голову 
зачислять в одну и ту же категорию шуточное карна
вальное переодевание в одежду другого пола; театральное 
амплуа травести (сейчас актрисы играют мальчиков, а в 
античном и средневековом театре мужчины играли жен
ские роли); временный ритуальный трансвестизм, связан
ный с участием в определенных обрядах, например ини
циациях; постоянную смену половой роли/идентичности 
ради выполнения определенной сакральной функции, тре
бующей такого перевоплощения; трансвестизм как 
индивидуальную сексуальную девиацию.

Разумеется, все эти явления имеют нечто общее. С точки 
зрения семиотики и культурологии трансвестизм, как и 
другие карнавальные обряды, является «одним из случаев 
ритуальной нейтрализации семиотически значимых оппо
зиций, в данном случае оппозиции мужской — женский» 
[35]. Равновесие бинарных (двоичных) противоположно
стей достигается в ритуале и мифе благодаря особым пос
редникам или путем объединения обоих полюсов в едином 
целом. Недаром двуполые существа, андрошны, всюду 
считались богами или «сверхлюдьми». Тем не менее рас
сматривать все перечисленные выше явления как разные 
формы или степени «одного и того же» по меньшей мере 
бесперспективно. Ни для культурологии, ни для сексоло
гии не безразлично, является ли данный случай инвер
сии половой роли/идентичности следствием выполнения 
индивидом определенных предписаний культуры или выра
жением его собственных непреодолимых склонностей даже 
вопреки культурным запретам.

Весьма поучительно в этом смысле исследование инсти
туционализированного трансвестизма, особенно берда- 
чей *, т. е. людей, изменяющих свою половую идентич
ность и статус и принимающих одежду, занятия и пове
дение противоположного пола [121; 353]. Этот институт 
широко распространен среди американских индейцев 
(в Северной Америке он зафиксирован у ИЗ племен), 
а также у народов Севера (чукчи, алеуты и т. д.), Даль-

1 Berdach или bardash, предположительно от испанского bardajo 
или bardaja, что означает «мальчик на содержании», проститутка мужского 
пола [118].
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него Востока (индонезийские даяки) и Африки (баконго). 
Бердачей (чаще ими бывают мужчины) считают двупо
лыми или смешанными в половом отношении («мужчина- 
женщина», «полумужчина-полуженщина» и т. п.) и неред
ко приписывают им особую магическую силу, благодаря 
которой они часто (но не обязательно) бывают шаманами. 
Чем объясняется этот феномен?

Некоторые американские этнографы склонны выводить 
«бердачизм» из индивидуально-психологических особен
ностей, считая его особой формой институционализи
рованной гомосексуальности [139]. Однако многие берда- 
чи ведут гетеросексуальный образ жизни, да и вообще 
в описании их роли акценты делаются главным образом 
на социальных характеристиках (род занятий, одежда, 
выполнение ритуальных функций и т. д.). Не нашла 
подтверждения и гипотеза о врожденной интерсексуаль
ности бердачей. Другие исследователи считают инсти
туционализированный трансвестизм формой санкциони
рованного культурой убежища для мальчиков, чувствую
щих себя неспособными выполнять трудные мужские роли 
(например, воинские). Как быть с женщинами-бердачами? 
Ныне индивидуально-психологические теории уступают 
место культурно-социологическим. Кросскультурное ис
следование 47 различных обществ показало, что институ
ционализированный мужской трансвестизм тесно связан 
с уровнем полоролевой дихотомизаций: он встречается 
главным образом там, где противоположность мужских и 
женских социальных функций выражена менее резко 
[271]. Кроме того, он связан с религиозными верова
ниями, в которых андрогинное начало выступает вопло
щением изначальной целостности и духовной силы. 
Древнекитайское наименование шамана-жреца или гада
теля «инь-ян» подчеркивает слитность, соединение в одном 
лице мужского и женского начал. При отсутствии этих 
условий индивидуальные отклонения от полоролевых сте
реотипов, встречающиеся в любом обществе, остаются на 
бытовом уровне, не становясь предметом особого культа, 
и не институционализируются.

Не менее важен социокультурный контекст при изуче
нии гомосексуальности. Здесь возникает ряд автономных 
вопросов: 1) насколько распространено такое поведение? 
2) каково отношение (установки) к нему в различных об
ществах? 3) какое значение ему приписывается? Ответить 
на эти вопросы не так просто. Если статистические обоб
щения о добрачных и внебрачных связах опери^ют 
выборками в 100 и более обществ, то существующие
5 Зак. 1136 129



шкалы отношения к гомосексуальности учитывают мак* 
симум 52 общества, а шкалы ее распространенности 
70 обществ. Эти данные сопоставляются с сексуальной 
терпимостью, структурой семьи, степенью сегрегации по
лов в воспитании и другими социокультурными факторами. 
Однако статистически достоверных результатов мало* 
Выяснено лишь (данные по 45 обществам), что отношение 
к гомосексуальности значимо коррелирует с характерным 
для данной культуры общим уровнем сексуальной тревож
ности, т. е. чем больше страха и тревоги вызывает у 
людей сексуальность как таковая, тем враждебнее они 
относятся к гомосексуальности {116]* Однако это 
зависит также от ряда конкретных социально-экономи
ческих и идеологических факторов. В отличие от греко
римской цивилизации христианство, как и иудаизм, всегда 
осуждало гомосексуальность. Ветхий завет называет 
мужеложство «мерзостью», которая должна караться 
смертью (Левит, 18:22; 20:13). Однако в Библии и в ран
нем христианстве этой теме уделяется мало внимания; так 
же сурово караются многие другие грехи, например, 
прелюбодеяние или ростовщичество. Даже библейская ис
тория разрушения Содома и Гоморры (Бытие, 19), откуда 
происходит понятие «содомии» или «содомского греха», 
допускает разные интерпретации причин божественной 
кары: 1) их общая испорченность, для расследования ко
торой бог послал туда ангелов; 2) горожане пытались из
насиловать ангелов; 3) попытка гомосексуальной связи с 
ангелами, 4) нерадушный прием посланцев |>ога {114]. 
Хотя первые законодательные акты против гомосексуализ
ма восходят к кодексу Юстиниана и визиготскому за
кону (VII в), в раннем Средневековье они не имели 
большого практического значения. Так же обстояло дело и 
в каноническом праве. В пенитенциарии папы Григория III 
(VIII век) покаяние за лесбианство устанавливалось в 160 
дней, за мужеложство — в один год, а за участие священ
ника в охоте — в 3 года [114]. Тревоги и репрессии по 
этому поводу резко усиливаются во второй половине XII 
века и особенно в XIII—XIV веках, параллельно росту 
общей религиозной й прочей нетерпимости, связанной с 
развитием городской культуры и ослаблением идеологи
ческой монополии церкви. «Содомия» все чаще отождест
вляется с ересью, приписывается иноверцам и другим на
родам, а обвинение в ней используется для дискредитации 
политических противников (вспомним процесс тамплие
ров).

Помимо количественной стороны (степень принятия
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или неприятия гомосексуальности), весьма существенна 
качественная сторона дела — как гомосексуальность 
символизируется. «Неприятие» гомосексуальности означа
ет, что она считается девиацией, отклонением от нормаль
ного порядка вещей. Однако далеко не одно и то же, 
считать ли это отклонение пороком, грехом, ересью, прес
туплением, болезнью или безвредной индивидуальной 
аберрацией. Каждому из этих определений соответствует 
особая культурная ориентация и стратегия социального 
действия. Так же многообразны и формы ее «принятия». 
В одних обществах гомосексуальные контакты допуска
ются для определенных категорий людей или ситуаций как 
нечто временное, вынужденное или несущественное; в 
других они предписываются в рамках некоторого ритуала, 
например инициации; третьи считают их необходимым ас
пектом какого-то более или менее продолжительного 
социального процесса, например социализации подростков; 
в-четвертых, гомосексуализм символизируется как специ
фический стиль жизни, которому соответствует особая 
социальная роль/идентичность. Соответственно варьирует 
и индивидуальная мотивация.

Постоянный, институционализированный гомосек
суальный стиль жизни в архаических обществах обычно 
выступает как один из аспектов общей, социально-бытовой 
и символической инверсии половой роли/ идентичности 
(«бердачизм»), причем он не определяет соответствующий 
социальный статус.

Самая распространенная форма ритуализированных 
гомосексуальных контактов между взрослым мужчиной и 
мальчиком-подростком наблюдается при церемонии ини
циаций. Однократный или повторяющийся несколько раз 
орально-генитальный (фелляция) или анально-гениталь- 
ный контакт, в котором взрослый обязательно выполняет 
маскулинную роль, символизирует передачу мальчику фи
зических и психических (мужество, смелость, ум и т. п.) 
свойств взрослого мужчины. Он предполагает, во-первых, 
строгую половую сегрегацию во время социализации, 
во-вторых, веру в магическую силу семени, передача 
которого якобы способствует формированию мужского на
чала или является его необходимой предпосылкой. Такие 
верования распространены у многих народов, особенно в 
Океании [204]. Идея одухотворения путем оплодотворения 
придавала ритуалу сакральное значение. Однако вопрос об 
инициальных компонентах древнегреческой педерастии яв
ляется спорным [148]. Гомосексуальный контакт при 
инициации — явление разовое, однократное, но в некото
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рых обществах такие отношения считаются нормальными 
и даже обязательными на протяжении всего переходного 
возраста. Вот как это выглядит (по сей день) у папуасов 
самбия (Новая Гвинея), описанных Д. Хердтом [204]. 
Когда мальчики этого маленького воинственного племени 
достигают 7—8 лет, их отбирают у матерей и они живут 
в замкнутом мужском мире. Самбия верят, что необходи
мым условием роста и развития мальчика является 
регулярное питье семени. До начала полового созрева
ния мальчики должны осуществлять фелляцию со стар
шими подростками и юношами, а затем их самих начи
нают обслуживать новички. Юноши и молодые мужчины 
брачного возраста (16—25 лет) в течение некоторого 
времени обычно ведут бисексуальную жизнь. Став отцом, 
мужчина прекращает гомосексуальные контакты, пол
ностью переключаясь на женщин. Символической основой 
этой своеобразной социализации является желание «воз
высить» и «очистить» маскулинное начало жизни, «освобо
див» мальчиков от фемининных элементов. Соответствую
щие обряды хранятся в строгой тайне от женщин и воз
водятся к образцу мифического прародителя Намбулью, 
цементируя тем самым мужскую солидарность. Первона
чальная сексуальная социализация мальчиков принудитель
ная, партнер не выбирается, а назначается старшими. Позже 
на первый план выступают индивидуальные эмоционально
эротические предпочтения, но отношения всегда остаются 
иерархическими: старший не может осуществлять фелля
цию с младшим, а между близкими друзьями фелляция 
вообще не принята.

Этот социализационный контекст важен и для понима
ния древнегреческой педерастии, тесно связанной с идеей 
однополой дружбы [148]. Как известно, греки допускали 
и даже одобряли гомосексуальные отношения, но только 
при условии, что это отношения между свободными 
людьми и, кроме того, между взрослым мужчиной и маль- 
чиком-подростком, для которого взрослый является воспи
тателем и наставником. Древнейшие формы таких отно
шений связаны с воинским обучением: мальчик был для 
взрослого мужчины-воина не просто эротическим объек
том, но учеником, за которого он нес полную ответствен
ность перед обществом. На древнем Крите и в Коринфе 
в VII веке до н. э. существовал обычай похищения 
мальчика взрослым мужчиной, который вводил подростка 
в свой мужской союз; сексуальная инициация сочеталась 
с воинским обучением, после чего мальчик, снабженный 
оружием, возвращался домой. Эта связь не только не скры
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валась, но считалась почетной. В Спарте каждый 
мальчик между 12-м и 16-м годом должен был иметь 
такого покровителя, воинская слава которого распростра
нялась и на мальчика. Такой союз рассматривался как 
брачный и продолжался, пока у юноши не вырастали 
борода и волосы на теле. Если юноша проявлял трусость 
на поле боя, за это наказывали его любовника. 
В Фивах был особый «священный отряд», составленный из 
любовников и считавшийся непобедимым, ибо, как писал 
Ксенофонт, «нет сильнее фаланги, чем та, которая состоит 
из любящих друг друга воинов» (Ксенофонт. «Киропедия», 
VII, 1, 30).

Позже в Афинах классического периода, когда тради
ции древних мужских союзов и воинского братства были 
уже подорваны, на первый план выступают другие ценно
сти, особенно эмоциональная близость, частью которой 
может быть сексуальный контакт. Почему потребность в 
интимности реализуется как гомоэротическая — вопрос 
особый. Историки связывают это с гипертрофией муж
ского начала в греческой культуре, с зависимым положением 
женщины и с особенностями греческой семьи. Идеал 
однополой дружбы-любви у Сократа и Платона неразрывно 
связан с идеей воспитания и передачи мальчику жизненного 
опыта старшего мужчины. Именно этот «педагогический 
эрос» придавал нравственный смысл гомосексуальным 
отношениям, позволяя античным философам ставить их 
выше гетеросексуальной любви. Как только эта мотивация 
ослабевает или выясняется ее иллюзорность, гомосексу
альность утрачивает свое привилегированное положение и 
начинает рассматриваться просто как одна из форм эро
тизма или как девиация.

Я обсуждаю эти специальные вопросы этнографии и 
религиоведения потому, что без них невозможно понять 
всю сложность культурной детерминации пола и сексуаль
ного поведения. На первый взгляд все это — только разные 
формы символизации «одной и той же» сексуальной де
виации. На самом деле тут и культурологически, и сексо
логически все разное. В основе античного канона 
человека лежит идея универсальной бесексуальности ин
дивидов, поведение которых варьирует в зависимости как 
от ритуальных предписаний, так и от личных эротических 
наклонностей. Бердачи сексологически являются транссек
суалами или трансвеститами. Культура оформляет ин
дивидуальные различия, создавая специальные социальные
РО ЛИ , В КОТОРЫХ Т а к и е  ИНДИВИДЫ МОГуТ чу в ы  пива  ть
себя на месте. Однако коль скоро такая роль уже создана.
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вдут целенаправленный поиск и воспитание тех, кто может 
ее выполнять,— ищут феминизированных мальчиков, куль
тивируют шаманские способности и т. д. Иными словами, 
биолого-психологичеекий (от индивида к культуре) и 
социокультурный (от культзфы к индивиду) подходы 
каждый по-своему правомерны и должны учитывать друг 
друга. Историко-этнографический анализ человеческой 
сексуальности показывает, что здесь есть определенные 
константы, но нет жесткого единообразия. Мир культуры 
всегда многоцветен, а сексуальность никогда и нигде не 
является самодовлеющей силой. Чем сложнее культура, 
общество и личность, тем богаче диалектика их взаимо
отношений.

Эти факты важны и для сексопатологии. Знание 
культурной вариабельности норм сексуального поведения 
предохраняет врача от их биологизации и универсализа
ции. Оно высвечивает научную несостоятельность неко
торых психиатрических концепций, например, что «актив
ный» и «пассивный» стиль сексуального поведения позво
ляет различить «врожденный» гомосексуализм от «приоб
ретенного». Наконец, культурологические данные показы
вают, что феноменологию сексуальной мотивации и пове
дения нельзя понять без учета традиционной сексуальной 
культуры населения, с которой должны соотноситься так
же и терапевтические методы, иначе они могут оказаться 
неприемлемыми или неэффективными. Для такой многона
циональной страны, как СССР, это особенно важно.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Происходящие в наши дни сдвиги в половой морали и 

поведении часто называют броским, но не слишком опре
деленным термином «сексуальная революция». Действи
тельно ли это резкая трансформация, «взрыв» традицион
ных норм или же просто ускоренное продолжение эволю
ционного процесса, идущего уже несколько столетий? 
Затрагивают ли эти сдвиги только ценностные ориентации 
людей или их реальное поведение? Как связаны эти 
процессы с изменениями в системе половых ролей, поло
жении женщин, структуре и методах социализации детей, 
и подростков? В изучении процессов 30—40-летней дав
ности решающее слово принадлежит, разумеется, социоло
гии, но эмпирические исследования и опросы (типа 
опросов Кинзи) бессильны определить долгосрочные исто
рические тенденции. Какой исторический период брать в 
качестве точки отсчета — эпоху Возрождения, XVII или
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XVIII век? Знаменовало ли начало буржуазной эпохи 
постепенную либерализацию половой морали и «эротиза
цию» культуры, как полагает философ Фуко [167], или, 
напротив, усиление антисексуальных репрессий, как дума
ет французский историк Жан-Луи Фландрен [164]?

Отношение средневековой культуры к сексуальности 
было, как известно, амбивалентным. Официальная христи
анская мораль была аскетической и антисексуальной, 
осуждая не только «похоть», но и индивидуальную любовь* 
так как она мешает выполнению обязанностей благочес
тия. Единственным оправданием половой жизни считалось 
продолжение рода в рамках церковного брака, но и здесь 
она подвергалась тщательной регламентации (запрещение 
сношений по постам и многочисленным праздникам, 
табуирование наготы, эротической техники и т. п.).

Однако наряду с официальным аскетизмом в феодаль
ном обществе вполне легально существует блестяще опи
санная М. М. Бахтиным карнавальная культура. Продол
жая традиции древних оргиастических праздников, 
средневековый карнавал допускал и демонстрацию обна
женного тела, и переодевание мужчин в женскую одежду и 
наоборот, и открытое выражение эротики. Аскеза и кар
навал выступали не только как противоположности, симво
лизирующие соответственно духовный «верх» и телесный 
«низ», но и как чередующиеся и взаимодополнительные 
элементы определенного цикла по принципу «всему свое 
время». Более того, церковь сама инкорпорирует в свои 
обряды некоторые элементы карнавального действия. Пов7 
седневный быт, по-видимому, представлял собой своеоб
разную смесь этих двух миров. Средневековые люди не 
отличались особой стыдливостью, «факты жизни» свобод
но обсуждались и в крестьянской, и в рыцарской среде, 
широко обыгрывались в народном художественном твор
честве. По мере развития индивидуальности в средневе
ковой культуре появляется попытка синтеза «духовной» 
и «физической» любви — куртуазная любовь трубадуров. 
При всей своей условности и манерности лирика трубаду
ров возводит любовную страсть в ранг высшего 
человеческого переживания. Как ни вдеален образ Прек
расной дамы, рыцарь смотрит на нее преимущественно 
«телесными очами» [28, 86]. Хотя куртуазная поэзия 
оказала громадное влияние на формирование позднейшего 
европейского идеала любви, она была достоянием очень 
узкой феодальной элиты и имела мало общего с реальным 
бытовым поведением.

Буржуазная культура нового времени разрушила
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биполярную структуру, где наверху была аскеза, а внизу — 
карнавал. Гуманисты эпохи Возрождения подвергли сокру
шительной критике монашеский аскетизм и мораль воз
держания. Гуманистический идеал всесторонне развитой 
гармоничной личности не признает антагонизма между 
духовным «верхом» и телесным «низом». Именно гуманис
тическая реабилитация плоти обычно рассматривается ис
ториками как начало эротизации культуры. Однако ренес
сансный дух свободы и раскованности торжествовал не
долго. Те же самые силы, которые подорвали власть 
аскезы, разрушили и ее антипод — карнавальную культуру. 
Хотя буржуазное общество выступало против феодализма 
под флагом свободы развития личности, уже в XVI—XVII 
веках человек начинает трактоваться преимущественно как 
homo economicus (человек экономический), который реа
лизует себя прежде всего, а то и исключительно, в труде и 
деловом преуспеянии. Гипертрофированное чувство вре
мени и потребности в достижении (взаимосвязь этих 
явлений установлена психологами) влечет за собой также 
изменение соотношения труда и игры, которой отводит
ся теперь подчиненное, ограниченное место (делу время, 
потехе час). Между тем здоровая человеческая сексуаль
ность органичёски связана с игрой, праздником, смехом, 
и подавление любого из этих начал, как правило, сопро
вождается подавлением других.

Возрождение и не думало подавлять смех, тело, игру и 
чувственность. Наоборот, оно легализовало их, открыв 
доступ в «высокую» культуру, но официальная культура 
в отличие от карнавала всегда регламентирована и подчи
нена каким-то общим принципам. Когда на смену христи
анскому аскетизму приходит буржуазная мораль самоогра
ничения, телесно-эмоциональная сторона бытия, включая 
сексуальность, снова подвергается гонениям. Это хорошо 
видно на примере эволюции отношения к телу. Средневеко
вая культура была в этом аспекте амбивалентна. На 
одном полюсе — совершенно бестелесный иконописный 
лик, на другом — карнавальное, гротескное тело, в облике 
которого предпочтение отдается «низу» и плотоядно сма
куются все его физиологические отправления.

Эпоха Возрождения выработала новый телесный ка
нон, предполагающий «совершенно готовое, завершенное, 
строго отграниченное, замкнутое, показанное извне, 
несмешанное и индивидуально-выразительное тело» [14]. 
Этот образ резко отличается и от иконописного лика с его 
бестелесностью, и от гротескного тела — открытого, не
замкнутого, лишенного жесткой очерченности, слитого с
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природой. Новый телесный канон был одним из аспектов 
исторического процесса индивидуализации человека, но 
содержал в себе определенное противоречие. С одной сто
роны, тело реабилитировано, его все свободнее изобража
ют в живописи, отдают должное телесным переживаниям, 
в том числе эротическим. Некоторые классики Возрожде
ния изображают даже вовсе запретные сюжеты («Леда и 
лебедь» Рафаэля, гравюры Джулио Романо и т. д.). С 
другой стороны, тело мыслится как подчиненное рацио- 
нально-духовной сущности человека, поэтому телесный 
«низ» и все с ним связанное начинают казаться вульгар
ными. Традиционное изображение тела в деиндивидуали- 
зированном, природно-физиологическом ключе вызывает 
моральное и эстетическое осуждение. Люди начинают 
стыдиться своего тела. В XVI—XVIII веках нагота 
запрещается сначала в общественных местах, а затем 
становится «неприличной» даже наедине с собой 1 (свиде
тельство тому появление в XVIII веке различных видов 
ночной одежды — шлафроков, пижам и т. д.). Параллель
но табуированию телесных отправлений усиливается цен
зура над речью. В Средние века и в эпоху Возрождения 
телесные переживания вербализировались и обсуждались 
достаточно свободно. Новый канон речевой пристойности 
начинает искоренять эти слова. «В чем повинен перед 
людьми половой акт — столь естественный, столь насущ
ный и столь оправданный,— что все как один не решаются 
говорить о нем без краски стыда на лице и не позволяют 
себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристойной 
беседе? Мы не боимся произносить: убить, ограбить, 
предать,— но это запретное слово застревает у нас на 
зубах. Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы 
упоминаем его в наших речах, тем больше останавливаем 
на нем наши мысли?» — спрашивал Мишель Монтень2.

Языкова я цензура неотделима от цензуры над телом. 
Телесный «жир», который раньше считался признаком 
здоровья, благополучия и богатства, так что «жирные» 
ингредиенты составляли важный элемент всех народных 
праздников (французское выражение — les jours gras), 
теперь оценивается отрицательно, как и обжорство и про
чие излишества. Правила хорошего тона запрещают дер
жать локти на столе, чавкать, рыгать, сморкаться и т. д.

1 Хотя средневековая культура в целом считала наготу унизительной 
и стыдной, обнаженное тело нередко фигурировало в публичных цере
мониях, да и в быту; люди не только купались, но и спали голыми, по 
нескольку человек в одной постели и т. п.

2 М о н т е н ь  М. Опыты. Кн. 3.— М.— Л.: Наука, 1960, с. 84.
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Короче говоря, взят жесткий курс на дисцишшнирование 
и языка, и тела. Сексуальность — лишь один из его 
объектов.

Особенно сильно новые веяния затрагивают педагогику. 
Средневековый образ ребенка был неоднозначен, амби
валентен. С одной стороны, ребенок считался воплощением 
чистоты и невинности. С другой стороны, повседневное 
участие детей в жизни взрослых и весь деревенский уклад 
быта не позволяли уберечь их от сексуальных впечатлений, 
да никто, за исключением монахов, и не пытался это 
сделать. К проявлениям сексуальности у мальчиков 
относились в общем снисходительно. Мастурбация счита
лась типичным «детским грехом», а юность — возрастом, 
когда человек физически не может подавлять своих сек
суальных желаний; это даже служило доводом в пользу 
ранних браков.

В новое время усиливается забота о сохранении «не
винности» ребенка, как физической, так и психологичес
кой, в смысле «блаженного неведения». Уже в начале XV 
века доминиканский монах Джованни Доминичи учил, что 
ребенок вообще не должен различать мужчин и женщин 
иначе, как по одежде и волосам, обязан спать в длинной 
рубашке, родители должны всемерно воспитывать в нем 
стыдливость и т. д. [137] .

В XV—XVI веках такие пожелания редко осуществля
ли. Как свидетельствуют записки личного врача Людо
вика XIII, в начале XVII века родители и другие взрослые 
не только свободно обсуждали при детях вопросы пола, но 
и не видели ничего худого в том, чтобы «поиграть» с гени
талиями мальчика, вызвать у него эрекцию и т. п. 
Однако постепенно нравы менялись. В дворянских семьях 
детей отделяют от взрослых, доверяя заботам специально 
приставленных воспитателей. Усиливаются сегрегация 
мальчиков и девочек, а также запреты на наготу и всякого 
рода телесное экспериментирование. Янсенистская школа 
Пор-Рояля (ясенизм — течение во французском и нидер
ландском католицизме), оказавшая сильное влияние на 
педагогику нового времени, провозглашает принцип стро
жайшего контроля за поведением и чувствами ребенка. 
Ребенок должен быть всегда спокойным, сдержанным, ни
как не выражать своих чувств. Даже спать он должен так, 
чтобы тот, кто подойдет к постели, не мог разглядеть фор
му его тела [137] . Такой же строгий контроль учреждает
ся за чувствами и мыслями подростков.

Если средневековая церковь считала, что юношеские 
сексуальные желания не могут быть подавлены, то педа
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гогика XVII—XVIII веков настаивает на таком подавле
нии. В XVII— XVIII веках резко усиливается религиозное 
осуждение мастурбации, в которой теолога видят уже не 
простительное детское прегрешение, а один из самых 
страшных пороков. В XVIII веке к богословским аргумен
там прибавляются псевдомедицинские. В XVI веке знаме
нитый итальянский анатом Габриэль Фаллопий {он описал 
маточные трубы) даже рекомендовал мастурбацию как 
средство увеличения полового члена у мальчика {137]. 
В XVIII веке утверждается мнение, что онанизм —- опас
ная болезнь, порождающая безумие и моральную деграда
цию* Люди были настолько запуганы этим, что применяли 
для борьбы с онанизмом даже кастрацию. В 1850— 1880 гг. 
чтобы отучить детей от этого «порока», применялись 
хирургические операции (обрезание, инфибуляция и т. д ), 
в конце XIX века в моду вошли приборы, напоминавшие 
средневековые «пояса добродетели», и т. д.

Впрочем, осуждается не только мастурбация. Половое 
воздержание, которое раньше считалось религиозной 
добродетелью, необязательно» для мирян, в начале XIX 
века возводится в медико-биологический императив. В 
биологической ценности «сперматической экономии» никто 
не сомневается, а приводимые в ее пользу аргументы 
слово в слово воспроизводят доводы буржуазных эконо
мистов о полезности накопления и сбережения 193]. Рас
ходование семени постоянно сравнивается с тратой денег. 
Интересно, что вплоть до конца XIX века главным 
обиходным выражением, обозначавшим в английском язы
ке эякуляцию, был глагол «to spend» (тратить) {244].

Репрессивная половая мораль и антисексуальная агата- 
ция не мешали тому, что в XVII—XVIII веках ш Европе 
значительно увеличивается количество внебрачных рожде
ний и добрачных зачатий. По подсчетам английского 
историка и демографа Питера Ласлетта, по крайней мере 
одна пятая, а скорее даже две пятых всех зачатий в 
Англии между 1750 и 1800 г. осуществлялись вне брака 
и вообще женихи и невесты обладали гораздо большим 
сексуальным опытом, чем принято думать [229] . В аме
риканских колониях, где нравы были более строгими, про
цент беременных невест увеличился с 3,3 в 1680 г. до 16,7 
в последней трети XVIII века (данные основаны на под
счете рождений через 6 мес после свадьбы) л.

1 Одни историки (320] видят в этих цифрах признак начинающейся 
сексуальной революции, другие утверждают, что статистика добрачных 
беременностей на Западе обнаруживает определенную цикличность:
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Содержательная оценка этих тенденций далеко не од
нозначна. Эдуард Шортер [320] видит в увеличении числа 
добрачных связей и беременностей доказательство либера
лизации половой морали и того, что сексуальные потреб
ности стали играть большую роль в повседневной жизни. 
Фландрен, напротив, объясняет это усилением антисек- 
суальных репрессий, а также рядом социально-истори
ческих обстоятельств [164].

В XVII—XVIII веках ослабевает, а затем и вовсе от
меняется ответственность мужчины за соблазнение девст
венницы (в Средние века это довольно строго наказы
валось) . Одновременно повышается средний брачный 
возраст и увеличивается число холостяков. Средний воз
раст вступления в брак в Раннем средневековье точно не 
известен, но с XV по XVIII век он заметно повысился 
[164]. Например, во Франции средний возраст вступления 
женщины в брак повысился с 20 лет в XVI веке до 24—25 
лет в XVIII веке. Это значит, что девушки должны были 
воздерживаться от половой жизни на 5 лет дольше. Брач
ный возраст мужчины всегда был выше, зато от них не 
требовали сохранения девственности. В средневековых го
родах существовали многочисленные, причем дешевые, 
публичные дома; повседневным бытовым явлением были 
групповые изнасилования; определенный выход юношеской 
сексуальности давали и формально признаваемые «коро
левства шутов», «веселые аббатства» и т. д. Централизация 
государственной власти и новая половая мораль сущест
венно подорвали эти «вольности». В XVI—XVII веках 
во Франции постепенно закрываются муниципальные бор
дели, почти полностью прекращаются уличные насилия, 
ограничиваются права юношеских организаций. Это под
рывает традиционные способы удовлетворения сексуаль
ных потребностей. В то же время индустриализация резко 
увеличивает приток в города ищущих работы бедных

в США ее минимальный уровень (около 10% всех первых рождений) 
приходится на XVII век и середину XIX века, максимальный — на 
вторую половину XVIII века (около 30%) и современность (20—25%). 
Эти историки полагают, что половая сдержанность до брака характерна 
для периодов, когда отношения между поколениями строго регламентиро
ваны, семейный контроль за поведением молодежи подкрепляется 
внесемейными институтами и основная масса населения придерживается 
более или менее единой системы ценностей. Напротив, рост добрачных 
связей типичен для периодов, когда отношения детей и родителей дву
смысленны и неопределенны, социальные устои моральных норм ослаб
лены или эти нормы не соответствуют новым условиям повзросления 
и значительная часть населения не разделяет норм господствующей 
культуры.
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девушек из деревни; они-то и становятся главными жерт
вами «соблазнителей», причем не в силу собственных 
сексуальных потребностей, а вынужденно, ради денег, 
крова или работы, из-за изолированности и социальной 
беспомощности.

Серьезные споры вызывает и эволюция принятых в на
родной, прежде всего крестьянской, среде обычаев ухажи
вания. Шортер [320] считает описанные бытописателями
XIX века сравнительно свободные нравы деревенских 
«посиделок», где юноши и девушки имели довольно широ
кие возможности для сексуальных контактов (объятия, 
поцелуи, иногда интимные ласки), за исключением поло
вых сношений, продуктом нового времени. На самом деле, 
как справедливо замечает Фландрен, такие обычаи, извест
ные не только во Франции, но и в Испании, Германии, 
Северной Италии, Скандинавских и славянских странах, 
являются весьма старинными. Почти во всех архаических 
обществах существовали какие-то формы более или менее 
свободных добрачных сексуальных контактов между юно
шами и девушками на групповой основе или в виде проб
ного брака. По мере христианизации такие обычаи не 
столько исчезают, сколько камуфлируются, создавая раз
рыв между официальной и бытовой культурой.

Много примеров такого рода дает русская этнография. 
Хотя официальная религиозная мораль всячески пеклась о 
сохранении девственности, народные обычаи были отнюдь 
не так строги. Повсеместно принятые формы группового 
общения молодежи («посиделки», «поседки», «вечерки» и 
т. д.) не только допускали, но даже требовали некоторой 
вольности в обращении, так что девушка, чересчур усердно 
сопротивлявшаяся ухаживанию и шуткам, могла быть иск
лючена из собрания [17]. В некоторых русских и украин
ских деревнях существовал обычай «подночевывания», 
или «ночевки», когда парень (иногда даже двое — трое 
парней) оставался с девушкой до утра. Хотя считалось, 
что они при этом сохраняли целомудрие, в XIX веке 
этому мало кто верил [34]. В некоторых календарных и 
свадебных обрядах сохранялись откровенные пережитки и 
элементы оргиастических праздников. Например, на рус
ском Севере в конце XIX— начале XX века сохранялись 
«яровуха» и «скакания», которые Стоглавый собор уже в 
середине XVI века именовал «бесовскими». «Скакания» 
происходили накануне венчания в доме жениха, куда 
молодежь, исключая невесту, ходила «вина пить», после 
чего все становились в круг, обхватив друг друга за плечи, 
и скакали, высоко вскидывая ноги, задирая подолы и
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распевая песни откровенно эротического содержания. За
канчивалось это сном вповалку. «Яровуха» (от языческого 
божества плодородия Ярилы) состояла в том, что после 
вечеринки в доме невесты вся молодежь оставалась спать 
вповалку, причем допускалась большая свобода отноше
ний, хотя ею редко кто пользовался {17}. Это явный 
пережиток «свального греха», одно из бесчисленных 
проявлений язычества в православии.

Неоднозначно и народное отношение к девственности. 
С одной стороны, ее высоко ценят; в русской свадебной 
обрядности был широко распространен обычай «посада»: 
невеста должна сесть на особое священное место, но не 
смеет сделать этого, если она уже потеряла целомудрие. 
Интересно, что такое же требование сохранения девствен
ности предъявлялось и к парню. Если в первую брачную 
ночь невеста оказывалась нецеломудренной, то ей (в неко
торых местах — ее родителям или свахе) надевали на 
шею хомут, который символизировал женские гениталии и 
одновременно как бы относил согрешившую к миру 
животных, не знающих культурных запретов (вспомним 
сказанное выше о сексуальных запретах как водоразделе 
между культурой и природой).

Однако в Поморье, «по сведениям конца XIX— начала
XX века, на добрачные половые связи молодежи родители 
и село смотрели сквозь пальцы. Случаи публичного опове
щения о «нечестности» молодухи на следующий день 
после свадьбы были редки... Более того, даже на Поморс
ком и Зимнем берегах, находившихся под сильным вли
янием старообрядчества, довольно часты были добрачные 
(«сколотные») дети, причем и они в редких случаях 
являлись препятствием к браку» [17J. Как соотносятся 
тут региональные и исторические различия — вопрос 
особый, но то, что древние крестьянские обычаи стали в 
новое время проблематичными, их начали отрицать, осуж
дать или стыдиться,— свидетельство не либерализации, а 
ужесточения половой морали.

Различие между половой моралью буржуазного и фео
дального общества не столько в степени репрессивности 
или терпимости, сколько в самом отношении к сексуаль
ности и изменении способов социального котроля над ней: 
место «внешних» ограничений и запретов постепенно зани
мают «внутренние» нормы, что связано с интимизацией 
сексуальности и включением ее в круг важнейших личных 
переживаний.

Развитие человека как личности означало также секу
ляризацию и обогащение его эмоционального мира [46].
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Во французском языке в XVII веке впервые появляется 
слово «интимность». Слово «sensuel» в XV веке обозначало 
просто нечто относящееся к чувствам, в XVII веке у него 
появляется значение «ищущий чувственных удовольствий». 
Тоща же появляется и слово «tendresse» (нежность). 
Слово «любовь» («amour») в языке XVI веке имело 
преимущественно «духовный» смысл; в сексуальном кон
тексте оно обозначало скорее то, что люди делали (зани
маться любовью — «faire Гашопг»), чем то, что они чувст
вовали. Затем его значение начинает меняться. В XVII—
XVIII веках, как некогда в античности, возникают нап
ряженные споры о природе любви, соотношении любви и 
дружбы, чувственного влечения и нежной духовной привя
занности.

Сдвиги происходят не только на уровне идеологических 
представлений, но и в реальном, повседневном поведении 
людей. В традиционной патриархальной семье отношения 
супругов были, как правило, лишены не только психоло
гической интимности, но и сколько-нибудь индивидуальной 
эротической вовлеченности. Выполняя «супружеский 
долг», люди не особенно разнообразили свои наслаждения 
(церковь осуждала утонченный эротизм) и уж подавно 
мужья не заботились о сексуальных переживаниях жен. 
Ритм супружеской жизни подчинялся репродуктивной 
функции и строго регламентировался церковными прави
лами.

Новое время секуляризирует сексуальность и все 
более отделяет ее аффективную сторону от репродуктивной. 
Косвенным показателем этого процесса служит вырабо
танный демографией «индекс сезонности» зачатий, т. е. 
среднее стандартное отклонение от месячной сезонной 
нормы зачатий (месяц зачатия высчитывается по датам 
рождения) . Оказалось, что и брачная, и внебрачная сек
суальная активность в прошлом имела значительно боль
шие сезонные колебания, чем ныяе. В 60-х годах 
индекс сезонности внебрачных зачатий в США и ФРГ 
составлял всего лишь 4,6—4,9 между тем во Франции и 
Бельгии в XVIII веке он колебался от 14— 15 до 25 [320J. 
Наибольшее число зачатий приходилось тогда на конец 
весны и начало лета, что совпадало с наибольшим коли
чеством праздников (я не касаюсь сейчас биологических 
ритмов жизни). Иначе говоря, ритм сексуальной 
жизни человека, во всяком случае вне брака, задавался 
ритмом праздничных дней. Меньшая сезонность сексуаль
ной активности человека означает не только более равно
мерное распределение ее по месяцам, но и потенциально
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ее большую индивидуализацию. То, что на нормативном 
уровне представляется ужесточением «антисексуальных 
репрессий», психологически означает «интериоризацию 
страсти» (Фландрен) и «эротизацию культуры» (Фуко). 
Это разные стороны одной медали. Хотя буржуазная куль
тура табуирует сексуальность и ее открытую символи
зацию, в XVIII веке наблюдается «настоящий взрыв раз
говоров о сексе» [167]. Протесты против «замалчивания», 
«цензуры» — не только реакция на усиление репрессий, но 
и выражение роста интереса к проблемам пола, причем 
сами эти интересы и связанные с ними каналы коммуника
ции стали гораздо более разнообразными.

Средневековье рассматривало половую жизнь главным 
образом в религиозно-этическом плане. Теперь у нее 
появляется множество новых ракурсов. В связи с возник
новением социально-экономической проблемы народонасе
ления репродуктивное поведение и рождаемость стано
вятся предметом озабоченности экономистов и демографов. 
Отделение детей от взрослых и организация более или 
менее централизованной системы воспитания детей актуа
лизируют проблему полового воспитания, занимающую 
одно из центральных мест в педагогике XVIII—XIX ве
ков, которая «просвещает» детей и одновременно старает
ся «уберечь» их от сексуальности. С развитием медицины 
сексуальность становится предметом особого внимания 
врачей; развитие права побуждает юристов заняться сексо
логическими проблемами и т. д. Дифференцировка кон
текстов, в которых обсуждается сексуальное поведение 
(политико-экономический, педагогический, медицинский, 
юридический, этический, психологический), помогает осоз
нанию его многомерности.

Средневековая мысль строго различала только «дозво
ленное» и «недозволенное» поведение; «остальное» выгля
дело довольно расплывчато. Например, в средневековых 
текстах, осуждающих «содомию», часто нельзя понять, 
идет ли речь о гомосексуализме или об анально-гениталь
ном контакте мужчины и женщины. Психологизация 
сексуальности была большим завоеванием культуры, но 
она сделала границы между нормой и патологией более 
расплывчатыми, что вызвало к жизни новые страхи.

В новое время сексуальность становится более гете
рогенной, а следовательно — проблематичной. Каждая от
расль знания рассматривает ее со своей специфической 
точки зрения, т. е. заведомо односторонне. «Педагогиза- 
ция детской сексуальности» (выражение Фуко) на долгие 
годы свела ее к проблеме мастурбации; «психиатризация

. < 
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сексуальных наслаждений» подчиняет их псевдобиологи- 
ческим представлениям о «норме» и «патологии» и т. д. 
Короче говоря, налицо не столько «подавление» или 
«замалчивание» половой жизни, сколько формирование 
иного типа сексуальности. Если Средневековье подчиняло 
сексуальное поведение индивида задаче укрепления его 
социальных связей, семейных, родственных и иных, то 
буржуазная эпоха интериоризирует сексуальность, выдви
гая на первый план ценности аффективно-психологическо- 
го порядка. Это сталкивает ее с проблемой соотношения 
генитально-эротических и эмоционально-коммуникативных 
компонентов сексуальности. В XVIII—XIX веках они пос
тепенно превращаются в самостоятельные, противополож
ные начала, не имеющие между собой ничего общего.

В произведениях сентименталистов и романтиков образ 
«высокой» любви в значительной степени десексуализиру- 
ется, ее описывают исключительно в нравственно-психоло
гических терминах уважения, нежности, религиозного 
экстаза. В этом духе переосмысливается и прошлое. 
Например, из «куртуазной любви» трубадуров тщательно 
изымается свойственная ей эротика и она подается как 
пример исключительно платонического чувства, в основе 
которого лежат поклонение Мадонне или нормы вассаль
ной верности. Даже классики английского сентиментализ
ма Генри Филдинг и Лоренс Стерн обвинялись в XVIII ве
ке в непристойности; по словам английского критика 
и публициста Сэмюэля Джонсона, ему не встречалось 
более развратной книги, чем «Том Джонс», а Т. Д. Смо- 
летт, вняв протестам читателей, убрал около 80 страниц из 
«Приключений Перигрина Пикля» [339].

Дело здесь не просто в ханжестве, а в формировании 
особой культурной ориентации, стремившейся перечерк
нуть генитальную сексуальность и поднять чувственность 
до «обнаружения Бога», как писал немецкий философ 
Фридрих Шлейермахер. Романтический культ любви и 
любимых пронизан мистическими настроениями. «В роман
тической любви соединяется учение романтиков о сущнос
ти жизни и о • долге, мистическая онтология и этика. 
Любовь для романтика есть мистическое познание 
сущности жизни; любовь открывает любящему бесконеч
ную душу любимого. В любви сливается земное и небес
ное, чувственное одухотворено, духовное находит вопло
щение; любовь есть самая сладкая земная радость, она 
же — молитва и небесное поклонение» [31] . Однако эк
зальтированная «святая любовь» не оставляла места для 
обычной человеческой чувственности. Вытесненная эроти
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ка в свою очередь обособляется, обретая собственную 
подпольную субкультуру, представителями которой были 
французские «либертины» XVIII века — маркиз де Сад, 
«Сексуальное подаолье», имеющее свои клубы и центры 
распространения, культивирует все то, что осуждает офи
циальная культура.

Внешне между этими двумя «сексуальными культура
ми» не было ничего общего, а по сути дела они допол
няли друг друга и в каждой были заложены свои 
«неврозы». Подпольный порнограф и его читатели не в 
состоянии связать эротические переживания с другими 
сторонами своей жизни, их сексуальность расчленена на 
отдельные физиологические элементы. Джентльмен и мис
тик, наоборот, боятся физической стороны секса. Именно 
эта ситуация навела 3. Фрейда на мысль о том, что 
«чувственное» и «нежное» влечения по природе своей ав
тономны и что в основе всех неврозов лежит 
подавленная сексуальность.

Десексуализация культуры не была изолированным яв
лением. Она означала курс на подавление всякой эмоцио
нальности, спонтанности и безыскусственности, на макси
мально возможное искоренение праздничного, игрового 
начала бытия. Идеализация института брака сочеталась 
с крайним антифеминизмом, завуалированным под высокое 
уважение к женщине. В литературе XIX века женщина 
рисуется воплощением ангельской чистоты, но чистота по
нимается прежде всего как асексуальность. Казалось бы, 
что худого в том, что мальчикам-подросткам бесконечно 
напоминают, чтобы они видели в женщинах матерей и 
сестер и относились к ним почтительно и с уважением, 
но как примирить такое воспитание с необходимостью по
ловой связи? Один английский пастор в старости вспо
минал, что когда однажды мальчиком он подумал, что чис
тая юная девушка станет его женой, он испытал не 
вожделение, а чувство жалости по поводу ее унижения 
1209].

Представление о том, что «порядочная женщина» 
вообще лишена сексуальных желаний, вошедшее во многие 
медицинские книги XIX века, весьма способствовало, с од
ной стороны, распространению фригидности у женщин, а с 
другой — психической импотенции у мужчин. Как писал 
3. Фрейд, «в своем сексуальном самоутверждении мужчина 
чувствует себя стесненным уважением к женщине и впол
не развертывается в этом отношении только когда имеет 
дело с приниженным сексуальным объектом» 1172] . Сын 
своей эпохи, 3. Фрейд объяснял это тем, что в сексуаль
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ные цели мужчины «входят компоненты извращенности, 
которые он не позволяет себе удовлетворить с уважаемой 
женщиной» [172]. В действительности «извращены» 
культурные нормы, на которые ориентирован индивид. Ес
тественный результат этого — рост сексуального подполья 
и «индустрии порока».

Неудивительно, что на протяжении XIX и XX веков 
прогрессивные силы общества вели борьбу против этой 
репрессивной морали. Эта борьба включала и критику 
буржуазного института брака, и требование эмансипации 
женщин, и разоблачение лицемерия официальной 
морали, и отстаивание художниками права изображать 
человеческое тело, и борьбу ученых за право исследовать 
человеческую сексуальность.

Особенно велика была в этой борьбе роль искусства. 
Лев Толстой и Гюстав Флобер — вовсе не «эротические» 
писатели, но они всей силой своего таланта становятся на 
защиту женщины, преступной в свете буржуазной морали. 
А. И. Куприн, пренебрегая общественным скандалом, ри
сует жестокие будни, исковерканный и тем не менее 
человечный мир обитательниц публичного дома. Ги де Мо
пассан, отбрасывая пошлое морализирование, предпри
нимает художественное исследование адюльтера как 
нормального, повседневного явления буржуазного быта. 
Художники и скульпторы разбивают цензурные запреты и 
предрассудки, мешавшие изображать обнаженное тело.

Развертываясь на фоне грандиозных социальных сдви
гов XX века, эта борьба не могла не изменить обществен
ное мнение. Как говорил В. И. Ленин в известной беседе 
с Кларой Цеткин, «в эпоху, когда рушатся могуществен
ные государства, когда разрываются старые отношения 
господства, когда начинает гибнуть Целый общественный 
мир, в эту эпоху чувствования отдельного человека быстро 
видоизменяются. Подхлестывающая жажда разнообразия 
и наслаждения легко приобретает безудержную силу. Фор
мы брака и общения полов в буржуазном смысле уже не 
дают удовлетворения. В области брака и половых отноше
ний близится революция, созвучная пролетарской револю
ции» [368].

Во второй половине XX века это предвидение оправда
лось, но процессы, о которых идет речь, сложны, противо
речивы и никоим образом не сводятся к сдвигам в сфере 
половой морали. Кроме того, они неодинаково проявляю!- 
ся в разных социальных системах и странах. В их оценке 
и интерпретации много спорного и проблематичного.

Наиболее важная общая тенденция, от которой зависят
147



сдвиги в сексуальном поведении современных людей,— ра
дикальная ломка традиционной системы половой страти
фикации. Налицо резкое ослабление поляризации мужских 
и женских социальных ролей. Половое разделение труда 
потеряло былую жесткость и нормативность, количество 
исключительно мужских и исключительно женских заня
тий заметно уменьшилось, большинство социальных ролей 
вообще не дифференцируются по половому признаку. 
Общая трудовая деятельность и совместное обучение в 
значительной мере нивелируют традиционные различия в 
нормах поведения и психологии мужчин и женщин. Разу
меется, эта тенденция не абсолютна. Все еще существуют 
преимущественно мужские и преимущественно женские 
профессии, сохраняется различие мужских и женских ро
лей в семье и т. д. Однако полоролевые различия все 
чаще воспринимаются не как «естественный закон», а как 
эмпирический факт или следствие индивидуальных разли
чий, не обязательно связанных с полом. Как бы ни 
различались социальные функции мужчин и женщин, их 
взаимоотношения становятся не иерархически соподчинен
ными, а равноправными. Особенно сильно выражена эта 
тенденция в социалистических странах.

Общие перспективы полового разделения труда вызы
вают сейчас острые споры. Многие западные ученые пред
сказывают, что вместе с половой стратификацией, в кото
рой мужчине принадлежит главенствующая роль, отомрет 
всякая дифференцировка половых ролей. Однако из того, 
что реальные возможности обоих полов гораздо пластич
нее и шире, чем думали раньше, еще не вытекает, что 
половое разделение труда лишено всяких природных ос
нований, особенно в воспроизводстве рода и воспитании 
детей. Главная тенденция современной культуры — уста
новка на развитие индивидуальности безотносительно 
к какому бы то ни было заранее заданному стандарту.

Ломка традиционной системы половой стратификации 
вызывает перемены и в культурных стереотипах муску- 
линности/фемининности. Прежде всего они становятся 
менее жесткими и полярными. Как и социальные роли, 
далеко не все человеческие качества дифференцируются 
по полу. Кроме того, идеалы маскулинности и феминин
ности сегодня, как никогда, противоречивы. Во-первых, 
традиционные черты в них переплетаются с современными. 
Во-вторых, они значительно полнее, чем раньше, учитыва
ют многообразие индивидуальных вариаций. В-третьих, и 
это особенно важно, они отражают не только мужскую, но 
и женскую точку зрения.
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Идеал «вечной женственности» буржуазной морали
XIX века был, как мы видели, довольно прост: женщина 
должна быть нежной, красивой, мягкой, ласковой, но в то 
же время пассивной и зависимой, позволяя мужчине чув
ствовать себя по отношению к ней сильным, энергичным 
и преуспевающим. Эти фемининные качества и сегодня 
высоко ценятся, составляя ядро мужского понимания жен
ственности, но в женском самосознании появились также 
новые черты. Чтобы стать с мужчиной на равных, женщи
на должна быть умной, энергичной, предприимчивой, т. е. 
обладать свойствами, которые раньше считались монопо
лией мужчин. Иметь дело с такой женщиной мужчине 
гораздо интереснее, но одновременно и труднее. В разных 
ролях она выглядит и чувствует себя по-разному, требуя 
дифференцированного к себе отношения. Это создает оп
ределенные социально-психологические трудности. Если 
образ идеального мужчины оба пола рисуют практически 
одинаково, то в описаниях идеальной женщины они суще
ственно расходятся: женщины приписывают своему идеа
лу почти все положительные маскулинные качества, тогда 
как мужчины смотрят на женственность более традицион
но

Стереотип маскулинности также не остается прежним 
[169, 284]. «Традиционная» маскулинность выдвигала на 
первый план такие качества, как физическая сила, подав
ление нежности, функциональное отношение к женщине и 
одновременно несдержанность в выражении «сильных» 
чувств (гнева, страсти и т. п.). «Современная» маскулин
ность ставит интеллект выше физической силы, допускает 
и даже требует проявления нежности и душевной тонкос
ти, а также обуздания «грубых» чувств и порывов и т. д. 
Однако эти нормативные ожидания противоречивы, а их 
соотношение неодинаково в разных социальных средах 
(у менее образованных людей представления о маскулин
ности более традиционны) и на разных этапах жизненного 
пути. Для подростка, который только еще утверждается 
в своей мужской роли, важнейшими признаками маскулин-

1 Ленинградский социолог В. С. Семенов [69] подверг количествен
ному анализу описания брака и любви в двух массовых молодежных 
журналах: «Юность» и «Сельская молодежь». Оказалось, что авторы, 
среди которых мужчин в 5 раз больше, чем женщин, значительно чаще 
(в 2,2 раза) делают главным героем мужчину, причем сведения о про
фессии персонажей-мужчин отсутствуют только в 8,6% случаев, а жен
щин — в 48,2%. Получается, что для мужчины профессия обязательна, 
а для женщины — нет.
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нрсти по-прежнему служат высокий рост, физическая сила 
й сильный характер.

Ослабление поляризации и внутренняя противоречи
вость образов маскулинности/фемининности заставляют 
общество терпимее относиться к индивидуальным вариаци
ям в этом вопросе. Во все времена было немало мужчин и 
женщин, индивидуальности которых не укладывались в 
жесткие рамки половых стереотипов. В патриархальном 
обществе таких людей безжалостно травят. Женщину, ста
вящую профессиональные интересы выше кухни, пренебре
жительно именуют «синим чулком», а мечтательный юно
ша, не участвующий в шумных силовых играх сверстни
ков, вынужден сомневаться в своей маскулинности. Однако 
между подом и характером нет однозначной связи. Ослаб
ление стереотипизации людей по полу чрезвычайно расши
ряет возможности их индивидуального самовыражения, в 
результате чего выигрывают и общество, и личность. Вме
сте с тем этот процесс создает некоторую нормативную 
неопределенность, вызывая у многих людей чувства разд
ражения и тревоги; это ярко проявляется в спорах о «фе- 
нимизации» мужчин или «маскулинизации» женщин,

Второй ряд социальных сдвигов касается брачно-семей- 
ных отношений. Перемены в этой области огромны. Во- 
первых, это изменение состава семьи, уменьшение ее чис
ленности в результате снижения рождаемости и сведение 
ее к супружеской паре и ее потомству («нуклеарная се
мья»). Современная городская семья чаще бывает мало- 
детной (1—2 ребенка), причем такой сдвиг в репродуктив
ном поведении и соответствующих социально-психологиче- 
ских установках является, по-видимому, устойчивым и 
закономерным.

Во-вторых, изменилась ролевая структура семьи в 
смысле большей симметричности функций мужа и жены, 
повышения авторитета и влияния женщины-матери, измене
ния представлений о «главе семьи», ослабления авторитар
ных методов воспитания и т. д. В-третьих, изменились 
функции семьи в сторону ее психологизации и интимиза- 
ции. По мере того как некоторые старые экономические 
и социальные функции семьи (семья как производствен
ная единица, как ячейка потребления и как институт пер
вичной социализации детей) отмирают или приобретают 
подчиненное значение, все большая ценность придается 
экспрессивным функциям, психологической близости, ин
тимности между членами семьи, будь то супруги или ро
дители и дети.

Интимизация внутрисемейных отношений повышает
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автономию и значимость каждого отдельного члена семьи 
и идет параллельно повышению индивидуальной избира
тельности брака. Переход от брака по расчету или обязан
ности к браку по любви — громадное достижение челове
чества, но это предполагает также возможность расторже
ния брака по психологическим мотивам, делает институт 
брака значительно менее устойчивым. Помимо неодинако
вой длительности любовных чувств у разных людей, на 
статистику разводов влияют увеличение общей продолжи
тельности жизни (раньше было меньше разводов, но мно
гие семьи разрушались вследствие смерти одного из супру
гов и по другим причинам), а также уменьшение числен
ности семьи: прожить вдвоем, не надоев друг другу, 50 лет 
гораздо труднее, чем прожить 15—20 лет в большом се
мейном коллективе.

Все это вместе взятое способствует появлению соци
ально-психологической установки на возможную времен
ность брачного союза. Американские социологи называют 
этот тип отношений «серийной моногамией», имея в виду, 
что индивид одновременно живет только с одной женой 
(мужем), но на протяжении жизненного пути может быть 
несколько таких союзов. Ироническим или циничным отго
лоском такой установки служит распространившееся в 
последние годы среди нашей городской молодежи выраже
ние «сбегать замуж».

Обращает на себя внимание также рост числа одино
чек — людей, по тем или иным причинам не вступающих 
в зарегистрированный брак. В СССР число мужчин 25— 
29 лет, не вступивших в зарегистрированный брак, увели
чилось в 1970 г. по сравнению с 1959 г. на 14%, а 30— 
39 лет — на 45% [73]. Это может объясняться разными 
причинами. В традиционном обществе женитьба была фак
тически, а то и юридически обязательным условием полу
чения статуса взрослого. В дореволюционной русской де
ревне холостяк независимо от возраста — не «мужик», а 
«малый». Он не имел решающего голоса ни в семье («не 
думает семейную думу»), ни на деревенском сходе. «Хо
лостой, что бешеный», «холостой — полчеловека»,— гласят 
народные пословицы. Отсюда следовало раннее и почти 
всеобщее вступление в брак [60] . Сегодня дело обстоит 
иначе. Одни не вступают в брак, так как не приспособ
лены к нему психологически или физиологически. Другие 
просто избегают связанной с браком ответственности, 
предпочитая удовлетворять свои сексуальные потребности 
в случайных связях (раньше это было труднее). Третьи 
(их довольно много) состоят в фактическом браке, но не
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регистрируют его. Эти типы социально и психологически 
различны, но их распространенность — симптом доста
точно серьезный.

Главная тенденция, лежащая в основе всех этих про
цессов,— изменение ценностных ориентаций, в центре ко
торых ныне стоит не семейная группа, а индивид. Такая 
переориентация, затрагивающая не только брачно-семей
ные, но и трудовые отношения и свободное общение,— 
результат длительного исторического развития, уходящего 
корнями в раннебуржуазную эпоху. В патриархальном 
обществе прошлого отдельный индивид был немыслим и не 
воспринимал себя вне своей социально-групповой при
надлежности. Однако иерархия этих принадлежностей ме
няется в ходе истории. Сначала это община, затем боль
шая семья. Позже эмансипируются и выделяются отдель
ные супружеские пары.

Расширение сферы личного усмотрения по принципу: 
счастье индивида — высшая цель брачного союза, равно 
как и повышение общего динамизма жизни, открывает 
перед людьми новые возможности и создает новые проб
лемы. Уменьшение устойчивости брака остро ставит воп
рос об ответственности родителей за воспитание детей; 
краткосрочный союз далеко не всегда обеспечивает необ
ходимую психологическую интимность, которая предпола
гает, кроме эмоциональной привязанности, чувство надеж
ности, прочности своего семейного положения и т. д.

Глубокие перемены происходят и в культуре. Прежде 
всего налицо крах антисексуальных установок иудейско- 
христианской культуры и их псевдонаучного обоснования. 
Интеллигенция, а вслед за ней и другие слои общества 
перестают видеть в сексуальности нечто постыдное и низ
менное. Реабилитированный эротизм находит разнообраз
ное преломление как в массовой, так и в «высокой» куль
туре, будь то литература, кино или изобразительное искус
ство. Здесь действует подмеченная Д. С. Лихачевым общая 
закономерность художественного прогресса, а именно — 
сужение сферы запретного. Художественное освоение глу
бинных пластов сексуальности не меньше, чем распростра
нение научных сексологических знаний, способствует 
формированию более здоровых, светских установок на 
этот счет в массовом сознании.

Расширение диапазона сексуальных переживаний, сим
волизируемых в культуре,— часть процесса перестройки 
телесного канона и канона речевой пристойности, утвер
дившихся в начале нового времени. Современная культу
ра сохраняет идею индивидуального «закрытого» тела,
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равно как и принцип самоконтроля, но постепенно отказы
вается от некоторых табу и запретов. Так, значительно 
ослабели культурные запреты наготы — достаточно вспом
нить эволюцию купальных костюмов и других видов одеж
ды. Расширились границы речевой пристойности: многие 
слова, еще недавно считавшиеся нецензурными, теперь 
вошли в широкий оборот. В этом можно усмотреть знак 
падения нравов, но возможность называть и обсуждать 
ранее неназываемое означает, что люди перестали бояться 
данных явлений, стали свободнее относиться к ним.

Изменение отношения к телу связано с общим измене
нием отношения к эмоциям. В противовес викторианской 
установке на подавление эмоций современная культура, 
включая научную психологию, подчеркивает ценность эмо
ционального самораскрытия и пользу эмоциональной чув
ствительности. «Воспитание чувств» в сегодняшнем пони
мании означает не только контролировать и подчинять 
чувства разуму, но и выражать свои чувства, слушаться 
веления сердца и т. д. Этому .учат и художественная лите
ратура, и педагогика, и специальные методы «тренировки 
сенситивности».

Сдвиги в брачно-семейных отношениях и половом сим
волизме закрепляются и передаются следующим поколе
ниям благодаря системе половой социализации детей и 
молодежи. Научно-техническая революция властно вторга
ется и в этот процесс. Расширение диапазона контактов 
и содержания совместной деятельности мальчиков и дево
чек (совместное обучение, труд, досуг) способствует вы
равниванию многих традиционных полоролевых особенно
стей, а ослабление внешнего социального контроля (со 
стороны родителей или юношеской субкультуры) за их 
поведением дает молодежи неслыханную прежде свободу 
принятия решений, включая вопросы половой жизни.

Важную роль играет при этом акцелерация: более 
раннее половое созревание означает, естественно, и более 
раннее пробуждение сексуальных интересов — задолго до 
наступления социальной гражданской зрелости. По дан
ным В. Г. Властовского [22], средний возраст менархе у 
девочек-москвичек за 35 лет снизился с 15,1 до 13 лет. 
Аналогичные процессы происходят всюду. Те же тенден
ции характерны и для мальчиков. Это заставляет взрос
лых, хотят они того или нет, создавать систему полового 
воспитания и просвещения, причем не столько с целью 
возможно дольше удержать молодежь от половой жизни 
(типичная установка педагогики прошлого), сколько с 
целью научить молодых людей разумно управлять собст
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венной сексуальностью. Поскольку официальная педаго
гика нередко отстает от жизни и недостаточно эффектив
на, важную роль в деле психосексуальной ориентации 
играет молодежная субкультура, которая сегодня гораздо 
более автономна от старших.

Половая жизнь современного человека тесно связана 
со способностью регулировать деторождение. Этому содей
ствуют эффективные контрацептивы, в частности гормо
нальные, и умение пользоваться ими, что освобождает лю
дей от страха перед нежелательной беременностью, 
особенно женщин. Пилюли в отличие от мужских презер
вативов означают, что фактическое право предотвращать 
беременность переходит от мужчины к женщине. Это уве
личивает как ее свободу, так и ответственность. К сожале
нию, с этим также не все благополучно (табл. 1).

Т а б л и ц а  I
Способы контроля над рождаемостью по ответам 250 супружеских пар 
(опрос 1981 г., в процентах к общему числу ответов) [26]

Способ Жены Мужья

Полное или длительное воздержание 2,3 5,0
Календарный метод 40,7 42,0
Прерванное сношение 20,8 22,2
Химические средства 13,6 7,3
Механические средства (презервативы и пр.) 18,1 38,8
Внутриматочные приспособления 8,6 9,6
Гормональные средства (пилюли, таблетки) 3,6 4,6
Аборт 33,9 19,3

П р и м е ч а н и е .  Опрошенные могли отметить все 8 способов. Рас
согласованность мужских и женских ответов вполне объяснима психо
логическими особенностями пола.

У опрошенных в 1976 г. москвичек наиболее распрост
раненными методами были календарный ритм (31,5%) и 
механические средства (30%). Доля современных гормо
нальных препаратов колеблется от 4,3% у женщин с не
полным средним до 10,9% у женщин с высшим образова
нием. На вопрос о наличии в аптеках эффективных и 
удобных контрацептивов положительно ответили 20%, от
рицательно — 30%, половина женщин вообще затрудня
лись ответить [29, 10]. Несмотря на высокий образова
тельный уровень данной выборки, очень многие респон
денты вообще не могли оценить ассортимент и качество 
доступных противозачаточных средств. При опросе 1978 г. 
выяснилось, что контрацепцию применяют 90,5% женщин:
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на первом месте стоят механические средства (26,3— 
32,1%), на втором — календарный метод (25,2—30,6% ), 
на третьем — прерванное сношение (19,1—23,2%). Это 
«свидетельствует о низкой контрацептивной культуре на
селения, что в значительной мере обусловлено малой 
возможностью пользования современными противозача
точными средствами» [29] . Низкая сексуальная и контра
цептивная культура населения имеет неблагоприятные 
последствия. В отличие от большинства развитых капи- 
талистических и европейских социалистических стран в 
СССР аборт все еще остается ведущим способом регули
рования деторождения. На ряде территорий РСФСР в
1979 г. соотношение числа родов и числа абортов состав
ляло 1:3. Широко были распространены внебольничные 
аборты, сопровождавшиеся наиболее тяжелыми осложне
ниями и последствиями [64а].

Как влияют эта социально-культурные сдвиги на сек
суальное поведение, ритм сексуальной активности, ее ин
тенсивность и социальные формы? Однозначного ответа на 
этот вопрос, разумеется, быть не может вследствие соци
ально-экономических, классовых, национальных, религи
озно-культурных и многих других различий. Тем не менее 
можно указать ряд обнщх статистических тенденций, ко
торые* хотя и в разной степени, проявляются во всех 
индустриально развитых странах.

Первая и безусловно всеобщая статистическая тенден
ция состоит в том, что и фактические нормы сексуально
го поведения, и соответствующие моральные установки 
быстро изменяются; между старшими и младшими воз
растами в этом отношении есть существенные когортные 
(межпоколенные) различия. Молодежь чувствует и ведет 
себя не совсем так, как это делали ее отцы и деды, поэто- 
тому нормативные представления, основанные на опыте 
прошлых поколений, часто оказываются под вопросом. 
Молодежь не только раньше созревает, но и раньше начи
нает половую жизнь. Например, по данным Зигуша и 
Шмидта [323], изменения в сексуальном поведении не
мецкой молодежи (ФРГ) между 1965 и 1970 г. заметнее, 
чем за предыдупще 35 лет. Сравнение 16— 17-летних 
юношей и девушек 1945—1946 i t . и  1953—1954 i t . рож
дения показало, что современные юноши и девушки рань
ше приобретают сексуальный опыт; у людей с более высо
ким образовательным цензом возраст первого полового 
сношения снизился за 10 лет в среднем на 3—4 года. 
Заметно уменьшились за 10 лет различия в половом пове
дении и установках между юношами и девушками, а также
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в зависимости от образовательного ценза. В общем и це
лом 16— 17-летние в ФРГ в 1970 г. по своему половому 
поведению напоминают 19—20-летних в 1960 г. Сдвиг 
охватывает весь цикл психосексуального развития. Опрос, 
проведенный 4 года спустя Шлегелем и др. [308], под
тверждает эту тенденцию. Особенно значительны сдвиги у 
12—14-летних школьников (каждый возраст здесь опра
шивался отдельно, а не по воспоминаниям 16-летних). 
За исключением коитального опыта, который у этих 16- 
летних мальчиков ниже, чем у опрошенных Зигушем и 
Шмидтом (22% против 35% ), все прочие формы половой 
активности они начинают раньше: раньше влюбляются, 
раньше начинают целоваться (у Зигуша и Шмидта цело
вались 12% 12-летних мальчиков и 14% девочек, здесь 
соответственно 70 и 77%) и т. д.

Снижение возраста начала половой жизни и повыше
ние ее интенсивности, хотя и разной степени, констати
руют и ученые Канады, Японии, Дании, Польши, Венгрии, 
ГДР и других стран. По данным нескольких опросов боль
ших выборок, доля лиц, имеющих контальный опыт, за 
10 лет (1968—1978) выросла среди канадских студентов- 
мужчин с 40 до 62%, а среди женщин — с 32 до 58% 
[95]. По данным Центрального института молодежных ис
следований ГДР, в начале 70-х годов средний возраст на
чала половой жизни у рабочей молодежи ГДР составлял 
17,5 года, а у студентов— 18,3 года. На сегодня он сни
зился до 16,9 года [330].

Анализ 35 исследований, проведенных в США между 
1903 и 1980 г. [134], показал, что 40-е — начало 50-х 
годов были еще эрой традиционного «двойного стандарта», 
когда половая жизнь разрешалась мужчинам и запреща
лась женщинам. В начале 50-х годов возобладал принцип 
«терпимость при наличии чувства» — добрачные связи 
стали допустимыми для обоих полов при наличии любви и 
надежды на будущее вступление в брак. В 70-х годах 
исчезло и это ограничение, сексуальные связи стали вос
приниматься как нормальные даже при отсутствии любви, 
лишь бы не было социальной или эмоциональной эксплу
атации партнера. Аналогичные сдвиги произошли и в ре
альном поведении молодежи: резко выросло количество 
добрачных связей и почти исчезла разница в этом отно
шении между мужчинами и женщинами.

Особенно велики сдвиги в сексуальном поведении и 
установках женщин. Когортный анализ сексуального опы
та 15— 19-летних незамужних городских женщин США 
показывает значительный рост добрачных связей у каждой

156



следующей когорты (рождения 1920—-1929, 1930—1939, 
1940— 1949, 1950— 1959 гг.), причем особенно велика 
разница между двумя последними когортами. В 70-х го
дах эта тенденция резко усилилась. В 1971 г. сексуальные 
связи имели 30%, а в 1979 г.— 50% 15— 19-летних аме
риканок, а в некоторых подгруппах даже больше. Если до
1970 г. опыт добрачных связей у мужчин был вдвое выше, 
чем у женщин, то после 1979 г. они почти сравнялись, 
разница в ту или другую сторону составляет около 10% 
[366, 367].

Эти данные не уникальны. Школьницы ФРГ рождения 
1958— 1959 гг. уже в 15 лет опередили своих сверстников- 
мальчиков по всем видам половой активности; в 16 лет 
коитальный опыт имеют 40% девочек против 22% маль
чиков; это составляет опережение на целый год [308]. 
В 1966 г. студенты ФРГ начинали половую жизнь на пол- 
года раньше своих ровесниц; в 1981 г. они отстали от них 
почти на год. Сильно уменьшились и другие половые раз
личия— частота коитуса, число партнеров и т. д. [127]. 
То же самое обнаружено у шведских старшеклассников. 
Отчетливую тенденцию к выравниванию статистических 
норм сексуального поведения юношей и девушек конста
тируют ученые ГДР. Разумеется, определенные нацио
нальные и этнокультурные различия сексуального пове
дения по полу остаются [227], но они быстро уменьша
ются. Все это ясно говорит об ослаблении и отчасти об 
отмирании «двойного стандарта».

Параллельно сдвигам в поведении меняются и социаль- 
но-нравственные установки молодежи, прежде всего — от
ношение к добрачным связям. 'Градационная мораль их 
официально осуждала, хотя не всегда последовательно и 
эффективно, когда дело касалось мужчин. Центральное 
положение института брака подчеркивалось также тем, что 
любые формы общения молодежи брачного возраста, будь 
то деревенские посиделки или домашнее общение, рас
сматривались прежде всего с точки зрения подготовки к 
браку. Постепенно (хронология этого процесса варьирует 
в разных странах и средах от нескольких десятилетий до 
полутора — двух столетий) положение изменилось.

Сначала от сватовства эмансипировалось ухаживание: 
эпизодические свидания, встречи юношей и девушек стали 
рассматриваться как форма досуга, вовсе не обязательно 
ведущая к браку. Затем было легализировано длительное 
совместное времяпрепровождение молодой пары, «дружба» 
или «гуляние» (going steady), предполагающее довольно 
тесную и устойчивую близость, часто и сексуальную, но
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без совместного проживания и ведения хозяйства* В 60— 
70-х годах на Западе, начиная со Швеции, постепенно . 
стали считать нормальным внебрачное сожительство, когда 
пара ведет общее хозяйство и живет совместно, не всту
пая, однако, в юридический брак, пока не решит обза
вестись потомством. По американской статистике, число 
совместно живущих не состоящих в браке пар с 1970 по
1980 г. утроилось, причем особенно большое — двойное — 
увеличение приходится на 1975— 1980 гг. В 1983 г. насчи
тывалось 1,9 млн. таких пар [111, 365]. Чисто статисти
чески добрачное сожительство, а оно составляет чуть 
меньше половины общего числа сожительств в США, не 
ведет к отсрочке брака; норвежские мужчины и часть жен
щин с подобным опытом в среднем вступают в брак рань
ше других. Однако, если иметь в виду конкретные пары, 
добрачное сожительство чаще завершается расставанием, 
чем браком, особенно среда студентов и лиц, принадлежа
щих к каким-то девиантным группам. Иными словами, 
молодые люди, состоявшие в таком союзе, в дальнейшем 
вступят в брак, но не со своим сожителем, а с кем-то 
другим. Это создает ряд моральных и социально-психоло
гических проблем.

Более терпимое, чем раньше, отношение к добрачным 
связям,— при опросе молодежи ГДР такую практику 
признали «нормальной», «естественной», 98% мужчин и 
97% женщин [330] — не означает всетерпимости. Мо
ральная оценка конкретной связи зависит от многих об
стоятельств; общая тенденция состоит лишь в том, что 
такое решение признается личным делом каждого, в от
личие от внебрачных связей, к которым большинство 
людей во всех странах, даже признавая их как факт, 
относятся с более или менее выраженным моральным 
осуждением, как к нарушению верности и взятых на себя 
обязательств.

Существенные сдвиги претерпевает и сексуальное по
ведение в браке. Улучшившееся питание способствует 
повышению сексуальной активности, а кризис тради
ционных религиозных запретов и появление эффективных 
контрацептивов — большему, чем прежде, отделению 
сексуально-эротических отношений от репродуктивной 
функции. Современный человек ведет более интенсивную 
сексуальную жизнь, чем его предки. Я уже говорил об 
уменьшении ее сезонных колебаний. Сравнение данных 
Кинзи (40-е годы) и Ханта (70-е года) (табл. 2) позво
ляет конкретизировать эту картину (правда, нужно учи
тывать нерепрезентативность выборки Ханта).
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Т а б л и ц а  2
Количество сношений в неделю у супружеских шар в США в 1938— 
1949 я 1972 i t . (по данным К т зи  и Ханта) {210]

1938—1949 (Кинзи) 1972 (Хант)

возраст, годы средняя
частота

возраст, годы средняя . 
частота

16—25 2,45 1S—24 3,25
26—35 1,95 25—34 2,55
36—45 1,40 35—44 2,00
46—55 0,85 45—54 1,00
56—60 0,50 55 и старше 1,00

Средняя частота подовых сношений у опрошенных анг
лийских мужчин составила 2,5 в неделю; это больше, чем 
было у респондентов Киши [291].

По данным опроса 4603 американских женщин в воз
расте от 15 до 44 лет в 1965 г. и 5432 — в 1970 г., 
среднее число сношений в течение 4 нед перед интервью 
выросло с 6,8 до 8,2 [347]. Даже если не учитывать пары, 
пользующиеся противозачаточными методами, которых не 
было в 1965 г., прирост составит 14% . Половой акт стал 
не только чаде, но длительнее (в среднем 2 мин, по дан
ным Кинзи, 10 мин, по данным Ханта) [210]. С ослаб
лением религиозных запретов обогатилась и усложнилась 
эротическая техника. Доля мужей с университетским об
разованием, с которыми их жейы практиковали фелляцию, 
выросла с 43%, по данным Кинзи, до 61%, но данным 
Ханта, а мужей со средним образованием — с 15 до 54%. 
Такой же прирост имеет куннилингус [210] . В 50-х годах 
только треть супружеских пар экспериментировали с по
зицией «женщина сверху»; в 70-х годах эту позицию при
меняли три четверти пар; вагинальную интромиссию сзади 
практиковали 10% выборки Кинзи и 40%— Ханта. Аналь
ная интромиссия у респондентов Кинзи почти не встреча
лась; среда более молодых (младше 34 лет) пар, опрошен
ных Хантом, этот способ практиковали четверть [210]. 
Разумеется, американские данные нельзя экстраполиро
вать на другие страны. Однако сходные тенденции от
мечаются и в Европе. Например, французский опрос 
Пьера Симона также показывает рост сексуального экс
периментирования в браке: половина опрошенных пар 
часто практикуют позицию «женщина сверху», у пятой 
части муж часто совершает вагинальную интромиссию сза
ди (но анальная интромиссия здесь редкость). Существу
ют четкие возрастные различия: орально-генитальные
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ласки практикуют 72% 20-летних мужчин, 62% 30—40- 
летних, 47% 50-летних и более старшего возраста [324].

По данным К. Штарке и В. Фридриха, куннилингус 
практиковали 83%, фелляцию — 75% молодых мужчин и 
женщин ГДР, имеющих сексуальный опыт [330]. При 
обоюдном желании супружеские пары охотно разнообра
зят сексуальные позиции, не испытывая по этому поводу 
моральных или эстетических сомнений. Это зависит от 
личных вкусов, возраста и социальной среды.

За возрастными градациями стоят различия сексуаль
ного стиля и ценностных ориентаций разных поколений: 
старшие руководствуются более или менее жесткими нор
мами, усвоенными в детстве, младшие равняются на свои 
собственные вкусы, счйтая, что мораль на брачном ложе — 
третий лишний; хорошо все то, что приятно обоим участ
никам. В этом же духе выдержаны и основные совре
менные пособия по технике брака.

Резко выросли в последние десятилетия сексуальная 
активность женщин и их требования к половой жизни. 
Выше уже отмечалось определенное выравнивание нор
мативных установок и поведения юношей и девушек в 
том, что касается возраста начала половой жизни. Более 
эгалитарными становятся и сами половые отношения. За
падные исследователи отмечают повсеместное уменьшение 
роли проституток в сексуальной инициации юношей: 
среди мужчин, опрошенных Кинзи, начали половую жизнь 
с проститутками 22%, ныне их только около 3%. Боль
шинство юношей начинают половую жизнь со своими под- 
ругами-сверстницами. У 62% юношей-студентов ГДР 
и 52% девушек первыми сексуальными партнерами были 
сверстники (у 36% девушек партнер старше, а у 31% юно
шей партнерша младше на 2—4 года) [329]. Женщины 
значительно энергичнее мужчин отклоняют принцип 
«двойного стандарта», считая его дискриминационным. 
Уменьшается число женщин с фригидностью или аноргаз- 
мией. Обследование 1779 замужних чехословацких жен
щин от 20 до 40 лет в 5 возрастных когортах по годам 
рождения (с 1911 — 1920 гг. до 1951— 1958 гг.) показало, 
что средний возраст первого полового акта снизился за это 
время с 20,75 до неполных 18 лет, доля женщин, испы
тывающих оргазм, выросла с 31 до 79%, а высокая сек
суальная активность в браке — с 40 до 86% [288]. Сход
ные тендейции выявились и в других странах. Если в 20-е 
годы почти две трети американок жаловались на чрезмер
ную сексуальную активность своих мужей, то теперь хоте
ли бы реже иметь половые сношения только 5%. Заме
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чено, что именно женщины теперь часто инициируют ге
нитальную игру. Вместе с тем многие женщины во всех 
странах мира жалуются на психологическую нечуткость и 
сексуальную некомпетентность мужчин, которые озабоче
ны лишь собственными переживаниями и уделяют мало 
внимания сексуальному удовлетворению и чувствам жен
щины [205].

Перечисленные выше тенденции кажутся более или 
менее общими для всех индустриально развитых стран, но, 
конечно, эта общность относительна. Во-первых, имеются 
громадные национальные, социально-классовые, культур
ные и иные различия в их выраженности. Например, 
хотя в Японии, как и на Западе, раньше начинают по
ловую жизнь, увеличивается число абортов и добрачных 
связей (в 1980 г. их имели 17% японок моложе 19 лет по 
сравнению с 6,6% в 1973 г.), соответствующие статисти
ческие показатели здесь в несколько раз ниже, чем в 
США, и общественное мнение относится к этим явлениям 
далеко не столь терпимо [49]. Иностранные данные 
необходимы для оценки масштаба и распространенности 
изучаемых процессов, но их нельзя считать статистически 
типичными для другой этнической или социальной среды. 
Во-вторых, не следует недооценивать стабильность и ис
торическую преемственность социокультурных установок и 
поведения. В зарубежной публицистике, посвященной 
«сексуальной революции», долгосрочные, глубинные про
цессы часто смешиваются с временными тенденциями, ко
торые принципиально обратимы или имеют достаточно 
четкие границы. Однако самое главное — какие качествен
ные сдвиги стоят за этими статистическими тенденциями? 
Что значит и куда ведет новая «сексуальная свобода»? 
Означает ли она прогрессивную индивидуализацию этой 
важной сферы общественной и личной жизни или, напро
тив, рост сексуального отчуждения и деиндивидуализации 
человеческих отношений? Ответ на этот вопрос зависит от 
социального контекста и прежде всего—  от образа жизни, 
в которой развертываются эти процессы.

СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
Как всякое сложное социальное явление, «сексуальная 

революция» вызывает на Западе острую идеологическую 
полемику. На одном полюсе стоят защитники традицион
ной половой морали, которым кажется, что всякое отступ
ление от нее означает регресс и даже гибель культуры. 
Такие люди часто объединяются под флагом борьбы с
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порнографией, трактуемой ими весьма расширительно* 
включая и научную сексологию, и половое просвещение в 
школах. Как правило, эти люди крайне правых полити
ческих взглядов. Например, в США одним из главных 
борцов против полового просвещения в школах является 
основатель антикоммунистического «Общества Джона Бер
ча» Роберт Уэлч, провозгласивший половое просвещение 
следствием «коммунистического заговора» для растления 
американской молодежи. Опросив группу лидеров «анти
порнографических» ассоциаций, американские социолога. 
Л. Зурхер и Д; Киркпатрик [370] нашли, что 87% из 
них уверены в- связи порнографии с организованной 
преступностью, а 61 % — с «коммунистическим заговором». 
Участников этих кампаний отличает ряд особенностей де
мографического и социально-психологического порядка: 
среди них больше женщин и людей старшего возраста; 
они теснее связаны с догматическими религиями и рели
гиозно более активны; многие из них выросли в малень
ких городах; они реже имеют сложные профессии и у 
них ниже образовательный уровень; они больше ориенти
рованы на семью и имеют больше детей; политически они 
более консервативны и авторитарны, а их взгляды на 
семью и сексуальность более традиционны; они догматич
ны, отличаются меньшей политической терпимостью и 
более благосклонны к цензуре; они охотно ассоциируют 
порнографию с социальной и индивидуальной патологией; 
мало кто из них получил сексуальное просвещение; они 
чаще других считают общество морально деградирующим 
й находящимся под угрозой заговора.;

Связь традиционной половой морали с политическим 
консерватизмом не случайна. Поскольку половая мораль 
относится к числу самых консервативных и устойчивых 
элементов культуры, защита статус кво всегда является и 
защитой этой морали. Кроме того, лозунги защиты семьи 
и нравственности всегда находят живой отклик в консер
вативных слоях населения. Играя на сексуальных страхах 
и предрассудках, легче всего скомпрометировать полити
ческого противника. Этот метод был известен уже в Ви
зантии в XI веке, где, по выражению английского исто
рика Эдуарда Гиббона, педерастия стала преступлением 
тех, кого нельзя было обвинить ни в каком другом пре
ступлении. Хорошо вписывается в этот стереотип идея 
«иностранного заговора». Одан английский епис коп в 
1798 г. красноречиво предупреждал британскую Палату 
лордов по поводу гастролей французского балета: «Отча
явшись повлишъ на ж е  силойоружия, французские пра^
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вители теперь предприняли более тонкую и опасную ата 
ку.., пытаясь осквернить и подорвать мораль нашей моло
дежи. Они послали к нам группу танцовщиц; которые с 
помощью самых непристойных шт ж развратных театраль
ных жестов вполне преуспели в том, чтобы ослабить и раз
вратить нравы народа» [339] . Сколько еще политиков и 
писателей в следующие столетия повторяли слова почтен
ного епископа, не подозревая о его приоритете!

Между прочим, здесь тоже имеется социально-психо- 
логическая проблема. Некоторые исследователи американ
ского «сексологического маккартизма» объясняли воин
ственную нетерпимость его адептов преимущественно их 
личными качествами: авторитарным характером* неудач
ной или заторможенной сексуальной жизнью, а также 
фрустрацией, связанной с неустойчивым социальным ста
тусом. Однако 5-летнее социологическое обследование 
7493 таких индивидов показало, что их личные и соци-, 
ально-демографические характеристики значат гораздо | 
меньше, чем образовательный уровень и особенно условия, I 
в которых эти люда провели детство и юность [362] J 
Однажды усвоенные жизненные установки вообще трудно 
изменяются, особенно если эти установки принципиально 
консервативны. Так обстоит дело не только в сексуальной, 
но и во всякой другой идеологии; классовое положение 
определяет убеждения людей не непосредственно, а через 
многочисленные опосредования.

На другом полюсе стоят апологеты «сексуальной рево
люции», в большинстве случаев представители ультрале
вых, «неомарксистских» или анархистских групп, видящие 
в «сексуальной свободе» залог всеобщего освобождения 
человечества.

Репрессивная половая мораль, внушенная человеку с 
раннего детства, доказывают они, лишает его внутренней 
свободы и мешает ему развернуть свои творческие потен
ции не только в сексуальной, но и во всякой иной сфере 
деятельности. Журналы этих групп — «Konkret» (ФРГ), 
«It» (Англия), «Evergeen» (США) — пестрят заголовками 
вроде «Сексуальность, политика и подсознание», «Сексу
альность и классовая борьба», «Сексуальная революция» 
и т. п. В этих статьях доказывается, что «сексуальное 
подавление» играет решающую роль в «поддержании 
существующего общества», что «борьба против хозяев об
щества невозможна без сексуального освобождения» и

При всей полярности своих взглядов крайне правые и 
ультралевые сходятся в том, что гапертрофируют значе
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ние сексуальности, рассматривая ее как нечто однознач
ное. «Секс» и «культура» выступают как равноправные 
стороны противоречия и вопрос сводится к тому, какой 
из них отдать предпочтение*

Такая постановка вопроса характерна и для фрейдиз
ма. Поскольку 3. Фрейд больше всего способствовал выра
ботке светски терпимого отношения к сексуальности, не
вежественный обыватель часто считает его апостолом по
ловой распущенности. В действительности его позиция в 
этом вопросе была охранительно-моралистической. Конф
ликт между сексуальностью и цивилизацией, по 3. Фрей
ду, принципиально неразрешим. Инстинктивная жизнь че
ловека направлена на эгоистическое самоудовлетворение, 
поэтому культура может существовать лишь ценой подав
ления инстинктов. Подавление либидо вызывает неврозы, 
но его раскрепощение означало бы всеобщую анархию 
и гибель культуры. Либидо, по 3. Фрейду,— единственный 
источник психической энергии. Подавление сексуально
сти позволяет переключить эту энергию на другие виды 
деятельности — труд, художественное творчество и т. д. 
(3. Фдейд называет это переключение сублимацией). 
«Освобождение» либидо привело бы к тому, что люди пе
рестали бы трудиться, сексуальность поглотила бы все их 
физические и психические силы. Кроме того, слишком лег
кое удовлетворение сексуальных потребностей (эрос) при
вело бы в конце концов к их обесценению, усилив другой 
фундаментальный импульс человеческой психики 
инстинкт смерти и разрушения (Танатос), что означало 
бы упадок культуры. «Это верно как для отдельных ин
дивидов, так и для народов. Во времена, когда не суще
ствовало препятствий сексуальному удовлетворению, -и* 
вероятно, в период упадка древних цивилизаций любовь 
обесценивалась, жизнь становилась пустой и нужны были 
сильные реактивные образования, чтобы необходимая эмо
циональная ценность любви могла снова возродиться. В 
этой связи можно заметить, что аскетическая тенденция 
христианства имела своим следствием такое повышение 
психической ценности любви, какого никогда не могла 
достичь языческая античность» [172]. 3. Фрейд, таким 
образом, решительно против «сексуальной свободы», счи
тая ее опасной и вредной утопией.

Основная слабость культурологической концепций 
3. Фрейда (к психологическим аспектам теории сублима
ции мы вернемся позже) в ее неисторичности. Либидо 
выступает в ней как постоянный инстинктивный соблазн, 
а труд — как постоянная внешняя необходимость, между
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которыми всегда существует конфликт. Однако и труд, и 
секс бывают разными.

Отчужденный, подневольный труд действительно зас
тавляет человека искать эмоциональное удовлетворение в 
каких-то иных сферах бытия. Однако и секс бывает от
чужденным, функциональным, лишенным индивидуальной 
эмоциональной окрашенности. Хотя репрессивная половая 
мораль действительно порождает неврозы, нет никаких до
казательств того, что она благоприятствует половой люб
ви. Это видно из истории того христианского аскетизма, 
на который ссылается 3. Фрейд.

Точно так же отсутствует прямая зависимость между 
прогрессом культуры и строгостью половой морали. Нель
зя обсуждать природу сексуальных табу без учета того, 
кто, кому, что, когда, с кем и насколько запрещает. Такой 
же конкретный подход нужен и к «сексуальной свободе». 
Критикуя лозунг «свободной любви», В. И. Ленин отме
чал его опасную неопределенность. Терпимость — к чему? 
Свобода — от чего и для чего? Одно дело — освобождение 
интимных отношений от материального расчета, роди
тельских запретов, социального неравенства полов. Другое 
дело — освобождение индивида от ответственности за 
свое поведение, моральная анархия, свобода от серьезности 
и даже от самой любви.

Прогрессивная тенденция к индивидуализации сексу
альных чувств и отношений осуществляется на Западе на 
фоне и в рамках Индивидуалистического образа жизни. 
Это порождает ряд противоречий. Прежде всего наблю
дается гипертрофия рекреативной функции сексуальности, 
противопоставляемой другим ее функциям, а также абсолю
тизация генитальной сексуальности в ущерб целостности 
человеческой личности.

То, что именно эти моменты оказались в центре обще
ственного внимания, вполне понятно, так как они подверга
лись наибольшим запретам в недавнем прошлом. За 
перестановкой акцентов стоят глубокие социальные сдвиги, 
прежде всего — перемещение личных идеалов из сферы 
труда и производства в сферу досуга и потребления. Си
стема ценностей раннего капитализма ставила во главу 
угла успех, обладание, накопление, призывая ради этого 
ограничивать личное потребление и сами потребности: 
делу время, потехе час. Сексуальность тоже была раз
рублена на две части «дело» — это прокреативный секс, 
составляющий долг, обязанность и осуществляемый в 
рамках законного брака, а «потеха» — это уж как полу
чится.
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С ростом общественного богатства и увеличением сво
бодного времени ценностные ориентации буржуазного 
общества, прежде всего его обеспеченных слоев, меняются: 
на первый план выходит потребление, по отношению к 
которому труд является лишь средством. Если бы речь 
шла только о том, что мотив потребления стал перевеши
вать мотав обладания, этот сдвиг можно было бы привет
ствовать, Что может быть нелепее, чем жить рада 
производства и накопления вещей? Не разумнее ли, 
потребляя их, жить в свое удовольствие? Но тут-то и 
сказывается ограниченность буржуазного образа мышле
ния.

Жить только для себя — значит жить сегодняшним 
днем, причем растущая неустойчивость социального бытия 
побуждает индивидов гнаться за новыми и новыми 
удовольствиями. Применительно к нашей теме это значит, 
что секс становится в первую очередь- развлечением, 
которое полемически противопоставляется серьезности, 
ответственности, дожу. Общество, где человек является 
прежде всего средством производства, неизбежно порож
дает репрессивную половую мораль. «Потребительское 
общество» подрывает репрессию, но одновременно низво
дит сексуальность до уровня развлечения. В результате 
секс рассматривается то как важнейшая сфера индивиду
ального самоутверждения, то как последнее убежище 
человека в обезличенном, стандартном мире, то как раз
влечение, спорт, игра. Эти мотивы своеобразно перепле- 
таются в общественном и индивидуальном сознании.

Как справедливо заметил американский социолог Д э
вид Рисмен, для многих молодых людей секс стал своего 
рода «последней границей», на которой они надеются ут
вердить свою индивидуальность. Секс стал играть более 
заметную роль в жизни людей, потому что в ней отсут
ствует многое другое. Старые узы семьи, соседства, церкви 
и профессии уже не так сильны и не дают удовлетворения, 
поэтому секс как значимая связь с другим становится 
средством открытия и поддержания чувства собственного 
Я. Многим молодым американцам половая жизнь кажется 
последним прибежищем индивидуальности, единственной 
сферой, где преодолевается общая апатия: «Я хорошо за
рабатываю, но мой бизнес меня не вдохновляет. Работать 
больше — значит только зарабатывать лишние деньги для 
правительства. У нас не ни новых миров, ждущих завое
вания, ни девственных земель, которые нужно изучать; 
разве что Космос, но ведь не все мы — космонавты. Вы 
знаете, многие буквально сходят с ума, изобретая себе
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увлекательные хобби* вроде собирания марок или копания 
в саду, и убеждают себя в том, что они счастливы. Но 
все это — самообман. Я предпочитаю черпать вдохновение 
в сексе, который гораздо больше, чем хобби. Это подсте
гивает, интересует и возбуждает меня. И это никогда не 
дает мне забыть* что я жив» |269].

Если для одних секс стал своего рода спортом* то дру
гие видят в нем форму протеста против общественного 
конформизма и возможность практически продемонстри
ровать свое «непринятие» существующего общества и его 
морали. Вот признание одной американской студентки: 
«Я не хочу быть похожей на всех остальных. Все так 
и ждут, чтобы втиснуть тебя в готовую форму. Выйди за
муж за инженера* живи в стандартном доме в приличном 
предместье, имей двух — трех детей, плати свои налоги и 
дважды в неделю спаривайся со своим законным супру
гом. Вставай каждое утро и заводи себя ключиком, втыкая 
его себе в зад, как японская механическая игрушка. Иди 
по жизни без мысли и чувства или делай все сама, просто 
отдавшись на волю волн. Нет, спасибо, это не по мне, ни 
за что!» [269].

Однако «овеществленный секс» так же функционален^ 
как и все остальные. Девушка ищет поклонников не ради 
собственного удовольствия, а ради социального престижа. 
Юноша сближается с девушкой не потому, что ему этого 
хочется, а потому, что «так принято». Эскалация эротиз
ма, сопровождающаяся его инфляцией, происходит и на 
уровне культуры  ̂ Я имею в виду коммерческий эротизм и 
порнографию. Многие западные ученые, психологи и меди
ки считают, что порнография вовсе не оказывает такого 
губительного влияния на сексуальное поведение людей, 
которое ей часто приписывается; позже мы еще; вернемся 
к их аргументации. Эта проблема не столько медико- 
сексологическая, сколько социальная и эстетическая.

«Секс-индустрия» давно уже стала одной из самых до
ходных отраслей производства. По весьма скромным под
счетам Комиссии по расследованию непристойности и 
порнографии в США, уже в конце 60-х годов готовой до
ход от «секс-индустрии» составлял до 574 млн долл., дру
гие авторы называли цифру 2,5 млрд. долл. 1129] . Уже в 
начале 70-х годов более 85% американских юношей и 
70% девушек приобщались к порнографии до 18 лет; 
более половины мальчиков знакомились с порнографией 
еще до 15 лет, а треть — до 12 лет [359] .

Однако в'потоке порнографии и низменной эротики 
чрезвычайно мало каких бы то ни было подлинных эмо
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ций. Чувственность, оторванная от чувства, производит 
впечатление искусственной, холодной и вымученной, ли
шенной не только духовного, но и телесного обаяния. Сма
куются физиологические подробности половых отношений, 
обильно освещается сексуальная патология. Однако той 
полнокровной телесной радости, какую испытывали, ска
жем, герои Рабле, нет и в помине. Подобные произведе
ния имеют коммерческий успех по разным причинам. Од
ним любопытно видеть на экране подробности интимных 
отношений, о которых еще недавно можно было говорить 
только шепотом, к тому же здесь можно кое-чему нау
читься. Подражать ковбою, скачущему на диком мустанге, 
не так-то просто, а в постели может экспериментировать 
каждый. Другие находят в них спасение от скуки и духов
ной бедности. Конечно, не все изображаемое в романе 
или на сцене тут же переносится в быт: покажи убийст
во — молодежь сразу же кинется убивать, покажи адюль
тер — рухнут устои семьи. За такой наивной идеалисти
ческой философией скрывается весьма низкая оценка 
человеческой природы: если столетия «божественных» 
проповедей и жития святых не сделали человека ангелом, 
а отрицательный пример сразу же совращает его, то это 
можно объяснить только природной испорченностью, 
первородным грехом, с которым уже ничего не поделать. 
Согласно материалистическому пониманию истории, лите
ратура и искусство отражают общественное бытие, а экс
периментальные исследования показывают, что люди ус
ваивают из книг, фильмов и телевизионных передач не 
все подряд, а то, что отвечает их внутренним запросам, 
ценностным ориентациям, предшествующему опыту и т. д.

Тем не менее вакханалия эротизма в массовой культу
ре далеко не безобидна, так как этим задаются образцы 
поведения для будущих поколений. Одно дело — пони
мать сложность и многообразие сексуального поведения и 
уметь терпимо и деликатно относиться к чужим пережи
ваниям, другое — слышать со всех сторон, что между нор
мой и патологией вообще нет разницы, что быть «совре
менным» — значит легко менять партнеров, ни о чем не 
задумываться и т. д. Это психологическое принуждение 
нисколько не лучше старой «репрессивной» морали. Если 
прежде рано созревший подросток втайне мучился своей 
«порочностью», то теперь молодью люди нередко стыдятся 
собственного целомудрия, якобы «не соответствующего 
норме».

Кроме того, всякая массовая продукция обесценива
ется, приедается. Зрительный эротизм выполняет функцию
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своеобразной компенсации за скудость реальной жизни 
и неудовлетворенность ею, включая собственные сексуаль
ные отношения. Однако он действует подобно наркотику: 
сначала обостряет ощущения, а затем притупляет их, 
вплоть до полной атрофии. Привыкай жить отраженным 
светом, человек теряет остатки непосредственности, и вол
шебная иллюзия «полного сексуального удовлетворения» 
заканчивается разочарованием. Недаром наряду с темой 
эротизации культура в западной публицистике широко де
батируется проблема «десексуализации» человека, которая 
делает общественную и личную жизнь нейтральной, бес
полой и скучной. Хотя многие из таких жалоб не выдер
живают критической проверки, их распространенность до
вольно симптоматична.

Либерализация половой морали отнюдь не означает, 
что молодежь Запада отказывается от романтического 
идеала высокоиндивидуализированной любви. Однако реа
лизация этого идеала предполагает также развитое чув
ство социальной и моральной ответственности, которое 
противоречит гедонистически-индивидуалистическим 
установкам «общества потребления». Как пишет известный 
американский социолог Айра Рисс [293], «новая сексу
альность» предлагает небывалое разнообразие форм сек
суального самовыражения и индивидуализирует их выбор, 
что отвечает интересам личности и ее психического здо
ровья. Старая половая мораль была прокрустовым ложем. 
Если индивид не соответствовал ему, то общество не пред
лагало альтернатив, а старалось подогнать человека под 
заданный размер. Главное преимущество «новой сексуаль
ности» — увеличившаяся возможность выбора, право лич
ности самой выбирать наиболее подходяпщй ей стиль 
сексуального поведения. Чем меньше внешних запретов, 
тем важнее индивидуальный самоконтроль и тем выше 
ответственность личности за свои решения. Человек дол
жен гораздо лучше узнать себя, свои чувства и вероятные 
последствия своих поступков, уметь жертвовать преходя
щими, временными интересами во имя более важных, т. е. 
повышается значение морального выбора. Хотя решение 
индивид принимает сам, оно непосредственно затрагивает 
как минимум еще одного человека, а зачастую и многих. 
Критикуя мелкобуржуазную теорию «сексуальной свобо
ды», уподоблявшую удовлетворение полового влечения 
утолению жажды, В. И. Ленин подчеркивал в беседе с 
К. Цеткин [368], что питье воды — дело индивидуальное, 
в любви же участвуют двое и возникает третья, новая 
жизнь. Рассмотрение сексуальной жизни вне связи с проб
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лемой деторождения и воспитания детей неизбежно будет 
узким и односторонним: ведь именно дети придают устой
чивость супружеским отношениям и наполняют их новым 
содержанием. Индивидуализация полового чувства и его 
проявлений приходит в противоречие с индивидуализмом, 
когда личность рассматривает другого человека только как 
средство удовлетворения своих потребностей. Необходи
мой предпосылкой гармонизации сексуального стиля будет  ̂
гармонизация образа жизни.

В 1884 г. Ф. Энгельс писал: «Таким образом, то, что 
мы можем теперь предположить о формах отношений 
между полами после предстоящего уничтожения капита
листического производства, носит по преимуществу нега
тивный характер, ограничивается в большинстве случаев 
тем, что будет устранено. Но что придет на смену? Это 
определится, когда вырастет новое поколение: поколение 
мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать 
женщину за деньги или за другие социальные средства 
власти, и поколение женщйн, которым никогда не придет
ся ни отдаваться мужчине из каких-либо других побужде
ний, кроме подлинной любви, ни отказываться от близости 
с любимым мужчиной из боязни экономических послед
ствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко всем 
чертям то, что согласно нынешним представлениям им 
полагается делать; они будут знать сами, как им посту
пать, и сами выработают соответственно этому свое об
щественное мнение о поступках каждого в отдельности, — 
и точка» [2, с. 85]. Для советского общества это сегод
няшняя реальность. Однако как и всюду, где скрещивают
ся личные и общественные интересы, проблема далеко не 
проста и не однозначна. Исходный пункт коммунистичес
кой этики в этом вопросе — принцип всестороннего разви
тия личности, которое предполагает и полноту любовных 
чувств и переживаний. Первый критерий нравственной 
оценки интимной близости мужчины и женщины — это 
наличие или отсутствие любви. Однако сила, длительность 
и устойчивость любовных чувств у разных людей не оди
наковы и не поддаются внешнему контролю. Вместе с тем 
близкие отношения неизбежно порождают взаимные обя
зательства, а следовательно, и нравственные обязанности. 
Поскольку при этом возникает третья, новая, жизнь, поя
вляется и необходимость в их общественной охране, т. е. 
институт брака. Однако ребенок сам не может о себе поза
ботиться, поэтому социалистическое общество берет на 
себя охрану интересов семьи как целого. Конституция СССР 
подчеркивает* что семья находится под защитой государства
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(ст. 53), а граждане СССР обязаны заботиться р воспита
нии детей, готовить их к общественно полезному труду, 
растить достойными членами социалистического общества 
(ст. 66). Об укреплении семьи много говорилось и на 
XXVII съезде КПСС.

Между идеей всестороннего развития личности, пред
полагающей свободу любви, и интересами укрепления бра 
ка и семьи в принцйпе нет противоречия, но на разных 
стадиях жизненного пути влюбленность и привязанность к 
семье как целому имеют неодинаковое значение. Отсюда 
следует ряд социально-вдаветвешшх коллизий. По имею
щимся данным, современные советскиеюноши и девушки 
начинают половую жизнь раньше, чем прошлые поколе
ния. Вот как выглядят возрастные показатели этого про
цесса у ленинградских студентов по данным опросов 
С. И. Голода (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Возраст первой интимной связи ленинградских студентов, по данным 
С. И. Голода (по годам опроса, в процентах)

Мужчины Женщины

До 16 лет 
1957 7,0 1,0

1,71964 10,3
1971 11,7 3,7

16—18 лет
1957 22,0 8,0
1964 42,2 12,8
1971 37*8 20,9

19—21 год
1957 30,0 40,0
1964 32,8 50,4
1971 38,8 54,5

22—24 года
1957 31,0 34,0
1964 13,1 . 27,3
1971 11,7 19,0

Старше 24 лет
1957 10,0 17,0
1964 1,6 7,8
1971 1,9

Данные 1957 г. (250 человек), 1964 г. (500 человек) и
1971 г. (500 человек) относятся к ленинградскому студен
честву; цифры 1957 г. ретроспективные, основаны на опро
се научно-технической интеллигенции в 1964—1966 гг.; 
в 1957 г. эти люди были студентами, Как видно из табл. 3, 
как и э других странах, происходит определенное сниже-
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ние возраста начала половой жизни, особенно заметное у 
женщин; хотя юноши в этом отношении опережают деву
шек, разница между ними уменьшается. Сходную картину 
дает и опрос 500 молодых рабочих, проживающих в обще
житиях Ленинграда, проведенный С. И. Голодом [88]. 
Чем раньше начинается половая жизнь, тем вероятнее, 
что она не связана с браком. То, что интимная близость 
часто предшествует браку, подтверждается и статистикой 
добрачных зачатий. М. С. Тольц, высчитав время зачатия 
всех детей, рожденных в Перми в 1966 г., нашел, что у 
матерей 15— 19 лет доля добрачных зачатий составляет 
67,9 % (в старших возрастах этот процент уменьшается), 
т. е. регистрация брака следует за фактическим сближе- 
ниемг хотя доля внебрачных детей у матерей этого возра
ста довольно велика, составляя 24,1 % [77]. Сходную
работу провел С. И. Голод по архивным материалам Ленин
градского дворца торжественной регистрации новорожден
ных. Взяв данные о супружеских парах, зарегистрировав
ших рождение первенцев в декабре 1963, 1968, 1973 и 
1978 гг., он высчитал удельный вес добрачных зачатий 
(в среднем за 3 мес до регистрации брака) и его динамику 
за 15 лет. Результаты представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Добрачные зачатия первенцев у ленинградских супружеских
пар (по данным С. И. Голода)

Время, декабрь Общее число пар Добрачные зачатия

1963 г. 287 69 (24%)
1968 г. 852 196 (23%)
1973 г. 851 240 (28%)
1978 г. 643 243 (38%)

Среднее число внебрачных рождений около 7%. Увели
чение терпимости к добрачным связям отмечают и при 
изучении ценностных ориентаций молодежи. Вот как выг
лядит это по данным С. И. Голода [88] (табл. 5) .

Как видно из этих данных, советские молодые люди 
относятся к возможности вступить в половую близость 
несколько строже, чем зарубежные сверстники. Однако 
основной принцип моральной оценки отношений усматри
вается не в том, связаны ли они с браком, а в наличии 
или отсутствии любви. С. И. Голод предлагал группе ле
нинградских рабочих и служащих (126 человек) выразить 
срое отношение к возможности добрачных связей с люби-
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Т а б л и ц а  5.
-Оценка добрачных сексуальных отношений по данным опроса С. И. Го
лода (1964—1966 гг., в процентах)

Суждения
А ■

Студенты, 500 человек Научные сотрудники, 
120 человек

мужчины женщины мужчины женщины

Оправдываю 53 38 62 55
Осуждаю 16 27 ^ 14 7
Безразлично 31 35 24 38

мой (-мым) и просто со знакомой (-мым). Разница ока
залась существенной: вступить в связь с любимым челове
ком считают возможным для себя 91% мужчин и 81% 
женщин, а со знакомым — 60% мужчин и только 14% 
женщин [88].

Вообще мотивация ухаживания, кульминацией которо
го является интимная близость, сегодня в значительной 
мере автономна и даже независима от матримониальных 
планов. В рамках крупного обследования студенческой 
молодежи (3721 студент из 18 вузов страны) был задан 
вопрос: «Как вы думаете, с какой целью юноши и девушки 
вступают сегодня в интимные отношения?» Из 9 пред
ложенных ответов нужно было выбрать только один. 
Основные мотивы (в процентах к общему числу респон
дентов) распределились так [26]: взаимная любовь — 
36,6, приятное времяпрепровождение — 15,4, стремление 
получить удовольствие— 14,2, желание эмоционального 
взаимодействия — 9,8, предполагается вступление в 
брак — 7,0, любопытство — 5,5.

Разумеется, конкретные цифры варьируют в зависи
мости от ряда обстоятельств, но общий порядок, ранг, 
этих мотивов оказался не зависящим ни от половозрастного 
состава респондентов, ни от величины города, где находит
ся вуз, ни от национальной принадлежности (в выборке 
представлены не только русские, но и украинцы, белорусы, 
туркмены, лезгины, аварцы), ни от места жительства 
студента до поступления в вуз, ни от его социального 
происхождения, ни от наличия (или отсутствия) сексуаль
ного опыта.

Такое поведение и мотивация явно противоречат 
требованию, чтобы половая жизнь начиналась только в 
браке, но сегодня это требование мало где соблюдается 
[227]. Да и в прошлом, как мы видели, ухаживание,
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сексуальность и брак были связаны далеко не так тесно, 
как представляется некоторым ревнителям старины.

Ориентация на любовь устойчиво занимает у советских 
юношей и девушек первое место, опережая гедонисти
ческие мотивы. Это доказывает, что молодежь отнюдь 
небезразлична к вопросам морали, но насколько серьезно 
и глубоко молодые люди взвешивают свои чувства и 
основанные на них решения?

Если интимная близость предваряет брак, то это 
личное дело любящей пары. Однако 7% первенцев, 
рожденных вне брака,— уже социально-нравственная 
проблема, на которую нельзя закрывать глаза.

Либерализация половой морали в сочетании с низкой 
сексуальной культурой и отсутствием полового просвеще
ния порождает ряд серьезных последствий. Во-первых, 
рост числа нежелательных беременностей и как следствие 
этого абортов. По данным М. С. Тольца и соавт. [79], 
в 1981 г. на каждую 1000 беременностей у ранее не 
рожавших пермских женщин пришлось 272 аборта, 140 
рождений вне брака (матери-одиночки), 271 рождение 
в первые месяцы брака (так называемые вынужденные 
браки) ; только 317 новорожденных были зачаты в браке. 
Большинство абортов было, естественно, у незамужних. 
Во-вторых, сексуальная неразборчивость, частая смена 
партнеров способствуют распространению венерических 
заболеваний и других инфекций, передаваемых половым 
путем (например, СПИД). В-третьих, рост количества 
разводов: их число в СССР выросло с 67 000 в 1950 
и 270 000 в 1960 г. до 930 000 в 1980 г.; число разводов 
на 100 браков составляло соответственно 3, 10 и 34 [64]. 
Ориентация на любовь занимает у молодежи Ведущее 
место среди мотивов не только ухаживания, но и заклю
чения брака. Между тем брак — не просто эмоциональный 
союз, а сложный социальный организм, функции и цен
ности которого меняются в ходе его собственного разви
тия. Судя по данным некоторых социологических опросов, 
браки по любви далеко не всегда оказываются самыми 
счастливыми й прочными; иногда они уступают в этом 
отношении бракам, заключенным «по стереотипу« или «по 
расчету», т. е. на основе каких-то рациональных сообра
жений. Это побуждает советских социологов и демографов 
пересматривать тезис о любви как единственной основе 
брака. Как ни велика нравственно-психологическая цен
ность страстной любви, удовлетворенность браком, а 
следовательно, и семейное благополучие в гораздо боль
шей степени зависят от ориентации супругов на основные
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цели семейного союза, включая хозяйственно-бытовые 
функции и особенно воспитание детей. Взаимоотношения 
супругов всегда были, есть и будут отношениями ответ
ственной зависимости и должны с самого начала осозна— 

• ваться как таковые. Именно этого не понимают многие 
молодые люди.

Абстрактная установка «на любовь» может быть 
хороша в начале жизненного пути, но, не сочетаясь 
с чувством ответственности за себя и особенно за другого, 
бна легко перерастает в откровенный эгоизм, чреватый 
тяжкими личными и социальными последствиями. «Свобо
да» от серьезности и ответственности в любовных отноше
ниях неизбежно приводит к крушению самой любви. Мы 
видели  ̂ как это происходит на Западе. Социалистическое 
общество не может пойти по тому же пути. Однако 
социально-нравственные принципы социалистического 
образа жизни не реализуются автоматически, сами собой. 
Их эффективность определяется тем, как они прелом
ляются в сознании и самосознании конкретных индивидов, 
поэтому от социокультурных проблем пола и сексуаль
ности мы переходим к их психологии.



ГЛАВА 4

ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ

ПОВЕДЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ

До сих пор речь шла преимущественно о социальных 
нормативах и эталонах сексуального поведения. Однако 
как эти эталоны преломляются в нашем сознании? Что 
лежит в основе сексуальной мотивации индивида? Тради
ционная «психогидравлическая» теория либидо отвечала 
на этот вопрос просто: половое влечение — природный 
инстинкт, удовлетворение которого сводится к разрядке 
спонтанно возникающего в организме психофизиологи
ческого напряжения. «Нервная система,— писал 
3. Фрейд,— это аппарат, функцией которого является 
избавление от достигающих его стимулов или сведёние 
их к минимальному возможному уровню, так, чтобы, если 
бы это было возможно, она сохраняла бы себя в совершен
но невозмутимом состоянии» [173].

Как справедливо замечает Г. Шмидт, эта концепция по
коится на двух неверных предпосылках [310]. Первая — 
«гипотеза аккумуляции стимула», согласно которой сек
суальная мотивация питается постоянно и спонтанно на
капливающимся внутренним беспокойством, основанным на 
неудовлетворенной физиологической потребности, требую
щей периодического удовлетворения, подобно голоду или 
жажде. Вторая — «гипотеза редукции стимула», согласно 
которой удовлетворение сексуального желания тождест
венно разрядке или угасанию напряжения и установлению 
равновесия в. организме по аналогии с механизмом гоме
остаза. Однако даже удовлетворение голода и жажды — 
не просто биологический процесс. Что же касается 
высших человеческих потребностей (потребность в твор
честве, познании, любви, самоактуализации), то они 
вообще не являются адаптивными и направлены не на 
то, чтобы «успокоить» человека, а на то, чтобы пробуждать 
его творческую активность, заставлять стремиться вперед 
и выше. Изучение этой неадаптивной, «сверхситуативной» 
активности занимает сейчас центральное место в советской



(да, пожалуй, и в мировой) психологии, и это полностью 
применимо к психологии сексуальности.

Критика инстинктивистской модели либидо не означает 
отрицания биологических детерминант сексуальности. Еще 
в середине 60-х годов Ричард Уэйлен [348] предложил 
заменить абстрактное понятие «силы влечения» более 
конкретным понятием сексуальной возбудимости, т. е. 
готовности сексуально-эротически реагировать на сексу
альную ситуацию. Сексуальная возбудимость имеет боль
шие индивидуальные вариации, детерминируемые как 
физиологическим состоящем организма (гормональный 
баланс и т. п.), так и жизненным (сексуальным, эмоцио
нальным и коммуникативным) опытом субъекта и его 
несексуальными мотивами. Половое возбуждение, т. е. 
текущее, временное психофизиологическое состояние, 
есть, по Уэйлену, функция устойчивой возбудимости 
субъекта * и конкретной данной внешней и внутренней 
ситуации. В современной психологической литературе 
сексуальная мотивация описывается и в терминах теории 
потребностей, и в терминах теории эмоций, и в терминах 
когнитивной психологии. Однако наиболее плодотворной 
с точки зрения возможностей интеграции психологических 
и социологических данных представляется теория «сексу
ального сценария», предложенная Уильямом Саймоном 
и Джоном Ганьоном [181]. Понятие «сценария», близкое 
к понятиям «плана», «схемы» или «поведенческой програм
мы», обозначает достаточно широкую когнитивную струк
туру, соединяющую многообразные символические и 
невербальные элементы в организованный и хронологи
чески последовательный поведенческий ряд, на основе 
которой люди могут одновременно предвосхищать свое 
поведение и оценивать его в данный момент. Нормативные 
компоненты сексуального сценария — кто, что, с кем, где, 
когда, как и почему должен, может или не должен 
и не может делать в сексуальном плане — в общих чертах 
задаются соответствующей культурой. Однако это не 
исключает больших индивидуальных различий и вариаций 
количественного и качественного порядка.

Как всякая сложная диспозиционная система, пред
располагающая индивида к определенного рода поведет 
нию, сексуальный сценарий включает в себя когнитивные 
компоненты разного уровня — представления, понятия, 
оценочные суждения и т. д. Индивид имеет обычно не 
один, а несколько сценариев [180]. Во-первых, это 
сексуальные фантазии, которые субъект никогда не 
пытается, не может или даже не хочет реализовать,
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во-вторых, планы реального поведения, которые субъект 
более или менее последовательно осуществляет, в-третьих, 
промежуточные ориентиры, используемые в процессе сек
суального взаимодействия («если он сделает так, я сделаю 
это»), в-четвертых, это как бы хранилища памяти, орга
низующие прошлый сексуальный опыт в более или менее 
последовательное целое.

Сексуальные сценарии можно изучать и классифици
ровать по ряду измерений. 1. По их сложности, т. е. по 
количеству и разнообразию их компонентов и соотноше
нию воображаемого и реализуемого: какой круг мотивов, 
партнеров, мест и времен действия представлен в сцена
рии; чем отличается когнитивная программа от реального 
исполнения; насколько тесно связаны друг с другом раз
личные элементы сценария и т. д. 2. По их ригидности, 
жесткости и рутинизации: насколько велика допускаемая 
сценарием рассогласованность плана и реальности; 
насколько жестко и единообразно запрограммированы 
содержание и последовательность действия субъекта 
и как он отнесется к нарушению принятого порядка. 
3. По их обыденности, конвенциональности: насколько 
данный сценарий или его компоненты соответствуют 
принятым в обществе нормам поведения. 4. По их удов
летворительности для субъекта: доволен ли он своими 
эротическими фантазиями или стыдится их, в какой 
мере ему удается их реализовать и т. п. Хотя понятие 
сценария теоретически слабо разработано, оно имеет 
большую эвристическую ценность для изучения когнитив
ных аспектов сексуального поведения и мотивации, 
включая эротическое воображение. Пуританская мораль 
прошлого считала любые эротические образы и фанта
зии безнравственными и вредными, но без фантазии 
и творческого воображения, обгоняющего реальность, 
не обходится никакая человеческая деятельность. Не 
представляет исключения и сексуальность.

Как показывают специальные исследования [94, 119, 
132, 157, 1631, эротические сны, мечты, фантазии — 
неотъемлемый аспект нашей половой жизни. Они не 
только замещают практическую половую жизнь или вос
полняют ее дефицит, как думал Э. Фрейд, но и постоянно 
сопутствуют ей. Люди, ведущие более активную половую 
жизнь, отличаются и более интенсивным зротичесюш 
воображением, которое подкрепляет, . стимулирует 
и разнообразит их реальный опыт [157]. Для людей, 
воспитанных в викторианском духе, слова «эротика» 
и «эротизм» звучат как бранные выражения, обозначаю
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щие нечто «животное» и низменное. На самом деле 
животные как раз не знают эротики. Способность не 
только реагировать на эротические знаки и образы, но 
и создавать их, воплощая свою фантазию,— исключи
тельное свойство человека, присущее ему, как свиде
тельствует история искусства, с древнейших времен.

Эротические образы выполняют 4 главные функции 
[119]. Во-первых, они суть средства познания, отражая 
и фиксируя сексуально значимые' свойства и пережива
ния. Во-вторых, они служат своего рода психологическими 
стимуляторами полового возбуждения. В-третьих, они 
расширяют рамки и возможности сексуального удовлет
ворения, обогащая репертуар сексуального поведения 
й дополняя его новыми нюансами. В-четвертых, эротиче
ское воображение позволяет индивиду преодолевать 
границы реальности, иногда весьма жесткие, и испытывать 
переживания, которью ему физически недоступны.

Эротическое воображение индивида почти никогда 
не совпадает полностью с его реальным сексуальным 
поведением, в нем всегда есть элементы, которые личность 
по разным причинам не может или не пытается реализо
вать. Как правило, они более противоречивы и амбива
лентны, чем поведение. Когда речь идёт о стигматизи
руемом, девиантном поведении, такое рассогласование 
обычно воспринимается как знак скрытой патологии. 
Однако это вовсе не обязательно. Очень часто эроти
ческие предпочтения индивида не осуждаются культурой 
й кажутся странными только из-за их нетипичное™ 
(например, потребности в каком-то необычном эроти
ческом стимулировании). В общепсихологическом плане 
несовпадение эротических фантазий и поведения— 
просто частный случай рассогласованности установки 
и деятельности, что наблюдается во всех сферах жизне
деятельности и далеко не всегда имеет отрицательные 
последствия. Есть ли здесь какие-то элементы сексопа
тологии, можно решить, только исходя из содержания 
эротических фантазий, оценивая их источник, силу 
воздействия и многие другие конкретные условия. 
Традиционная «индивидуалистическая» психология обыч
но выводит содержание эротических образов и объекти
вирующего их поведения из имманентных и внутренних, 
в конечном счете психофизиологических, потребностей 
индивида. Тут есть известная доля истины. Например, 
гормональные сдвиги периода полового созревания, 
по-видимому, стимулируют эротическое воображение 
подростка, как бы его ни воспитывать. Однако вследствие
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того что сексуальное поведение человека является 
социально-знаковым, уже само разграничение «эротиче
ских» и «неэротических» стимулов правомерно лишь 
в рамках определенной знаковой системы и конкретной 
ситуации. Разговор о тычииках и пестиках будоражит 
эротическое воображение подростка, поскольку он нахо
дится в фазе созревания, но только если подросток 
знает суть полового размножения.

Неправомерность глобальных рассуждений о соотно
шении «сексуальных» и «несексуальных» моментов бытия 
ясно видна на примере такой идеологически острой 
проблемы, как секс и агрессия [241] . На уровне психо
физиологии связь этих явлений известна давно. 3. Фрейд 
[171] писал, что сексуальность большинства мужчин со
держит в себе примесь агрессии, желания подчинять, 
так что садизм — просто обособление и гипертрофия 
агрессивного компонента, свойственного нормальной 
сексуальности. Хотя в позднейших работах 3. Фрейд 
разграничивает либидо и агрессивность, оба они принад
лежат к системе «Оно» и являются бессознательными. 
Позже связь секса и агрессии подтвердилась и экспе
риментально. Эндокринологи констатировали, что агрес
сивное поведение самцов и их сексуальная активность 
обусловлены влиянием одних и тех же андрогенов, а пси
хологи — что выраженные компоненты агрессивности при
сутствуют в эротических фантазиях, а отчасти и в сек
суальном поведении мужчин. Как должна реагировать 
на подобные вещи культура? Если секс и агрессия — 
разнйе инстинктивные влечения (Эрос и Танатос, по 
3. Фрейду), то подавление либидо должно вызывать 
фрустрацию и как средство ее снятия — усиление 
агрессивных импульсов. Цо этой логике порнография 
(какой бы она ни была разнузданной), которая «разря
жает» это напряжение, не только не способствует росту 
насилия в обществе, но является чуть ли не средством 
психотерапии. Напротив, если сама сексуальность со
держит в себе агрессию, то любая либерализация половой 
морали будет вызывать рост насилия в обществе. С этой 
точки зрения порнография — едва ли не главная причина 
роста на Западе преступности, насильственных действий 
и т. п. Как всегда в глобальных теориях, для подтверж
дения обеих точек зрения использовались одни и те же 
факты.

В действительности неверна уже сама постановка воп
роса, поскольку ни секс, ни агрессия не являются одно
значными и монолитными. Понятие «агрессии» имеет
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смысл лишь в контексте определенного взаимодействия, 
агрессия всегда направлена против кого-то и характеризу
ет не столько личность, сколько межличностное отноше
ние. Так назьшаёмое агрессивное поведение включает в 
себя два совершенно разных класса действий: условную, 
инструментальную, агрессию, связанную с самоутвержде
нием (assertive aggression), например в мальчишеской воз
не, и враждебную агрессию (hostile aggression), направ
ленную на уничтожение или причинение вреда противнику 
[241]. Условная агрессия и половое возбуждение, по-ви
димому, взаимодействуют у людей, как и у некоторых 
животных, синергически, взаимно усиливая, а иногда даже 
переходя одно в другое, тогда,как враждебная агрессия и 
половое возбуждение большей частью антагонистичны: 
один импульс вызывает торможение другого. Например, 
у мальчиков-подростков эрекция часто возникает во вре
мя возни, силовой борьбы, но никогда — в настоящей дра
ке.

Эта закономерность существует и в восприятии людьми 
эротики. Сцены сексуального насилия вызывают у боль
шинства людей половое возбуждение, причем мужчины ча
ще идентифицируются с насильниками, а женщины — с 
жертвами 1; половая сексуальная роль оказывается 
сильнее сознательных моральных принципов. Однако при 
этом обычно предполагается (и производители порногра
фии это учитывают), что насилие — только средство сек
суального контакта, в результате которого жертва в конеч
ном итоге испытывает удовольствие, т. е. насилие выгля
дит условным, а насильник — «соблазнителем». Если 
материал подан так, что жертва испытывает только стра
дание, то и зрители, как правило, испытывают в конечном 
итоге отрицательные эмоции. Что касается влияния эро
тики на агрессивность (в эксперименте людям показывали 
эротические материалы разной силы и содержания, после 
чего испытуемые должны были давать кому-то электро
шок) , то оно оказалось неоднозначным, зависящим как от 
содержания стимула, так и от свойств испытуемых.

Вопрос о взаимосвязи сексуальности и агрессии выво
дит нас на гораздо более общую проблему — значение так 
называемых когнитивных (познавательных) компонентов

1 На это обстоятельство обратил внимание еще Л. Толстой: «Когда 
мальчик шестнадцати лет читает сцену насильствования героини романа, 
это не возбуждает в нем чувства негодования, он не ставит себя на 
место несчастной, но невольно переносится в роль соблазнителя и наслаж
дается чувством сладострастия» (Толстой Л. Н. Дневники.— Собр. 
соч. в 20 томах. М., 1965, т. 19, с. 59)
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эмоций. И половое возбуждение, и слепая ярость, тол
кающая на убийство, кажутся совершенно импульсивными, 
безотчетными. Однако эмоциональная реакция возникает 
на какой-то стимул, и расшифровка этого стимула — ког
нитивный, познавательный процесс, хотя сам человек мо
жет этого не сознавать. Даже такой, казалось бы, чисто 
физиологический процесс, как половое возбуждение, вклю
чает серию познавательных операций: восприятие каких- 
то внутренних и внешних стимулов, ассоциирующихся с 
возбуждением; оценка их как эротических; определение 
источника возбуждения; направление своих эротических 
реакций в соответствии с их силой и оценкой ситуации; 
оценка своих возможностей; та или иная реакция на ожи
дания других людей и т. д. 1296].

У подростка могут быть выраженные эрекции, но они 
не имеют для него эротического значения, пока ему кто- 
либо это не объяснит или он сам не догадается, глядя на 
других, а знание — необходимая предпосылка созна
тельного управления и самоконтроля- Взрослому человеку 
многое кажется простым и самоочевидным; он не ломает 
голову над тем, какое прикосновение или взгляд имеет 
эротическое значение, а какое — нет. Однако это — ре
зультат опыта и научения, в ходе которого индивид усваи
вает общий для всех людей физиологический сексуаль
ный код, например расположение и способы стимуляции 
эрогенных зон, эротический код, специфический для его 
культуры (язык жестов, ритуал ухаживания и т. п.), вы
рабатывая на этой основе собственный язык эротической 
коммуникации (слова, взгляды, жесты, прикосновения) 
с учетом индивидуальных особенностей своих и партнера. 
Каждая пара и каждый индивид чем-то отличаются в 
этом отношении от всех остальных. Тем не менее здесь 
действуют общие законы социальной психологии, на осно
ве которых, хотя и не осознавая их, люди знакомятся, 
составляют мнение друг о друге, сближаются, привязыва
ются и адаптируются друг к другу или, напротив, расхо
дятся.

Для психолоши сексуальности чрезвычайно важно, что 
наука разрушила барьеры между эмоциональными и ког-? 
нитивными процессами. Согласно теории американского 
психолога Стэнли Шахтера [305], всякое эмоциональное 
переживание предполагает: а) необычное внутреннее сос
тояние, физиологическое возбуждение; б) какое-то ибъя* 
снение, атрибуцию этого состояния Это значит, что раз
личие эротических и неэротических переживании также 
зависит от контекста, в котором они воспринимаются.
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В эксперименте С Бэлин са [34I ] испытуемые-мужчины 
рассматривали фотографии обнаженных женщин и при 
этом слышали усиленный приборами стук сердца, сдавае
мый за их собственный. Снимки, при предъявлении кото
рых фальшивый пульс сильно изменялся, учащался или 
урежался, нравились испытуемым больше, чем остальные; 
тогда как контрольная группа оценивала их привлекатель
ность приблизительно одинаково. Как и в опытах Шахте
ра, испытуемые пытались объяснить себе сдвиг в своем 
физиологическом состоянии и, поскольку единственной 
возможной причиной изменения пульсаказалась предъяв
ленная фотография, им приходилось верить, что данный 
снимок их возбуждает и* следовательно, данный женский 
образ привлекательнее других.

Конечно, когнитивная атрибуция, т.̂ е; объяснение эмо
циональных состояний, не определяет полностью их со
держания. Теория дифференциальных эмоций (Сильван 
Томкинс, Кэррол Изард и др.) подчеркивает; что первич
ные, фундаментальные эмоции, как и влечения, обладают 
определенной психофизиологической автономией от когни
тивных процессов, в которых они осознаются; недаром 
ими можно манипулировать с помощью гормональных 
препаратов* Из то т , что человек объясняет свои эмоцио
нальные состояния в рациональных терминах, вовсе не 
вытекает, что эти состояния всегда контролируются и 
определяются мыслью. Эмоциональные предпочтения не 
нуждаются в логическом выведении, а аффективные 
суждения могут предшествовать когнитивным и часто 
оказываются важнее последних [337].

Эти уточнения, направленные против чересчур рассу
дочной модели человека, весьма существенны для психо
логии сексуальности. Как в свое время когнитивизм 
помог понять ошибочность инстинктивйстской трактовки 
либидо в качестве самодовлеющего начала бытия, так се
годняшняя критика атрибутивной теории эмоций в извест
ном смысле восстанавливает в правах его спонтанность и 
автономию от других побуждений. Полифункциональность 
сексуальных автоматизмов, о которой говорилось во вто
рой главе, не отменяет их физиологической репродуктив
ной специфики. Может ли быть иначе на уровне мотива
ции? Речь идет не о том, чтобы реабилитировать слепое и 
всесильное фрейдовское «Оно». Хотя отдельно взятый аф
фект или побуждение не всегда понятны и послушны ра
зуму, они функционируют в определенной системе. По 
выражению С. Томкинса, в некоторых отношениях аффект 
напоминает букву алфавита в языке: она автономна и
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вместе с тем может изменять свое значение в зависимос
ти от того, как она сочетается с другими буквами, обра
зуя разные слова и предложения. Да и система как целое 
имеет не один, а несколько «выходов». Эмоции проявляют
ся не только во внешнем «поведении», наблюдаемых мо
торных актах, но и во внутренних реакциях, «чувствах». 
В сфере сексуальности мы имеем дело не только с пове
дением, но и с чувствами, причем они не всегда совпада
ют. Нужно изучать не отдельные поведенческие акты и 
мотивационные синдромы сами по себе, а жизненный мир 
личности как целое и не только в его постоянстве и ус
тойчивости, но и в связи с конкретными жизненными 
ситуациями, в которых находится личность и от которых 
зависят содержание и смысл ее деятельности в данный 
момент.

Как справедливо отмечал А. Н. Леонтьев [52], всякое 
человеческое действие имеет не только объективное зна
чение, но и субъективный личностный смысл, т. е. отно
шение мотива действия к его цели. Чтение книги ради 
формальной подготовки к экзамену или из желания усво
ить ее содержание, или ради удовольствия, доставляемого 
самим процессом чтения,— психологически совершенно 
разные действия. Сексуальное поведение также радикаль
но меняется в зависимости от своего смысла, от того, 
какие именно потребности оно удовлетворяет. «Одна и та 
же» интимная близость может быть: 1. Средством релак
сации, разрядки полового напряжения. Это элементарная 
форма сексуального удовлетворения, когда акцент делает
ся на физиологических потребностях субъекта, а качества 
партнера почти безразличны (можно обойтись даже ма
стурбацией).

2. Средством прокреации, деторождения, когда важен 
не столько процесс, сколько его конечный результат* 
В чистом виде этот тип мотивации выступает в династи
ческом браке монарха, нуждающегося в наследнике, или 
в поведении одинокой женщины, которая сознательно 
использует мужчину, чтобы приобрести ребенка. Эротиче
ские соображения играют здесь ничтожную роль, зато 
очень важны социальные или природные качества «произ
водителя».

3. Средством рекреации, чувственного наслаждения, 
выступающего как самоцель. Рекреативная мотивация от
теняет игровые аспекты секса; наибольшее значение 
придается при этом новизне и разнообразию эротической 
техники. Психологическая интимность при этом не обяза
тельна, сексуальное удовлетворение партнера входит в
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«правила игры» лишь как средство увеличить собственное 
удовольствием

4. Средством познания, удовлетворением полового 
любопытства. В каком-то смысле половая близость — 
всегда познание. Недаром в Библии и многих других древ
них текстах выражение «познать женщину» означает 
иметь с ней половую связь. Однако этот мотив может 
быть и самостоятельно доминирующим. Он особенно ха
рактерен для начинающих половую жизнь подростков, 
обуреваемых вопросом: «А как это вообще бывает?» 
У взрослых вопрос конкретизируется — «что представляет 
собой данный человек в сексуальном плане?», но в любом 
случае партнер выступает прежде всего как объект позна
ния.

5. Средством коммуникации, когда половая близость 
выступает как момент психологической личностной интим
ности, выхода из одиночества, слияния двоих в единое це
лое. Это самый сложный вид отношений, куда перечислен
ные выше мотивы входят как подчиненные компоненты. 
Коммуникативная сексуальность предполагает высочай
шую степень индивидуальной избирательности. Именно 
она обычно подразумевается, когда говорят о половой 
любви.

6. Средством сексуального самоутверждения, когда на 
первый план выступает потребность индивида проверить 
или доказать самому себе и другим, что он может привле
кать, нравиться, сексуально удовлетворять. Этот мотив 
исключительно важен для подростков, у взрослых его 
гипертрофия обычно связана с чувством тревоги и неуве
ренности в себе.

7. Средством достижения каких-то внесексуальных це
лей, например материальных выгод (брак по расчету) 
или повышения своего социально-психологического стату
са и престижа в глазах окружающих. Так, близость с кра
сивой женщиной увеличивает престиж мужчины, а нали
чие поклонников повышает статус женщины. В любом 
случае здесь преобладает ориентация на какие-то безлич
ные социальные ценности и мнение окружающих.

8. Средством поддержания определенного ритуала или 
привычки. Например, супружеские поцелуи часто не имеют 
эротического смысла, но подчеркивают устойчивость, ста
бильность существующих отношений.

9. Средством компенсации, замены каких-то других, 
недостающих, форм деятельности или способов эмоцио
нального удовлетворения. Навязчивая мастурбация у под
ростков или донжуанизм у взрослых часто служит компен
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сацией бедности эмоциональной жизни. Типичная черта 
компенсаторной сексуальности — ее вынужденный, ком- 
пульсивный характер и постоянная неудовлетворенность 
субъекта ее результатами. Как и при изучении прочих 
форм компенсаторного поведения, главное — понять, дао 
именно ивдивид старается компенсировать сознательно 
или бессознательно: восполнить дефицит эмоционального 
тепла, заглушить какие-то агрессивные импульсы и т. п.

Множественность мотивационных схем сексуального 
поведения подчеркивает его сложность. Понять личност
ный смысл того или итого действия только на основе 
поведенческих индикаторов, например оценить семейное 
благополучие по количеству поцелуев, которыми обмени
ваются супруги (так делали в 40-х годах некоторые 
американские социолога), невозможно. Каждый из этих 
мотивационных синдромов относительно автономен, а в 
зависимости от него меняется даже последовательность 
психосексуальных реакций. Например, релаксационная 
модель предполагает, что физиологическое половое возбуж
дение предшествует эротическому воображению, а рекреа
ционная модель — обратную последовательность, но 
фактически разные мотивы большей частью переплетаются, 
затрудняя определение их доминанты. Кроме того, в ходе 
развития психосексуального контакта (и тем более длитель
ного межличностного отношения), один мотив может 
перерастать в другой, изменяя тем самым природу этого 
отношения как целого (например, флирт перерастает в 
серьезное увлечение). Наконец, эти мотивы зачастую не 
осознаются, а полностью не осознаются вообще никогда. 
Недаром в психологии сексуальности особенно широко 
применяются теория защитных механизмов 3. Фрейда и ее 
различные современные модификации.

Связь индивидуального «сексуального сценария» с 
ценностными ориентациями культуры и ее отношением к 
сексуальности яснее всего проявляется в таких механиз
мах морального контроля, как чувства стыда и вины Хотя 
психологическое, и культурологическое содержание этих 
понятий и их соотношение достаточно проблематичны, 
они всегда присутствуют в сексуальной сфере. Стыд огра
ничивает внешние проявления сексуальности, которые мо
гут быть осуждены окружающими, вина распространяется 
и на самые интимные, внутренние переживания Разви
тость сексуального стыда и вины зависит прежде всего от 
характера культуры: чем настороженнее ее отношение к 
сексуальности, тем сильнее будут у членов общества чув
ства, тормозящие ее проявления. Однако здесь есть зна
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чительные индивидуальные вариации. Как показывают 
специальные исследования, развитое чувство «сексуаль
ной вины» затрудняет вербализацию эротических пережи
ваний, иногда снижает Половое возбуждение, сильно 
влияет на восприятие эротических материалов. Никаких 
статистических норм и нормативов тут нет, но избыток 
«сексуальной вины», обычно коррелирующий с общей 
эмоциональной скованностью, отрицательно влияет на 
сексуальность и может полностью парализовать ее. Напро
тив, отсутствие такого контрольного механизма нередко 
ведет к распущенности и деиндивидуализации половых 
отношений, так что здесь, как и всюду, желательно какое- 
то равновесие.

Эротическое воображение — нормальный и необходи
мый аспект человеческой сексуальности, но его содержа
ние не является этически нейтральным. В капиталистиче
ских странах, которые все глубже увязают в трясине 
«порночумы», как назвал ее американский журнал «Тайм», 
этот вопрос стоит крайне остро. Рассмотрим его по суще
ству. Сторонники терпимого отношения к порнографии, 
среди которых немало крупных ученых, ссылаются прежде 
всего на неэффективность запретов, лишь усиливающих 
притягательность эротических материалов и повышающих 
их рыночную цену. Трудности представляет уже определе
ние «порнографии» и «непристойности». Существует до
вольно приблизительное определение, согласно которому 
порнографией называется то, что рассчитано на стимули
рование полового возбуждения. Возникает вопрос: оце
ниваем мы намерения автора или эффект, вызываемый 
произведением? Объективная, тем б ш ^  юридическая 
оценка намерений крайне затруднительна, а эффект зави
сит от особенностей восприятия. Двенадцатилетнего под
ростка даже рассказ о тычинках и пестиках вгоняет в 
краску. Нормы пристойности тесно связаны с характерным 
для культуры «телесным каноном». Что безнравственнее — 
изображение обнаженного тела или фиговые листки, на
клеенные на античные стаггуи? Как отличить порнографию 
от эротического искусства?

Проблема эротического искусства весьма сложна и 
«лобовые» приемы здесь «не работают». В изобразитель
ном искусстве и литературе уровень эротизма еще можно 
кое-как определить предметно, по содержанию изображе
ния, хотя это весьма условно,— в искусстве важно не 
что, а как изображается. Как определить эротизм в музы
ке? 7% мужчин и от 23 до 29% женщин из «очищенной» 
выборки Кинзи признали, что музыка вызывает у них йо-
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ловое возбуждение [183], причем мужчин с более высоким 
культурным уровнем (окончивших колледж) и женщин не
зависимо от образования гораздо сильнее возбуждает 
классическая, а менее образованных мужчин — популяр
ная музыка. В то же время значительная часть опрошен
ных (19% женщин, 22,5 % мужчин, окончивших колледж, 
и 40% мужчин, не учившихся в колледже) сказали, что 
на них действует не содержание и тип музыки, а только 
ее ритм [183]. Таким образом, эротическое восприятие 
музыки зависит от эстетической культуры личности и ряда 
других факторов. Оценивая связь полового возбуждения 
с музыкальным ритмом, следует вспомнить, что многих 
мужчин (48% в «очищенной» выборке Кинзи [183] ) воз
буждает уже само по себе быстрое движение, например 
езда в машине или на лошади.

Кроме того, музыка воздействует не прямо на сексу
альность, а скорее на общий эмоциональный настрой. 
Именно этим, возможно, объясняется то, что женщины 
с их более диффузным эротизмом сильнее мужчин 
реагируют на музыку вообще и классическую в осо
бенности. Люди эмоционально заторможенные, с гипер
трофированным самоконтролем, опасающиеся собственной 
сексуальности, боятся отдаться во власть экспрессивной 
музыки, пробуждающей у них в душе непривычные и 
неприемлемые чувства. Для них психологически и мораль
но приемлема лишь музыка, которая тут же «разряжается» 
в соответствующих заранее обусловленных действиях: 
марш, строевая песня, религиозная музыка, сопутствую
щая молитве. Уже Моцарт или Бетховен кажутся им 
опасными: вызывая эмоциональное возбуждение и, следо
вательно, напряжение, эта музыка не указывает конкрет
ных способов его разрядки. Лев Толстой с «клинической» 
точностью описал такой тип личности и его переживания 
в «Крейцеровой сонате». Другие люди, наоборот, ценят 
музыку как средство эмоционального подъема и раскрепо
щения независимо от того, вызывает ли она у них эроти
ческие переживания. Хотя вопрос об эмоциональном 
эквиваленте определенных музыкальных тональностей дав
но уже волнует музыковедов (по мнению немецкого пуб
лициста и поэта XVIII века Кристиана Фридриха Даниеля 
Шубарта, a-moll выражает «робкую женственность харак
тера», b-dur — «страстную любовь», c-moll — объяснение в 
любви и одновременно жалобу на несчастную любовь и 
т. д.), психологов и психотерапевтов (в связи с разви
тием так называемой музыкотерапии), теоретической яс
ности в проблеме нет.
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Каковы сексологические последствия свободы рас
пространения «откровенной сексуальной информации»? 
Некоторые сексологи, например Мани [261], считают, что 
порнография, каково бы ни было ее содержание, просто 
подготавливает людей к принятию сексуальности. При 
этом обычно ссылаются на результаты массовых опросов и 
социологических исследований, которые не обнаружили 
реального вредного влияния порнографии на поведение и 
психику людей и нашли, что отрицательные высказывания 
на этот счет очень редко подкрепляются личным опытом 
опрошенных [129, 359]. Опрашивая большую группу 
американцев о влиянии порнографии на поведение и пси
хику людей, социологи затем уточняли, встречались ли 
сами эти люди с подобными случаями. Разрыв между 
предвзятой установкой и непосредственным опытом ока
зался весьма значительным. Например, 47% опрошенных 
мужчин и 51 % женщин считают, что порнография побуж
дает людей совершать акты насилия; на собственном опы
те или опыте своих знакомых это смогли подтвердить 
лишь 10% мужчин и 8 % женщин. В том, что порнография 
подрывает моральные устои, уверены 55% мужчин и 57% 
женщин, но конкретными фактами такого рода распола
гают соответственно 15 и 12% опрошенных. Следователь
но, заключают исследователи, представления о вредном 
воздействии порнографии бездоказательны [359] .

В многочисленных экспериментальных исследованиях, 
в ходе которых испытуемым демонстрировали разные эро
тические материалы, порнографические фильмы, а затем 
фиксировали их физиологические и эмоциональные реак
ции, выяснилось, что, хотя порнография действительно 
вызывает половое возбуждение и стимулирует воображе
ние, лишь немногие люди пытаются или хотели бы сами 
воспроизвести и пережить увиденное, особенно если изоб
ражаемые сцены имели садомазохистскую направленность. 
Кроме того, интерес к порнографии быстро угасает.

На вопрос: «Встречались ли в вашей профессиональной 
практике случаи, когда порнография была причиной анти
социального поведения?» отрицательно ответили 80% аме
риканских психиатров и медицинских психологов (опро
шено 3423 специалиста); 7% уверены, что знают такие 
случаи, а 9% опрошенных предполагают такую связь 
[129]. Вряд ли кто-нибудь рискнет утверждать, что все 
эти люди подкуплены магнатами «секс-индустрии». Не по
хожи они и на безответственных «ультралевых» мальчиков, 
рассуждающих по принципу: чем дальше от традиционно
го, установившегося, тем лучше. И все-таки эти работы
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требуют критического отношения. Главный вывод соци- 
ально-пеихологичееких экспериментов начала 70-х годов 
состоял в том, что порнография оказывает сравнительно 
слабое и краткосрочное влияние на носледующее сексуаль
ное поведение йсгштуемых. Этот вывод был ударом как 
для противников порнографии, так и для сторонников 
«сексуального освобождения», которые ожидали крутой 
ломки стиля сексуального поведения, первые — в худшую, 
а вторые — в лучшую сторону. Однако иначе и не могло 
быть. «Сценарий» сексуального поведения индавида ф°Р“ 
мируется не сразу, в его развитии есть какие-то, возмож
но, не известные нам критические периоды, после чего 
внешние воздействия уже не могут радикально изменить 
его. В противном случае пришлось бы признать, что чело
веческая личность как устойчивая целостность вообще 
не существует или что сексуальность с ней не связана.

Но как быть, если подобному эротическому воздейст
вию, и не кратковременному, а длительному, подвергается 
не сложившаяся личность, а ребенок или подросток? Пор
нография— отнюдь не синоним полового просвещения, 
она изображает не сексуальность вообще, а ее отчужден
ные, дегуманизированные, социально или морально осуж
даемые формы. Изображая нормальное сексуальное пове
дение, порнограф всегда помещает его в какой-то необыч
ный, запретный контекст (обстановка, мотивы и т. д.); 
если обычен контекст, то девиантньш должно быть -по* 
ведение. Какие основания считать эту «порночуму» без
вредной? Ровно никаких. Разве что признать, что никакие 
примеры не заразительны и любое воспитание и пропаганд 
да абсолютно бесплодны. Хотя наши установки достаточ
но устойчивы, они тем не менее поддаются воздействию 
й изменению. Следовательно, общество вправе и даже обя
зано защищать своих членов, особенно детей и подростков* 
от потенциально вредных или опасных воздействий.

Известный американский психолог Донн Бирн [11̂ 9] 
описывает трехступенчатую модель такого изменения пси
хосексуальных ориентаций и поведения личности под 
влиянием порнографии: 1) сначала благодаря ознакомле
нию и снижению эмоциональной чувствительности отри
цательная установка превращается в нейтральную или 
слегка положительную; 2) затем этот ранее неприемлемый 
образ действий проигрывается в воображении и 3) образ 
претворяется в поступки, сначала экспериментальные, а 
потом и привычные.

Разумеется, такое развитие не фатально — и сами 
люди, и условия их жизни остаются зразны^и; Однако
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можно ли рисковать, если речь идет о, садизме, изнаси
ловании или педерастии? В атмосфере относительной сек
суальной сдержанности люди сами контролируют и подав
ляют свои морально или социально неприемлемые импуль
сы. Если «все дозволено», они уже не будут этого делать. 
Большинство людей, вероятно, от этого не изменится, но 
как быть с теми, у кого есть подобные импульсы? При
рост садизма даже на 5% был бы для общества ка̂  
тастрофой.

Исследования последних лет показывают, что так оно 
и есть [239, 2401. Группе американских студентов, пред
варительно классифицированных по их отношению к сек
суальному насилию, зачитывали описание разных сек
суальных сцен, включая изнасилование. Сексуальные ре
акции испытуемых фиксировались, а затем они должны 
были изложить свои собственные эротические фантазии. 
Оказалось, что уровень полового возбуждения испытуемых 
(кстати, довольно высокий) мало зависит от их эротиче
ских предпочтений и от содержания предлагаемого сти
мула. Однако эротические фантазии тех испытуемых, 
которым была предъявлена сцена изнасилования, содер
жали гораздо больше «насильственных» мотивов, чем у 
тех, кому был показан половой акт по обоюдному согла
сию. Особенно сильная агрессивная реакция была у тех 
мужчин, которые и раньше положительно воспршщмали 
этот тип сексуальности. Следовательно, такие материалы 
могут способствовать росту антисоциальных установок и 
поведения, так что даже лабораторные эксперименты та
кого рода едва ли допустимы, а социальные запреты на 
распространение порнографии так же правомерны, как 
запрещение пропаганды войны или расовой ненависти*

Во всех социалистических странах распространение 
порнографии запрещено законом, а половое просвещение, 
в необходимости которого никто уже не сомневается, 
строится на основе общих принципов коммунистической 
морали как один из аспектов подготовки молодежи к 
семейной жизни.

Подведем итоги. Главный методологический недоста
ток психологических исследований сексуальной мотивации 
состоит в том, что рни оторваны от общепсйхолошческих 
теории Сексуальное поведение — сложное образование, 
его нельзя свести ни к физиологическим потребностям, ни 
к эмоциональным реакциям, ни к ситуативным воздейст
виям. «Сексуальный сценарий» надо рассматривать не 
только в единстве его собственных компонентов, нр и в 
системе общих регуляторных механизмов личности.
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ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
И ПОЛОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Поскольку сексуальное поведение и мотивация тесно 
связаны с возрастом и физическим и социальным развити
ем индивида, авторы большей части научной и едва ли не 
всей популярной литературы по сексологии придержива
ются возрастного принципа: «Детская и юношеская
сексуальность», «Сексуальность до 30», «От мальчика к 
мужчине», «Сексуальность в зрелом и пожилом воз
расте» и т. д. Несмотря на обилие эмпирических данных, 
мы знаем о развитии сексуальности не так уж много. Даже 
периодизация этого процесса проблематична.

Первая трудность — многомерность происходящих из
менений. Психосексуальное развитие — один из аспектов 
онтогенеза, тесно связанный с общим биологическим 
развитием организма, особенно с половым созреванием 
и дальнейшим изменением половой функции. В этой связи 
внимание исследователей привлекают такие естественные 
рубежи, как стадии пубертата, возраст и особенности ме
нархе у девочек и первой эякуляций у мальчиков, воз
растная динамика гормональных процессов и сексуальной 
активности взрослых* факторы, связанные с деторожде
нием, менопауза, ослабление половой функции с возрастом 
и т. д. Понять эти явления можно только в системе 
жизненного цикла организма. Вместе с тем психосексуаль
ное развитие — результат половой социализации, в ходе 
которой индивид усваивает определенную половую роль 
и правила сексуального поведения. Решающее значение 
здесь имеют социальные факторы: структура деятельности 
индивида, его взаимоотношения со значимыми другими, 
нормы половой морали, возраст и типичные формы ран
него сексуального экспериментирования, нормативное оп
ределение супружеских ролей и т. д. Психосексуальное 
развитие индивида, его сексуальное поведение и мотива
ция зависят от обоих этих факторов, но периодизация, 
основанная на стадиях развития организма, не может сов
падать с периодизацией жизненного пути личности.

Вторая трудность — широкая вариативность, множест
венность типов психосексуального развития. Мужская 
модель развития существенно отличается от женской; 
сроки и последовательность фаз, характерные для од
ного поколения, могут оказаться непригодными для 
другого поколения и т. д.

Третья трудность — крайняя неравномерность распре
деления научных данных о психосексуальных особен
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ностях разных этапов жизненного пути. Больше всего 
информации (биологической, социальной и психологи
ческой) имеется о подростковой и юношеской сексуаль
ности. О детстве вследствие особой деликатности этого 
сюжета и методических трудностей его изучения известно 
гораздо меньше. Более или менее систематическое изу
чение сексуальности пожилых и старых людей нача
лось лишь в конце 60-х годов, когда стала быстро раз
виваться социальная геронтология. Еще хуже, как это 
ни парадоксально, обстоит дело с изучением цикла 
взрослости: хотя эмпирических данных о сексуальном 
поведении взрослых довольно много, они почти всегда 
рассматриваются статически, без учета целостного раз
вития личности. Не имея целостной концепции развития 
личности, трудно оценить и значение отдельных его 
этапов. 3. Фрейд и его последователи считали, что 
почти все психосексуальные проблемы и трудности взрос
лого человека детерминированы «травматическими пере
живаниями» его раннего детства. Как выразился англий
ский писатель Хью Уолпол (1884—1941), трагедия 
детства заключается в том, что его катастрофы вечны. 
Представители других течений психологии считают 
такой фатализм преувеличенным. Для того чтобы научно 
вести спор, нужны не эпизодические, отрывочные дан
ные, а специальные лонгитюдные исследования, охваты
вающие весь жизненный путь человека, от рождения 
до смерти. Пока таких исследований нет, наши представ
ления о закономерностях психосексуального развития 
приходится считать гипотетическими. Впрочем, это ка
сается и прочих разделов психологии развития [44, 46].

Как ни фрагментарны научные Данные, не подлежит 
сомнению, что психосексуальное развитие человека, если 
оставить пренатальный период, о котором говорилось 
выше, начинается с формирования половой/идентичности 
младенца, ‘причем решающую роль в этом процессе иг
рают взрослые. Определив паспортный пол младенца, 
родители и другие взрослые начинают обучать ребенка 
его половой роли, внушая ему, что значит быть маль
чиком или девочкой. Хотя разница в характере социа
лизации мальчиков и девочек не всегда осознанна, она 
весьма существенна. В какой мере эти различия обус
ловлены целями воспитания, а в какой естественными 
различиями в поведении мальчиков и девочек (например, 
тем, что мальчики всегда более активны й агрессивны) — 
вопрос открытый, но эти различия существуют всюду и 
так или иначе преломляются в сознании ребенка.
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Первичная половая идентичность, т. е. сознание своей 
половой принадлежности, формируется у ребенка уже 
к 11 /2 годам, составляя наиболее устойчивым, стержне
вой, элемент его самосознания. С возрастом объем и 
содержание этой идентичности меняются, включая широ
кий набор маскулинных и фемининных свойств.

Двухлетний ребенок знает свой пол, но еще не умеет 
обосновать эту атрибуцию. В 3—4 года ребенок уже 
осознанно различает пол о-кружающих людей (интуитив
но уже грудные дети по-разному реагируют на мужчин 
и женщин), но часто ассоциирует его с чис^о внешними 
признаками (например, с одеждой) и допускает прин
ципиальную обратимость, возможность изменения пола 
(в действительности изменение паспортного пола ребенка 
в этом возрасте психологически уже весьма сложно). 
Так, 4-летний мальчик говорит матери: «Нот когда я 
вырасту большой, я стану папой. Понятно. Ну, а когда 
же я буду женщиной?» В &—7 лет ребенок окончатель
но осознает необратимость половой принадлежности, 
причем это сот падает с бурным усилением половой диф
ференцирован поведения и установок; ш ж ш ки и девоч
ки по собственной инициативе выбирают разные игры 
и «партнеров в них, шрояшшют разные интересы, стиль 
тэд&едешш ш т. д.; /зшсая стихийная половая сегрегация 
(одшшолше ш мш иш ) способствует кристаллизации 
и осознанию -половых различий.

Ш® каким признакам дета определяют свою ж щужуш 
ноловро принадлежность, да конца не ясно Уже в 3— 
4 года пшкшая принадлежность ассоцштруется с т$$т- 
деленными сожатичесзсмми <образ теш, включая генита
лии) ш поведенчеокими свойствами, то натесываемое 
им значение и соотношение таких признаков ж гут быть 
разжчшями. Шажт поджркнуть, чт  осознание ребен
ком своей половой роли/ идентияншсти ‘предполагает м 
определенное швшюше к ней. Во-тервых, это 
ваш ориентация, представ лени е индивида о том, насколько 
ер© качества соответствуют ожэданшш ш треб^шашпм 
мужской или женской роли. Во-вторых, это полоролевые 
предпочтения, шо, какую половую рож/мденетч5ШС1% 
иадивад мредпочишет; т о  штагаяетаа вопросами чшж 
«Кт& 4т ад  шредршчел 4&ть — мазчиком или дшоткой?*» 
да жсдаржгентам®, в татарин ребенок жщужден выби
рать шежду мужским ш женским образцом или рошш  
Особенно остро стоит эта проблема у детей с наруше
ниями бшэлштееского вола, например с эндокринной 
патологией Несовпадение полоролевых предпочтений ш
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полово# идентичности обычно так или иначе проявля
ется в поведении  ̂ ребедаа и становится предметом об
суждения и оценки со стороны взрослых и сверстник©® 
(оценка йо лоро левой адекватности).

Психологические* механизмы половой социализации 
и формирования половой идентичности  ̂ изучены слабо. 
Здесь существуют 3 альтернативные теории [42, 235, 
259|.

Теория вдеитификации, уходящая корнями в исихо- 
анализ, подчеркивает роль эмоций и подражания, пола
гая, что ребенок бессознательно имитирует поведение 
взрослых представителен' своего пола, прежде всего ро
дителей, место которых он хочет за н я т  Теория половой 
типизации, опирающаяся ка теоршо социального науче- 
ш ,  придаем решающее значение механизмам психи
ческого подкрепления: родители и другие люди поощряют 
мажчико© за маскулинное поведете и осуждают их, когда 
они ведут себя «женственно»; девочки получают поло
жительное подкрепление за фемининное поведение и 
осуждаются за маскулинное. Как пишет Уолтер Мишел, 
«половая тштзшрш — это процесс, посредством кото
рого индивид усваивает полодиморфические образцы 
поведеБшя; сначала он научается различать дифферен- 
к̂ ируемые по полу образцы поведения, затем распростра- 
шггь этот частный опыт на новые ситуации иу наконец, 
выполнять соответствующие правила» [259}. Теория 
сашэкаттхризацрш, опирающаяся на когнитивно-генети- 
ческуш теюрют, подчеркивает познавательную сгс^сщ? 
этого процесса и особенно значение самосознания: ре
бенок сначала усваивает представление о половой иден
тичности, о том, что значит быть мужчиной или женщи
ной, затем определяет себя как мальчика или деточку 
ш после этого старается сообразовать свое неведение 
с тем, что{ кажется ешу соответствующим такому опре
делению. В свете теории половой тшшзацииг ребенок 
шш бы сказать: «51 люблю получать жющренга; меня 
поощряют, когда яг делаю «мадачшеовше» вещи; поэтому 
я жочу быть мальчиком» * ш в свете теории самокатего- 
рнзацииг «Я мальчик, поэтому ж хочу делать «мальчи
ковые» вещи ш такое пошедеш^ доставляет ш .  удэвош^ 
етшре» [223|. Каждая из этих теорий содержит какую-то 
долю истины, то ни едет* не объясняет всех издастнмх 
фактов.

Главное возражение против теории идентификации — 
неопределенность ее основного понятия, которое обозна
чает и уподобление себя другому, и подражание, и отож
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дествление с другими. Защитная идентификация мальчика 
с отцом из страха перед ним (фрейдовский эдипов комп
лекс) имеет мало общего с подражанием, основанным 
на любви. Подражание свойствам отца как личности 
нередко смешивают с усвоением его социальной роли 
(отец как властная фигура). Фактически образцом, идеа
лом для мальчика часто служит не отец, а какой-то дру
гой мужчина (реальный человек, литературный или 
зрелищный персонаж). Кроме того, поведение детей 
не всегда основано на подражании поведению взрослых; 
например, однополые мальчишеские компании возникают 
явно не оттого, что мальчики видят, как их отцы избе
гают женского общества !.

Теорию половой типизации упрекают в механистич
ности. Ребенок в ней скорее объект, чем субъект социа
лизации. С этих позиций трудно объяснить появление 
многочисленных и не зависящих от воспитания инди
видуальных вариаций и отклонений от половых стерео
типов; кроме того, многие стереотипные маскулинные и 
фемининные реакции складываются стихийно, независимо 
от обучения и поощрения и даже вопреки им.

Теория самокатегоризации в известной мере синте
зирует оба подхода, предполагая, что представления 
ребенка о нормативном для его пола поведении зависят 
как от его собственных наблюдений за фактическим по
ведением мужчин и женщин, служащих ему образцами, 
так и от одобрения или неодобрения, которое такие 
его поступки вызывают у окружающих. Однако уязвимое 
звено этой теории в том, что полоролевая дифференци- 
ровка поведения начинается у детей гораздо раньше, чем 
у них складывается устойчивое сознание своей половой 
идентичности.

Возможно, эти теории нужно считать не столько 
альтернативными, сколько взаимодополнительными. Они 
описывают процесс половой социализации с разных 
точек зрения: теория половой типизации — с точки
зрения воспитателей, теория самокатегоризации — с точ
ки зрения ребенка. Кроме того, в центре внимания ког
нитивно-генетической теории стоят процессы категориза
ции, теория половой типизации анализирует процессы 
обучения и тренировки, а теория идентификации — эмо
циональные связи и отношения. Как предполагает Пол

1 По наблюдениям А. И. Белкина над пациентами при смене пола, 
идентификации с одним образом сопутствует и даже предшествует 
дистинкция, отмежевание от другой полоролевой модели [16].
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Массен [273], соотношение этих процессов может быть 
не совсем одинаково на разных этапах развития ребен
ка. В последние годы наметились и другие подходы к 
изучению психологии усвоения ребенком половых ролей. 
Например, предлагается рассматривать этот процесс 
как аналогичный усвоению языка или любой другой 
системы правил (половая роль не что иное, как некое 
правило) [130].

Помимо родителей, исключительно важным, универ
сальным агентом половой социализации является об
щество сверстников как своего, так и противоположного 
пола. Оценивая телосложение и поведение ребенка в 
свете своих, гораздо более жестких, чем у взрослых, 
критериев маскулинности/ фемининности, сверстники тем 
самым подтверждают, укрепляют или, наоборот, ставят 
под вопрос его половую идентичность и полоролевые 
ориентации. Особенно велика роль сверстников для маль
чиков, у которых полоролевые нормативы и представ
ления (каким должен быть настоящий мужчина) обычно 
более жестки и завышены, чем у девочек. Объясняется 
ли это тем, что маскулинные черты традиционно ценятся 
выше фемининных, или общебиологической закономер
ностью, по которой на всех уровнях половой дифферен- 
цировки формирование мужского начала требует боль
ших усилий, чем женского, и природа делает здесь больше 
ошибок [261] — вопрос открытый. Сверстники также 
являются главным посредником в приобщении ребенка 
к принятой в обществе, но скрываемой от детей системе 
сексуального символизма. Нарушение полоролевого по
ведения ребенка сильно сказывается на отношении к 
нему сверстников: фемининные мальчики отвергаются 
мальчиками, зато их охотно принимают девочки, а мас
кулинных девочек легче принимают мальчики, нежели 
девочки. Однако есть одно важное различие: хотя де
вочки предпочитают дружить с фемининными сверстница
ми, их отношение к маскулинным девочкам остается поло
жительным; напротив, мальчишеские оценки феминин
ных мальчиков резко отрицательны [Зуккер К., 1984]. 
Отсутствие общения со сверстниками, особенно в пред- 
подростковом и подростковом возрасте, может сущест
венно затормозить психосексуальное развитие ребенка, 
оставив его неподготовленным к сложным переживаниям 
пубертата.

До сих пор мы говорили об усвоении половой роли 
и выработке ребенком половой идентичности. Формирова
ние сексуальной роли/идентичности и соответствующих
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психосексуальных ориентаций и предпочтений — авто
номная сторона этого процесса. К сожалению, мы д  
сегодня очень мало знаем о детской сексуальности и даже 
самый термин этот остается неясным. В этой области 
имеются две типичные ошибки. Первая — объяснение 
любого детского поведения, так или иначе связанного 
с гениталиями, по аналогии с поведением взрослых и 
теми же терминами. Если ребенок показывает собствен
ные гениталии, это называют эксгибиционизмом; игры, 
связанные с ощупыванием гениталий ребенка того же 
пола, именуют гомосексуальными и т, д. Хотя специалис
ты понимают условность таких наименований, у широкой 
публики они вызывают совершенно неуместные в дан
ной связи страхи и мысли о сексуальной патологии, 
поэтому таких терминов лучше избегать.

Вторую ошибку совершают люда, отрицающие вся
кую возможность эротических переживаний до начала 
полового созревания. Хотя никто не считает эрекции 
у новорожденных мальчиков показателями полового воз
буждения, уже очень маленькие дета обоего пола могут 
испытывать оргазмоподобные переживания; по наблюде
ниям Кинзи [221], на это способны более половины 3—■ 
4-летних мальчиков и почти все мальчики, не достигшие 
пубертата (для девочек данных нет) 1. Раздражение ш 
стимуляция гениталий вызывают у детей приятные ощу
щения й повышенный интерес к этим частям тела, поэтому 
педиатры рекомендуют родителям избегать таких при
косновений, выбирать для ребенка свободную одежду 
и т. п. Наиболее распространенные проявления «сек
суальных интересов» у дошкольников — вопросы на эту 
тему и рассматривание чужих или показ собственных 
гениталий [38, 39]. Широко распространены среди до
школьников так называемые социосекеуалъные игры 
(в «папу-маму», в «доктора»), в которых дети иногда 
демонстрируют друг другу свои гениталии, ощупывают 
друг друга и  даже имитируют половой акт. Игры, 
включающие показ или ощупывание гениталий, со свер
стниками противоположного пола в своем детском (до- 
пубертатном) опыте ретроспективно признали половина 
мужчин и около трети женщин из «очищенной» выборки 
Кинзи, со сверстниками собственного пола — 54,4% 
мужчин и 34,8% женщин [183]. При непосредственном

* Выводы основаны на данных непосредственного наблюдения за 
поведением 317 мальчиков разного возраста, но эти данные нерепре
зентативны, их нельзя принимать за статистическую норму.
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опросе допубертатных мальчиков (212 человек) цифры 
повышаются до 70% в первом и до 60% во втором 
варианте [221J, Коитальные попытки и орально- или 
анально-генитальные контакты встречаются у детей зна
чительно реже; тем не менее коитальные попытки в 
детском возрасте признали от 13 до 21% опрошенных 
Кинзи белых мужчин и около 5% женщин [183] .

Разумеется, распространенность детских генитальных 
игр и их техника могут быть существенна разными в 
разных социальных, культурных и этнических средах; 
у Кинзи эти показатели значимо коррелируют с образо
вательным уровнем респондентов. Сами термины «кои- 
тальная игра», «гомосексуальная игра» условны и неточны, 
так как они описывают поведение, не раскрывая его 
сути. Мотивы участия в таких играх могут быть самыми 
разными. Очень часто в них нет ничего эротического, это 
просто «исследовательская деятельность» или обычная 
ролевая игра, в ходе которой ребенок осваивается с 
определенными социальными ролями и ситуациями.

Тем не менее широкая распространенность таких 
игр даже в условиях жесткого контроля свидетельствует 
об их психологической закономерности, особенно если 
вспомнить приведенные выше этнографические данные и 
сведения о «половой социализации» у приматов. Ужас 
взрослых при столкновении с подобными случаями пре
увеличен и может травмировать ребенка. Кроме того, 
из этих данных вытекает ошибочность мнения 3. Фрейда 
о существовании «латентной фазы» психосексуального 
развития, когда ребенок якобы вообще не интересуется 
проблемами пола. Просто 7—10-летний ребенок уже 
знает основные правила приличия и его поведение ка
чественно отличается от поведения 3—5-летнего. Интерес 
к половой'жизни, как и некоторые формы сексуального 
экспериментирования, не исчезает, а только видоизме
няется. Отсюда следует невозможность априорной, год
ной на все случаи жизни, интерпретации поступков и 
вопросов ребенка. Большей частью, как справедливо писал 
А. С. Макаренко, так называемое детское половое любо
пытство — обычная исследовательская деятельность или 
ролевая игра, в которой ребенок «примеряет» и проигры
вает незнакомые ему ситуации. Если маленький ребенок 
настойчиво вторгается в запретную область или нару
шает принятые в ней правила (например, Доказывает 
гениталии или говорит «неприличные» слова), то в боль
шинстве случаев это не сексуальный, а социальный 
эксперимент — нарушение правила как способ его про
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верки и познания; здесь действует та же логика, что 
и в детских игровых «перевертышах», исследованных 
К. И. Чуковским. Однако в такой игре могут быть и 
эротические* моменты. Особенно усиливаются они в пе
риод полового созревания.

Гормональные сдвиги действительно вызывают изме
нения в строении тела и новые сексуальные пережива
ния, а неравномерность физического и психосоциального 
развития побуждает подростка заново осмысливать и 
оценивать свою половую и сексуальную идентичность 
во всех ее соматических, психических и поведенческих 
проявлениях. Пубертат качественно меняет структуру 
полового самосознания, потому что теперь впервые об
наруживается и закрепляется уже не только половая, 
но и сексуальная идентичность субъекта, включая его 
сексуальные ориентации.

Распространенные в переходном возрасте тревоги по 
поводу своего телесного облика, нередко принимающие 
форму синдрома дисморфофобии, часто связаны именно 
с половыми признаками или несоответствием своего 
тела стереотипному и завышенному образу маскулиннос- 
ти/фемининности. Таковы беспокойства по поводу пол
ноты, недостаточного роста, гинекомастии у мальчиков, 
гирсутизма у девочек, якобы короткого полового члена 
(помимо больших природных вариаций в длине полового 
члена, сказывается оптическая иллюзия: собственный
половой член мальчик видит сверху, а чужой — сбоку, 
поэтому он может казаться длиннее) и т. п. Хотя течение 
пубертата зависит от половой конституции индивида 
и даже служит ее индикатором, гормональные процессы, 
эротические переживания и поведение (мастурбация, 
сексуальное экспериментирование) и эмоциональные 
привязанности и влюбленности развиваются в значитель
ной мере автономно, гетерохронно. Их соотношение у 
разных людей различно, а содержание сексуальных ин
тересов и эротических фантазий подростка в значитель
ной мере определяется его детскими переживаниями, а 
также культурными нормативами.

Поскольку о подростковой и юношеской сексуаль
ности существует огромная литература [38, 39, 44, 72, 
125 и др.), я остановлюсь только на некоторых, наиболее 
важных, вопросах.

Прежде всего это проблема так называемой подрост
ковой гиперсексуальности, т. е. повышенной половой 
возбудимости, проявляющейся у мальчиков в частных и 
длительных эрекциях, необузданных эротических фан
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тазиях, мастурбации и т. д. Физиологической основой 
этого считается резкое усиление секреции андрогенов, 
уровень которых у 18-летнего юноши в 8 раз выше, чем 
у 10-летнего мальчика. По наблюдениям Каракана и др. 
[217], у детей и взрослых мужчин, вплоть до глубокой 
старости, эрекции возникают 3—4 раза за ночь и длятся 
в общей сложности от 2 до 3 ч. В пубертатном периоде 
число таких эпизодов колеблется от 3 до 11 (в среднем 
7), а общая продолжительность эрекций составляет в 
среднем 31 /2 ч. Частые непроизвольные эрекции проис
ходят и днем. Мальчикам кажется, что все это замечают, 
и они нередко смущаются. Повышенная половая воз
будимость способствует появлению эротических интере
сов, мастурбации и т. д. По данным Кинзи и некоторых 
других авторов, рано созревающие мальчики раньше 
других начинают половую жизнь. Сходные тенденции 
существуют и у девочек. Однако переоценивать роль 
гормональных факторов не следует.

В медицинской литературе пубертат часто рассматри
вают чисто биологически и вдобавок нормативистски: 
в таком-то возрасте происходит то-то. На самом деле это 
не только фаза биологического созревания, но и опреде
ленный социальный переход (недаром больше половины 
архаических обществ, обследованных супругами Пэйдж, 
оформляют менархе особыми ритуалами), причем и биоло
гические, и социальные процессы, охватываемые понятием 
пубертата, крайне неравномерны, гетерохронны, имеют 
подвижные границы и многочисленные индивидуальные 
вариации [188]. Выше уже говорилось об изменении 
возраста менархе. Однако начало менструаций, как и их 
продолжение, зависит от ряда конкретных условий, 
например изменения массы тела. У девочек-гимнасток 
и балерин, поддерживающих стабильную массу тела, 
менархе наступает на год и даже на несколько лет позже, 
чем у остальных. Больше того, пубертатный статус может 
как бы регрессировать. Девочки-подростки и юные девуш
ки, страдающие нервно-психической анорексией, потеряв 
более 15% массы тела, перестают менструировать, а их 
гормональная секреция по ряду компонентов возвращается 
к препубертатному типу. В том же направлении незави
симо от похудания может действовать психический стресс. 
Например, у многих английских школьниц в период 
экзаменов менструальные циклы становились нерегуляр
ными [115].

Еще более изменчивы социальные аспекты пубертата: 
когортная (поколенная) динамика темпов полового созре
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вания, их совпадение по времени с тети или иными 
социальными переходами и жизненными событиями.

Наконец, субъективная, психологическая сторона 
дела — как сам подросток воспринимает, переживает и 
оценивает пубертатные изменения к события (менархе, 
ночные поллюции, изменение телесного облика), подго
товлен ли он к ним* вызывают они испуг или радость 
ш т. д* Это зависит как от социальных условий развития, 
включая половое просвещение, так и от индивидуальных 
особенностей подростка. К сожалению, эти факторы 
очень плохо изучены* особенно у мальчиков. Между тем 
развитие самосознания — центральный психологический 
процесс переходного возраста* без учета которого объек
тивные данные о физическом развитии и сексуальном 
поведении подростков практически лишены психологи
ческого смысла и часто интерпретируются произвольно.

Немецкие (ФРГ) исследователи Юрген Шлегель и др. 
[308], разделив обследованных ими 13-летних школьников 
на до- и постпубертаткых (иоетменархеальные девочки 
и постойгархеальные мальчики), сопоставили уровни 
социосексуальной активности обеих групп (влюбленноеть, 
поцелуи, объятия, петтинг, половое сношение). Оказалось, 
что постпубертатные мальчики по всем показателям 
опережают допубертатных, т. е. половое созревание 
стимулирует их сексуальную активность. У девочек такой 
зависимости не обнаружилось, если не считать того, что 
иоетменархеальные девочки чаще влюбляются. Видимо, 
дело не только в физиологии* во и в системе половых 
ролей.

Однако эмпирические данные на сей счет противоре* 
чивы. По данным 3. В. Рожановской (опрос 600 взрослых 
женщин в Ленинграде), более раннее половое созревание 
у девушек сопровождается и более ранним пробуждением 
полового влечения, чему сопутствует более раннее начало 
половой жизни. При пробуждении либидо до 15 лет
3. В* Рожанавская отметила раннее качало половой жизни 
в 16% случаев, а при более позднем его пробуждении — 
лишь в 3% случаев [67J.

Однако данные ретроспективного опроса психологи
чески не особенно надежны. Лонгатюдных исследований, 
прослеживающих зависимость сексуальной активности от 
полового созревания, пока нет. В любом случае сексуаль
ное поведение подростка не является простым выраже
нием его внутренних потребностей. Американские иссле
дователи [1441 на основе данных репрезентативного 
обследования 12—17-летних подростков (7514 человек)
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путем детального врачебного осмотра и интервьюирования 
нашли, что возраст, когда подростки начинают ухаживать 
{назначать свидания), значимо коррелирует с их индиви
дуальным половым созреванием, но его зависимость от 
хронологического возраста значительно больше. Иными - 
словами, подростки начинают ухаживать не столько в 
зависимости от собственной половой зрелости, сколько в 
соответствий с культурными нормами их возрастной 
группы, школьного класса й т. д. У детей с  преждевре
менным половым созреванием физиологическая зрелость 
в большинстве случаев не сопровождается ранней половой 
активностью, их сексуальные интересы больше соответст
вуют их психическому, нежели гормональному, возрасту 
[267]:

Сексуальное поведение подростков связано с очень 
широким кругом социальных и психологических факторов. 
Простая поведенческая статистика — когда, с кем и как 
начинается половая жизнь — этого не улавливает. В не
давней работе Майкла Ньюкома с соавт. [274а], обследо
вавших 376 12—18-летних американских подростков
1962, 1965 и 1968 гг. рождения, сопоставлены 8 автоном
ных параметров биологического, внутриличностного, меж
личностного и социокультурного аспектов развития: I) вов
леченность в свидания и сексуальную активность; 2) при
нятие себя, самоуважение; 3) феминисткие полоролевые 
установки; 4) девиантная среда общения; 5) значение 
свиданий и сексуальной жизни, какие субъективные 
потребности они удовлетворяют; 6) коммуникативные 
трудности разнополого общения, недостаток сексуальной 
компетентности; 7) напряженные жизненные события 
и ситуации; 8) сексуально-активная среда общения. 
Оказалось, что сексуальное поведение подростка (фак
тор 1) непосредственно зависит только от того, насколько 
важное и какое именно субъективное значение ей при
дается {фактор 5 ). Высокое самоуважение и напряженные 
жизненные события повышают, а недостаток опыта 
разнополого общения снижает значение этой стороны 
жизни. Коммуникативная некомпетентность в свою оче
редь связана с пониженным самоуважением, которое 
отчасти зависит от напряженных жизненных ситуаций. 
Высокая сексуальная активность подростка позволяет 
предсказать его вовлеченность в девиантную социальную 
среду и в сексуально-активное окружение, причем обе 
эти среды взаимосвязаны.

Это исследование ставит серьезные вопросы. Некото
рые социологи полагают, что рост сексуальной активности
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подростков — следствие прежде всего либерализации 
половой морали и специфической юношеской субкультуры. 
Майкл Ньюком и соавт., напротив, нашли, что принад
лежность подростка к девиантной и сексуально-активной 
среде не позволяет предсказать его сексуальное поведение, 
тогда как последнее позволяет предсказать его групповую 
и субкультурную принадлежность. Иными словами, под
ростки выбирают такую среду общения, которая соответ
ствует избранному ими стилю поведения и подкрепляет 
его. Напряженные жизненные ситуации стимулируют 
поиск девиантной и сексуально-активной среды прежде 
всего путем практического вовлечения в такие отношения, 
что в свою очередь отражает влияние нормативных 
ориентаций более общей социальной среды.

Эти представления соответствуют общей логике совре
менной психологии развития, которая требует учитывать 
взаимодействие макросоциальных, средовых, индивидуаль
но-типологических и прочих факторов [44, 46J.

Психологические факторы имеют решающее значение 
и при оценке такого типичного явления подростковой 
и юношеской сексуальности, как мастурбация. Как спра
ведливо замечает Г. С. Васильченко [62], старый спор 
о вреде или пользе мастурбации в значительной мере 
объясняется неверной постановкой вопроса. Существует 
не один, а несколько типов мастурбации, имеющих между 
собой весьма мало общего: детская генитальная игра, не 
связанная с семяизвержением и оргазмом; мастурбация 
периода юношеской гиперсексуальности; мастурбация как 
временная замена нормальной половой жизни у взрослых; 
вынужденная, навязчивая мастурбация, вытесняющая 
прочие формы половой жизни, и т. д.

Подростковая и юношеская мастурбация статистически 
самая массовая; по данным разных исследователей, ей 
отдают дань 70—90% мужчин и 30—60% женщин. По 
данным Кинзи [222], ею занимались 93% мужчин и 62% 

'женщин, причем «пик» приходится у мужчин на подрост
ковый и юношеский возраст. По данным П. Хертофта, 
между 12-м и 18-м годом в Дании мастурбируют 93% 
мальчиков. По данным Ф. Зигуша, Г. Шмидта [323], 
к 17 годам мастурбировали 94% юношей и 53% девушек 
ФРГ; «пик» приходится на 13—15 лет, после чего 
мастурбаторная активность снижается, уступая место 
другим формам полового удовлетворения. По данным 
Штарке и Фридриха [330], средний возраст начала 
мастурбации у мальчиков— 14,4, у девочек— 15,6 года; 
интенсивнее всего мастурбируют 14—15-летние мальчики.
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Возраст начала и прекращения активной мастурбации 
тесно связан с возрастом начала половой жизни. И то, 
и другое сегодня происходит раньше. По данным опроса 
студентов ФРГ, в 1966 г. в 12 лет опыт мастурбации 
имели 32% мальчиков и 18% девочек; в 1981 г.-̂ - соответ
ственно 42 и 31%. К 20 годам такой опыт имеют 92% 
мужчин (в 1966 г. 87%) и 73% женщин (в 1966 г. 46%) 
[127], Связь между мастурбацией и началом половой 
жизни (половой акт или петтинг с оргазмом) хорошо 
видна в данных табл. 6.

Т а б л и ц а  6.
Возраст первой мастурбации в связи с возрастом первого гетеросек
суального опыта (половой акт или петтинг с оргазмом) у студентов 
ФРГ в 1966 и 1981 гг. (в процентах) [127]

Мужчины Женщины

1966
2835

человек

1981 г., 
1106 

человек

1966 г., 
831

человек

1981 г., 
816 

человек

Ни мастурбации, ни гетеросексу
ального опыта 2 1 18 2
Мастурбация без гетеросексуаль
ного опыта 21 9 12 3
Первая мастурбация предшествует 67 81 32 63
гетеросексуальному опыту 
Первая мастурбация позже пер
вого гетеросексуального опыта 2 1 5 9
Гетеросексуальный опыт без 
мастурбации 5 4 28 16
Первая мастурбация и первый 
гетеросексуальный опыт прибли
зительно в том же возрасте 3 3 4 6

Подростковая мастурбация служит средством разрядки 
полового напряжения, вызываемого физиологическими 
причинами (переполнение семенных пузырьков, механи
ческое раздражение гениталий и т. д.). В то же время 
она стимулируется психическими факторами: примером 
сверстников, желанием проверить свою половую потенцию, 
получить физическое удовольствие и т. д. У многих 
мальчиков мастурбация вызывает первую эякуляцию, при
чем чем раньше созревает подросток, тем вероятнее, что 
он мастурбирует. Интенсивность и частота мастурбации 
индивидуально варьируют, но у мужчин они значительно 
выше, чем у женщин. Из числа k занимавшихся мастурба
цией 16—17-летних школьников ФРГ в течение послед
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него (перед опросом) года I раз в месяц и реже мастур
бировали 13% мальчиков и 53%  девочек, дважды— 14 и 
11%, 3—5 раз — 24 и 16%; б—Ш р аз— Ш и 8%; II— 
15 раз — 12 ш 7% [3231.

Представление о том, что онанизм вызывает безумие 
(смягченный вариант — ухудшение памяти и умственных: 
способностей), сложившееся в конце XVШ— начале 
XIX века, основывалось на наблюдениях в психиатри
ческих больницах, где пациенты часто мастурбируют на 
глазах у персонала, Однако у психически больных отсут
ствуют моральные запреты, нет других способов полового 
удовлетворения, да и эмоциональная жизнь их очень 
бедна. Навязчивая интенсивная мастурбация является в 
этих случаях не причиной* а следствием психического ж 
социального одиночества.

Не подтверждается и тезис о том, что юношеская 
мастурбация снижает половую потенцию взрослого. Ги
гиенические рекомендации избегать факторов, способст
вующих половому возбуждению подростков, вполне 
обоснованы, но преувеличивать эти опасности не следует. 
Как пишет А. М. Свядощ, «умеренная мастурбация ш 
юношеском возрасте обычно носит характер саморегуля
ции половой функции. Она способствует снижению повы
шенной половой возбудимости и является безвредной» 
[68].

По данным Г. С. Васильченко |62}, больше всего 
мастурбантов среди сексуально здоровых и, наоборот* 
больше всего нищ>ща гае мастурбировавших — среди 
мужчин с наиболее тяжелыми расстройствами потенции. 
По данным Кинзи [222J и А. М. Свядеща |6 § |, у женирщ 
занимавшихся мастурбацией до начала половой жизни, 
аноргазмия встречается втрое реже, чем у никогда не 
мастурбировавших. Некоторые сексопатологи даже ре
комендуют мастурбацию как одно из средств лечения 
женской фригидности, и аноргазмии. Разумеется, тут нет 
причинной связи. Страх перед мастурбацией часто связан 
с общим негативным отношением к сексуальности и 
подавленностью эмоциональных реакций, что отрицательно 
сказывается на половой жизни индивида. Здесь также 
существуют проблемы психологического порядка.

Оргазм,, достигаемый при мастурбации, неполноценен
в. том смысле, что половое удовлетворение замыкается 
на самого субъекта; тут нет коммуникативного начала — 
важного компонента взрослой сексуальности. Механи
ческая мастурбация закрепляет в сознание подростка 
представление о «сексе» как о чем-то грязном и низмен
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ном, а  доступность этого способа удовлетворения может 
тормозить вступление в более сложные и проблематичные 
гетеросексуальные отношения. Мастурбация обычно со
провождается яркими эротическими образами и фантазия
ми, в которых подросток может выбирать себе любых 
партеров и любые ситуации; только 11% мальчиков и 
7% девочек из числа мастурбирующих 13—19-летних 
американцев сказали, что никогда не фантазируют во 
время мастурбации [325]. Условнорефлекторное закрепле
ние мастурбаторных фантазий может создать у подростка 
нереалистичный эталон, по сравнению с которым его 
реальный сексуальный опыт, на первых порах почти всегда 
сопряженный с известными трудностями, может показать
ся разочаровывающим 1.

Наконец, древние табу и представления о порочности 
и опасности мастурбации глубоко сидят в сознании под
ростка, поэтому мастурбация оставляет у многих подрост
ков чувство вины ж страха перед последствиями. Пытаясь 
бороться с «дурной привычкой» (самое мжгкое выражение, 
употребляемое взрослыми), подросток обычно, как мил
лионы людей до него (но он-то этого не знает), терпит 
поражение Это вызывает у него сомнение ъ ценности 
собственной личности, особенно волевых качеств, снижает 
самоуважение, побуждает воспринимать трудности и 
неудачи в учебе и общении как следствия своего «порока». 
Это не только доставляет неприятные переживания, но 
иногда способствует развитию невротических реакций. 
Многие мужчины склонны считать подростковую мастур- 
башщю причиной своих взрослых сексуальных трудностей, 
ш у женщин она часто связана с пониженным самоуваже
нием. Фактически же при нормальном развитии, после 
начала стабильной половой жизни мастурбация либо 
прекращается, .либо резко снижается, оставаясь одним из 
возможных дополнительных способов сексуального удов
летворения.

При$шж1телыш к тадазсткам и кшошшм тревожить 
должны не сам факт мастурбации (так как это массовое 
явление) и даже ш  ее ишешаюшоскь т к мндашн
дуальная <шнорма» свжзота с половой жоестатуцией), 
а превращение мастурбации в  навязчивость, вредно 
влияющую на самочувствие ж поведение старшеклассника. 
Одаашо т ш зяшс сл уч ат мастурбация большей частью 
служит ш  столько причиной плохой сотщальной тдаттта-

1 Щт женщин может представлять онасяосзъ жшсже 
шчпыи« способ мастурбации (до сдвинутыми нотам®)*
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ции, сколько ее симптомом и следствием. Этот вопрос 
имеет принципиальное значение для педагогики. Раньше, 
когда мастурбация считалась причиной необщительности, 
замкнутости подростка, все силы направляли на тог чтобы 
отучить его от этой привычки. Результаты были, как 
правило, ничтожны и даже отрицательны. Сейчас посту
пают иначе. Вместо того чтобы втолковывать подростку, 
как плохо быть онанистом (что только увеличивает его 
тревогу), пытаются тактично улучшить его коммуникатив
ные качества, помочь занять приемлемое положение в 
обществе сверстников, увлечь интересной коллективной 
игрой. Как показывает опыт, эта «позитивная» педагогика 
гораздо эффективнее.

Обсуждая проблемы подростковой, и юношеской сек
суальности, нужно всегда помнить два обстоятельства: 
экспериментальный характер их сексуального поведения 
и то, что эротические потребности и интересы подростков 
часто опережают развитие их эмоционально-коммуника
тивных свойств и навыков, от которых в конечном счете 
зависит возможность сочетания физической близости с 
психологической интимностью и взаимопониманием. Оба 
эти обстоятельства неспецифичны для сексуальности. Как 
известно, даже «нормы» психического здоровья у под
ростков несколько иные, чем у взрослых. Подростковое 
сексуальное экспериментирование, если рассматривать его 
вне психологического контекста, также нередко выглядит 
патологическим. Например, 22,4% белых мужчин из 
«очищенной» выборки Кинзи признали в своем прошлом 
опыте какие-то сексуальные контакты с животными 
(женщин — только 5% ). Чаще всего это мастурбация 
животных, но бывают и коитальные попытки; пик такой 
активности приходится на 12—15 лет [183] Однако это 
не устойчивая зоофилия, а лишь временный способ 
сексуального удовлетворения из-за отсутствия других 
возможностей или просто из любопытства.

Значительно чаще, чем принято думать, происходят 
и сексуальные контакты между сибсами (т. е. между 
братьями и сестрами) 2. При опросе студентов американ
ских колледжей (около 800 человек), имеющих братьев и 
сестер, такие контакты от сравнительно невинных гени

1 В некоторых случаях культура даже одобряет такие контакты, 
например в одном районе Колумбии индейским мальчикам-подросткам 
рекомендуется использовать для этой цели ослов [261].

2 Эта тема широко представлена как в мифологии, так и в худо
жественной литературе. Достаточно вспомнить «Избранника» Т. Манна, 
«Испорченных детей» Ж. Кокто или «Все люди враги» Р Олдинггона.
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тальных игр до полового акта признали 15% девушек и 
10% юнюшей [160]. В 74% случаев это были гетеросек
суальные, а в 26% — гомосексуальные контактк (16% 
между братьями и 10% между сестрами) .я 40% респон
дентов были в момент события младше 8 лет, но в 73% 
случаев по крайней мере один из партнеров был старше 
8 лет, а в 35% случаев респондент был старше 12 лет. 
У трети опрошенных такой опыт был однократным и 
никогда не повторялся, у других подобные контакты 
повторялись; 27% опрошенных продолжали их в течение 
года. Влияние этого опыта на дальнейшее психосексуаль
ное развитие, видимо, неоднозначно: одна треть опрошен
ных восприняла его положительно, вторая — отрицатель
но, треться — безразлично. Однако старшие братья и 
сестры, чаще всего подростки, нередко (четверть всех 
случаев) применяют к младшим насилие. Это усиливает 
возможную психическую травму, тем более что, как 
правило, дети никому об этом не рассказывают. По 
другим американским данным [Мартинсон Ф., 1984], 
сексуальные игры и иные сексуальные контакты между 
братьями и сестрами были в 10% случаев; у мальчиков 
57% этих контактов гетеро- и 43% — гомосексуальные, 
у девочек соответственно 73 и 27%.

Особенно сложную проблему подростковой сексуаль
ности представляют гомоэротические чувства и контакты, 
о которых пойдет речь в последней главе этой книги. 
Однако стабилизация сексуальной ориентации — не един
ственная задача психосексуального развития в переход
ном возрасте. Не менее сложной задачей является 
формирование способности любить, предполагающей сое
динение чувственности и нежности. Еще 3. Фрейд отмечал, 
что в сознании мальчика-подростка чувственно-эротиче- 
ское влечение и потребность в психологической близости 
и тепле сначала разобщены, так что грубые, лишенные 
всякой духовности, эротические фантазии нередко сосу
ществуют с мечтой о нежной и возвышенной любви, 
в которой нет ничего сексуального.

Писатель В. Вересаев, вспоминая о своей гимназиче
ской влюбленности одновременно в трех сестер, писал: 
«Поражает меня в этой любви вот что. Любовь была 
чистая и целомудренная, с нежным, застенчивым запахом, 
какой утром бывает от луговых цветов в тихой лощинке, 
обросшей вокруг орешником. Ни одной сколько-нибудь 
чувственной мысли не шевелилось во мне, когда я думал 
о Конопацких. Эти три девушки были для меня светлыми, 
бесплотными образами редкой красоты, которыми можно
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было только любоваться. А в гимназии, среди многих 
товарищей, шли циничные разговоры, грубо сводившие 
всякую любовь к половому акту». Хотя будущий писатель 
не говорил в таком тоне о своих чувствах, он тем не 
менее «внимательно вслушивался в анекдоты и похабные 
песни». «Я развращен был в душе, с вож делением смотрел 
на красивых женщин, которых -встречал на улицах, 
с замиранием сердца думал,— какое бы это было невы
разимое наслаждение обнимать их, жадно и бесстыдно 
ласкать. Но весь этот мутный поток несся ,мимо образов 
трех любимых девушек, и ни одна брызга не попадала на 
них из этого потока. И чем грязнее я себя чувствовал 
в душе, тем чище и возвышеннее было мое чувство 
к ним» .

Такая раздвоенность чувств, обусловленная, с одной 
стороны, противоречивостью культурных норм («чистая 
любовь» в противоположность «грязному сексу»), а с дру
гой — трудностями психосексуального развития, харак
терна и для совремегаых подростов ж юношей. Отличной 
иллюстрацией может служить рассказ Юрия ^Власова 
«Белый омут». Его герой, курсант военного училища, 
мечтает большой, всеобъемлющей любви и ш то же 
время страдает от своей чувственности и влюбчивости: 
«М человек без воли. У меня нет твердости в  характере. 
Женщины — это позорная слабость. Настоящий мужчина 
должен знать свое дело, служить ему. Женщины ш  
способны отвлечь ш . Это у слабых, дряблых дводай mm 
интересы в женщинах. И вообще, что значит ш и р ш !  
Это развратно, гадко говорить сразу о многих женщинам 
Должно быть имя, которое я стану боготворить. Я  встречу 
©дну, полюблю одну ш никогда не увижу никого, кроме 
«ее. А ш? Я?.. Мысль ш том, что ш смеюдумать о поцелуях, 
огорчает Почему я гак же шорчен? Почему прикосновения 
ж Медежшсе бьиш столь желаишл? Пожму брежу ими?..» 1

МзвечЕные темы школъних даспутов — ш  ютличигш» 
любовь от увлечения, можно ли любить одн ещремезш® 
троих и т. п.— на самом деле вовсе не смешны Шш 
волнуют те только юношей, то ж девушек. Передо заной 
деевгаик ж ш ш р д а си  ш ш & жра <сейтас уже ъщтсш&К 
•Еш центральная тема — безответная, тянущаяся с 6 клас
са любовь ж однокласснику. В 8 жлассе рядом с жим

■* В е р е с а е в  В. В. Воспоминания.— СоЩр. соч. в 3  шомах. 
с 1*2—Г84.

1 ' Власов Ю. Белый омут.— Ш ж  Иервш лго&овь. Шшешзд щ !рас- 
ска&ы. М.: Молодая гвардия, 1976, х. 23% 306..
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чувством на короткий срок возникает совсем иное: «Вить
ка — самый сильный мальчишка из нашего класса и 
самый лучший физкультурник* И вот у меня появилось 
теперь вдруг сильное желание обнять его, прислониться 
к нему... Такого чувства я к Сашке не испытывала. Мне 
хотелось быть с ним всегда рядом, но не это. Конечно, 
я много мечтала о ласках, но я всегда мечтала об этом, 
когда была одна. Когда я была с ним рядом, я совершенно 
забывала об этом; С Витькой— наоборот Это чувство 
возникает тогда, когда мы садимся близко друг к другу 
или когда я прикасаюсь к его руке Дома я о нем никогда 
не думаю. Сегодня* кажется, в первый раз... Что делать? 
Ведь это просто гадость, когда чувствуешь такое к 
человеку* которого нисколько не любишь».

Педагогика традиционно заботилась о подавлении в 
подростках чувственности путем табуирования телесных 
переживаний, «грязных разговоров» и т. п. Однако 
обсуждение запретных тем со сверстниками не только 
помогает подростку получить информацию, в которой ему 
отказывают взрослые, но и осознать естественность своих 
переживаний и отчасти разрядить их напряженность,, 
ослабить страх смехом. Как ни отвратительна подростко
вая похабщина* в известном смысле она выполняет те 
же функции, что и «смеховая сексуальность» взрослой 
культуры  ̂ Мальчики-подростки, которых неудержимо 
тянет говорить на эти темы, вовсе не обязательно вы
растают эмоционально ущербными. Трудности психосек
суального порядка, пожалуй, чаще встречаются у тех, 
кто стоит в стороне, чьи эротические переживания не 
находят вербализации и поэтому уходят вглубь и закреп
ляются. й

Не в силах пр&нять собственную формирующуюся 
сексуальность такие подростки бессознательна стараются 
отгородиться, спрятаться от «фактов жизни» с помощью 
психологических защитных механизмов. Один из них, 
детально описанный Анной Фрейд,— аскетизм, подчеркну
то презрительное и враждебное отношение ко всякой 
чувственности, которая кажется такому подростку низмен
ной и грязной. Его идеалом становится не просто контроль 
над своими чувствами, а полное их подавление. Другая 
тигшчная подростковая защитная установка — интеллек
туализм. Если «аскет» хочет избавиться от чувственности, 
так как она «грязна», то «интеллектуал» находит ее 
«неинтересной». Хотя требования моральной чистоты и 
самодисциплины сами по себе вполне положительны, их 
гипертрофия влечет за собой искусственную самоизоля
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цию от окружащих, высокомерие и нетерпимость, за 
которыми кроется страх перед жизнью.

Ни один морально ответственный взрослый не станет 
специально дразнить и разжигать подростковую сексуаль
ность, но и слишком жестко табуировать ее естественные 
проявления не следует. Это может вызвать обратный 
эффект — тайную и в силу этого болезненную одержи
мость запретным «сексом» либо иррациональный страх, 
который отрицательно скажется на половой жизни взрос
лого. Очень многие психосексуальные нарушения коренят
ся именно в ошибках полового воспитания.

Однако здоровая сексуальность предполагает не толь
ко принятие собственной чувственности и телесного Я, 
но и выработку целой системы нравственно-коммуника- 
тивных качеств и навыков, которые можно приобрести 
только в практическом общении с другими людьми. 
А. С. Макаренко был глубоко прав, когда писал, что чело
веческая любовь «не может быть выращена просто из недр 
простого зоологического полового влечения. Силы ’’любов
ной" любви могут быть найдены только в опыте неполо
вой человеческой симпатии. Молодой человек никогда не 
будет любить свою невесту и жену, если он не любил 
своих родителей, товарищей, друзей. И чем шире область 
этой неполовой любви, тем благороднее будет и любовь 
половая» [56].

По данным К. Штарке и В. Фридриха [330], сексу
альная удовлетворенность и психическое благополучие 
взрослого человека во многом зависят от морально-психо
логической атмосферы, в которой протекало его детство. 
Доверительные отношения с родителями, особенно с ма
терью, общая эмоциональная раскованность и открытость 
семейных отношений, терпимое, светбкое отношение ро
дителей к телу и наготе, отсутствие жестких вербальных 
запретов, готовность родителей откровенно обсуждать с 
детьми волнующие их деликатные проблемы — все эти 
факторы облегчают ребенку формирование здорового от
ношения к сексуальности. Однако они в свою очередь 
зависят от множества социокультурных условий: образова
тельного уровня родителей, моральных принципов, усво
енных ими в детстве, и их собственного сексуального опы
та, а также от общих ценностных ориентаций культуры, 
на которые осознанно или неосознанно равняются инди
видуальные семейно-бытовые отношения, вербальные зап
реты, телесный канон и т. п. Игнорировать эти истори
ческие, прежде всего национальные, различия и пытаться 
насильственно ломать их — бессмысленно и опасно.
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Помимо семейных условий, важным фактором психо
сексуального развития человека является опыт разносто
роннего, с раннего детства, общения между мальчиками и 
девочками. И эксперименты с животными, и многочислен
ные наблюдения за детьми показывают, что коммуника
тивные свойства личности, ее способность к эмоциональ
ному сопереживанию и душевной открытости во многом 
зависят от дружеских отношений с лицами противополож
ного пола в детстве. Не нужно бояться детских и под
ростковых влюбленностей. Хотя они подчас представляют 
взрослым много хлопот, в долгосрочной перспективе от
сутствие таких контактов гораздо опаснее.

Несмотря на всю демократизацию взаимоотношений 
между юношами и девушками, психологически они совсем 
не так элементарны, как подчас кажется взрослым. Совре
менный ритуал ухаживания проще традиционного, зато он 
нигде не кодифицирован, что создает нормативную не
определенность. Характерно, что большая часть вопросов, 
задаваемых подростками и юношами, касается не столько 
психофизиологии половой жизни, всей сложности которой 
они еще не осознают, сколько ее нормативной стороны: 
как надо себя вести в ситуации ухаживания, например 
во время свидания, когда можно (и нужно) целоваться 
и т. д.

Озабоченность ритуальной стороной дела иногда на
столько сильна, что молодые люди остаются глухи к пере
живаниям друг друга, даже собственные чувства отступают 
перед вопросом, «правильно» ли они поступаю? с точки зре
ния норм своей половозрастной группы. Ухаживание — это 
игра по правилам, которые, с одной стороны, весьма жест
ки, а с другой — довольно неопределенны. Не заботиться 
об этих правилах может лишь тот, кто уже овладел ими 
или кто целиком поглощен любовью. Первое дается опы
том, второе — глубиной и зрелостью чувства.

Это касается не только ритуала знакомств, свиданий, 
поцелуев, но и самой интимной близости. Хронологичес
кое расстояние от знакомства и влюбленности до половой 
близости у современной молодежи значительно короче, 
чем раньше. Например, среди немецких (ГДР) юношей и 
девушек, опрошенных К. Штарке, одновременное начало 
любовных и сексуальных отношений с будущим супругом 
зафиксировано у 5%, с интервалом в 1 мес — у 13%, 
до четверти года — у 29%, до полугода — у 22%, до го
да — у 19%, более года — у 12% [329]. У 40% опрошен
ных К. Штарке молодых людей уже первая любовь завер
шилась интимной близостью (у 50% первая любовь оста
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лась целомудренной, а 10% начало половую жизнь еще 
до настоящей влюбленности) [329].

Однако независимо от мотивации и нравственной сто
роны дела сексуальная инициация, т. е. первая половая 
близость, часто напоминает экзамен. Хотя это событие 
предвосхищается в мечтах и ему, как правило, предше
ствует определенная подготовка (петтинг и т. п.), оно 
нередко сопряжено с психологическими трудностями. 
Неопытный юноша иногда боится неудачи (отсутствия 
эрекции или преждевременной эякуляции), девушка не 
уверена в своей сексуальной привлекательности, обоих мо
гут шокировать непривычные телесные запахи, семенная 
жидкость и увлажнение влагалища иногда воспринимают
ся как «грязь» и т. п. Обилие незнакомых ощущений и 
сама ситуация «проверки», «испытания» заставляют моло
дых людей прислушиваться больше к своим собственным 
переживаниям, чем к чувствам партнера, что отнюдь не 
способствует самозабвению.

Согласно традиционным нормам, ведущая роль в сексу
альной инициации принадлежит мужчине, который «учит» 
женщину сексу, заставляя женское тело «звучать». 
В прошлом веке, когда мужчины, во всяком случае из 
господствующих классов, приобретали первый сексуальный 
опыт в публичных домах или со старшими женщинами, а 
затем передавали его своим молодым и несведущим же
нам, большей частью так оно и было. Сегодня сексуальная 
инициация чаще происходит среди сверстников, которые 
одинаково неопытны. В дальнейшем юноши стараются 
преувеличивать, а девушки — скрывать свою искушен
ность. Однако опыт мастурбации или краткосрочный сек
суальный контакт еще не делает мальчика мужчиной. Не 
зная особенностей женской психофизиологии, он ждет 
реакций, похожих на его собственные. В таком же поло
жении находится и девушка, которая должна в придачу 
скрывать свои желания, чтобы не поставить партнера в 
обидное для его мужского достоинства положение «учени
ка». Отсюда следует большая, чем в прошлом, необхо
димость систематической, в том числе сексологической/ 
подготовки молодежи к браку*

Переживание первого полового акта, как и все прочие 
человеческие переживания, в высшей степени индивиду
ально, обобщать их весьма рискованно. Например, многие 
убеждены, что дефлорация всегда очень болезненна; у 
некоторых девушек ожидание боли вызывает панический 
страх. Между тем опрос 130 американских студенток 
[346] показал, что сильную боль при первом сношении
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испытали 32,3 %, умеренную — 40, никакой боли не ощу
тили 27,7%. У одних (39,2%) боль длилась несколько 
минут, у других (13,1%) — меньше часа, у третьих 
(10% ) — несколько дней. При этом, вопреки распростра
ненному мнению, эти болевые ощущения гораздо меньше 
зависят от возраста, сексуальной искушенности и неж
ности мужчины, нежели от собственных психологических 
установок и, возможно, анатомо-физиологических особен
ностей женщины* Для каких-либо практических выводов 
этих данных недостаточно; ожидание боли в одних случа
ях может усиливать, а в других — уменьшать боль, но 
сама проблема заслуживает серьезного внимания гинеко
логов.

Очень различны ш субъективные оценки первого кои- 
тального опыта. По данным Штарке и Фридриха, 81% 
мужчин и 51 % женщин оценили свой первый половой акт 
вполне положительно, 11% мужчин и 18% женщин нашли 
его не особенно удачным, а треть женщин — даже непри
ятным f330]. Эго может объясняться как устойчивыми 
личностными, так и случайными ситуативными причина
ми — уровнем ожиданий, эмоциональным настроем, харак
тером отношений и поведением партнера, морально- 
эстетической оценкой происходящего, внешней обстанов
кой и т. д.

Поскольку подростковая и юношеская сексуальность 
доставляет родителям и учителям много забот, раннее (по 
каким нормам — обычно не уточняется) начало половой 
жизни ассоциируется в обыденном сознании с различными 
отрицательными явлениями — плохой успеваемостью, пре
ступностью, алкоголизмом, нервно-психическими рас
стройствами и т. д., Такая связь действительно существу
ет. Например, по данным А. Венера и К. Стюарта, общий 
уровень сексуальной активности у американских подрост
ков статистически значимо коррелирует с такими действи
ями, как кражи, угон автомашин, вандализм и насилие, 
а в меньшей степени — также с употреблением слабых 
наркотиков, курением, употреблением алкоголя и сильных 
наркотиков (девиантные действия называются в порядке 
тесноты их связи с сексуальной активностью) [343]. 
Связь между коитальным опытом подростков и их участи
ем в делинквентных действиях обнаружили также П. Мил
лер и У. Саймон [258]. Ранняя половая жизнь и добрач
ное сожительство значимо коррелируют у американской 
молодежи с употреблением наркотиков, в частности мари
хуаны [365]. Однако универсальны ли такие зависимости 
и какова их причинно-следственная связь?
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Высокая сексуальная активность сама по себе не яв
ляется причиной антисоциального поведения. За указан
ными выше корреляциями прослеживаются прежде всего 
контуры определенной молодежной субкультуры, где 
ранняя или экстенсивная половая жизнь, курение, выпив
ка и наркотики служат своего рода знаками самостоятель
ности и взрослости и противопоставляются родительским 
влияниям. Недаром, по данным П. Миллер и У. Саймона, 
сексуальный опыт юношей (у девушек картина неопреде
ленная) положительно коррелирует с вовлеченностью в 
групповую активность сверстников и с отчуждением от 
родителей.

Там, где юношеская сексуальность как таковая особо 
не табуируется, ее связь с девиантным поведением ослабе
вает и даже вовсе исчезает. Начало половой жизни везде 
означает рост автономии молодых людей от старших, осо
бенно от родителей, иначе и не может быть, так как это — 
один из универсальных признаков взрослости. Однако 
начало половой жизни не обязательно имеет отрицатель
ные социальные последствия. Например, в ГДР сексуаль
ная активность юношей и девушек положительно корре
лирует с трудовой и общественной активностью, спортив
ными достижениями, культурными и эстетическими 
интересами [330]. Вот как выглядит эта зависимость в 
сфере общения (табл. 7).

Т а б л и ц а  7
Сравнение сексуальной активности и социальной контактности молоде
жи ГДР (в процентах) [330]

Социальная контактность

очень
активны активны

малоактивны
или

пассивны

В сексуальной области: 
очень активны 47 46 7
активны 33 58 9
малоактивны 25 58 17
пассивны 19 57 24

Хотя прямой зависимости между разными сферами 
общественного и личного бытия нет, тем более нет и об
ратной их зависимости. Особенно поучительно приведен
ное немецкими учеными сравнение сроков начала половой 
жизни со школьной успеваемостью подростков. Здесь выя
вились следующие тенденции [330].
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1. Юноши, начинающие половую жизнь между 17-м и 
18-м годом, имеют в среднем лучшую успеваемость, чем 
те, кто делает это раньше или позже.

2. Девушки, начинающие половую жизнь до 16 лет, учат
ся хуже тех, кто делает это между 17-м и 19-м годом.

3. Студенты, окончившие школу на «отлично» и «очень 
хорошо», начинают половую жизнь в среднем в 17,6 года, 
окончившие на «хорошо» — в 17,3 года и на «удовлетвори
тельно»— в 16,9 года. У студенток такой статистической 
связи не обнаружено.

4. Юноши и девушки, часто меняющие сексуальных 
партнеров, учатся в среднем несколько хуже тех, чьи 
сексуальные отношения стабильны.

Это значит, что социально неблагоприятным (с точки 
зрения учебной успеваемости) фактором для юношей яв
ляется слишком раннее или слишком позднее (по сравне
нию со статистической нормой для данного поколения и 
субкультуры), для девушек — слишком раннее начало 
половой жизни и для обоих полов — экстенсивные и 
поверхностные сексуальные контакты. Что же касается 
более старших юношей и молодых взрослых, то для них 
половая жизнь, если она принимает социально и культурно 
приемлемые формы, имеет положительное значение; счи
тать ее несовместимой с общественно-трудовой, куль
турной и прочей социальной активностью нет никаких 
оснований. О взаимосвязи сексуального поведения и типа 
личности речь пойдет позже. Однако уже у подростков 
эта связь неоднозначна.

Распространенная трудность подросткового и юно
шеского возраста, сильно влияющая на сексуальное 
поведение,— застенчивость, тесно связанная с интровер- 
сией, а у мужчин нередко также и с невротизмом [282]. 
Знакомство и сближение с лицами противоположного 
пола даются застенчивым людям гораздо труднее. Срав
нение 100 застенчивых и 100 незастенчивых студентов 
американских колледжей показало, что первые обладают 
значительно меньшим сексуальным опытом, причем чем 
больше сексуальная интимность, тем рельефнее разница 
между группами. Первый половой акт (его пережили 37% 
застенчивых и 62% незастенчивых) у застенчивых людей 
чаще вызывает отрицательные эмоции, чувство стыда или 
вины. Это имеет двойственные психологические послед
ствия. С одной стороны, застенчивые чаще стремятся к 
более интимным, нежным, индивидуализированным лю
бовным отношениям, С другой стороны, некоторые муж
чины этого типа ищут выхода из психологических труд-
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костей в обезличенных, анонимных связях, которые не 
требуют от них подлинного самораскрытия, но и не дают 
психологического удовлетворения.

Либерализация половой морали ставит таких людей, 
особенно юношей, в трудное положение. Застенчивый 
интроверт (Вертер) никогда не считался маскулинным 
характером. Однако культуру ориентированная на роман
тический идеал любви, давала ему определенную ком
пенсацию. Теперь положение изменилось. Юноша (от
части это верно и для девушек), который по свойствам 
своего характера не может или не хочет воспользоваться 
либерализацией норм сексуального поведения, подчас 
чувствует себя белой вороной среди сверстников.

Это особенно заметно в молодежной субкультуре 
США, где девиантным состоянием стали считать не 
добрачные связи, а сохранение девственности. Как пока
зало углубленное психологическое исследование группы 
американских студентов-старшекурсников [224], либера
лизация половой морали вовсе не избавляет молодых 
людей от трудностей. Многих юношей (32%) смущает 
потенциальное интеллектуальное соперничество с девуш
кой. По признанию одного из них, он никогда не уха
живает за однокурсницей, которая учится лучше, чем он 
сам. Страх вызывает и возможная большая сексуальная 
опытность женщины. («Заниматься любовью с кем-то 
более опытным, чем я, для меня — ужас... Я хочу же
ниться на девственнице не потому, что она чиста, а 
потому, что она имеет меньше опыта»).

Особенно сложно положение девственников (таковых 
оказалось 26% выборки). Почти все они чувствуют себя 
весьма неуютно, а их образ Я значительно менее благо
приятен, чем у сексуально искушенных мужчин. Они гораз
до более тревожны, склонны к самокритике, менее уверены 
в себе, считают себя слабыми и неудачливыми. Желание 
скрыть свою девственность вносит настороженность 
и в их отношения с друзьями собственного пола. Подростки 
и шгадшие юноши свободнее и полнее раскрываются 
перед друзьями своего пола, чем перед женщинами, 
которых они еще стесняются. У молодых мужчин (около 
20 лет) главным «конфидентом» (доверенным лицом) 
уже становится женщина, чему благоприятствует и сек
суальная близость. Поскольку у девственников этого 
канала коммуникации нет, у них самый низкий уровень 
самораскрытия.

Снова я должен призвать читателя к осторожности. 
Психологи, социологи и психиатры невольно следуют
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стилю мышления и ценностным ориентациям своей эпо
хи. В начале XIX века много писали об опасностях и 
отрицательных последствиях раннего начала и экстенсив
ных форм половой жизни и мало кто обращал внима
ние на явно невротические черты так называемой роман
тической личности с ее экзальтацией, мистицизмом и 
неспособностью к простым человеческим отношениям, 
включая сексуальные. Во второй половине XX века, 
наоборот, подчеркиваются патогенные аспекты некомму
никабельности, сексуальной заторможенности и т. д. На 
самом деле плохи любые крайности. В то же время 
нельзя — это и жестоко, и бессмысленно — подгонять 
всех людей под один ранжир. «Величайшая возможная 
ошибка в этой области...— представление, что все осталь
ные люди в точности такие же, как мы, а если нет, 
то они должны стать такими... Никакие сексуальные 
правила, законы или идеалы не охватывают в равной 
степени интроверта и экстраверта, невротика и устойчи
вого индивида; пища одного человека может быть ядом 
для другого» С понимания этого начинается психическое 
здоровье» [157]. Индивидуальные вариации и типы чело
веческой сексуальности тесно связаны с половыми раз
личиями. Что же мы знаем об этом предмете?

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Стать взрослым — значит стать мужчиной или жен
щиной, но что это, собственно, значит? Общая логика 
психологии половых различий как особого раздела диф
ференциальной психологии принципиально та же, что и 
в биологических, и общественных науках. Психологи
ческие половые различия (иногда их называют половым 
дипсихизмом) признаются существенными, но вместе с 
тем относительными, зависящими от конкретного содер
жания деятельности и социальных половых ролей [42, 
235]. С изменением системы половых ролей многие тра
диционные психологические различия между полами, на 
которых основывались стереотипы маскулинности и 
фемининности, исчезают или резко уменьшаются, а сами 
эти образы становятся менее полярными и однозначными, 
чем раньше, тем не менее определенные существенные 
различия в характере деятельности, направленности инте
ресов и протекании психических процессов у мужчин и 
женщин сохраняются.

Соответственно изменяется и содержание категорий 
маскулинности (М) и фемининности (Ф) в теоретической
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психологии. Раньше они считались строго дихотомически
ми, взаимоисключающими, причем всякое отступление от 
норматива воспринималось как патология или шаг в 
направлении к ней (ученая женщина — «синий чулок» и 
т. п.) . Затем жесткий нормативизм уступил место идее 
континуума маскулинно-фемининных свойств. На этой 
основе западные психологи в 30—60-х годах сконструи
ровали несколько специальных шкал для измерения М/Ф 
умственных способностей, эмоций, интересов и т. д. (тест 
Термана-Майлс, шкала М/Ф MMPI, шкала маскулинности 
Гилфорда и др.). Все эти шкалы предполагают, что индиви
ды могут в пределах какой-то нормы различаться по 
степени М и Ф. Однако сами свойства М/Ф представля
лись все же альтернативными, взаимоисключающими: 
высокая М должна коррелировать с низкой Ф и обратно, 
причем для мужчины нормативна, желательна высокая 
М, а для женщин — Ф. Вскоре, однако, выяснилось, что 
далеко не все психические качества поляризуются на 
«мужские» и «женские». Кроме того, разные шкалы (ин
теллекта, эмоций, интересов и т. д.) в принципе не совпа
дают друг с другом: индивид, высокомаскулинный по 
одним показателям, может быть весьма фемининным по 
другим.

Например, соревновательные виды спорта издавна 
считались мужскими. Женщины-спортсменки обычно 
обнаруживали низкие показатели по традиционным из
мерениям Ф, так что ученые были склонны считать их 
характер скорее маскулинным. В ряде случаев это под
тверждалось и* эндокринологически. Однако недавнее 
исследование группы канадских теннисисток и гандболис
ток и сравнение их со спортсменами-мужчинами показали, 
что эти девушки сочетают в себе ряд «маскулинных» 
качеств (соревновательность, упорство, бескомпро
миссность в борьбе и т. п.) с высоким уровнем Ф [274]. 
В другом исследовании сравнение группы студенток — 
членов университетских сборных команд и контрольной 
группы студенток того же университета показало, что 
спортсменки менее фемининны, но не более маскулинны, 
чем нёспортсменки, независимо от вида спорта [128].

Новые, более совершенные, тесты [103, 327] рассма
тривают М и Ф  уже не как альтернативы, полюсы одного 
и того же континуума, а как независимые измерения. 
Сравнение показателей одного и того же индивида по 
шкалам М и Ф  позволяет вычислить степень его пси
хологической андрогинии; андрогинными считаются 
индивиды, имеющие высокие показатели и по Ф, и по М,
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что позволяет им менее жестко придерживаться поло
ролевых норм, свободнее переходить от традиционно 
женских занятий к мужским й т . д.

Понятие психологической андрогинии касается не 
соматических качеств, а только поведения и установок; 
речь идет о независимости, заботливости и способности 
выполнять специфические мужские, специфические 
женские и не дифференцируемые по полу функции. 
В результате вместо простой дихотомии «мужского» и 
«женского» появилось 4 психологических типа: маску
линные мужчины (высокие показатели по маскулинным 
и низкие — по фемининным чертам); фемининные мужчи
ны (много фемининных и мало маскулинных черт); андро- 
гинные мужчины (высокие показатели по обеим шкалам); 
психологически недифференцированные мужчины (низкие 
показатели по обеим шкалам) и такие же 4 категории 
женщин.

Сравнение этих типов показало, что максимальное 
соответствие индивида полоролевому стереотипу, т. е. 
высокая М у мужчин и высокая Ф у женщин, отнюдь 
не гарантия психического и социального благополучия 
[354]. Фемининные женщины часто отличаются повы
шенной тревожностью и пониженным самоуважением; 
эти черты даже входят в набор Ф. Маскулинные мальчики- 
подростки чувствовали большую уверенность в себе 
и удовлетворенность своим положением среди сверстни
ков, но после 30 лет эти мужчины оказались более тре
вожными, менее уверенными в себе и менее способными 
к лидерству. Фемининные женщины и маскулинные 
мужчины хуже справляются с деятельностью, не совпа
дающей с традиционными нормами полоролевой диффе- 
ренцировки. Дети, поведение которых более всего соот
ветствует требованиям их половой роли, часто отличаются 
более низким интеллектом и меньшими творческими спо
собностями. Напротив, индивиды, относительно свободные 
от жесткой половой типизации, обладают более богатым 
поведенческим репертуаром и психологически более 
благополучны. Андрогинные мужчины и женщины лучше 
и свободнее чувствуют себя в сексуальной сфере и т. д.

Эти данные, конечно, не следует абсолютизировать. 
Не говоря уже о неудачности понятия «андрогиния», 
невольно ассоциирующегося с сексуальной патологией 
или отсутствием всякой половой дифференцировки, сами 
шкалы М/Ф неоднозначны. Одни исследователи изме
ряют интересы, другие — эмоциональные реакции, 
третьи — отношение к тем или иным аспектам мужских
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Kffi женских социальных ролей; Проблематичны и их 
критерии. Шкалы М и Ф соотносятся, с одной стороны, 
с индивидуальными свойствами, а с другой — с социаль
ными определениями пола и полоролевыми предписа
ниями, принятыми в определенной социальной среде; 
Однако это совершенна разные явления. Между тем 
расхождения в определении набора маскулинных и феми
нинных черт или их желательности (нормативности! 
в значительной мере предопределяют результаты экспери
ментов.

Похоже на то, что и тест Сандры Бем, и «Вопросник 
личностных свойств» Джанет Спенс и Роберта Хельмрай- 
ха удовлетворительно измеряют и предсказьЕвают такие 
аспекты М и Ф, как инструментальность и экспрессив
ность, но неясно/ как эти свойства сочетаются с другими 
чертами маскулинного и фемининного поведения. 
Серьезные споры возникают и при интерпретации данных. 
Жесткость, ригидность полоролевых установок и поведе
ния может быть как индивидуально-типологическим свой
ством (в этом случае она будет коррелировать с общей 
ригидностью установок и поведения), так и функцией 
системы полоролевых предписании (в этом случае она 
будет более жесткой в тех ситуациях и видах деятель
ности, где половые роли сильнее поляризованы, незави
симо от индиввдуальных свойств).

Многое зависит и от системы половой стратификации; 
Ряд исследований показывает, что женщины предпо
читают андрогикньге свойства фемининным, мужчины же 
ориентируются на более традиционные нормы полороле
во# дифференцировки. Например, сопоставление самооце
нок и самоуважения двух групп американских студентов 
с их полоролевыми ориентациями выявило, что андро- 
гинньге установки более желательны и благоприятны 
только для женщин, но не для мужчин. Это явно связано 
с социальными факторами, дающими мужской роли 
определенные преимущества* перед женской. Кроме того, 
ориентация на андрогинию, т. е. выход за пределы жест
ко# половой дихотомизации, чаще- встречается среди 
более старших людей, в конце юности шли у взрослых, 
тогда как подростки ориентируются преимущественно 
на коляриые образы «мужского» ш «женского». В связи 
с этим, считают Д. Спенс и Р. Хельмрайх, поиск гло
бальных измерений М и Ф шш полоролево# идентич
ности— задача явно иллюзорная. «Классы психологи- 
чеошх свойств и поведенческих структур, различающих 
мужчин и женщин в данное время и в данной культуре,



не только множественны, но и могут иметь разные 
корни и относительно независимо варьировать у разных 
индивидов» {327]. ;

Какое отношение все это имеет к нашей теме7 Не 
только обыватели, но и многие профессиональные психо
логи привыкли считать «половые особенности» однознач
ными, намертво связанными с половой принадлежностью 
индивида. Если женщина пассивна и нежна, то она должна 
быть таковой в любых ситуациях. Однако это совсем не 
обязательно, и не только из-за индивидуальных различий. 
Мужчины и женщины взаимодействуют друг с другом 
не в вакууме, а в конкретных социальных ролях, м харак
тер этого взаимодействие в одной сфере деятельности 
(например, в труде) не обязательно такой же, как в другом 
(например, в семье, воспитании детей).

Из множества свойств, различающих мужчин и жен
щин, для сексологии важнее всего к оммуни кативеые 
и эмоциональные качества. При всех индивидуальных 
и культурно-исторических вариациях мужской стиль 
жизни большей частью бывает гхредметно-инструменталъ- 
ным, а женский — эмоционально-экспрессивным. Не 
будем гадать, является ли это следствием тнт&тшж 
разниц-1 в физической силе и энергетическом балансе 
мужского и женского организмов, особых ^биологическш: 
функции жешцимььматери ж законов полояшго диморфиз
ма ш  результатом тысячелетнего исторического опыта, 
когда мужчина ’занимался ^щестаетно-трудовой деятела»- 
костью, т женщина вела хозяйство и воспитывала детей, 
что также могло выработать у обоих полов устойчивые 
предрасположения, облегчающие усвоение соответствую
щих навыков, или тем и другим «месте. Достаточно тог^, 
что эти различия в большей или меньшей степени харак
терны и для современных людей.

При всем выравнивании социальных половых различий 
у большинства мужчин на первом жжгтс стоит профееси- 
ональжо-трудовая реяшешшость, у жеишрш —семья. В*ыби- 
рая род занятий, мужчина интересуется прежде т ет  
предметным содержанием деятельности и возшожташш© 
продвижения в *ней, а женщина придает большее зжатжте 
эмоциональному климату, межличностным т а ш ш ! » .  
У мальчиков ш ш е жтерес ж шшшьш наукам и ю ж ж е, 
у девочек — к шжуоству ш гушазщи'шрмш предрешат. 
Мужской стиль общейия с самого раннего детстат шатшн 
дит боже активным т шредметаьм, но одщшрашешю — 
более соремюватшьтым ш шшфжктным, *тм жтъ&жж, 
причем для мальчика содержание совместим дешгень-
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ности важнее, чем индивидуальная симпатия к партнерам 
(у девочек наоборот). Мальчики более склонны к экстен
сивному групповому общению, а девочки — к образованию 
закрытых микрогрупп. Мужское общение отличается боль
шей эмоциональной сдержанностью, женщины свободнее 
и полнее (в том числе вербально) выражают свои чувства 
и эмоции, у них раньше возникает потребность делиться 
с кем-то своими переживаниями, а также способность 
к сопереживанию (эмпатия). В нашем исследовании юно
шеской дружбы А. В. Мудрик просил московских 
школьников с 1-го по 10-й класс объяснить, что значит 
«понимать другого человека». Оказалось, что мальчики 
подчеркивают преимущественно момент объективного 
знания («понимать человека — значит хорошо его знать») 
или интеллектуального сходства («думать, как он, иметь 
общие интересы»), у девочек же определеннее звучит 
мотив сочувствия, сопереживания [41].

Разумеете я, это только общие тенденции, за которыми 
стоят многообразные возрастные, социальные и индиви
дуальные вариации. Наивно считать, что все мужчины — 
суровы и грубы, а все женщины — мягки и нежны. 
Оставляя в стороне громадные индивидуальные различия, 
нельзя не отметить, что мужчины проявляют больше явной 
агрессии, а у женщин чаще встречается скрытая враждеб
ность и т. д. Тем не менее различия по оси «интрументаль- 
ность — экспрессивность» существенны и распространяют
ся также на сексуальное поведение. Какие бы культурные 
среды мы ни взяли, мужская сексуальность выглядит 
более агрессивной, напористой, инструментальной, экстен
сивной, возбудимой и несдержанной. Как писал Овидий 
(«Наука любви», 1, 275—276), '

«...Тайная радость Венеры мила 
и юнцу и девице,
Только скромнее — она, 
и откровеннее — он».

Дело тут не только в «двойном стандарте». Многоженство 
встречается в истории человечества гораздо чаще, чем мно
гомужество,— из 185 обществ, данные о которых учтены 
Фордом и Бичем [166], многоженство в той или иной 
форме допускают 84%, а многомужество — только два 
общества (тода в Индии и полинезийцы Маркизских 
островов). Это вряд ли объяснимо только экономическими 
факторами.

Сейчас, когда и нормативные установки, и реальные 
различия в сексуальном поведении мужчин и женщин зна
чительно уменьшились, разница тем не менее остается
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весьма внушительной. Половая жизнь большинства мужчин 
более экстенсивна, чем женская. У них гораздо больше 
фактическое число и выше сменяемость сексуальных 
партнеров. Большая экстенсивность мужской половой 
жизни означает меньшую эмоциональную вовлеченность и 
психологическую интимность. Перечисляя возможные и 
реальные мотивы вступления в связь, мужчины значительно 
чаще называют безличные, не связанные с конкретным 
лицом, «половые потребности». При обследовании большой 
(1177 человек) группы американских студентов выяснилось» 
что почти половина (46%) мужчин воспринимали девушку, 
с которой они пережили свою первую интимную близость, 
главным образом как объект; среди женщин отсутствие 
эмоциональной вовлеченности продемонстрировали лишь 
5% [258].

Типичная для советской молодежи ориентация на 
любовь и моральные ценности общения до некоторой сте
пени уменьшает эту разницу. Тем не менее половые разли
чия идут в том же направлении. Достаточно вспомнить 
приведенные выше ответы ленинградских мужчин и женщин 
относительно возможности вступления в связь с любимым 
или просто знакомым человеком [88]. Такая же разница 
чувствуется в ответах на вопрос, что их удерживает от вступ
ления в добрачную связь: женщины поставили на первое 
место (34,5%) моральные соображения, на второе 
(34,1% )— отсутствие половой потребности, на третьем 
(11,6%) — страх перед последствиями; у мужчин на 
первом месте (48,5%) стоит отсутствие случая, на втором 
(24,4%) — моральные соображения, на третьем (8,1%) — 
боязнь заражения венерической болезнью [88].

Мужчины и женщины существенно различаются по 
восприятию эротических материалов и содержанию собст
венных эротических фантазий. Экспериментальные иссле
дования опровергли представление, будто женщины вообще 
не реагируют на эротические изображения и другие ви
зуальные стимулы. Правда, женская реакция слабее 
мужской: вид обнаженного человека противоположного по
ла вызывает, по их самоотчетам, половое возбуждение у 
84% американских студентов-мужчин и лишь у 24% жен
щин [258]. Однако более тщательные эксперименты по
казывают, что эта разница не столь велика и является 
скорее качественной, нежели количественной: половое 
возбуждение у женщин отчасти зависит от наличия у них 
сексуального опыта, а также от характера самих эроти
ческих материалов; грубая, примитивная порнография 
вызывает у многих женщин нравственный и эстетический 
протест [163].
8 Зак. 1136



Эротические сны и фантазии мужчин и женщин от
ражают фундаментальные различия их сексуальных 
позиций. Уже автору «Камасутры» было известно, что 
«мужчины и женщины играют разные роли. Можно даже 
сказать, что их понятия о наслаждении различны. В по
ловом акте мужчина является агрессивной силой, а жен
щина — рецептивной, что соответствует общему положению 
мужского и женского начала в природе» (ч. 2, гл. 1). Это 
проявляется и в их эротическом воображении. По данным 
Шнабля [314], эротические сны видят три пятых мужчин и 
около половины женщин. Из 500 женщин, опрошенных 
3. В, Рожановской, эротические сновидения были у 240, 
причем у 111 они сопровождались оргазмом [67] .

Как и мужчины, женщины имеют эротические фантазии, 
в том числе во время мастурбации и полового акта, но 
содержание мужских и женских фантазий различно. В опи
саниях студентов-мужчин Мичиганского университета, 
которым было предложено письменно рассказать о своих 
сексуальных фантазиях, преобладали грубые эротические 
сцены с чрезвычайно сексуальными, но не эмоциональными 
персонажами; женские фантазии более разнообразны и 
эмоционально окрашены. Особенно интересно в этом 
плане содержание не ограниченных внешними условиями 
мастурбационных фантазий. По данным Ханта [210], 
общая мечта обоих полов — близость с любимым челове
ком; в остальном мужские и женские фантазии различают
ся. Мужчины чаще воображают половое сношение с посто
ронними лицами, групповой секс или принуждение кого-то 
к половой связи; женщины чаще воображают сексуальные 
поступки, которых они никогда не осуществили бы в дейст
вительности, ситуации, где они являются жертвами насилия.

Очень похожи на это данные Миллер и Саймона: у опро
шенных ими студентов на первом месте (87% мужчин и 
79% женщин) стоят сцены ласк и полового акта с люби
мым или близким человеком. На втором месте у мужчин 
(75%) — половая близость с кем-то незнакомым, когда 
эротика никак не связана с психологической интимностью. 
Женщины чаще (74%) грезят о кесексуальной нежности 
с любимым человеком (у мужчин этот мотив представ
лен лишь в 48% ответов). Мотив сексуального насилия 
фигурирует у 24% мужчин и только у 6% женщин. 
Напротив, мазохистские фантазии (быть объектом наси
лия) чаще встречаются у женщин (21 % против 11 % муж
чин). Фантазию вуайеристского типа (наблюдать сексуаль
ные действия других) признали 35% мужчин и 25% жен
щин [258, 132].
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Взятые по отдельности, эти данные могут казаться слу
чайными и несущественными, но их повторяемость свиде
тельствует о существовании определенных устойчивых 
констант, различающих мужскую и женскую сексуальность. 
По мнению Айзенка, главное различие между полами 
заключается в том, что мужчины имеют больше либидо, 
чем женщины, причем мужские эротические запросы, а сле
довательно, и значение для них этой сферы жизни не 
уменьшаются с возрастом, по мере снижения фактической 
интенсивности половой жизни, а, возможно, даже растут, 
тогда как женское либидо по мере свертывания реальной 
половой активности убывает. Напротив, сексуальная удов
летворенность женщин несколько выше, чем мужчин [156]. 
С этим связаны и различия сексуальной терпимости, рас- 
торможенности, восприятия эротики и т. д.

Очень сложный вопрос — связь женской сексуальности 
с менструальным циклом [255]. С 30-х годов гинекологи и 
эндокринологи интенсивно изучают предменструальный 
синдром (предменструальное напряжение), при котором 
во второй половине менструального цикла у части женщин 
возникают вегетососудистые нарушения (головная боль, 
тошнота, сердцебиение), плохое настроение, раздражи
тельность, плаксивость, депрессивные состояния и др. 
Предполагалось, что это влияет и на сексуальную жизнь. 
Но хотя гормональная природа предменструального синд
рома сомнений не вызывает, новейшие исследования пока
зывают, что его поведенческие следствия сильно преувели
чены. Во-первых, колебание настроения совпадает у жен
щин с менструальным циклом только в половине случаев, 
ретроспективные самоотчеты преувеличивают эту связь по 
чисто субъективным причинам. Во-вторых, масштаб таких 
колебаний зависит не только от биологического (менстру
альный цикл) , но и от социального (соотношение рабочих 
и выходных дней) ритма: «неблагоприятная» фаза менстру
ального цикла значительно легче переживается, если при
ходится на выходные дни, когда отрицательные эмоции, 
связанные с предменструальным напряжением, уравнове
шиваются, компенсируются положительными [300]. 
В-третьих, сопоставление колебаний настроения у 24 супру
жеских пар в течение определенного времени показало, что 
мужское настроение так же изменчиво, как женское [263]. 
Так что выводить сложные психологические и поведен
ческие характеристики личности непосредственно из гормо
нальных процессов рискованно.

То же нужно сказать и о менархе. Поскольку этот 
процесс нередко бывает болезненным, за ним установи
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лась дурная слава. 3. Фрейд даже называл менархе «пси
хической травмой», а Шарлотта Бюлер — «негативной фа
зой развития». Современные исследования не отрицают 
этих трудностей, но подчеркивают, что психологическое 
состояние девочек этого возраста не вытекает непосредст
венно из физиологических сдвигов, а зависит от их восприя
тия и осмысления. При своевременной психологической 
подготовке к данному событию менархе рассматривается 
просто как неизбежная неприятность, компенсируемая 
удовлетворением от вступления в новый возраст. Если же 
говорить о собственно психологических процессах, то они 
выглядят скорее позитивными и интегративными: постме- 
нархеальные девочки лучше осознают и принимают свою 
половую индентичность [294].

Сказанное проясняет и некоторые психофизиологи
ческие особенности женского организма. Как уже говори
лось, в XIX веке фригидность, безразличие и пониженная 
сексуальная активность женщин считались биологически 
нормальными. Современная сексология не разделяет этого 
мнения. Доля женщин, более или менее регулярно испы
тывающих оргазм, увеличивается с каждым следующим 
поколением. Например, в ЧССР доля таких женщин вырос
ла с 31% у родившихся в 1911—1920 гг. до 79% у родив
шихся в 1950—1958 гг. [288]. Значительное увеличение 
числа женщин, регулярно испытывающих оргазм, де
монстрируют данные опроса, проведенного Фридрихом и 
Штарке (1981), по сравнению с данными Шнабля, относя
щимся к 60-м годам [330] (табл. 8).

Т а б л и ц а  8
Частота оргазмических переживаний у женщин, по данным Шнабля и 
Фридриха — Штарке (в процентах) [330]

Почти
всегда

Большей
частью,
часто

Очень редко, 
иногда Никогда

По Шнаблю 26 29 36 9
П о Фридриху — 
Штарке

42 43 .8 7

То, что многие женщины начинают испытывать оргазм 
не сразу, при первом же половом сношении, а по про
шествии некоторого, иногда довольно длительного, времени, 
объясняется не имманентно более поздним созреванием 
женских эротических реакций, как считали раньше, а 
необходимостью приобрести какой-то сексуальный опыт,
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овладеть тайнами собственного тела, узнать свои эрогенные 
зоны, а также освободиться от мыслей о греховности или 
постыдности плотских отношений и т. д. Недаром рост ор
газмической активности женщин по поколениям зависит 
значительно больше от возраста начала половой жизни, чем 
от сроков полового созревания, т. е. возраста менар
хе [289].

Тем не менее женский оргазм и физиологически, и пси
хологически сложнее мужского, и не все женщины испы
тывают оргазм. Из опрошенных 3. В. Рожановской 600 
здоровых женщин оргазм испытывают всегда 24,4%, час
то — 33,2%, иногда — 19%, крайне редко — 7%, никогда 
не испытывают 16,4% [67]. В какой мере это зависит от 
конституциональных особенностей, а в какой — от условий 
воспитания и индивидуального опыта (некоторые женщины 
не испытывают оргазма при половом акте, но переживают 
его при мастурбации), не вполне ясно.

В общем современные представления о специфике 
женского оргазма можно свести к следующему [33, 68, 
104, 113, 162, 249, 322]. Процесс полового возбуждения и 
его разрядки у женщин разнообразнее и индивидуальнее, 
чем у мужчин [360]. В половом акте мужчина в среднем 
достигает оргазма быстрее, чем женщина, но в других 
ситуациях (например, при мастурбации) это правило не 
действует. Считается, что женский оргазм в среднем 
продолжительнее мужского, но субъективные самоотчеты и 
лабораторные данные в этом вопросе сильно расходятся. 
Например, в работе Р. Левина и Г. Вагнера (Дания) [233] 
объективно измеренная средняя продолжительность орга
зма у 26 женщин составила 19,9 с (± 1 2  с), а субъек
тивная оценка его продолжительности у 14 женщин оказа
лась значительно меньшей— 12,2 с (± 9 ,8  с). Вообще 
сила и частота мышечных сокращений при оргазме и 
интенсивность испытываемых при этом чувств у женщин, 
как и у мужчин, по-видимому, не совпадают.

Сказать, кто получает большее эротическое наслажде
ние — мужчина или женщина — невозможно. Сущность 
оргазмических переживаний мужчины и женщины описы
вают практически одинаково. Когда группе из 70 экспертов 
(медиков и психологов) было предложено разграничить 
мужские и женские описания оргазма, из которых бьига 
предварительно удалены все явные указания на пол испы
туемого, эксперты не смогли этого сделать [287]. Сходный 
результат получен при анализе описаний оргазмических 
переживаний группы студентов (44 женщины и 38 мужчин) 
методом семантического дифференциала (широко приме-
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кяемый во всем мире, включая СССР, психологический- 
тест, основанный на ассоциациях, вызываемых определен
ными словосочетаниями тина сладкий — горький, чистый — 
грязный, тяжелый — легкий и т. д .); хотя описания оргазма 
по этой методике четко отличаются от описаний всех 
остальных эмоциональных переживаний, они не позволяют 
отграничить мужской оргазм от женского; по-вщщмому, 
субъективно эти переживания очень похожи [356] .

Эмоциональные реакции и психофизиологическая лока
лизация эротических ощущений у женщин разнообразнее. 
Мужская сексуальность является, так сказать, фалло
центрической, ее кульминацией бывают интромиссия и эяку
ляция, все «остальное» называется «предварительными 
ласками» и «завершением». Женская сексуальность более 
диффузна, в ней участвует больше эрогенных зон [231] . 
У многих женщин главные эротические ощущения связаны 
с раздражением клитора, а не с последующей интромис- 
сией. Однако вагинальные ощущения также могут быть 
весьма острыми. Женщины гораздо более четко, чем муж
чины, различают оргазм, достигаемый при мастурбации, и 
коитальный оргазм. Возможно, это связано с тем, что 
женщины лучше знают свое тело и точнее вербализуют 
эмоциональные переживания. Все эти многообразные инди
видуальные вариации находятся в пределах психофизиоло
гической нормы и пренебрежение ими со стороны мужчин, 
наивно уверенных, что все дело в длине полового члена 
и глубине интромиссии,— одна из самых распространенных 
причин сексуальной неудовлетворенности женщин.

Женщина способна к множественному оргазму, т. е. 
сразу после одного оргазма она может достичь друго
го, тогда как мужчина, за редкими исключениями, после 
эякуляции некоторое время не реагирует на сексуальное 
стимулирование (рефрактерный период). Это может быть 
либо растянутое оргастическое состояние, когда несколько 
оргазмов следуют друг за другом, минуя стадию плато* с 
интервалами в 1—2 мин или даже в несколько секунд, прак
тически непрерывно, без дополнительного сексуального 
стимулирования, либо серия последовательных оргазмичес
ких реакций в результате дополнительной стимуляции 
гениталий через каждые несколько минут. Такие случаи 
наблюдаются чаще, чем предполагалось раньше. Однако 
представление, что мужчины, способные к множествен
ному оргазму, получают наибольшее удовольствие от 
первого, а женщины — от второго или третьего оргазма, 
сегодня вызывает сомнения. Соотношение оргазма и эроти
ческого воображения и оргазма и периода межоргазми-
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ческой релаксаций у женщин также представляется 
неясным {91].

Продолжается и старый спор о соотношении клитораль- 
ного и вагинального оргазма, который после первой работы 
Мастерса и Джонсон казался снятым. Все 27 колумбийских 
женщин, экспериментально исследованных X. Альзате 
[90], обнаружили эротическую чувствительность одной 
или обеих стенок влагалища с большими индивидуаль
ными вариациями. Исследователи, пользовавшиеся только, 
данными самоотчетов, возможно, не могли обнаружить этих 
эрогенных зон, так как пологой член не всегда в них про
никает. Новейшие исследования подтвердили также, что у 
некоторых женщин в момент оргазма спазматически выбра
сывается через уретру небольшое количество жидкости, 
химический состав которой пока не изучен. Однако связь 
этой «женской эякуляции» с раздражением так называе
мого пятна Графенберга кажется все более сомнительной 
[189]. Вообще изучение физиологической картины женс
кого оргазма быстро выявляет ее усложнение, включающее 
все новые мышечные реакции.

Интересны попытки сопоставить сексуальную актив
ность женщины и вероятность достижения ею оргазма с 
определенными фазами менструального цикла. По неко
торым данным, пик женской эротической реактивности 
приходится на середину менструального цикла, когда 
вероятность зачатия максимальна, и на период, непосред
ственно предшествующий менструации, когда она мини
мальна. Однако Мани считает эти выводы сомнительными 
[261], так как исследователи не принимали в расчет воз
можность синхронизации гормональных процессов супру
жеской пары, а также социальные и ситуативные факторы.

Женские сексуальные реакции больше, чем мужские, 
зависят от общепсихологических, особенно эмоциональных, 
факторов. В числе причин, сковывающих женскую сексу
альность, называют антисексу альные установки, пури
танское воспитание в детстве, отсутствие своевременного 
полового просвещения, примитивную сексуальную технику 
мужа, не уделяющего должного внимания любовным 
ласкам, и т. д. Однако соотношение этих факторов неясно. 
По данным 3. В. Рожановской, время наступления первого 
оргазма у обследованных ею женщин зависит от того, полу
чили ли они какое-то половое просвещение [67] (табл. 9).

Напротив, американский психолог Сеймур Фишер [162] 
считает, что роль формального полового просвещения неве
лика, так как сексуальная реактивность женщины зависит 
не от уровня ее знаний, а от ее общей эмоциональной
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Т а б л и ц а  9
Половое просвещение и время наступления первого оргазма у 
женщин, по данным 3. В. Рожановской [67] (в процентах)

Время наступления первого оргазма

вскоре
после

дефлорации

после
родов

через 
несколько 
лет после 

родов

только 
с другим 

партнером
аноргаз-

мия

Женщины, 
информацию 
вой жизни

имевшие 
о поло-

35,5 21,0 10,5 13,2 19,8

Женщины, не имевшие 
информации о поло
вой жизни

23,8 25,0 15,6 15,6 20,0

раскованности и реактивности. Тип эмоциональных реакций 
человека формируется на основе природных задатков уже 
в раннем детстве. По данным Фишера (он детально обсле
довал 300 женщин), главный фактор, мешающий жен
щине испытывать оргазм,— неуверенность в любимом 
человеке, страх потерять его (не связанный с общим 
уровнем тревожности); источник этой тревоги, возможно, 
коренится в детских переживаниях и отчасти зависит от 
отношений девочки с отцом. Однако ясности в этом 
вопросе нет.

Получаемое женщиной сексуальное удовлетворение, 
по-видимому, больше, чем у мужчины, зависит от таких 
психологических обстоятельств, как чувство нежности и 
любви к партнеру, ощущение близости с ним, удовлетво
рение от телесной открытости, радость сознания, что она 
является предметом восхищения, осознание собственной 
сексуальной компетентности, и т. д. [104, 162]. Разумеется, 
эти качества ценят и мужчины, но, по данным Шнабля 
[314], на недостаток нежности и тепла со стороны партнера 
сетуют втрое больше женщин, чем мужчин. По данным 
Штарке и Фридриха, среди женщин, которые счастливы 
со своим партнером, всегда испытывают оргазм 51%, а 
среди несчастливых — только 22% [330].

Анализ сексуальных историй 619 американских жен
щин, проходивших лечение по поводу аноргазмии, показал, 
что отдельные элементы эротической техники, в частности 
длительность прекоитальных ласк и интромиссии, не имеют 
того решающего значения, которые им приписывают попу
лярные учебники. О недостаточности простой поведен
ческой терапии, ограничивающейся выработкой у па
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циентов необходимых технических навыков, говорит и 
опыт Мастерса и Джонсон, которые подчеркивают необ
ходимость учитывать и совершенствовать прежде всего 
межличностную коммуникацию пары — способность к 
самораскрытию, выражению и расшифровке тонких эмо
циональных переживаний и т. д. [250]. Статистическое 
обобщение результатов парной секс-терапии 43 супру
жеских пар показало, что главные факторы успеха — 
повышение способности осознавать и принимать собствен
ные эмоциональные переживания и одновременно разделять 
их с партнером. При этом у мужчин прежде всего увеличи
валась способность открыто выражать свои чувства* а у 
женщин — способность утверждать свои права и выражать 
свои переживания [338].

Заслуживают внимания также некоторые неэротиче
ские социальные факторы, выходящие за рамки парных 
отношений. По данным Шнабля [314], работающие жен
щины, особенно занятые умственным трудом, отличаются 
более высокой сексуальной реактивностью, ведут более 
активную половую жизнь и получают большее удовлетво
рение от нее, чем домохозяйки; вообще сексуальная 
удовлетворенность женщин значимо коррелирует с их об
щей социальной активностью и удовлетворенностью своей 
жизнью. У мужчин такой зависимости нет. К тем же вы
водам приходят Штарке и Фридрих [330]: сексуальная 
удовлетворенность и высокая «оргазмия» у молодых жен
щин положительно коррелируют с удовлетворенностью 
профессией, активной включенностью в работу, наличием 
других (интеллектуальных, спортивных и т. п.) увлечений, 
общительностью, общественной активностью и жизнера
достностью. Более высокую оргазмическую активность 
профессионально увлеченных женщин, которые не только 
работают, но и интересуются своей работой, по сравне
нию с теми, кто живет потребительскими интересами, 
отмечают и сексологи из ФРГ Айхнер и Хабермель [152]. 
К сожалению, причинная связь этих факторов — влияет 
ли активный, творческий стиль жизни на сексуальность 
или же более активный, творческий тип личности лучше 
чувствует и полнее проявляет себя в разных сферах жиз
недеятельности — не изучена. Между тем это весьма 
важно для понимания социальных факторов женской сек
суальности и ее изменений в результате эмансипации 
женщин и их вовлечения в трудовую и общественную 
жизнь.

Особого внимания заслуживает устойчивое, повторя
ющееся в разных исследованиях несовпадение мужских и
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женских предпочтений в выборе партнеров. Наряду с ря
дом общих черт мужчины обычно предпочитают физи
чески привлекательных, красивых, а также домовитых и 
хозяйственных женщин, тогда как женщины выше ценят 
в избранниках ум, честолюбие, образованность и трудо
любие, т. е. более «социальные» качества. С чем связаны 
эти различия? Прежде всего с традиционной половой 
стратификацией и неодинаковой социализацией мальчиков 
и девочек: в течение многих веков замужество было глав
ной и единственной возможностью для женщины повы
сить свой социально-экономический статус, тогда как 
мужчина рассчитывал на «вознаграждение» в виде физи
чески и сексуально привлекательной жены. Хотя сегодня 
эти соображения, по крайней мере при социализме, утра
тили свое значение, привлекательная внешность жен
щины для мужчины гораздо важнее, чем внешность муж
чины — для женщины. Ден Саймонс и Дэвид М. Басс 
предполагают, что диффереицировка предпочтений уходит 
своими корнями еще глубже — в различие репродуктив
ного вклада мужчин и женщин. Женская репродуктивная 
ценность и фертильность тесно связаны с возрастом и 
состоянием здоровья, о которых Moiyr свидетельствовать 
такие компоненты внешней привлекательности, как глад
кая и чистая кожа, упругие мускулы, живое лицо, пышные 
волосы и т. д. Мужской репродуктивный вклад зависел не 
столько от физических, сколько от социальных возмож
ностей, которые он мог представить своей жене и детям 
(вспомним сказанное выше о биологии полового отбора). 
Отсюда следует разная социализация мальчиков и девочек 
[118а]. Конечно, проблема этим не исчерпывается, но мы 
снова видим, что сексуально-эротические и эстетические 
предпочтения не являются самодовлеющими, они тесно 
связаны с эволюционной биологией, половой стратифи
кацией и историей взаимоотношений между полами.

Однако различия мужской и женской сексуальности не 
следует биологизировать и абсолютизировать. Психофи
зиологические различия отдельно взятых сексуальных 
реакций нельзя экстраполировать на целостную систему 
сексуальной мотивации и поведения, формирующуюся под 
влиянием множества различных социально-исторических 
факторов. Очень многие поведенческие и мотивационные 
половые различия в этой сфере, которые мы привыкли 
считать имманентными, неустранимыми, за последние де
сятилетия, как было показано выше, резко уменьшились» 
а то и вовсе исчезли (возраст начала половой жизни, 
уровень сексуальной активности, отношение к эротике
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и т. д.). Например, статистически значимые половые раз
личия в сексуальном поведении студенческой молодёжи 
ФРГ сегодня сохраняются только в мастурбации, да и 
здесь они заметно уменьшились [127].

То же происходит и в сфере мотивации. Мы привыкли 
считать, что юноши, начиная половую жизнь, преследуют 
явно эротические цели, тогда как девушки воспринимают 
первый половой акт в более широком эмоциональном кон
тексте любовных отношений и это событие для них более 
интимно. Эмпирические данные подтверждали это мнение.

В 1967 г. Дональд Карнс [122] опросил 1177 студен
тов (17—24 лет) из 12 колледжей и университетов США, 
кому и когда они рассказали о своем первом половом 
акте. Оказалось, что ни с кем не делились этой новостью 
20% юношей и 24% девушек. У остальных главным кон
фидентом был друг своего пола, но юноши рассказывали 
многим (53% опрошенных 5 лицам и больше), а девуш
ки— одной — двум ближайшим подругам. Чем младше 
юноша в момент события, тем вероятнее, что он расска
жет все своим друзьям сразу же после него (так поступи
ли 33% школьников и только 12% старшекурсников). 
Даже такое, казалось бы, интимное переживание под
чинено у юноши чувству принадлежности к группе 
сверстников, от которой он получает подтверждение своей 
взрослости и маскулинности и к которой он психологи
чески ближе, чем к женщине, ставшей средством его 
сексуальной инициации. Иными словами, мужчины и жен
щины имели разный «сценарий» перехода от девствен
ности к недевственности, и это казалось вполне естест
венным.

В 1976 г. Каллен и Стифенсон [215J повторили этот 
эксперимент с группой студентов Мичиганского универ
ситета (421 мужчина и 402 женщины). Сексуальный опыт 
имели 66% опрошенных мужчин и 57% женщин, причем 
в отличие от сексуально активных обследуемых Карнса, 
многие из которых (55% мужчин и 37% женщин) пере
жили только один половой акт, мичиганские студенты 
вели более или менее регулярную половую жизнь (единст
венный половой акт был только у 5% ). Половые различия 
в отношении первого сексуального партнера сохранились: 
у 18,6% мужчин и 7,8% женщин это был случайный кон
такт, у 32,1% мужчин и 20,5% женщин — увлечение, у 
39,4% мужчин и 48,3% женщин — любовь без брачных 
намерений и у 9,9% мужчин и 23% женщин — любовь 
с намерением пожениться. Однако эти различия резко 
уменьшились: больше мужчин сообщают об эмоциокаль-
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ной близости с первой партнершей (у обследованных 
Карнса случайные связи составляли 46%) и больше жен
щин — об эмоциональной близости, не связанной с мат
римониальными ожиданиями. Зато различия в числе дру
зей, которым была сообщена эта информация, как видно 
из табл. 10, исчезли вовсе.

Т а б л и ц а  10
Число друзей, знающих о сексуальной жизни респондента (в процен
тах) [215]

Никто 1—2 
человека

3—4
человека

5 человек 
и более

Мужчины, п = 2 7 3  
Женщины, п — 228

13,9
10,5

24,5
26,3

29,7
30,3

31.9
32.9

Это значит, что ни мужчины, ни женщины не считают 
нужным скрывать от друзей свою половую жизнь. Ско
рость распространения информации о первом половом 
акте уже зависит не от пола и возраста, а только от 
эмоциональной вовлеченности: о любовных отношениях 
рассказывают менее поспешно, чем о простой сексуальной 
инициации. Это характерно и для женщин, и для мужчин. 
Таким образом, в сфере сексуальности половые различия 
так же проблематичны и вариативны, как и в остальных 
сферах жизни, и больше зависят от господствующей 
идеологии, нежели от репродуктивной биологии. Тем не 
менее в интерпретации данных об уменьшении и исчез
новении половых различий необходима крайняя осто
рожность.

Во-первых, их нельзя экстраполировать за пределы 
того региона или социокультурного слоя, в котором они 
получены, так как в других местах еще долго могут гос
подствовать более традиционные установки и нравы, и с 
этим нельзя не считаться. Во-вторых, краткосрочные тен
денции не всегда адекватно отражают глубинные истори
ческие процессы. Хотя сближение мужского и женского 
сексуального сценариев, безусловно, имеется, оно проис
ходит в значительной мере путем переориентации женщин 
на традиционные «мужские» образцы. «Ресексуализация» 
женщины, рост ее сексуального самосознания и актив
ности, признание права на эротические переживания, 
оргазм и т. п.— естественная и законная реакция на «де- 
сексуализированный» образ фемининности, господствовав
шей в недавнем прошлом.

Сексуальные реакции мужчин и женщин различаются 
в общем и целом по тем же признакам, что и их обще
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психологические черты, половые роли и стереотипы М/Ф. 
Однако усредненные данные, которыми оперируют психо
логическая и поведенческая статистика, тяготеют к дихо- 
томизации мужской и женской сексуальности. Между тем 
в рамках этой дихотомизации, а отчасти и независимо от 
нее имеются разные типы* мужчин и женщин, которые 
каждый по-своему сочетают в себе «маскулинные» и «фе
мининные» психологические качества.

Это индивидуальное многообразие — не патология, а 
такой же объективный закон человеческой психики, как 
бипотенциальность мозга и принципиальная взаимозаме
няемость мужчин и женщин во многих, хотя не во всех, 
социальных ролях и функциях. Между полом и характе
ром нет той однозначной связи, которую предполагали 
и принимали за факт ученые XIX века. Спорить о плюсах 
и минусах маскулинности, фемининности или психологи
ческой андрогинии вообще, вне конкретного социального 
и личностного контекста этих понятий, бессмысленно. 
Социальное и психологическое (включая и сексуальное) 
благополучие мужчины и женщины зависит вовсе не от 
того, насколько он или она соответствуют абстрактному 
нормативу, а от того, насколько соматические и пове
денческие свойства индивида согласуются с его самосо
знанием и системой ценностей, и от того, удастся ли 
индивиду найти человека противоположного пола, нужда
ющегося именно в таком типе личности, чтобы они могли 
образовать пару и строить совместную жизнь. Психология 
половых различий — только ступень познания индиви
дуальных качеств, которые лишь отчасти связаны с поло
вой принадлежностью и никогда не исчерпываются ею.

Индивидуальные особенности сексуальных реакций и 
любовных чувств и принципы их типологизации издавна 
интересуют людей. Уже Камасутра классифицировала 
мужчин и женщин по размерам их половых органов, силе 
желания, быстроте наступления оргазма, предлагая «опти
мальные» способы сочетания разных типов. Типологиче
ское значение приобрели и некоторые образы художест
венной литературы, персонифицирующие тот или иной тип 
любовных переживаний. Например, Стендаль в книге 
«О любви» подробно анализирует любовь Вертера и Дон- 
Жуана, Стефан Цвейг дополняет эту художественную 
типологию образом Казановы и т. д. Научно-психологи- 
ческие типологии более прозаичны. Это либо простые 
эмпирические классификации типов сексуального поведе
ния по какому-то набору признаков, либо установление 
взаимосвязи между характером сексуального поведения и
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отдельными индивидуально-личностными чертами субъек
та, либо попытки найти общую связь сексуального поведе
ния с типом личности на базе существующих психологи
ческих теорий.

Первая задача решается главным образом путем 
статистического анализа данных массовых опросов и кли
ники. Уже Кинзи неопровержимо доказал, что сексуальная 
активность индивида, измеряемая частотой половых сно
шений,— фактор относительно устойчивый на протяжении 
всего жизненного пути и что разные люди существенно 
различны в этом отношении. Дополнив эти материалы кли
ническими данными, Г. С. Васильченко [62} пришел к 
выводу, что в основе этих поведенческих различий лежат 
разные типы половой конституции. Хотя с возрастом сек
суальная активность снижается, разница между индиви
дами, принадлежащими к разным типам, остается значи
тельной. Авторитетным подтверждением этого явились 
лонгитюдные геронтологические исследования, показавшие 
на основе как ретроспективных отчетов, так и длитель
ного наблюдения одних и тех же людей, что чем раньше 
просыпается либидо и чем активнее сексуальная жизнь 
мужчины в юности, тем активнее будет она и в зрелом, 
и в преклонном возрасте, даже после 70 лет [247, 248].

Хотя из-за отсутствия лонгитюдных исследований, 
прослеживающих гормональные изменения у одних и тех 
же индивидов на протяжении значительных отрезков их 
жизненного пути, непосредственное сравнение гормо
нальных и поведенческих возрастных сдвигов сегодня не
возможно [261], широкая индивидуальная вариабельность 
уровней и типов сексуального поведения ни у кого сомне
ний не вызывает, как и то, что эти варишщи связаны 
с определенными нейрофизиологическими и психическими 
свойствами индивида.

К сожалению, это очень плохо изучено. Единственная 
серьезная попытка систематического исследования вза
имозависимости сексуального поведения и установок и 
типа личности предпринята Айзенком [156, 157]. По его 
мнению, личность может быть лучше всего описана в тер
минах больших совокупностей черт (общительность, им
пульсивность, активность и т. п.), складывающихся в более 
крупные гнезда, которые в свою очередь служат эмпири
ческой базой для понятий высшего порядка, называемых 
типами или, точнее, измерениями личности. На основе 
многолетних исследований Айзенк выделил три главных 
измерения (шкалы): Е — экстраверсию, N — невротизм и 
Р — психотизм; позже к ним было добавлено четвертое
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измерение L — лживость, или притворство. Экстраверсия 
измеряет такие взаимосвязанные черты, как общитель
ность, ишгульсивность, активность, беззаботность, жи
вость, любовь к шуткам и т. д. Те, кто имеет высокий 
показатель по этой шкале, называются «экстравертами», 
противоположный полюс составляют «интроверты», а 
посередине стоят «амбиверты». Невротизм обозначает 
высокую эмоциональную возбудимость, подвижность эмо
циональных реакций, которая предрасполагает индивида к 
обнаружению в стрессовых ситуациях невротических 
симптомов; его нвдикаторами служат такие черты, как 
уныние, частая смена настроения, бессонница, нервность, 
чувство неполноценности, раздражительность и т. д. В от
личие от экстраверсии и невротизма у здоровых людей 
психотизм включает набор антиадаптивных и антисо
циальных черт: неконтактность, жестокость, нечувствитель
ность к чужим переживаниям, враждебность, агрессив
ность и т. п. Наконец, притворство (первоначально эта 
шкала должна была только отсеивать ненадежные ответы 
при тестировании) включает такие черты, как лживость, 
неискренность, приспособленчество и т. д.

Здесь не место ддя обсуждения и критики теории 
личности Айзенка, чему посвящена специальная литерату
ра. Для сексологии важно то, что Айзенк прокоррелировал 
данные своего личностного теста с ответами тех же самых 
людей на специальную анкету из 158 (первоначально 98) 
вопросов относительно их сексуальных установок и пове
дения по нескольким крупным выборкам: 1) студенческая 
выборка — 423 мужчины и 479 женщин от 18 до 23 лет, не 
состоящих в браке; 2) взрослая выборка — 427 мужчин 
и 436 женщин, средний возраст около 30 лет; 3) близ
нецовая выборка — 153 мужчины и 339 женщин; 4) пси
хотическая выборка — 186 пациентов психиатрической 
клиники.

На основе статистического анализа Айзенк выделил 
12 основных факторов сексуального поведения: терпи
мость; удовлетворение; невротический секс (конфликт 
между влечениями и внутренними запретами); безличный, 
неиндивидуализированный секс; порнография (отношение 
к сексуальному стимулированию); застенчивость; стыдли
вость; доминантность — подчиненность (имеется в виду 
отнодпение к идее сексуального равенства); сексуальное 
отвращение; сексуальное возбуждение; физический секс 
(отношение к телесной стороне сексуальности) и агрес
сивный секс. Их укрупнение дает два более общих супер
фактора: «сексуальное либидо» (в противоположность
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низкому уровню сексуальных потребностей, сдержанности 
и скованности) и «сексуальное удовлетворение» (в проти
воположность половой неудовлетворенности, фрустрации и 
патологии).

Кроме существенных половых различий, отмеченных 
нами выше, Айзенк констатирует тесную зависимость сти
ля половой жизни от типа личности.

Как и предполагалось, экстраверты раньше интровертов 
и амбивертов начинают половую жизнь, чаще имеют 
сексуальные контакты, с большим числом партнеров и в 
более разнообразных формах; они придают больше зна
чения эротической любовной игре, быстрее привыкают 
к сексуальным стимулам и потому больше ориентированы 
на смену партнеров, ситуаций и т. д. Экстравертам легко 
дается сближение с лицами противоположного пола, они 
более гедонистичны, получают больше удовлетворения от 
своей сексуальности и не испытывают в связи с ней тре
вог или сомнений. Сдержанные и заторможенные интро
верты тяготеют к более индивидуализированным, тонким 
и устойчивым отношениям, что часто сопряжено с психо
логическими проблемами и трудностями.

Психотики имеют высокие показатели по либидо и 
маскулинности, предпочитают безличный секс, пережи
вают сильное половое возбуждение и не признают никаких 
социальных и моральных ограничений. Однако они редко 
удовлетворены своей половой жизнью и часто склонны 
к девиантному поведению, включая групповой секс; их 
установки отличаются грубой биологизацией пола в проти
воположность романтическим ценностям.

Невротики часто имеют сильное либидо, но не могут 
удовлетворить его из-за сильного чувства вины и тревоги 
по поводу своей сексуальной активности, а также труд
ностей в общении. Показатели сексуальной удовлетворен
ности у них ниже, чем во всех остальных группах. Секс 
часто кажется им опасным и отвратительным, а собствен
ные влечения — ненормальными. Здесь чаще всего встре
чаются такие психосексуальные проблемы и нарушения, 
как аноргазмия и фригидность у женщин, преждевре
менная эякуляция и импотенция у мужчин.

Сексуальное поведение притворщиков, как и другие 
стороны их жизни, отличаются конформизмом. Придер
живаясь ортодоксальных, общепринятых в их среде пра
вил, они отрицают наличие у себя каких-либо необычных 
чувств и желаний. Половую жизнь они обычно начинают 
поздно, не одобряют до- и внебрачных связей, избегают 
сексуального экспериментирования и видят сексуальность
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скорее в идеалистическом, чем в натуралистическом, свете. 
Слабое либидо сочетается у них с определенной удовлет
воренностью своей половой жизнью, они просто не мыслят 
себе других возможностей.

По мнению Айзенка, эти личностно-поведенческие 
«синдромы» приблизительно наполовину обусловлены гене
тически, а наполовину — социальными факторами. Однако 
сам он больше подчеркивает биологические детерминанты, 
связывая различие между экстравертами и интровертами 
прежде всего с уровнем возбудимости коры головного 
мозга, невротизм — с активностью вегетативной нервной 
системы, а психотизм — предположительно с особен
ностями гормональной секреции, от которых зависит так
же сила либидо В конечном итоге Айзенк делает вывод 
о существовании 4 главных типов, или групп, людей, раз
личающихся характером сексуальных чувств и поведения: 
1) индивиды со слабым либидо, но вполне удовлетворен
ные своей половой жизнью; это устойчивые интроверты, 
составляющие самый моногамный слой населения и опору 
соответствующей морали; 2) устойчивые экстраверты, со
четающие высокое либидо с высокой удовлетворенностью, 
но не слишком стабильной половой жизнью; 3) люди, 
чаще всего неустойчивые интроверты, у которых слабое 
либидо сочетается с сильными тормозами, чувством вины 
и коммуникативными трудностями, результатом чего 
является сексуальная неудовлетворенность; 4) люди с 
сильным либидо и одновременно с высокими показателя
ми по психотизму или сочетающие высокий невротизм 
с сильной экстраверсией; такие люди не только сами 
испытывают сексуальную неудовлетворенность, но и пред
ставляют опасность для окружающих.

В теоретическом отношении концепция Айзенка, вклю
чая ее нейрофизиологические основы, весьма уязвима и 
подвергается серьезной критике [72]. Однако многие его 
конкретные выводы о связи сексуального поведения с 
экстраверсией и невротизмом выглядят достаточно обос
нованными и подтверждаются другими исследователями. 
Вот, например, как выглядит характер сексуальной ак
тивности неженатых студентов ФРГ (более 6000), обсле
дованных Гизе и Шмидтом с применением сокращенного

1 Из частных замечаний Айзенка заслуживает внимание указание 
со ссылкой на экспериментальные данные о различии суточных биорит
мов у экстра- и интровертов: первые переживают пик кортикального 
возбуждения вечером, а вторые — утром, что, возможно, влияет на 
предпочитаемое время половой близости [156].
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варианта шкалы экстраверсии [186] (табл. 11). Эти дан
ные ясно показывают большую сексуальную активность 
и раскованность экстравертов. О большей сексуальной 
удовлетворенности экстравертированных женщин говорят 
и американские данные.

Т а б л и ц а  II
Сексуальная активность интровертов (И ), амбнвертов (А> и экстравер
тов (Э), по данном Гизе и Шмидта [186} (в процентах)

Тип активности
Мужчины Женщшш

И А 3 и А Э

Мастурбация в настоящее время 86 80 72 47 43 39
Петтинг в 17 лет 16 28 40 15 19 24

в 19 лет 31 48 56 30 44 47
в настоящее время 57 72 78 62 71 76

Половой акт в 17 лет 5 13 21 4 4 8
в 19 лет 15 31 45 12 20 29
в настоящее время 47 70 77 42 57 71

Среднее число половых актов в 
месяц (только сексуально актив
ные студенты)
Число коитальных партнеров за 
последние 12 мес

3,0 3,7 5,5 3,1 4,5 7,5

1 75 64 46 72 77 60
2—3 18 25 30 25 17 23
4 7 12 25 4 6 17

Долгие предварительные ласки 21 25 28 21 16 18
Куннилингус 52 62 64 58 69 69
Фелляция 53 60 69 53 59 61
Более 3 разных коитальных по
зиций

10 16 26 12 18 1 3 .

Оргазм почти всегда — — — 17 32 29

Зигфрид Шнабль на основе обследования 3500 человек 
нашел, что расстройства потенции и оргазма значительно 
чаще встречаются у людей со слабым типом нервной 
системы (по Павлову). Среди людей с сильным типом 
нервной системы никаких трудностей психосексуального 
порядка не имели 32% женщин и 80% мужчин, а со 
слабым — только 13% женщин и 35% мужчин [314]. Для 
цихлотимных (по Кречмеру) и экстравертированных (по 
Айзенку) личностей характерен более высокий уровень 
сексуальных интересов и реактивности, тогда как половая 
жизнь шизоидных и иктровертированных индивидов не
редко протекает с затруднениями. Наибольшие трудности 
в сексуальной сфере, как и в человеческих взаимоотноше
ниях вообще, испытывают люди с недостаточной контакт
ностью, эмоциональной заторможенностью, комплексом
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неполноценности или пониженным самоуважением. Сек
суальное поведение 1555 студентов ГДР, обследованных 
в 1979—1980 гг., статистически следующим образом свя
зано с тестовыми показателями по сокращенной шкале 
интроверсми/экстраверсии по следующим парамет
рам [219}.

1. Экстраверты независимо от пола благодаря большей 
общительности и открытости активнее интровертов уста
навливают контакт с лицами противоположного пола 
(табл. 12).

Т а б л и ц а  12
Активность интро- и экстравертов в установлении гетеросексуальных 
контактов {в процентах)

Очень Активны Менее Пассивныактивны активны

Выраженные экстраверты 10 59 30 1
Выраженные интроверты 2 30 64 4

Однако интровертнроваиные женщины имеют больше 
одного сексуального партнера гораздо реже мужчин- 
интровертов, которые в этом отношении не отличаются 
от экстравертов. Традиционная дифференцировка половых 
и сексуальных ролей выглядит более значимой, нежели 
индивидуально-типологические различия.

2. Экстраверты проявляют больше любви к партнерам, 
чем интроверты, привязанности которых психологически 
более противоречивы и окрашены тревогой и неуверен
ностью. Возможно, что здесь сказываются завышенные 
ожидания интровертов относительно «настоящей любви».

3. Экстравертированные женщины чаще интровертиро- 
ванных имеют сексуальные отношения, испытывают ор
газм и сексуальную удовлетворенность партнером, но эти 
различия невелики. Застенчивость и сдержанность, отли
чающие повседневное общение интровертированных жен
щин и их поведение в трудовых коллективах, в сексуаль
ных отношениях с любимым мужчиной нередко полностью 
исчезают. У студентов-мужчин непосредственная связь 
между экстраверсией и отношением к партнерше наблю
дается только среди религиозных людей. Экстраверты 
чаще имеют половые сношения и считают себя сексуально 
более удовлетворенными и счастливыми. Интроверты ниже 
оценивают интимность своих сексуальных отношений, зато 
чаще говорят с партнершей о любви и сексуальности. 
Отсюда явствует, что характер любовных отношений
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зависит не столько от интроверсии/экстраверсии партнера, 
сколько от других личностных черт.

4. Эмоциональная открытость экстравертов благо
приятствует сексуальной возбудимости, разговорам на 
сексуальные темы и т. п. Однако это также зависит от ус
тановок и культурных норм. Психологические трудности 
интровертов резко усиливаются религиозностью. Из-за 
неспособности откровенно обсуждать свои чувственные 
проблемы иначе как в морально-эстетических понятиях 
платонической любви религиозные интроверты чаще дру
гих испытывают разочарования в любви и т. д.

5. Значительная часть различий между интро- и экст
равертами обусловлена разным воспитанием и развитием 
в детстве и юности. Среди экстравертов больше людей, 
выросших в либеральной, сексуально терпимой среде, тог
да как в воспитании интровертов было больше запретов 
и ограничений. Свой первый оргазм экстраверты пережили 
на полгода, первый гетеросексуальный контакт — на год, 
первый половой акт — на полгода раньше интровертов. 
В момент опроса еще не имели коитального опыта 7% 
экстравертированных и 14% интровертированных женщин 
и соответственно 1 и 7% мужчин. Особенно велика раз
ница сексуального опыта опять-таки среди верующих.

6. Влияние интроверсии/экстраверсии у мужчин силь
нее всего сказывается на первых фазах развития отно
шений — от знакомства до установления прочного сек
суального партнерства. У женщин оно продолжается 
дольше, распространяясь на отношения с постоянным 
партнером, супругом. Это опять-таки связано с традицион
ной полоролевой дифференцировкой.

Эти выводы весьма интересны в теоретико-методоло
гическом отношении. Они показывают, что влияние инт
роверсии/экстраверсии на сексуальность имеет кросскуль- 
турную значимость, но что речь идет не только и не 
столько о конституциональных, психофизиологических 
константах, сколько о психологических установках и цен
ностных ориентациях, содержание и мера эффективности 
которых зависят от социокультурных условий. Как под
черкивает JI. Казек [219], не существует таких психи
ческих черт, которые бы при всех условиях обусловливали 
бы одно и то же поведение. Это верно относительно не 
только экстраверсии, но и сексуального темперамента.

Необходимо также подчеркнуть, что индивидуально
типологические свойства, существенные в подростковом 
и юношеском возрасте могут в дальнейшем утрачивать 
часть своего былого значения. Например, при исследо
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вании 631 немецкой (ФРГ) супружеской пары, прожившей 
в браке 10 лет, единственным статистически значимым 
фактором сексуальной удовлетворенности оказалось ка
чество супружеских отношений, а не степень индивидуаль
ной интроверсии/экстраверсии супругов. Сексуальная 
удовлетворенность обнаружилась только в счастливых 
браках. Возможно, что у более молодых, неженатых, 
чаще меняющих партнеров людей индивидуально-психоло
гические свойства значат больше, но в длительном брачном 
союзе они до некоторой степени погашаются, нивели
руются взаимной адаптацией и условиями совместной 
жизни [307].

СЕКСУАЛЬНОСТЬ, ЛЮБОВЬ И БРАК
В рассмотрении психосексуального развития я оста

новился на пороге взрослости не только потому, что о 
взрослой сексуальности, да и вообще о психологии взрос
лых людей мало научной информации. Жизненный путь 
взрослого человека, в составе которого нужно рассматри
вать его сексуальность, складывается из нескольких взаи
мосвязанных, но автономных планов и циклов. Во-первых, 
это онтогенетический жизненный цикл организма с харак
терными для него переходами, кризисами, подъемами и 
спадами, во-вторых — трудовой цикл, измеряемый фазами 
профессиональной карьеры от начала трудовой деятель
ности до выхода на пенсию, в-третьих — цикл развития 
семьи, измеряемый, с одной стороны, продолжитель
ностью брачной жизни, а с другой — качественными гра
дациями, прежде всего рождением и взрослением детей. 
В конкретных исследованиях сексуального поведения эти 
аспекты, как правило, разобщены. Психосексуальная исто
рия индивида и история супружеской пары имеют разные 
системы отсчета, которые объективно трудно совместить, 
тем более что лонгитюдных исследований, прослеживаю
щих развитие в течение длительного времени, в мировой 
научной литературе было мало и они плохо поддаются 
обобщению.

Что мы знаем сегодня о психологии половой любви? 
В отличие от глобальных философских теорий академи
ческая психология ставит перед собой более узкие воп
росы: каково соотношение аффективных, когнитивных и 
коммуникативных аспектов любви? Является ли безотчет
ная страсть и дружественное расположение принципиаль
но разными феноменами или аспектами одного и того 
же? Каковы психологические механизмы влюбленности и
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чем детерминируется выбор объекта? Какие индивидуаль
но* личностные и ситуационные факторы способствуют 
возникновению, поддержанию и угасанию влюбленности? 
Как меняются соотношение и значение этих факторов на 
разных стадиях жизненного пути и в зависимости от 
продолжительности парного союза? От чего зависит ус
тойчивость любовных отношений? Хотя эти вопросы и 
тем более ответы на них довольно фрагментарны, соб
ранная психологами информация заслуживает серьезного 
внимания.

Начнем с природы любовной страсти. Поэты и фило
софы с незапамятных времен подчеркивали ее иррацио
нальность, слепоту, безрассудство. Эта тенденция пред
ставлена и в психологии. Состояние страстной влюб
ленности, которое Дороти Теннов [335а] во избежание 
оценочных моментов предложила называть искусственным, 
лишенным этимологических корней термином «лимерент- 
ность» (limerence), возникает непроизвольно, не зависит 
от сознательного отношения к объекту и связано, не
видимому, с какими-то не вполне ясными нейрохими
ческими процессами мозга, которыми можно манипули
ровать психофармакологически или нейрохирургически.

Феноменологически «лимерентность» — состояние ост
рой эмоциональной неустойчивости с колебаниями между 
чувством признания и взаимности, вызывающим блажен
ство эйфории, и мучительной неуверенностью и рев
ностью. Это порождает чередование ссор и примирений. 
Двенадцатилетнее исследование, охватившее 2500 человек, 
привело Теннов к выводу, что лимерентные состояния 
четко отличаются от других, но представлены не во всех 
человеческих группах. Каких-либо определенных связей 
лимерентности с чертами личности или свойствами ситу
ации пока не обнаружено. Вместе с тем это состояние не 
ограничено сферой сексуально-эротических отношений, 
мотив сексуального наслаждения в нем вторичен.

Поскольку страсть принципиально неутолима, удовлет
ворение означает ее угасание и смерть; она всегда двойст
венна, амбивалентна, а ее объект вызывает поочередно 
и даже одновременно любовь и ненависть. Вспомним 
катулловское «ненавижу и люблю».

Эту амбивалентность часто объясняют антагонизмом 
полов, противоположностью мужского и женского начала 
к т. п. Однако она характерна не только для сексуальных, 
но и для всех остальных сильных аффективных пережи
ваний. Недаром слово «страсть» обозначает одновременно 
высшую степень любви и страдание, от которого человек
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мечтает освободиться. Сексуально-эротические и любов
ные переживания усиливаются в ситуациях опасности, 
риска, борьбы, преодоления препятствий и т. д. Это ши
роко представлено и в древнем символизме взаимопере- 
хода жизни и смерти, и в художественной литературе 
(«Ромео и Джульетта» В. Шекспира и др.). О биполяр
ности эмоционального напряжения свидетельствуют и 
экспериментальные исследования соотношения полового 
возбуждения и агрессий, о которых говорилось выше.

Однако именно потому, что наши эмоциональные 
состояния амбивалентны, их влияние на сексуальное по
ведение и мотивацию не является однозначным, а зави
сит от когнитивных факторов. Исходя из изложенной 
выше теории эмоций Шахтера, американские психологи 
Эллен Бершайд и Элайн Уолстер 1106] сформулировали 
двухступенчатую модель любовной страсти, первую сту
пень которой составляет физиологическое возбуждение, а 
вторую когнитивная атрибуция, т. е. определение своего 
состояния. Физиологическое возбуждение, обостряющее 
наши чувства, может быть вызвано как приятными, тах 
и неприятными переживаниями (страхом, опасностью 
и т. п.); любые стрессовые ситуации повышают эмоцио
нальную чувствительность. В эксперименте, проведенном 
канадскими психологами, красивая девушка-студентка об
ращалась с просьбой об интервью к переходившим каньон 
молодым мужчинам, а затем как бы ненароком давала 
свой телефон, якобы для обсуждения темы ее дипломной 
работы. В одном случае дело происходило на шатком, 
скрипучем висячем мостике, а в другом — на солидном 
стационарном мосту. Из 33 мужчин, опрошенных в опас
ной ситуации, позвонили 9, в спокойной — только 2. 
Чувство совместно пережитой опасности сделало девушку 
более привлекательной в глазах мужчин, вызвав у них же
лание продолжить знакомство. Сходные результаты были 
получены и в лабораторных экспериментах [296, 25].

Мгновенные страстные влюбленности военных лет, не 
раз описанные в художественной литературе, вероятно, 
также связаны не столько с длительным половым воздер
жанием (всякий дефицит усиливает потребность и умень
шает избирательность), сколько с потребностью разрядки 
и переключения эмоционального напряжения. Чувство 
опасности усиливает потребность в общении и эмоцио
нальной близости с теми, кто эту опасность разделяет. 
Дальнейшее зависит главным образом от причинной атри
буции: чему человек припишет свое эмоциональное состо
яние и какие выводы отсюда сделает. По каким психоло
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гическим законам возникает влюбленность? Ссылки на 
«половое влечение» здесь ничего не проясняют. Возраст, 
когда дети и подростки начинают влюбляться, очень слабо 
связан, а возможно, и вовсе не связан с их гормональным 
развитием [267]. Кроме того, влюбленность не всегда 
сочетается с сексуально-эротическими желаниями. Нако
нец, вопрос не столько в том, что вообще влечет мужчину 
к женщине, сколько в том, почему его привлекает именно 
эта женщина, а не какая-нибудь другая.

Некоторые психологи [261] полагают, что в основе 
влюбленности лежит процесс, аналогичный или даже тож
дественный импринтингу: на определенной генетически 
обусловленной стадии развития организма у него форми
руется готовность к восприятию и запечатлению опреде
ленного вида стимула (образа), который в дальнейшем 
становится для него обязательным эталоном, вызывая 
потребность именно в таком и никаком другом партнере. 
Однако пока формирование постоянного предпочтения оп
ределенного типа сексуального партнера по механизму 
импринтинга доказано только для птиц; по другим видам 
животных эмпирические данные противоречивы, а по при
матам практически отсутствуют [303]. Для человека мо
дель импринтинга, вероятно, слишком проста. Человече
ский «сексуальный сценарий» содержит слишком много 
разных компонентов, причем ни их критических периодов, 
ни движущих сил, ни устойчивости мы не знаем. В нем 
гораздо больше вариаций и изменений, обусловленных 
индивидуальным жизненным опытом, познанием себя и 
других и т. д.

В противоположность прежней редукционистской тен
денции сводить сложные любовные переживания к удов
летворению сексуальных желаний современная психология 
подчеркивает, что само сексуальное желание не есть нечто 
однозначное, его сила и эмоциональная тональность зави
сят от сочетания множества психофизиологических и 
межличностных, социокультурных факторов. Сексуальное 
желание направлено не на вещь или объект, а на опре
деленный тип переживания, который должен стать со
циально и психологически приемлемым для субъекта 
(Ганьон). Отсюда следует его зависимость от характер
ного для данного лица типа любовных ориентаций, кото
рые далеко не единообразны.

Наиболее разработанная современная типология люб
ви, предложенная Д. А. Ли [231 а] и эмпирически прове
ренная на двух больших выборках (807 и 567 человек) 
Клайдом Хендриком с сотр. [202а], различает 6 стилей,
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или «цветов», любви: 1) эрос — страстная, исключитель
ная любовь-увлечение, стремящаяся к полному физическо
му обладанию; 2) людус — гедонистическая любовь-игра, 
не отличающаяся глубиной чувства и сравнительно легко 
допускающая возможность измены; 3) сторге — спокой
ная, теплая и надежная любовь-дружба; 4) прагма — 
возникающая из смеси людуса и сторге, рассудочная, 
легко поддающаяся сознательному контролю — любовь по 
расчету; 5) мания — вырастающая из смешения эроса и 
людуса, иррациональная любовь-одержимость, для которой 
типичны неуверенность и зависимость от объекта влече
ния; 6) агапе — бескорыстная любовь-самоотдача, синтез 
эроса и сторге. Хотя все эти термины не новы, в отличие 
от умозрительных философских построений данная типо
логия основывается на солидных эмпирических данных. 
Доказано, например, что любовные переживания и уста
новки молодых мужчин содержат больше «эротических» 
и особенно «людических» компонентов, тогда как у жен
щин ярче выражены «прагматические», «сторгические» и 
«маниакальные» черты, что «маниакальные» увлечения ти
пичнее для подростков и юношей, нежели для взрослых, 
что мужские и женские предпочтения при выборе партне
ров не совпадают и т. д.

Эта типология не снимает многих сложных вопро
сов. Является ли «цвет любви» устойчивой личностной чер
той или относительно изменчивой установкой, связанной 
с конкретным эмоциональным состоянием. Как сочетаются 
разные стили любви у одного и того же человека в зави
симости от характера партнера или стадии развития лю
бовных взаимоотношений (влюбленность и супружеская 
любовь)?

Возрастная динамика сексуального поведения рассмат
ривается главным образом с количественной точки зрения, 
а в теоретическом отношении ориентируется на онтогене
тическую модель — когда индивид вступает в период зрелой 
сексуальности, как протекает инволюционный период и т. д. 
Такой подход оправдан, но недостаточен, так как сексу
альное поведение и удовлетворенность взрослого человека 
зависят от множества социальных обстоятельств, которые 
невозможно вывести только из его индивидуальных особен
ностей.

Бели взять количественную сторону дела (частота 
половых сношений), то наибольшую сексуальную актив
ность, естественно, обнаруживают люди до 30 лет. Амери
канское исследование У. Уилсона [358], основанное на 
опросе 911 мужчин и 1370 женщин, показывает, что сек
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суальная активность зависит не только от возраста и пола, 
но и от образования.

Снижение сексуальной активности с возрастом, безус
ловно, имеет свои биологические причины. У пожилых 
мужчин затрудняется эрекция, для которой теперь требу
ется тактильная стимуляция или дополнительные зри
тельные стимулы, снижаются эякуляторные возможности, 
удлиняется рефрактерный период и т. д. У женщин 
медленнее наступает половое возбуждение, уменьшается 
любрикация (увлажнение) влагалища, хотя способность 
испытывать оргазм сохраняется и в менопаузе (Мастерс и 
Джонсон). Однако жестких возрастных границ здесь нет. 
По данным лонгатюдного геронтологического исследова
ния, проведенного в университете Дьюка (США, Северная 
Каролина), хотя более половины мужчин и женщин прекра
щают половую жизнь около 60 лет, приблизительно 15 % 
продолжают ее даже после 80 лет [344]. Данные о сексу
альной активности группы пожилых (старше 60 лет) муж
чин и женщин, опрошенных в Г955—1957 , 1959—1961 гг. 
и в 1964 г., исследователи распределили по 4 типам: 
1) сексуальная активность все время отсутствует, 2) умень
шается, 3) сохраняется, 4) растет. Их соотношение пред
ставлено в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Типы сексуальной активности пожилых жекхщш и мужчин <в процентах)

Сехсуалъная активность Женщины Мужчины Всего 
в выборке

Отсутствует 74 27 48
Уменьшается 10 31 21
Сохраняется 10 22 17
Растет 6 20 14

Чем объясняются эти -вариации? Отчасти особенностями 
половой конституции и выработанного на ее основе инди
видуального условно-фнзиолотческого ритма [62]. В поль
зу этой точки зрения говорит и Балтиморский лонштюд 
[248]: уровень сексуальной активности (высокий, сред
ний или низкий) 188 женатых мужчин от 60 до 79 лет 
статистически значимо коррелирует с ранее сложившимся 
у  них уровнем активности, который они стараются под
держивать независимо от своей удовлетворенности браком, 
сексуальной привлекательности жены и других обстоя
тельств. Однахо дело не только в психофизиологии. Сек
суальная активность супругов зависит не только от их
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половой возбудимости, но и от того, какую ценность 
они придают этой стороне жизни* как она вписывается 
в принятое ими определение своих супружеских и роди
тельских ролей й сочетается с другими формами само
реализации (труд, общение и т. д .). Проблема эта весь
ма сложна*

С одной стороны, супружеские отношения, особенно 
при наличии детей, способны создать широкую сферу 
социальной и психологической общности, взаимного дове
рия и понимания» в которой современный человек остро 
нуждается. Женатые люди в среднем чувствуют себя го
раздо увереннее и счастливее, чем холостяки, а имеющие 
детей — чем бездетные* Сочетание физической и духовной 
близости гармонизирует эмоциональные реакции любящих, 
повышает их эмпатию, что проявляется и в сексуальной 
сфере. С другой стороны, брак ограничивает, во всяком 
случае морально, сексуальную свободу индивида, его право 
устанавливать новые контакты и связи, а привычка и 
рутинизация супружеских отношений, которые нередко 
растворяются в материально-бытовых заботах, притупляют 
остроту и свежесть чувств. Не секрет, что у многих супру
жеских пар интенсивность половой жизни и удовлетворен
ность ее качеством с течением времени снижаются, причем 
вовсе не вследствие старения супругов — часто это проис
ходит уже в первые годы брака и у молодых людей 
[340] , а в результате рутинизации их взаимоотношений, 
из которых исчезают радость открытия, новизна, спонтан
ность. Сексуальная неудовлетворенность и дисгармония — 
одна из существенных причин разводов и нервных забо
леваний; по некоторым данным, семейно-бытовые, включая 
сексуальные, трудности характерны для 65% невроло
гических больных [63].

Вопрос об интенсивности половой жизни в браке мето
дически очень сложен. Выше отмечалось, что средний 
общий уровень сексуальной активности современных супру
гов выше, чем у прошлых поколений. Сексуальной стороне 
брака придается большее значение. По данным опросов 
С. И. Голода (1978, 1981), сексуальная гармония и удов
летворенность устойчиво занимают третье место на адап
тационной шкале, измеряющей благополучие и устойчи
вость брака, после духовной и психологической совмести
мости у супругов, состоящих в браке до 10 лет, и после 
духовной и бытовой совместимости у проживших от 10 до 
15 лет. Среди пар, удовлетворенных браком, сексуально 
совместимыми оказались практически все, а среди неудов
летворенных — только 63% [26]. 60% опрошенных
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болгарских молодых супругов считают сексуальное удовлет
ворение важным аспектом брака, две трети опрошенных 
допускают и* одобряют добрачный сексуальный опыт и 
фактически имеют таковой. Ведущий болгарский сексолог 
Тодор Бостанджиев, обобщая результаты своего исследова
ния «Половая жизнь софийской молодежи» (1981 г., опро
шено 1640 человек) и исследования стабильности молодой 
семьи, выполненного под руководством Марии Динковой 
(1984 г., опрошено 1040 разведенных и столько же сохра
нившихся супружеских пар), пишет, что сексуальность — 
важный стабилизирующий фактор супружества. «В семьях, 
где супруги придают значение половой жизни и она удов
летворяет их обоих, чувства глубже, взаимоотношения 
же — гармоничнее» [60а]. Вместе с тем болгарские ис
следователи отмечают частую рассогласованность мужских 
и женских сексуальных желаний, а также издержки, 
связанные с недостаточно высокой сексуальной культурой 
населения.

При всей связанности с институтами брака и супру
жества сексуальность все же относительно автономна от 
них. Существуют достоверные данные, что сексуальная 
активность супругов и их заинтересованность в интимной 
близости снижаются с возрастом супругов и стажем су
пружества. По данным ученых ГДР, средняя частота поло
вых актов на первом году брака составляет 11 раз в 
месяц, на втором — 9—10, а при стаже от 4 до 10 лет — 
8—9 раз [330]. На втором году супружества обнаружи
вается некоторая рассогласованность желаний мужа и же
ны: многие женщины проявляют меньшую заинтересован
ность в половой жизни, нежели их мужья, что снижает 
у последних удовлетворенность сексуальной стороной брака, 
но дальнейшего снижения сексуальной удовлетворенности 
мужчин при брачном стаже от 4 до 10 лет не наблю
дается. По-видимому, устанавливается какой-то взаимо
приемлемый для обоих супругов ритм, хотя некоторая 
рассогласованность желаний сохраняется и в более старших 
возрастах. Среди 30—40-летних супругов, обследованных 
профессором Люкке Арезин (ГДР), желание более интен
сивной сексуальной жизни высказали более двух третей 
мужчин и меньше трети женщин.

Наиболее совершенное в методологическом отношении 
обследование в 1970 и 1975 гг. 2000 американских супру
жеских пар [213] показало, что частота половых актов 
зависит от нескольких факторов: времени рождения и 
возраста жены и мужа, времени заключения и продол
жительности брака и, наконец, продолжительности периода
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наблюдения. В целом у женщин от 15 до 48 лет частота 
половых сношений с возрастом увеличивается, но в замед
ляющемся темпе; это соответствует традиционным предста
влениям о росте женской сексуальной активности. Возраст 
мужа на частоту половых актов влияет мало, хотя очень 
небольшое и медленное снижение сексуальной активности 
начинается уже после 17 лет. С ростом продолжитель
ности брака половые сношения становятся реже, но этот 
процесс не является линейным; в первые 2—3 года супру
жества сексуальная активность снижается, затем снова 
растет сначала в ускоряющемся, а затем, между 6-м и 
10-м годом брака, — в снижающемся темпе. Однако эти 
процессы могут быть неодинаковыми в разных когортах.

Разумеется, усредненные социологические данные не 
заменяют углубленных клинических и биографических ис
следований. Они показывают, что психосексуальное разви
тие как в восходящей, так и в нисходящей фазе не 
может быть понято как нечто онтогенетически инвари
антное, но должно изучаться в русле общих закономер
ностей индивидуального жизненного пути и с учетом осо
бенностей обоих супругов.

Брак — не просто взаимные ограничения и обязанности. 
Тесный физический контакт способствует даже синхрони
зации некоторых физиологических процессов супружеской 
пары — температуры тела, частоты сердцебиений, гормо
нальных циклов, вплоть до того, что пик уровня тесто
стерона в крови мужа наступает параллельно повышению 
его у жены в соответствующий момент менструального 
цикла, что предположительно способствует также синхро
низации их эротических желаний [280]. Вместе с тем 
некоторые мужские субстанции, в частности подмышечные 
выделения, активизируют и способствуют нормализации 
женского менструального цикла (Катлер У. Прети Д., 
1984). Нейроэндокринные механизмы такой синхронизации 
не вполне ясны; некоторые исследователи предполагают, 
что посредническую функцию выполняют, как и у живот
ных, феромоны, хотя их наличие у человека остается гипо
тетическим [261] . Однако синхронизация некоторых фи
зиологических процессов может быть следствием не только 
сексуальной, но и психологической близости. Например, 
синхронизация сердцебиения в ряде случаев наблюдалась у 
однополых индивидов, не связанных сексуальными отноше
ниями, но вовлеченных в решение какой-то общей задачи 
и близких друг другу психологически [61]. Проблема 
особых телесных эманаций, невидимых для окружающих, 
но улавливаемых близкими людьми и теми, кто обладает
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особой чувствительностью, сегодня стала актуальной не 
только для парапсихологов. Супружеская пара, как и лич
ность, обладает духовной и психофизиологической инди
видуальностью, единство которой не ограничивается сексу
альной сферой.

Консультативная служба брака и семьи остро нуждается 
в психодиагностических тестах, позволяющих опреде
лять и прогнозировать психологическую совместимость 
супружеских пар в долгосрочной перспективе [20, 66]. 
Интересны в этом плане работы американского психолога 
Зика Рубина [301], который предложил сравнительно 
простую методику предсказания развития взаимоотно
шений влюбленной пары на основе любви и симпатии, 
расположения, т. е. чувств, которые обычно выражаются 
посредством слова «нравится». Уже в обыденной речи 
«любовь» и «расположение» различаются не только коли
чественно (любовь как высшая степень расположения), 
но и качественно. «Расположение» — более или менее 
недифференцированная положительная установка, отно
шение к другому человеку, в котором доминирует оценоч
ный момент. Нравиться может только тот, кто обладает 
какими-то положительными или желаемыми качествами 
или кому приписывают их. В любви это не обязательно. 
Любовь — не расположение, а напряженная потребность в 
данном человеке, влечение к нему, страстное желание об
ладать им, заботиться о нем, быть ему нужным независимо 
от оценки его качеств. Любимый может и не нравиться, 
а тот, кто нравится, далеко не всегда любим. Руковод
ствуясь этими идеями, Рубин разработал две отдельные 
шкалы — любви и расположения, по 13 пунктов в каждой. 
Шкала любви включает пункты, измеряющие степень при
вязанности («Если мне одиноко, моя первая мысль — 
разыскать X»), заботы («Если бы X чувствовал себя 
плохо, мой первейший долг был бы поддержать его») и 
интимности («Я чувствую, что могу буквально во всем 
довериться X»). Шкала расположения измеряет, насколь
ко благоприятно испытуемый оценивает данного человека 
по ряду качеств (зрелость, приспособленность, интеллект, 
здравомыслие) и насколько он склонен считать этого 
человека похожим на себя. Применение этих шкал к 182 
парам студентов Мичиганского университета, связанных 
отношениями ухаживания, показало, что «любовь» и «рас
положение» действительно не совпадают, причем показа
тели по шкале любви позволяют предсказать вступление 
молодых людей в брак гораздо точнее, чем показатели 
шкалы расположения. На этой основе Рубин сумел дос
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таточно точно предсказать, какие из обследованных пар 
поженятся, а какие разойдутся. Ныне эта методика 
широко применяется американскими психологами.

По данным С. И. Голода, удовлетворенность браком 
и уровень психологической интимности тесно связаны с 
взаимным расположением, симпатией, занимающей «доми
нантное положение» в структуре супружеской интимности 
[26, с. 78}. Это наглядно представлено в табл. 14.

Та бл ица  14
Соотношение удовлетворенности мужа и жены браком и уровень супру
жеской симпатии [26J

Удовлетворенность Число
пар

Симпатия, %

абсо
лютная

относи
тельная

практи
чески

отсутст
вует

Максимально удовлетворены 147 71,4 25,0 3,6
Удовлетворены 175 41,1 50,3 8,6
Не удовлетворены 79 15,2 36,7 43,1

П р и м е ч а н и е .  Стаж в браке от 1 до 10 лет; абсолютная — безусловная 
взаимная симпатия супругов, относительная —«в общем, да», практическое от
сутствие — по меньшей мере один из супругов отрицает симпатию.

Однозначное, строгое разграничение ценностей супру
жества невозможно. Понятия «симпатии», «интимности» 
могут интерпретироваться по-разному и накладываться 
друг на друга. С. И. Голод справедливо указывает, что, 
кроме бытовой адаптации, духовной интимности, сексуаль
ной гармонии и взаимной симпатии, существенным фак
тором благополучного длительного брака является личност
ная автономия супругов, возможность сохранять и прояв
лять свою индивидуальность. Значение этого фактора 
особенно существенно для мужчин, хотя сами они (еще 
одна иллюстрация патриархального атавизма) склонны 
недооценивать и в чем-то ущемлять индивидуальность 
своих жен. Все эти факторы не в состоянии просчитать 
никакие ЭВМ.

Во всех сколько-нибудь сложных культурах любовь, 
во всяком случае в высших ее проявлениях, описыва
ется не в натуралистических, а в религиозно-философских 
и эстетических терминах, ценностно-аксиологически. Для 
приобщения к культуре, как и для познания человека, 
недостаточно «внешнего» рассмотрения, включения в систе
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му объективных причинно-следственных связей (объясне
ние). Тут требуется иное, внутреннее, проникновение, 
понимание, основанное на диалоге.

Почему я говорю здесь об этих тривиальных вещах? 
Потому что они тоже имеют практическое значение. Если 
любовь — запретный для науки сюжет, а без нее сек
суальная мотивация заведомо неполна, то невозможна и 
психология сексуальности, сексология ограничивается 
изучением простейших, элементарных форм сексуального 
поведения. Если, напротив, наука — альфа и омега всего, 

'а  чего она не может, просто не заслуживает 
внимания, то люди должны так же почтительно взирать 
на статистические выкладки, как некогда — на божествен
ные заповеди.

Однако именно этого нельзя делать. В том, что каса
ется человеческой жизни, наука дает не столько рецепты, 
сколько пищу для самостоятельных размышлений, помо
гающих индивиду выработать собственный стиль жизни 
и душевного творчества, высшим проявлением которого 
становится любовь.



ГЛ АВ А 5

СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
И ГОМОСЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

«НЕНАЗЫВАЕМЫЙ ПОРОК»

В этой книге речь идет главным образом о нормаль
ной сексуальности, данные сексопатологии привлекаются 
лишь постольку, поскольку это необходимо для понимания 
нормы. Однако есть одна проблема, которая, хотя и рас
сматривается у нас преимущественно в рамках сексопато
логии, требует специального междисциплинарного осве
щения. Речь идет о гомосексуализме.

В «Частной сексопатологии» гомосексуализм трактует- 
ся как одно из многочисленных нарушений психосексуаль
ных ориентаций, «искажение направленности полового 
влечения и форм его реализации» [8919 в данном случае 
по полу сексуального объекта. Понятие «парафилии», оп
ределяемое Мани как сексуально-эротические дисфункции 
или синдромы, при которых половое возбуждение или 
оргазм достигается только с помощью каких-то атипичес
ких или культурно-запрещенных стимулов, охватывает 
очень широкий круг явлений. В числе 28 парафилий, 
перечисленных Мани [264], наряду с садизмом, мазо
хизмом, вуайеризмом, зоофилией фигурируют и такие 
экзотические синдромы, как «клизмофилия» (половое воз
буждение связано с клизмой) и «'телефонная скатофилия» 
(потребность произносить нецензурные слова по телефо
ну) . Обладая клиническим опытом и достаточным запасом 
латинских и греческих слов, можно без труда создать 
специальный «изм» для любых индивидуальных эротичес
ких предпочтений. Однако зачем умножать число «сущ
ностных» категорий, когда вполне достаточно феноменоло
гического описания?

Гомосексуализм по ряду параметров выпадает из этого 
ряда. Во-первых, это широко распространенное явление* 
По подсчетам разных авторов, исключительно гомосек
суальную ориентацию имеют от 1—2% до 5—6% мужчин 
и от 1% до 3—4% женщин. Эпизодические или времен
ные сексуальные контакты имеют по меньшей мере треть 
мужского населения. Во-вторых, эта проблема имеет фун-
9 Зак. 1136 257



даменталькое теоретическое значение — природа и генезис 
гомосексуальности так же важны для понимания общих 
закономерностей формирования сексуальной ориентации, 
как клиника транссексуализма — для теории половой диф- 
ференцировки. В-третьих, гомосексуальность и отношение 
к ней занимают, как было показано выше, важное место 
в системе полового и сексуального символизма любой 
культуры, причем здесь есть свои кросс- и транскультур
ные, филогенетические константы. В-четвертых, в отличие 
от большинства парафилий, изучавшихся почти ис
ключительно психиатрами, хотя некоторые из них имеют 
определенные социокультурные предпосылки (вуайеризм 
и эгсгибиционизм предполагают табуированке наготы, фе
тишизм — различение эротических и неэротических объ
ектов и т. д), гомосексуальность — междисциплинарный 
«сюжет», занимающий одно из центральных мест в любом 
разделе современной сексологии. В-пятых, эта тема широ
ко представлена в художественной литературе и искусстве. 
Стыдливо замалчивать этот факт — значит только де
зориентировать читателя, в том числе врачей.

Что мы знаем о природе гомосексуализма и законо
мерностях формирования сексуальной ориентации вообще? 
Начать придется с краткой истории вопроса. В древней 
Греции, как мы видели, существительного «гомосексуалист» 
не было, соответствующие прилагательные дифферен
цировали не индивидов, а их эротические предпочтения 
или поступки. Средневековое понятие «содомии», помимо 
своей многозначности, также обозначало не человека, а 
тип запрещенных действий, с которыми не ассоциирова
лась особая социальная или психологическая идентичность. 
В медицинской литературе XIX века проблема была по
ставлена иначе. Слово «гомосексуализм» субстанциализи
ровалось и стало обозначать не только особое психофи
зиологическое состояние, болезнь, но и определенный 
стиль жизни, разновидность человеческого рода, которая 
по всем основным показателям отличается от других 
людей [167].

Уже первые специальные теории гомосексуальности 
были неоднозначны [218]. По мнению французского пси
хиатра Андре Тардье, половое влечение к лицам собствен
ного пола — врожденное моральное и физическое урод
ство, следствие вырождения, которое обнаруживается 
даже в особой форме полового члена; единственный способ 
борьбы с ним — карательные меры, вплоть до кастрации. 
Напротив, по мнению немецкого юриста Карла Ульрихса, 
опубликовавшего в 1860-х годах 12 книг на эту тему,
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гомосексуалисты (по имени греческой богини Урании, счи
тавшейся покровительницей однополой любви, К. Ульрихе 
называл их «урнингами»)— жертвы ненормального эмбри
онального развития. Исходя из того, что половые органы 
эмбриона вначале недифференцированы, Ульрихе полагал, 
что у урнингов гениталии развиваются по мужскому 
типу, тогда как в мозге, который определяет направлен
ность полового влечения, соответствующей дифференци- 
ровки не происходит. Урнинги — люди, у которых женская 
душа заключена в мужское тело; хотя это состояние 
является врожденным и, следовательно, неизменным, оно 
представляется не более патологическим, чем, например, 
дальтонизм. Поскольку в социальном и психическом от
ношении урнинги вполне нормальны, преследовать их 
жестоко и неразумно.

После многочисленных безуспешных попыток найти 
какие-то анатомофизиологические признаки гомосексуа
лизма в центре внимания оказываются психические свойст
ва. Знаменитый немецкий невропатолог и психиатр Карл 
Вестфаль определил гомосексуализм (термин ввел еще 
раньше венгерский врач Карой Мария Бенкерт, писавший 
также под псевдонимом Кертбени) как врожденное изме
нение полового чувства. В 1882 г. французские психиатры 
Жан Шарко и Валентин Маньяк в статье «Инверсия 
генитального чувства» сообщили, что с успехом применили 
для лечения таких случаев гипноз. Хотя трудно понять, 
как можно гипнозом излечить врожденное заболевание 
(а его врожденность авторы не ставили под сомнение), 
статья имела большой резонанс и термин «инверсия» проч
но вошел в научный язык.

Однако клинические факты не укладывались в концеп
цию биологической предопределенности. В результате воз
никают дуалистические теории. Так, русский дерматове
неролог В. М. Тарновский в конце XIX века предложил 
разграничивать врожденные, генетически обусловленные, 
и приобретенные формы гомосексуализма, возникающие 
вследствие внешних влияний, половых излишеств, жажды 
разнообразия и т. д. Однако можно ли называть одним 
и тем же словом явления, имеющие настолько разную 
этиологию?

Теоретические споры о «причине» гомосексуализма 
продолжались и в начале XX века. Форель и Шолль счи
тали его половым извращением, специфической психопато
логией. Крафт-Эбинг и Эллис видели в нем аномалию, 
подобную дальтонизму, к которой слово «психическая 
болезнь» неприменимо, так как гомосексуальность сов»
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местима с нормальным психическим функционированием. 
Хиршфельд и Блох считали гомосексуализм врожденным 
предрасположением, своего рода идиосинкразией, которую 
нужно просто принимать как факт. Вместе с тем Хирш
фельд вслед за Ульрихсом считал гомосексуалистов своего 
рода «третьим полом», промежуточной стадией развития, 
интерсексуальным состоянием, когда телесные свойства 
одного пола сочетаются с сексуальными или эмоциональ
ными характеристиками другого. Исходя из представления 
о врожденности и неизлечимости гомосексуализма, Хирш
фельд настойчиво добивался отмены его уголовного пре
следования [311].

При всем своем гуманистическом пафосе монокаузаль- 
ная теория гомосексуальности наталкивалась на непреодо
лимые трудности: наряду с людьми, чья гетеро- или 
гомосексуальная ориентация является исключительной и 
сохраняется на протяжении всей жизни, существуют люда, 
у которых гетеро- и гомосексуальные увлечения чередуют
ся, сменяя друг друга. Может быть, дело не во врожденном 
предрасположении, а в особенностях индивидуального 
развития? Именно так ставил проблему 3. Фрейд.

«С точки зрения психоанализа исключительный сек
суальный интерес мужчин к женщинам представляет собой 
проблему, которая требует выяснения, а не самоочевидный 
факт, основанный на влечении, имеющем в конечном счете 
химическую природу» [171]. Однополая любовь покоится 
на тех же психофизиологических предпосылках, что и 
гетеросексуальная, а итоговое соотношение того и другого 
определяется лишь в процессе индивидуального развития. 
И хотя «различия в результатах могут иметь качественный 
характер, анализ показывает, что различие между их 
детерминантами только количественное» [171]. Гомосек
суальность — не психическая болезнь в обычном понима
нии этого слова, а результат специфических условий 
формирования личности в раннем детстве, «переделать» 
которые в дальнейшем невозможно.

Следующий удар по субстанциалистской концепции 
гомосексуальности нанес Кинзи, который показал, что и в 
поведении, и в эротических установках гомо- и гетеро
сексуальность— не самостоятельные сущности, а полюсы 
некоторого континуума, так что можно говорить о степенях 
гетеро-, гомосексуальности. Чтобы получить достоверные 
данные о распространении гомосексуального поведения, 
Кинзи сконструировал 6-балльную шкалу, на одном полюсе 
которой стоят исключительно гетеросексуальные лица, не 
имевшие никаких гомосексуальных контактов, на дру
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гом — исключительно гомосексуальные лица, не имеющие 
никакого гетеросексуального опыта, а посередине — те, 
у кого есть и тот, и другой опыт. Другая такая же 
шкала измеряла уже не поведение (сексуальные контак
ты), а эмоциональные реакции, эротические чувства рес
пондентов к лицам своего и противоположного пола.

Метод Кинзи дал интересные результаты. Прежде всего 
гомосексуальное поведение оказалось значительно более 
распространенным, чем принято было думать. Среди опро
шенных Кинзи мужчин 48% признали в своем сексуальном 
опыте хотя бы один гомосексуальный контакт, в том числе 
37% — с оргазмом, 25% мужчин между 16 и 55 годами 
пережили несколько таких контактов; 18% имели по край
ней мере в течение 3 лет приблизительно равное число 
гомо- и гетеросексуальных контактов; 10% мужчин в тече
ние этого срока (не менее 3 лет) вели исключительно 
гомосексуальную жизнь, а 4% остаются гомосексуалистами 
[221]. Из опрошенных женщин 28% признали, что хотя 
бы однажды испытывали эротические чувства к другим 
женщинам; 19% к 40 годам имели хотя бы один факти
ческий гомосексуальный контакт, причем 12% — с орга
змом, исключительно гомосексуальную жизнь вели 1 % жен
щин [222].

Хотя эти цифры отнюдь не являются нормативными, их 
анализ позволил сделать два важных вывода: 1) гомосек
суальное поведение не тождественно устойчивой гомосек
суальной ориентации личности: один и тот же индивид 
может по-разному вести себя в разных ситуациях и в раз
ные периоды своей жизни. Личность — не механическая 
сумма поступков и с любыми ярлыками нужно обращаться 
осторожно; 2) сексуальное поведение и эротические пере
живания часто не совпадают. Даже в очищенной от явных 
гомосексуалистов выборке Кинзи гомоэротические сны и 
фантазии признали 14% мужчин и 9% женщин [183); 
у людей со «смешанным» сексуальным опытом рассогласо
ванность поведения и установок встречается гораздо чаще.

Гетеро- и гомосексуальные индивиды, по Кинзи, отли
чаются друг от друга не фундаментально, а по количеству 
имеющегося у них гетеро- и гомосексуального опыта, 
причем в формировании исключительно гомосексуального 
поведения важную роль играют социальные условия, в 
частности стигматизация и остракизм, которым общество 
подвергает «разоблаченного», даже если речь идет об 
одном-единственном опыте.

Эти факты существенны не только для понимания 
гомосексуальности; они показывают также трудность
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интерпретации поведенческой статистики, особенно в сере
дине шкалы. Поведение, в котором гомо- и гетеросексуаль
ные контакты представлены поровну, формально выглядит 
одинаково бисексуальным. Однако 90 и 90 контактов — 
не то же самое, что 9 и 9; 20 контактов с 5 партнерами — 
не то же самое, что 5 контактов с 20 цартнерами и т. д. 
ЧтобьГперейти от поведенческой статистики к типологии, 
нужен сложный качественный анализ [179].

Первыми взялись за дело генетики. Экспериментальные 
исследования показали, что нарушение генетического кода 
у рыб и лягушек вызывает необратимые сдвиги в их сек
суальном поведении: генетические самцы ведут себя как 
самки и наоборот [262; 267] . Инверсия в этих экспери
ментах затрагивала не только сексуальность, а все по
ведение животных, что является скорее аналогом транссек
суализма, чем гомосексуализма, который лишь в редких 
случаях сочетается с общей соматической и поведенческой 
феминизацией мужского и маскулинизацией женского 
индивида. Возможность генетического манипулирования 
сексуальной ориентацией индивида,.не меняя общей схемы 
полодиморфического поведения, представляется более чем 
сомнительной. Как говорилось выше, уже в XIX веке 
ученые пытались объяснить гомосексуальность свойст
вами телосложения, и поныне гомосексуальное поведение 
иногда ассоциируется с не соответствующим генетическому 
полу телосложением и объясняется врожденными гор
мональными нарушениями.

Однако различия в телосложении необходимо сопоста
вить со сроками полового созревания. Поздно созреваю
щие мальчики-подростки выглядят менее маскулинными, 
чем их сверстники-акцелеранты, но в зрелом возрасте эта 
разница практически исчезает. Кроме того, речь может 
идти не о параллельной генетической детерминации со
матических свойств и сексуальной ориентации, а о том, 
что не соответствующее половому стереотипу телосложе
ние вызывает у подростка ряд психологических проблем, 
увеличивая риск его вовлечения в гомосексуальные контак
ты [115, 155, 279].

Не предоставила сколько-нибудь определенных данных 
и генетика человека. Никаких хромосомных отклонений, 
отличающих гомосексуалистов от остальных людей, гене
тики не обнаружили. Правда, применение близнецового 
метода поначалу дало сенсационные результаты. Амери
канский генетик Франц Каллмен [216] обследовал 40 пар 
однояйцовых, т. е. генетически тождественных, развивших
ся из одной яйцеклетки, и 45 пар двуяйцевых, т. е. развив
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шихся из разных яйцеклеток, близнецов, причем один из 
каждой пары был гомосексуалистом. У однояйцовых близ
нецов конкордантность (совпадение) по гомосексуальности 
оказалась стопроцентной, т. е. если один близнец был 
гомосексуален, таковым же оказывался и другой. У дву
яйцевых близнецов таких совпадений не обнаруживалось. 
Однако работа Каллмена вызвала серьезную критику. 
Указывали на расплывчатость его определения гомосек
суальности, на несовершенство исследовательской техники, 
в частности отсутствие данных о сексуальной специфике 
отцов и других мужских родственников изученных близне
цов. Подозрение вызвала и слишком высокая степень кон- 
кордантности. Новейшее исследование 28 пар близнецов 
подтвердило высокую конкордантность по гомосексуаль
ности у монозиготных и низкую — у дизиготных близне
цов. Расхождение сексуальных ориентаций у монозиготных 
близнецов, определяемое некоторыми исследованиями как 
редкость, также не выглядит необычным [351а].

Психологи указывают, что совпадение свойств монози
готных близнецов может объясняться не только наследст
венностью, но и их сильной эмоциональной привязан
ностью друг к другу и трудностями психологического 
процесса их индивидуализации; отношения между одно
полыми близнецами довольно часто приобретают гомоэро- 
тический оттенок, объяснимый без помощи генетики» 
Новейшие генетические исследования гомосексуальности 
учитывают и такие факторы, как число, пол и возраст 
сибсов (братьев и сестер), возраст матери к моменту 
рождения гомосексуального ребенка и т. д. Однако сколько- 
нибудь определенных выводов положительного характера 
никто не делает.

В целом ученые склонны думать, что генетические 
факторы, вероятно, играют некоторую роль в определении 
сексуальной ориентации, как ц всей программы психо
сексуального поведения индивида, но это влияние скорее 
всего является опосредованным, что и объясняет широкую 
вариативность сексуального поведения и то, что одни 
формы гомосексуальности поддаются психотерапии, а 
другие — нет.

К аналогичным выводам приходит и эндокринология. 
Влияние половых гормонов на формирование сексуальной 
ориентации сводится практически к 3 основным вопросам: 
1) обнаруживают ли гомосексуалисты какие-либо ха
рактерные гормональные аномалии; 2) обнаруживают ли 
люди с определенными эндокринными нарушениями 
повышенную склонность к гомосексуальности; 3) вызывает
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ли гормонотерапия изменения сексуальной ориентации. 
На все 3 вопроса ответ дается скорее отрицательный 
[257]. Уровень тестостерона в плазме крови мужчин- 
гомосексуалистов находится в общем в пределах нормы, 
а сравнение их по этому показателю с гетеросексуаль
ными мужчинами дает противоречивые результаты (что 
вполне естественно, если вспомнить изменчивость этих 
показателей). В свете имеющихся данных считается весь
ма маловероятным, чтобы отклонения гормонального 
порядка в постпубертатном периоде были ответственны 
за развитие гомосексуальной ориентации у мужчин, хотя 
не исключена возможность, что такие эндокринные на
рушения прямо или косвенно содействуют или сопутст
вуют гомосексуальности у некоторых мужчин. Приблизи
тельно так же обстоит дело и у женщин. Хотя у трети 
лесбиянок уровень тестостерона повышен, у большинства он 
остается в пределах нормы. Может ли повышенный, 
хотя все-таки значительно ниже мужской нормы, уровень 
тестостерона служить причиной женского гомосексуализма, 
неизвестно. Кроме того, эти результаты могут быть след
ствием каких-то неучтенных особенностей гомосексуаль
ной выборки или артефактом измерительных процедур 
[150а].

Однако невозможность непосредственного эндокрин
ного объяснения гомосексуальности не исключает воз
можности влияния более тонких нейроэндокринных фак
торов. По мнению эндокринолога Гунтера Дёрнера (ГДР), 
гомосексуальность можно объяснить, хотя бы отчасти, 
расхождением между генетическим полом плода и спе
цифическим для данного пола уровнем андрогенов в кри
тический период дифференцировки мозга [145—147]. 
Согласно экспериментальным данным, кастрированные 
новорожденные самцы крысы, достигнув половой зрелости, 
даже после искусственного введения им больших доз 
андрогенов обнаруживали большей частью гомосексуаль
ное поведение, а строение мозга таких феминизированных 
самцов напоминало мозг нормальных самок. Гормональная 
реакция таких самцов на введение эстрогенов также была 
типично фемининной. Сходные различия выявились и при 
сравнении реакций на эстроген группы гомо- и гетеро
сексуальных мужчин. Другой фактор, которому Дёрнер 
придает большое значение, состоит в том, что гомо- и 
бисексуальное поведение чаще всего наблюдается у сам
цов крыс, матери которых испытывали в период беремен
ности стресс, что обычно снижает уровень тестостерона. 
Экспериментальная проверка подтвердила, что у плодов
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и новорожденных самцов крыс от матерей, подвергнутых 
стрессу, уровень плазменного тестостерона значительно 
ниже нормы. Применимо ли это к людям? Сопоставив 
даты рождения 794 мужчин-гомосексуалистов, зарегистри
рованных в последние годы сексологами и венерологами 
ГДР, Дёрнер и сотр. нашли, что в военные годы родилось 
значительно больше гомосексуалистов, чем до и после 
войны. Сходные результаты были получены при опросе 
72 гомо- и 72 гетеросексуальных мужчин: матери первых 
испытывали в период беременности гораздо больше нервных 
потрясений и трудностей, чем матери вторых. Следова
тельно, заключает Дёрнер, стресс у матери, который 
может повлечь за собой ненормальный уровень половых 
гормонов и связанные с этим нарушения половой диф- 
ференцировки мозга плода, вероятно, и есть фактор 
риска по сексуальным девиациям в постнатальной 
жизни.

Однако нейроэндокринная теория гомосексуальности 
вызывает серьезные возражения и острую критику со 
стороны многих нейроэндокринологов, нейрофизиологов, 
психиатров и психологов [150, 257, 311].

Переход от экспериментов с крысами к анализу чело
веческого поведения — дело весьма нелегкое и рискован
ное. В опытах с крысами были получены не столько 
гомосексуальные реакции, сколько трансформация поло- 
диморфического поведения животных в целом. У людей и 
даже у приматов дело обстоит сложнее. Не говоря уже 
о частом расхождении поведенческих свойств и эроти
ческих предпочтений, выявленном еще Кинзи, гомосек
суалисты ни соматически, ни поведенчески не образуют 
однородной группы. В некоторых случаях Дёрнер 
специально оговаривает, что установленные фемининные 
гормональные реакции характерны лишь для «феминизи
рованных» мужчин-гомосексуалистов, но человеческие 
сексуальные ориентации относительно автономны от 
соматических и других характеристик. Хотя девочки с 
адреногенитальным синдромом, описанные Мани [261], во 
многом вели себя маскулинно, их сексуальное поведение 
было гетеросексуальным; исключительно гомоэротические 
фантазии были характерны лишь для 10%. Данные о 
влиянии стрессовых ситуаций военного времени вызывают 
ряд сомнений методологического порядка (репрезента
тивность медицинской статистики по столь деликатному 
вопросу; как коррелируют эти данные со статистикой дру
гих нейрогормональных нарушений, связанных с прена
тальным стрессом; насколько надежно сравнение ретро-
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спектмвных самоотчетов людей, среди которых одни здо
ровы, а другие считают себя больными, и т. п.).

Тем не менее психоэндокринные факторы сексуаль
ной ориентации нельзя сбрасывать со счетов. В последние 
2—3 года теория зависимости половой дифференцировкн 
мозга и сексуального поведения от андрогенов подверглась 
существенным уточнениям. Оказалось, что, кроме уже 
известной специфической дифференцировкн мозга в опре
деленные критические фазы пренатального развития, су
ществуют два различных пути прохождения гормонов: 
андрогенный, использующий главным образом тестостерон 
и (или) дигидротестостерон, и эстрогенный, полагающий
ся преимущественно на эстрадиол, извлекаемый из тесто
стерона путем ароматизации на клеточном уровне соот
ветствующих органов-мишеней [252]. Эксперименты с 
нестероидным синтетическим эстрогеном диэтилстильбэст- 
ролом (ДЭС) показали, что его пре- и постнатальное 
введение меняет черты полодиморфического игрового 
общения у самок крыс, увеличивает маскулинность и 
уменьшает фемининность сексуального поведения у 
взрослых самок морских свинок и снижает вероятность 
поведения, связанного с наскоком и интромиссией, у 
взрослых самцов крыс. При сравнении 30 взрослых жен
щин, которые в пренатальном периоде подверглись воз
действию ДЭС, с двумя контрольными группами 25% 
этих женщин обнаружили повышенную бисексуальность и 
гомосексуальность, хотя 75% были исключительно или 
почти исключительно гетеросексуальными [151] . Это по
буждает ученых допускать, что в основе некоторых форм 
полодиморфического поведения лежат специфические 
вариации или отклонения в путях метаболизма гормонов, 
независимые от механизмов, регулирующих перифери
ческий половой диморфизм, и, возможно, даже от других 
полодиморфических мозговых систем и связанного с ними 
поведения.

Эти явления сейчас интенсивно изучаются. Однако 
большое число гипотетических нейроэндокринных ме
ханизмов, которые должны быть рассмотрены для объяс
нения гомосексуальности, делает крайне маловероятным, 
что в основе всех форм гомосексуальности лежит один 
и тот же механизм. «В свете уроков эндокринного иссле
дования генитальной интерсексуальности эндокринный 
базис гомосексуальности — даже если он существует 
только у одной группы гомосексуалистов — сам будет, 
вероятно, многофакторным» [257] .
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Каковы бы ни были возможные биологические причины 
или сопутствующие факторы гомосексуальности, форми
рование сексуальной ориентации индивида — сложный 
и длительный индивидуальный процесс. Важнейший тео
ретический вывод многолетнего поиска причин гомо
сексуальности — уяснение того, что мы вообще не знаем 
«этиологию» устойчивой системы эротических предпочтений 
индивида, будь то гомо-, гетеро- или бисексуальная ориента
ция. Поведенческая статистика, подсчитывающая коли
чественное соотношение гомо- и гетеросексуальности, так 
же легко вводит в заблуждение, как и склонность кли
ницистов «субстанциализировать» описываемые ими синд
ромы, превращая их из феноменов в самостоятельные 
сущности.

Поскольку вариации сексуального, как и всякого иного, 
поведения могут объясняться временными, ситуативными 
факторами, американский психиатр Д. Мармор предлагает 
считать гомосексуальным индивидом только того, «кто во 
взрослой жизни испытывает определенно более сильное 
эротическое влечение к представителям собственного пола 
и обычно, хотя не обязательно, поддерживает с ними 
сексуальные отношения» [245]. Это определение заведомо 
исключает преходящие, временные, ситуативно обусловлен
ные (например, жесткой прловой сегрегацией в условиях 
тюрьмы или закрытого учебного заведения) или типичные 
только для определенной фазы психосексуального разви
тия (препубертатное и подростковое сексуальное экспе
риментирование) гомосексуальные контакты и пережи
вания. Однако от чего зависит этот итог? В современной 
сексологии существуют на сей счет две главные пара
дигмы, за каждой из которых стоит несколько содержа
тельных концепций [333].

Первая, более традиционная биолого-медицинская 
парадигма (назовем ее теорией инверсии) относит гомо
сексуальность к тому же классу явлений, что и гермаф
родитизм, транссексуализм и трансвестизм. Их общую 
основу составляет рассогласованность различных детерми
нант или уровней половой идентичности, но эта рассогла
сованность неодинакова по своей глубине, устойчивости 
и преимущественной сфере проявления. Гермафроди
тизм — явная соматическая патология, делающая невоз
можной половую идентификацию индивида. Транссек
суализм — постоянная, тотальная инверсия половой роли/ 
идентичности, несовпадение морфологического пола и
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полового самосознания субъекта, большей частью обуслов
ленное скрытой генетической или гормональной патоло
гией. Трансвестизм также предполагает инверсию половой 
роли/идентичности, но не постоянную, а эпизодическую; 
половая идентичность является в этих случаях как бы 
сменной, выбираемой на время. Гомосексуализм не затра
гивает ни телосложение, ни половую роль/идентичность, 
но означает постоянную инверсию сексуальной ориента
ции, т. е. неадекватный выбор сексуального партнера. 
У бисексуальных индивидов сексуальная инверсия являет
ся временной, эпизодической.

Эта схема по-своему логична, отражая переход от бо
лее глубокой и устойчивой инверсии к локальной и эпи
зодической. Однако хотя «сексуальные» свойства кажутся 
производными от «половых», так бывает далеко не всегда. 
С одной стороны, нарушение половой роли/идентичности 
в детстве в дальнейшем нередко сопровождается сексуаль
ной инверсией. Например, все 9 мальчиков, страдавших 
допубертатной рассогласованностью половой роли/идентич
ности, развитие которых прослежено Мани и Руссо до 
23—29 лет, стали гомосексуалистами [268]. С другой сто
роны, трансвестизм не обязательно и даже довольно редко 
сочетается с гомосексуальностью (это видно, кстати, и из 
приведенных выше этнографических данных). Поскольку 
попытки найти биологические детерминанты «чистого» 
гомосексуализма до сих пор остаются безуспешными, 
психологи и психиатры вынуждены искать источники 
сексуальной ориентации как в гомо-, так и в гетеросек
суальном варианте, в особенностях индивидуального раз
вития личности.

Вторая парадигма (теория сексуальной ориентации) 
основывается не на сексопатологии, а на психологии 
нормального развития, считая формирование эротических 
предпочтений субъекта одним из аспектов становления 
его полоролевой ориентации; с этой точки зрения кри
тическим периодом формирования эротических предпочте
ний будет уже не раннее детство, а предподростковый 
и подростковый возраст, а наиболее значимыми други
ми не родители, а сверстники, с которыми индивид об
щается и на которых психологически ориентируется в пе
риод, когда у него пробуждаются эротические интересы* 
Соотношение этих двух теоретических моделей представ
лено на с. 269.

С точки зрения постановки вопроса вторая модель* 
предлагающая изучать процесс формирования сексуальной 
ориентации в целом, а не только в гомосексуальном ва-
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Две модели формирования сексуальной ориентации (теория инверсии 
и теория сексуальной ориентации) [47]

Этиологическая модель Психологическая модель

Общая система отсчета 
Область исследования

Предмет исследования

Ключевой психический 
процесс

Критический период

Наиболее значимые 
другие 

Возможные биологи
ческие факторы

Неэротические пове
денческие факторы

Сексопатология 
Инверсия, отклонение 

от подразумеваемой 
нормы 

Гомосексуальность 
как перверсия, 

девиация или парафи
лия

Идентификация со 
своим или противо

положным полом 
Раннее детство

Родители

Пренатальные гор- 
нальные наруше

ния, несоответствие 
телосложения половым 

стереотипам 
Несоответствие пове
дения полоролевым 

предеписаниям

Психология развития 
Нормальный процесс 

психосексуального 
развития 

Сексуальная ориента
ция

Формирование и осоз
нание своих эроти

ческих предпочтений 
Предподростковый и 
пубертатный возраст 

Сверстники

Нормальная неравно
мерность физического, 
полового и социального 

созревания

Соотношение гомо - и 
гетеросоциальности, 

круг и характер об
щения

рианте, предпочтительнее, но в содержательном плане обе 
модели не столько альтернативны, сколько взаимодо- 
полнительны. Первая фиксирует связь сексуальной ориен
тации личности с особенностями формирования поло
ролевой ориентации и предпочтений у ребенка, тогда как 
вторая описывает процесс дифференцировки собственно 
эротических предпочтений, приходящийся на младший 
подростковый возраст.

Согласно теории Стормса, «эротическая ориентация 
возникает в результате взаимодействия между развитием 
полового влечения и социальным развитием в младшем 
подростковом возрасте» [334]. Иными словами, половое 
созревание вызывает эротические переживания, а социаль
ная среда и преобладание в ней гетеро- или гомосоциаль- 
ных моментов (круг общения подростков, объекты их 
эмоциональных привязанностей, источники сексуальной 
информации и т. д.) определяют их направленность. Пос
кольку более раннее пробуждение либидо приходится на 
возраст, когда в круге общения и эмоциональных при
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вязанностей подростка преобладают сверстники собствен
ного пола, это способствует развитию гомоэротических 
склонностей, а более позднее созревание, наоборот, бла
гоприятствует гетеросексуальности. При одинаковом поло
вом влечении гомоэротическая ориентация будет тем силь
нее, чем продолжительнее период преобладания гомосо- 
циальных отношений; уменьшение половой сегрегации, 
напротив, способствует формированию гетеросексуальной 
ориентации.

Сторме подтверждает это ссылками на известные фак
ты более раннего пробуждения у гомосексуалистов эроти
ческих интересов и сексуальной активности. Например, 
по данным Сатира и Робинса [302], от 60% до 80% муж- 
чин-гомосексуалистов сообщили, что половое влечение 
появилось у них до 13 лет (в контрольной группе таковых 
оказалось 20—30%). Меньшая распространенность го
мосексуализма среди женщин также может быть объясне
на этими двумя факторами: более поздним пробуждением 
эротических интересов (15 лет по сравнению с 13 у маль
чиков) и меньшей гомосоциальностью женщин.

Гипотеза Стормса, несомненно, заслуживает серьез
ного обсуждения, но далеко не бесспорна. Во-первых, 
повышенная эротизированность эмоциональных пережива
ний и межличностных отношений мужчин-гомосексуалис- 
тов в подростковом возрасте может быть следствием 
ретроспективной иллюзии или того, что осознание своей 
сексуальной необычности побуждает таких людей воспри
нимать все свои отношения в эротическом ключе. Во- 
вторых, гомосоциальность, как уже говорилось, способст
вует развитию гомоэротизма не при всех, а только при 
каких-то, не вполне одинаковых, условиях. В-третьих, 
остается открытым вопрос, почему социально типичные 
для определенного возраста гомоэротические переживания 
у одних людей проходят, а у других закрепляются. В-чет- 
вертых, ссылка на половые различия в этом случае ма
лоубедительна, так как вследствие диффузности женской 
сексуальности гомоэротические оттенки и мотивы женских 
межличностных привязанностей часто остаются неза
меченными и даже неосознанными.

На переходный возраст приходится львиная доля тех 
«гомосексуальных контактов», распространенностью кото
рых так ужаснул своих читателей Кинзи. Даже в очищен
ной от гомосексуалистов выборке Кинзи такие контакты 
признали 36% мужчин и 15% женщин, обучавшихся в 
колледже [183].

Одаако пересчет наиболее репрезентативной части
270



выборки Кинзи (2900 мужчин моложе 30 лет, учившихся в 
колледже) показал, что хотя 30% из них имели в прош
лом хотя бы один гомосексуальный контакт, при котором 
опрошенный или его партнер испытывали оргазм, больше 
половины данной подвыборки (16% общего числа) не 
имели такого опыта по достижении 15-летнего возраста, 
а у другой трети подвыборки (9% общего числа) гомо
сексуальное экспериментирование закончилось к 20 годам. 
По данным Ханта [210], из людей, имевших когда-либо 
гомосексуальный контакт, половина мужчин и более поло
вины женщин прекратили такие отношения до наступле
ния 16 лет. Среди американских подростков 13—19 лет 
гомосексуальный опыт признали 11% мальчиков и 6% де
вочек, но более половины этого опыта приходится у 
мальчиков на 11—12 лет, а у девочек — на 6—10 лет 
[325]. Среди студентов американских колледжей, опро
шенных в 1976 г., такие контакты признали 12% мужчин 
и 5% женщин [350], среди канадских студентов — 
Гб—17 и 6—8% соответственно [95]. Среди 16—17-лет
них школьников ФРГ гомосексуальный контакт признали 
18% юношей и 6% девушек, в том числе с оргазмом — 
10% юношей и 1% девушек, но в последний год перед 
опросом такой опыт имели лишь 4% юношей и 1% деву
шек [323].

Что реально стоит за этими цифрами, которые, по 
единодушному мнению специалистов, скорее преуменьше
ны, чем завышены? Посмотрим на них не с точки зрения 
сексопатологии, которую интересует этиология гомосексу
ализма, а с точки зрения нормальной подростковой и юно
шеской сексуальности.

Гомосексуальный опыт в отрочестве и юности может 
быть существенным или несущественным фактом психо
сексуальной биографии индивида, но такой опыт сам по 
себе отнюдь не делает его «гомосексуалистом», так же 
как никто не назовет вором ребенка, похитившего чужую 
игрушку. Большая часть подобных контактов происходит 
между сверстниками, без участия взрослых. Из числа 
американских подростков, имеющих гомосексуальный 
опыт, взрослыми были инициированы только 12% мальчи
ков и меньше 1 % девочек; у остальных первым партнером 
был сверстник или подросток ненамного старше или моло
же [325]. Сходную картину рисует и гомосексуальная 
выборка Кинзи: более 60% этих мужчин имели первый го
мосексуальный контакт в возрасте от 12 до 14 лет [183]; в 
52,5% случаев партнеру было также от 12 до 15 лет, у 
8% он был младше, у 14% это были 16—18-летние юноши
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и только у остальных — взрослые [183]. Аналогичные 
данные приводят и другие исследования.

Почему же вообще распространены гомоэротические 
чувства и контакты среди подростков? Ранние сексоло
гические теории были склонны выводить их из особеннос
тей самой подростковой сексуальности. Например»
А. Молль постулировал существование особого периода 
«подростковой интерсексуальности», когда половая воз
будимость очень велика, а объект влечения не опреде
лился. Такого мнения и сейчас придерживаются некоторые 
психиатры [68]. Однако возрастные рамки этого периода 
(от 7—8 до 15—16 лет) слишком неопределенны. 
Кроме того, неясно, является ли интерсексуальность 
всеобщей или характерной только для некоторых детей и 
подростков (и каких именно), как соотносятся в этих 
случаях сексуальное поведение и эротические фанта
зии и др. Если для Молля «интерсексуальность»— возраст
ной феномен, то 3. Фрейд связывает гомосексуальность с 
изначальной бисексуальностью человека. Окончательный 
баланс гетеро- и гомоэротических влечений, т. е. психо
сексуальная ориентация личности, складывается, по
3. Фрейду, только после полового созревания [171]. Пос
кольку у подростка этот процесс еще не завершен, «ла
тентная гомосексуальность» проявляется у него, с одной 
стороны, в прямых сексуальных контактах и играх, а 
с другой — в страстной дружбе со сверстниками собствен
ного пола. В рамках психоаналитической теории, рас
сматривающей в се  эмоциональные привязанности как 
либидонозные, такая расширительная трактовка гомо
эротизма вполне логична. Однако насколько продуктивен 
подход, описывающий всю систему общения и эмо
циональных привязанностей индивида в терминах, 
имеющих преимущественно, а для неспециалистов — 
исключительно сексуальный смысл?

Подростковый возраст и ранняя юность — время, когда 
личность больше всего нуждается в сильных эмоциональ
ных привязанностях, но как быть, если психологи
ческая близость с лицом противоположного пола затрудне
на собственной незрелостью подростка плюс многочислен
ными социальными ограничениями (насмешки товарищей, 
косые взгляды учителей и родителей), а привязанность 
к другу своего пола ассоциируется с гомосексуальностью? 
Порожденный этим страх лишь усиливает неуверенность 
подростка в своей психосексуальной идентичности. Дело 
даже не в последствиях. Взаимоотношения подростка с 
лицами своего и противоположного пола нужно рассмат -
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ривать в общей системе его межличностных отношений, 
которые, конечно, не сводятся к сексуально-эротическим. 
Предложенных Кинзи двух шкал — поведенческой шкалы 
гетеро/гомосексуальности, фиксирующей половой состав 
реальных сексуальных партнеров личности, и диспози- 
ционной шкалы гетеро/гомоэротизма, фиксирующей 
эротические предпочтения индивида,— недостаточно для 
описания и понимания его взаимоотношений с лицами 
своего и противоположного пола. Их необходимо допол
нить двумя коммуникативными шкалами: поведенческой 
шкалой гетерогомосоциальности, фиксирующей половой 
состав круга реального общения личности (партнеры по 
играм, совместной деятельности, участие в однополых или 
смешанных компаниях и т. п.), и диспозиционной шка
лой гетеро/гомофилии, фиксирующей ориентацию на 
одно- или разнополое общение, способность индивида к 
психологической интимности и дружбе с представителями 
своего и противоположного пола и потребность в 
них и т. д. [47].

Ни одно из этих понятий не является новым. Понятия 
гетеро- и гомосоциальности и гетеро/гомофилии давно упо
требляются в социальной психологии. Что же касается 
гетеро/гомосексуальности и гетеро/гомоэротизма, то их 
различал Шандор Ференци уже в начале XX века. Однако 
эти 4 оси обычно рассматривают изолированно друг от 
друга. Между тем именно их сопоставление показывает 
неправомерность сведения общих социально-коммуникатив
ных категорий к сексуально-эротическим, как бы широко 
последние ни трактовались.

Общеизвестная гомосоциальность мужчин и особенно 
мальчиков-подростков, предпочитающих общение с пред
ставителями своего пола, вытекает не из общего для них 
«гомосексуального радикала», а из общих закономерностей 
их половой социализации. Гомофилия, т. е. ориентация 
скорее на сходство, чем на дополнение, является обще- 
психологической закономерностью, которая отнюдь не 
ограничивается сферой взаимоотношения полов; людям 
вообще свойственно симпатизировать и искать близости 
с теми, кто кажется им похожими на них самих. Это ярко 
проявляется в психологии дружбы [41]. В переходном воз
расте эта тенденция особенно сильна.

Сочетание коммуникативных и психосексуальных ха
рактеристик неодинаково у разных индивидов и на разных 
стадиях жизненного пути. Поведенческая гетеросексуаль
ность может сочетаться с диспозиционным гомоэротизмом. 
Гетероэротизм нередко сочетается с гомофилией; это осо
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бенно типично для мальчика-подроетка, который восприни
мает женщину только как сексуальный объект и именно 
поэтому не способен к психологической близости с ней, 
остро нуждаясь в друге собственного пола. Половая сегре
гация в общении (гомосоциальность) подростков может 
объективно благоприятствовать гомосексуальным контак
там и в то же время стимулировать гетеросексуальные 
интересы. Подтверждение своей маскулинности и гетеро
сексуальности юноша опять-таки получает от сверстников 
собственного пола, которым он рассказывает о своих 
«победах».

Хотя разные эмоциональные привязанности взаимосвя
заны и одна из них может предшествовать и подготавли
вать рождение другой, они принципиально несводимы друг 
к другу. Психосексуальные переживания переходного воз
раста можно понять только с учетом других аспектов 
формирования личности.

Например, интерес к телу и гениталиям людей собствен
ного пола, возникающий уже в раннем детстве, стимули
руется прежде всего потребностью самопознания, сравне
ния себя с другими. В пубертатный период подросток 
впервые воспринимает собственное тело как эротический 
объект, вторичные половые признаки становятся для него 
одновременно знаком взрослости и пола.

Мы читаем в дневнике 14-летней девочки: «Однажды, 
оставшись ночевать у подруги, я ее спросила — можно 
мне в знак нашей дружбы погладить ее грудь, а ей — мою? 
Но она не согласилась. Мне всегда хотелось поцеловать 
ее, мне это доставляло большое удовольствие. Когда я вижу 
статую обнаженной женщины, например, Венеру, то всегда 
прихожу в экстаз» *. При желании можно увидеть в этом 
признании проявление «латентной гомосексуальности». 
Однако телесный контакт, прикосновение имеют не только 
эротический смысл, это универсальный язык передачи 
эмоционального тепла, поддержки и т. д. Оценивая потен
циально и даже явно эротические контакты между под
ростками, нужно помнить и о ситуативных факторах, 
в частности о высокой гомосоциальности младших под
ростков, для которых, особенно в 10—12 лет, почти повсе
местно характерна некоторая сегрегация игровой актив
ности мальчиков и девочек. Среди товарищей 10—11-летних 
мальчиков, обследованных Кинзи [2211, мальчики преобла
дали в 72% случаев, девочки — в 4,7% случаев, было

1 Дневник Анны Ф ранк/П ер. Р. Райт-Ковалевой.-— М., i9 6 0 , с. 125.
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поровну тех и других в 23% случаев. Большая фактическая 
доступность сверстника своего, нежели противоположного, 
пола усиливается сходством интересов и значительно 
менее строгими табу на телесные контакты. Неудивительно, 
что гомосексуальные игры встречаются у них чаще, чем 
гетеросексуальные. Меньшая половая сегрегация, вероятно, 
даст иное соотношение. Генитальная игра со сверстниками, 
взаимная или групповая мастурбация, если в них не воз» 
лечены взрослые, как правило, не считаются в мальчи
шеских компаниях чем-то страшным или постыдным. 
Поскольку у девочек выражения нежности, объятия, поце
луи вообще не табуируются, их потенциальные эротические 
обертоны большей частью и вовсе не замечаются. Естествен
но, пробуждающаяся чувственность на первых порах 
нередко удовлетворяется именно этим путем. К концу 
пубертатного периода такие игры обычно прекращаются; 
их продолжение в 15—16 лет уже дает основание для 
беспокойства.

Так как в генитальных играх младших подростков 
эротическая мотивация имеет подчиненное значение, 
психологи, чтобы избежать стигматизации, предпочитают 
не называть такие контакты гомосексуальными и не 
придавать им чрезмерного значения. Однако между допу- 
бертатной гомосексуальной активностью и будущим сек
суальным поведением взрослого человека есть опреде
ленная связь. Из 2835 мужчин-студентов ФРГ, опрошенных 
Гизе и Шмидтом [185], гомосексуальные контакты в тече
ние года перед опросом имели 3,4%. Эти данные были 
затем сопоставлены с воспоминаниями респондентов об 
их допубертатной (до 12 лет) гомосексуальной активности; 
оказалось, что чем выше допубертатная гомосексуальная 
активность личности (количество контактов и число 
партнеров), тем вероятнее гомосексуальное поведение 
взрослого. Из числа студентов, не имевших гомосексуаль
ных контактов в детстве, в последний год перед опросом 
их имели лишь 2%, а из тех, кто имел много таких кон
тактов,— 19% [309]. Вообще детство гомосексуальных
мужчин выглядит более «сексуализированным».

Простейшее объяснение этих корреляций — ссылка 
на условнорефлекторные связи, которые могут возникнуть 
у подростка во время генитальной игры и зафиксироваться 
в качестве гомосексуальной направленности. В принципе 
это, конечно, не исключено. Однако условнорефлекторная 
модель психосексуального развития в целом кажется 
слишком упрощенной, фиксируя внимание скорее на внеш
ней стороне события* чем на его смысле для личности.
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Между тем долгосрочные последствия зависят именно от 
субъективного смысла.

Гомосексуальные контакты со сверстниками, если они 
имеют игровую форму и не сочетаются с психологической 
интимностью, большей частью преходящие. Дело не столько 
в поведении, сколько в переживаниях субъекта. Один 
пациент Гарри Салливэна, взрослый гомосексуалист, рас
сказал ему, что в школьные годы только он и еще один 
мальчик не участвовали в гомоэротических играх сверстни
ков; случайно познакомившись затем и с этим школьным 
товарищем пациента, Салливэн узнал, что он тоже стал 
гомосексуалистом. Неучастие в играх товарищей было, 
вероятно, их бессознательной защитной реакцией, но 
пассивная роль зрителя только усиливала психологическую 
значимость происходящего [335].

Корреляциям между гомосексуальными играми маль
чиков в допубертатном возрасте и поведением взрослых 
Г. Шмидт [309] предлагает следующие объяснения: 
1) в поведении ребенка уже проявляется будущая гомо
сексуальная ориентация взрослого; 2) положительно вос
принятый сексуальный опыт вызывает желание продолжать 
его и тем самым формирует гомосексуальную ориентацию; 
3) гомосексуалисты чаще вспоминают свои допубертатные 
сексуальные контакты; у них либо лучше память на такие 
события, либо меньше склонность к их вытеснению- из 
сознания; 4) гомосексуалисты бессознательно перестраива
ют свою автобиографию, чтобы придать ей больше после
довательности.

Несмотря на разные исходные посылки, эти интер
претации не исключают друг друга. Объяснения 1 и 2 
считают описываемые различия реальными, а объяснения 
3 и 4 видят в них следствия ретроспективного анализа; 
кроме того, 1 и 2 основаны на предпосылке, что настоящее 
есть функция прошлого, тогда как 3 и особенно 4 считают 
субъективное прошлое функцией настоящего. Проверить 
эти гипотезы можно только с помощью долгосрочных 
лонгитюдных исследований; метод поперечных срезов 
и анализ ретроспективных самоотчетов тут бессильны.

Этиология гомосексуализма выводит нас на проблему 
генезиса сексуальных ориентаций как таковых. Если за
конен вопрос, когда, как и в результате чего индивид 
осознает себя гомосексуалистом, какие стадии проходит 
этот процесс, то этот вопрос правомерен и в отношении 
гетеросексуальности.

Исследователи [ 133, 306] выделяют 3 этапа гомосек  ̂
суальной идентификации: 1) от первого осознанного
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эротического интереса к представителю своего пола до 
первого подозрения о своей гомосексуальности; 2) от пер
вого подозрения о своей гомосексуальности до первого 
гомосексуального контакта и 3) от первого гомосексуаль
ного контакта до уверенности в своей гомосексуальности, 
за которой следует выработка соответствующего стиля 
жизни.

Этот процесс неодинаково протекает у мужчин и у жен
щин. Мальчики, у которых раньше пробуждаются эроти
ческие чувства и чья половая роль допускает и даже 
требует отчетливых проявлений сексуальности, раньше 
начинают подозревать о своей психосексуальной необыч
ности и раньше начинают половую жизнь, как правило, 
в гомосексуальном варианте. У девушек психосексуальное 
самосознание формируется позже; первое увлечение, объек
том которого обычно бывает женщина на много лет старше, 
переживается как потребность в дружбе, гомосексуальному 
контакту у них часто предшествуют гетеросексуальные 
связи; так обстояло дело у 55% женщин и только у 19% 
мужчин [306]. В табл. 15 приводятся данные о возрастных 
параметрах этого процесса.

Т а б л и ц а  15
Основные этапы гомосексуальной идентификации мужчин (581 человек) 
и женщин (151 человек), по данным М. Даннекера и Р. Райхе и 3. Шефер [306]

Возраст

Первое 
подозрение 

о своей 
гомосексу
альности

Первый
гомосексу

альный
контакт

Уверенность 
в своей 

гомосексу
альности

муж
чины

жен
щины

муж
чины

жен
щины

муж
чины

жен
щины

15 лет, % 51 21 45 10 14 11
20 лет, % 93 80 84 64 74 54
Медианный возраст, года 14,6 18,2 16,7 19,8 19,0 20,7

Длительность процесса гомосексуальной идентификации 
варьирует в зависимости от социальных условий, включая 
существующие в обществе стереотипы, и индивидуальных 
особенностей. Если максимум практического сексуального 
экспериментирования приходится на допубертатный воз
раст и начальный период полового созревания, то психо
логически наиболее сложен юношеский возраст, когда 
завершается формирование сексуальной идентичности. 
Анализируя свои эротические переживания, юноша с гомо-
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эротическими наклонностями обнаруживает свою непохо
жесть на других. Это вызывает острый внутренний кон
фликт, чувство страха и одиночества, мешая установлению 
психологической близости с другими и усугубляя свой
ственные этому возрасту психологические трудности. 
Многие юноши пытаются «защититься» от гомосексуаль
ности экстенсивными, лишенными эмоциональной вовле
ченности гетеросексуальными связями, но это чаще всего 
обостряет внутренний конфликт. Психическое состояние 
и самочувствие юношей с незавершенной психосексуальной 
идентификацией значительно хуже, чем у тех, кто так или 
иначе завершил этот процесс, и они больше нуждаются 
в психиатрической помощи.

Однако подростковое гомосексуальное экспериментиро
вание не всегда и не у всех бывает просто ситуативным. Судя 
по всему, оно и его последствия тесно связаны с детским 
жизненным опытом и самосознанием личности. Выше, 
обсуждая закономерности психосексуального развития ре
бенка, я отмечал у мальчиков в соответствии с «принципом 
Адама» тенденцию «дефеминизации». Вопреки распростра
ненному стереотипу обыденного сознания, ни телосложение, 
ни поведение взрослых мужчин-гомосексуалистов отнюдь 
не является более фемининным, чем остальных мужчин. 
Сравнение гомосексуальных и гетеросексуальных мужчин 
по психологическим шкалам маскулинности, фемининности 
и андрогинии также не подтверждает психоаналитической 
концепции, что для гомосексуалистов характерна иденти
фикация с противоположным полом. Однако, описывая 
свое детство, гомосексуалисты часто видят себя более фе
мининными, чем остальные мужчины. Почему?

В 1974 г. Уитэм [351] задал 206 мужчинам-гомосек- 
суалистам и 78 гетеросексуальным мужчинам ряд вопросов, 
относившихся к их детству: 1) интересовались ли они кук
лами, вышиванием и другими «девчачьими» играми и заня
тиями; 2) любили ли переодеваться в женскую одежду; 
3) любили ли играть с девочками больше, чем с мальчи
ками; 4) дразнили ли их сверстники «девчонкой» и дру
гими женскими кличками; 5) предпочитали ли они в детстве 
сексуальные игры с мальчиками, а не с девочками. 
Разница оказалась огромной, особенно между крайними 
группами исключительно шмо- и исключительно гетеро
сексуальных мужчин (табл. 16)

Аналогичные данные были получены в Гватемале и 
Бразилии [352], заставив предположить, что неадекватные 
полоролевые предпочтения в детстве — частая предпосылка 
взрослой гомосексуальности. Конечно, ретроспективные
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Т а б л и ц а  1 6
Сексуальная ориентация и не соответствующее полу поведение в детстве 
(только ответы «да» и «нет», %) [351]

Тип поведения
Исключительно 

гомосексу а- 
альные 

мужчины

Исключительно
гетеросексу

альные
мужчины

L Ж енские игры
да 46,7 0
нет 53,3 98,5

11. Ж енская одеж да
да 44 0
нет 56 100

III. Игра с девочками
да 42,1 1,5
нет 17,8 47,1

IV. Ж енские прозвища
да 29,0 1,5
нет 29,9 89,7
не совсем женские, но и не 41,1 8,8
мальчишеские 

V. Сексуальный интерес к маль
чикам
да 77,6 11,8
нет 19,6 82,4

самоотчеты о детском поведении — источник принципиаль
но ненадежный, но сходные результаты по детским 
играм, дифференцировка которых по полу отличается 
большой универсальностью и стабильностью, приводят 
многие другие ученые. Например, Греллерт и сотр. [195], 
спросив 198 гомо- и 198 гетеросексуальных мужчин и такие 
же две группы гомо- и гетеросексуальных женщин о том, 
насколько характерно было для них участие в 58 различных 
играх и спортивных занятиях отдельно в 5—8 и 9—13 лет, 
нашли между этими группами существенные различия, 
причем большинство гомосексуалистов обнаружили замет
ные отклонения от полоролевых нормативов. Ту же симпто
матику отмечает лонгитюдное исследование Грина, в тече
ние многих лет наблюдавшего мальчиков и девочек 
с атипичным полоролевым поведением [191—194]: 94% 
этих мальчиков начали переодеваться в женскую одежду 
еще до 6, а 74% — до 4 лет. Дружить с девочками предпо
читают 94% фемининных и только 2% маскулинных 
мальчиков. Фемининные мальчики не только охотно играют 
в женские игры (куклы, дом), но и нередко выбирают 
в них женские роли, чего маскулинные мальчики не 
делают никогда. Хотя причины этой феминизации, равно
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как и сексологический прогноз, могут быть разными, 
нарушение полоролевых стандартов поведения в детстве 
большей частью дополняется в пубертатном возрасте гомо
сексуальностью.

Однако почему у взрослых гомосексуалистов нет 
признаков феминизации? Отчасти на этот вопрос отвечает 
Харри [201] . Опросив более 1500 гомосексуальных мужчин, 
в какой мере некоторые противоречащие образу маскулин
ности черты (кличка «неженка», чувство одиночества, 
желание быть девочкой, общение больше с девочками, 
переодевание в женскую одежду и т. п.) были характерны 
для них в детстве, в подростковом возрасте и на стадии 
взрослости, Харри нашел, что эти признаки с возрастом 
убывают. Например, в детстве считались «неженками» 
42%, в юности — 33%, в настоящее время — 8% опрошен
ных; желание быть девочкой (женщиной) уменьшилось 
соответственно с 22% в детстве до 15% в юности и, нако
нец, до 5% у взрослых; игра (общение) преимуществен
но с девочками (женщинами) в детстве была характерна 
для 46%, в юности — для 27%, а для взрослых — для 9% 
опрошенных. Дефеминизация происходит и у контроль
ной, гетеросексуальной, группы, но исходный уровень 
«фемининных» показателей у этих мужчин гораздо ниже. 
Например, в однородной студенческой подвыборке среди 
гомосексуалистов в детстве считались «неженками» 47%, 
а среди гетеросексуальных мужчин — 11%, быть девочками 
хотели соответственно 34 и 5%, надевали женское 
платье 44 и 5%. С возрастом эта разница уменьшается 
или сходит на нет, а кое в чем даже «переворачивается». 
Например, в детстве общество девочек предпочитали 50% 
будущих гомосексуальных и только 12% гетеросексуаль
ных студентов-мужчин; в юности соответствующие показа
тели составили 47 и 25%, а среди взрослых — 23 и 41%, 
что вполне понятно в связи с расхождением сексуальных 
ориентаций обеих групп. С одной стороны, тут действуют 
макросоциальные факторы. Обследование 686 мужчин- 
гомосексуалистов в Сан-Франциско показало, что психоло
гически и поведенчески феминизированные гомосексуалис
ты чаще происходят из рабочей, нежели из интеллигентной, 
среды, причем многие мальчики раньше начинают половую 
жизнь и именно в гомосексуальном варианте [202]. Харри 
объясняет это тем, что в культуре «синих воротничков» 
сильнее выражена полоролевая дихотомизация, благодаря 
чему любое несоответствие стереотипу маскулинности при
обретает большее социальное значение, четче фиксируется 
окружающими, закрепляясь сначала в самосознании под
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ростка, а затем и в его сексуальной ориентации. С другой 
стороны, имеет значение микросоциальная, семейная, среда. 
Сравнение 66 поведенчески и психологически феминизи
рованных мальчиков 4—11 лет с контрольной группой 
из 56 обычных маскулинных мальчиков из демографически 
сходных семей показало, что «фемининных» мальчиков 
в раннем детстве чаще считали красивыми, они больше 
болели; в первые годы жизни матери и отцы проводили 
с ними меньше времени. В то же время ожидаемой разни
цы в зависимости от того, хотели ли родители в период бере
менности данным ребенком получить сына или дочь, не 
обнаружилось, как и разницы в распределении супружеских 
ролей или удовлетворенности браком (некоторые теории 
транссексуализма придают этим факторам важное значе
ние) [1941.

Эти данные интересны не только с точки зрения сексо
патологии, но и в более широком плане. В соответствии 
с «принципом Адама» формирование мужской половой 
идентичности и полоролевого поведения требует каких-то 
дополнительных усилий, и на мальчиков оказывается силь
ное давление в направлении психологической и поведен
ческой дефеминизации. Большинство из них справляются 
с этой задачей, но у тех, кому это дается труднее и процесс 
дефеминизации затягивается, по-видимому, остаются 
какие-то сомнения в своей полоролевой адекватности. Такие 
мальчики комфортнее чувствуют себя в женском обществе 
и в то же время испытывают повышенный интерес и тяго
тение к маскулинному началу, выступающему как своего 
рода идеал, недостижимый образец. В пубертатном возрасте 
эти интересы и контакты нередко эротизируются и скла
дываются в более или менее устойчивую диспозиционную 
систему. При этом одних влечет к более сильным, физически 
развитым, маскулинным мальчикам, общение с которыми, 
не обязательно сексуальное, приобщает их к вожделенной 
маскулинности, в которой им самим как бы отказано 
(вспомним Тонио Крегера). Другие, напротив, тяготеют 
к младшим, более слабым и нежным мальчикам, в общении 
с которыми они могут чувствовать себя более уверенными 
и маскулинными, чем в обществе ровесников.

Эта модель, принимающая во внимание общеизвестную 
идеализацию маскулинности в гомосексуальной среде, 
позволяет, мне кажется, преодолеть односторонность кон
цепции Стормса [334]. Из нее вытекает, что соотношение 
гомо/гетеросоциальности, гомо/гетерофилии и гомо/гете
роэротизма зависит не только от возраста и стадии пси
хосексуального развития ребенка, но и от его индивидуаль
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ных особенностей. Недаром одни, авторы связывают раз
витие гомосексуальной ориентации с жесткой половой 
сегрегацией и гомосоциальностью, а другие, напротив, 
с разнополым общением. В действительности, вероятно, 
происходит и то, и другое, но эти факторы, как и возраст 
появления эротических интересов, значение которого под
черкивает Сторме, следует считать не детерминантами 
сексуальной ориентации, а лишь факторами, способству
ющими ее формированию, причем это объясняется в рамках 
теории нормального психосексуального развития, без 
ссылок на «скрытую» биологию.

Однако если наши сексуальные ориентации пластичны 
и изменчивы, то можно ли говорить о существовании 
единого гомосексуального стиля жизни или особого 
типа личности?

СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ТИП ЛИЧНОСТИ

Связи сексуальной ориентации с типом личности посвя
щена огромная специальная и вовсе уж необозримая 
популярная литература. На первый взгляд кажется вполне 
понятным, что такое существенное обстоятельство, как 
тип сексуальной ориентации, сказывается на самосознании, 
образе Я и социальном поведении. Однако идет ли речь 
при этом просто о какой-то устойчивой корреляции 
черт или о причинной зависимости и будет ли такая корре
ляция или причинная связь имманентной, проявляющейся 
всюду и везде, или она зависит от конкретных средовых 
условий? Применительно к гетеросексуальности самый 
вопрос об общих свойствах личности очевидно нелеп; 
можно говорить, какие психические черты благоприятству
ют тем или иным специфическим чертам сексуального 
поведения, и только. Однако точно так же обстоит дело 
и с гомосексуальностью. Мы привыкли думать иначе лишь 
потому, что эта категория маркированная, более того — 
стигматизированная. Даже если гомосексуальность — 
такая же болезнь, как диабет или коронарная недоста
точность, вряд ли кому-нибудь придет в голову всерьез 
писать о «личности диабетика»; другое дело — обсуждать 
влияние диабета и любой другой болезни на психическое 
состояние страдающего ею человека. Понятие «личность 
гомосексуалиста» или «гомосексуальная личность» не вызы
вает интуитивного протеста только потому, что оно родилось 
в психиатрической клинике и, подобно понятиям «невро
тическая личность» или «личность шизофреника», ассоци
ируется с выраженными невротическими или исихотически-
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ми проявлениями. Хотя так ли это однозначно? Сегодня 
психиатры отлично понимают, что, не касаясь эндогенной 
симптоматики, личность и социальное поведение больного 
зависят, помимо всего прочего, от того, как относятся 
к нему окружающие. Без учета этого фактора не может 
быть ни профилактики, ни успешной психотерапии.

С гомосексуальностью еще сложнее. С точки зрения 
научной психологии говорить о свойствах личности, которые 
никак не зафиксированы, бессмысленно. Между тем ни 
один из существующих психологических тестов не позво
ляет отличить гомосексуальных мужчин и женщин от гете
росексуальных, заставляя думать, что различия в сексуаль
ной ориентации более или менее автономны от остальных 
психических качеств [295]. В начале 60-х годов американ
ский психиатр Ирвинг Бибер с сотр. [107] сопоставили 
особенности жизненного пути и личностные свойства 
106 мужчин-гомосексуалистов, находившихся на психоана
литическом лечении, с контрольной группой из 100 гетеро
сексуальных пациентов и нашли между ними существен
ные различия. Так, 63% гомосексуалистов и только 39% лиц 
контрольной группы сообщили, что они были любимцами 
своих матерей; 65% гомосексуалистов сказали, что их 
матери в свою очередь хотели быть в центре внимания 
сыновей; в контрольной группе так было у 36%. Только 
18% гомосексуалистов сказали, что их матери поощряли 
в них маскулинные установки и занятия (в контрольной 
группе — 47%), 66% гомосексуалистов и 48% лиц конт
рольной группы отметили пуританский характер своих 
матерей. Матери гомосексуалистов чаще вмешивались в их 
сексуальную жизнь. Многие гомосексуалисты чувствовали 
себя отвергнутыми своими отцами, в семейных ссорах 
матери обычно солидаризировались с сыновьями против 
отцов. Гомосексуалисты проводили меньше времени в об
ществе отцов. Сексуальную информацию они также полу
чали в основном от матерей; 17% гомосексуальной 
группы имели в детстве гомосексуальные контакты с брать
ями или сверстниками (в контрольной группе — 3%); 
во всех возрастах гомосексуалисты имели более высокую 
сексуальную активность, 82% из них имели гомосексуаль
ный контакт до 19 лет, тогда как в контрольной группе 
к этому возрасту сексуальный опыт приобрели только 35%. 
Личностные особенности наблюдаются и вне сексуальной 
сферы. Три четверти обследованных гомосексуалистов 
боялись в детстве телесных травм, 80% избегали соревно
вательных игр и ситуаций, 90% избегали драк, две трети 
чувствовали себя одинокими и т. д.
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Эти наблюдения можно объяснить не только в терминах 
психоанализа, но и в понятиях ролевой теории, связываю
щей возникновение гомосексуальности с трудностями усво
ения ребенком адекватной половой роли. То, что многие 
гомосексуальные мужчины испытывали в детстве дефицит 
мужского влияния, имели плохие отношения с отцами, кон
статируют и некоторые другие исследователи (Р. Эванс). 
Однако, помимо общей ненадежности ретроспективных 
самоотчетов, сходство жизненных условий, как известно, 
не гарантирует формирования одинаковых личностных 
качеств.

Как справедливо замечает Мартин Хофман, многие 
гомосексуальные сыновья вырастают в семьях совершенно 
иного типа, тогда как в семьях описанного типа вырастает 
много гетеросексуальных сыновей* Избегание драк и соре
вновательных ситуаций вообще характерно для интровер
тов, но нет никаких доказательств того, что интроверсия 
сама по себе типична для гомосексуальности.

Систематическое сравнение взаимоотношений с роди
телями у двух групп американских и английских мужчин- 
гомосексуалистов и контрольных групп гетеросексуальных 
мужчин, проведенное Зигелманом, не выявило в их воспи
тании никакой существенной разницы [321].

Одно из лучших в методологическом отношении 
исследований гомосексуальности было выполнено в Англии 
Майклом Скофилдом [315]. Он обследовал 3 группы 
мужчин-гомосексуалистов, по 50 человек в каждой, из 
которых первую составляли заключенные, вторую — па
циенты психиатрической клиники и третью — люди, 
никогда не привлекавшиеся к уголовной ответственности 
и не обращавшиеся к психиатру. Каждой из этих групп 
соответствовала аналогичная контрольная группа. Оказа
лось, что 3 группы гомосексуалистов так же сильно отли
чаются друг от друга, как и соответствующие группы 
гетеросексуальных мужчин, т. е. сексуальная ориентация 
не только не определяет всех остальных свойств личности, 
но сама варьирует в зависимости от них. До тех пор пока 
сексологических исследований было мало и они опирались 
на малочисленные выборки, считалось, что гомосексуа
листы во всем отличаются от остальных людей. С появле
нием массовых обследований (Даннекер и Райхе [133] 
обследовали около 800, Белл и Уайнберг [101] — 1500 
человек) эта иллюзия рухнула. Как пишут Белл и Уайнберг, 
единый тип «гомосексуалиста» так же невозможен, как 
единый тип «гетеросексуальной личности», «Есть „гомо
сексуальности" и „гетеросексуальности*4, каждая из
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которых включает в себя множество различных, взаимо
связанных измерений» [101]. Даже половая жизнь этих 
людей неодинакова: 71% мужской (465 человек) и три 
четверти женской выборки (211 человек) Белла и Уайнберга 
распределились по следующим 5 типам.

Первую группу (67 мужчин и 81 женщина) составили 
люди, живущие устойчивыми, тесными парами, напомина
ющими гетеросексуальный брак. По сравнению с другими 
группами у них меньше всего сексуальных проблем, они 
не ищут случайных, временных партнеров, лучше социально 
и психологически приспособлены, отличаются более высо
ким самоуважением и реже страдают от одиночества. 
Второй тип (120 мужчин и 51 женщина) — «открытые 
пары», также живущие вместе, но не вполне удовлетворен
ные своим партнерством; они чаще ищут сексуальных 
развлечений на стороне, испытывая в связи с этим разно
образные тревоги. Их социальная и психологическая 
адаптация несколько ниже, чем у лиц первой группы, но 
выше, чем у остальных гомосексуалистов. Третья группа — 
«функционалы» (102 мужчины и 30 женщин); они похожи 
на гетеросексуальных холостяков, жизнь которых стро
ится вокруг сексуальных похождений. Сексуальная актив
ность у них выше, партнеров больше, чем у остальных 
групп, но их контакты большей частью лишены эмоци
ональной вовлеченности, экстенсивны и безличны. Хотя 
в целом это энергичные, жизнерадостные люди, успешно 
преодолевающие трудности своего бытия, их социально
психологическая адаптация ниже, чем у первых групп. 
Четвертый тип (66 мужчин и 16 женщин) — «дисфункци- 
оналы»; они не в состоянии ни принять свою гомосек
суальность, ни подавить ее. У них больше всего сексуальных 
и психологических проблем и внутренних конфликтов. 
Пятый тип — «асексуалы» (110 мужчин и 33 женщины), 
отличающиеся минимальной сексуальной активностью, 
отсутствием эмоциональных контактов с другими людьми 
и множеством психосексуальных проблем. Эти люди больше 
других склонны считать себя несчастными, чаще обраща
ются к врачам и среди них больше всего самоубийц.

Таким образом, даже по сексуальному поведению и 
социальной адаптации гомосексуалисты не образуют еди
ного целого. Если же учесть частую рассогласованность 
сексуального поведения и эротических предпочтений, 
различия мужской и женской гомосексуальности и другие 
моменты, то вывод станет еще более бесспорным.

Данные Белла, Уайнберга и Хаммерсмит [102] под
верглись резкой критике за то, что они практически огра-
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кичились статистической обработкой воспоминаний респон
дентов об их сексуальном поведении. Однако разве можно 
понять сексуальное поведение вне его конкретного соци
ального контекста? То, что Белл и Уайнберг считают 
«типами» сексуального поведения, может оказаться всего 
лишь временными состояниями; один и тот же человек 
может быть в один период «асексуалом», в другой — 
«функционалом» и т. д. Еще более методологически 
рискованно конструирование по ответам респондентов 
«стадий» их сексуального развития.

Показательна в этой связи эволюция взглядов на 
гомосексуальность в зарубежной психиатрии. В начале XX 
века большинство психиатров считали гомосексуализм 
серьезным психическим заболеванием. К середине столетия 
выяснилось, что нередко наблюдаемые у таких людей 
невротические симптомы вытекают не из самой их сексу
альной ориентации, а из каких-то других ищщвидуальных 
свойств и больше всего — из трудностей их социального 
положения. В самом деле, легко ли сохранить душевное 
здоровье и психическое равновесие человеку, который всю 
жизнь вынужден что-то подавлять, скрывать, бояться 
разоблачения, да и сам склонен считать себя неполно
ценным? Как выразился один писатель, покажите мне 
счастливого гомосексуалиста и я покажу вам веселый труп.

В 70-х годах и эта позиция была пересмотрена. Массо
вые исследования с применением психологических тестов 
показали, что невротизм — не обязательный спутник гомо
сексуальности. Будет ли гомосексуалист невротиком или 
нет, зависит, с одной стороны, от социальных условий 
(чем сильнее стигматизация и социальная изоляция опре
деленной категории людей, тем вероятнее появление у  них 
невротических реакций), а с другой — от индивидуально- 
личностных свойств, включая коммуникативные качества, 
уровень самоуважения, способность принять и отстаивать 
свою индивидуальность и т. д. В 1973 г. Американская 
психиатрическая ассоциация исключила гомосексуализм из 
своего официального списка диагнозов, отметив, что гомо
сексуалисты имеют разные характеры, которым могут соот
ветствовать разные неврозы (или не соответствовать 
никакие) \  Что бы ни говорили ее адепты, гомосексуаль
ность, помимо личных эмоциональных трудностей, связан-

1 Это не значит, что гомосексуальность объявлена «нормальной», 
но ее уж е не считают психическим заболеванием; она может сочетаться 
с любым нервно-психическим расстройством равно как и не сопрово
ждаться таковым.
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кых с определением своей сексуально-эротической иден
тичности, которая часто всю жизнь остается двойственной 
(среди гомосексуалистов, обследованных Беллом и Уайн
бергом, только половина признали свои эротические пред
почтения исключительно гомосексуальными), порождает 
ряд социальных проблем. Многие мужчины-гомосексу
алисты (у женщин картина иная) ш США и ФРГ вынуж
денно или по личной склонности ведут крайне экстен
сивную половую жизнь, меняя в год по 50—60 сексуальных 
партнеров, часто малознакомых и вовсе анонимных. Это 
способствует широкому распространению в их среде раз
личных венерических заболеваний (их имели почти две 
трети респондентов Белла и Уайнберга), к которым 
в последние годы присоединилось такое опасное заболева
ние, как СПИД. Это не может не вызывать общественной 
озабоченности, тем более что установить источники зара
жения в гомосексуальной среде труднее, чем в любой 
другой.

Проблема «гомосексуальной личности» имеет и свой 
культурологический аспект. Тезису о человеческой неполно
ценности гомосексуалистов нередко противопоставляют 
список относящихся к этой категории великих людей. 
С точки зрения гомосексуального меньшинства, стремяще
гося утвердить свою респектабельность, составление таких 
перечней вполне логично: все стигматизируемые группы 
любят ссылаться на своих великих, но что это дает 
для науки?

Прежде всего некоторые такие атрибуции проблема
тичны. Например, с легкой руки Оскара Уайлда в литера
туроведении распространилось мнение о гомосексуальности 
В. Шекспира, потому что многие его любовные сонеты 
обращены к мужчине. Однако в XVII веке такие обращения 
были обычной литературной нормой, а в драмах В. Шекспи
ра гомосексуальность обычно высмеивается, что также было 
литературной нормой. Определять сексуальную ориентацию 
деятелей прошлого по косвенным данным крайне риско
ванно. Многие из тех, за кем утвердилась репутация гомо
сексуалистов, в действительности вели бисексуальный образ 
жизи, у других зафиксированы эпизодические гомосек
суальные контакты, третьих подозревают в гомосексуализме 
потому, что в их творчестве или личной жизни были сильно 
выражены гомофильные мотивы, например идеализация 
однополой дружбы, хотя гомофилия и гомоэротизм далеко 
не всегда совпадают. Иногда приговоры выносятся на 
основании сплетен и отзывов заведомо враждебных людей.

Однако дело не столько в проблематичности атри
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буции, сколько в том, нужна ли она вообще. Хотя сексуаль
ная ориентация — весьма существенное свойство личности, 
она имеет значение не сама по себе, а только в системе 
жизненного мира личности, биографию которой мы пишем. 
Важно не столько то, каковы были сексуальная жизнь 
и эротические предпочтения человека, сколько то, как он их 
осмысливал и переживал. Заставило ли его осознание 
своей психосексуальной особенности скрыться от мира, 
уйти в себя или, напротив, активно искать общения с себе 
подобными? В каком возрасте, как и насколько отчетливо 
пришло (если пришло) это осознание? Пытался ли он 
подавить свои гомоэротические желания или, напротив, 
удовлетворить их и насколько удавалось ему то и другое? 
Скрывал ли он свою гомосексуальность (как М. Пруст) 
или открыто признавал ее (как А. Жид)? Были ли его 
эротические отношения — все равно, гомо- или гетеросек
суальные, устойчивыми и психологически интимными или 
случайными и анонимными? Как преломлялось все это 
в его образе Я и самоуважении и какое отражение нахо
дило в его творчестве? Если такого внутреннего проникно
вения в душевный мир личности нет, то информация о ее 
половой жизни бессмысленна. Этикетка «гомосексуалист» 
дает для понимания жизни и творчества поэта А. так же 
мало, как справка, что прозаик Б. был лысым, а художник
В.— хромым. Все мы в чем-то похожи, а в чем-то не похожи 
на других. Если непохожесть означает принадлежность 
к стигматизируемому меньшинству, это неизбежно порож
дает какие-то психологические трудности.

Однако дело не столько в непохожести (она может 
быть и воображаемой) и в отношении окружающих, 
сколько в самосознании субъекта. Один низкорослый, фи
зически слабый мальчик вырастает с чувством своей непол
ноценности, ущербности; другой исправляет природные 
недостатки с помощью специальных упражнений; третий 
компенсирует их достижениями в других сферах деятель
ности; четвертый вырабатывает реакцию гиперкомпенсации 
и т. д. То же происходит и с сексуальными ориентациями.

Медико-психологические исследования, прослежива
ющие, как та или иная психическая черта или болезнь 
(будь то шизофрения, эпилепсия или камни в почках) 
проявляется и преломляется в поведении и художествен
ном творчестве, сами по себе вполне правомерны, но для 
литературоведения и искусствознания этот угол зрения 
не подходит. Независимо от их фактической достоверности 
списки «великих гомосексуалистов» выглядят оскорбитель
ными и пошлыми. Подобные биографии, акцентируют
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ли они «благодаря» или «вопреки», описывают целое 
с точки зрения части, а этот подход прямо противоположен 
методу серьезной психологической биографии, старающей
ся воспроизвести и понять противоречивую целостность 
индивидуального бытия и становления личности. Это верно 
и при интерпретации художественных произведений. 
«Смерть в Венеции» и «Тонио Крегер» содержат определен
ные гомоэротические мотивы, но свести к ним их содержа
ние — то же самое, что увидеть в «Будденброках», говоря 
словами Т. Манна, всего лишь «историю мочекислого 
диатеза в четырех поколениях» *.

Говоря о сексуальных ориентациях, нельзя обойти 
молчанием проблему бисексуальности. В рамках традици
онной дихотомии гомо- и гетеросексуальности склонность 
индивида к сексуальным контактам с представителями 
обоих полов кажется каким-то недоразумением, следствием 
незавершенности психосексуальной идентификации или 
просто средством мимикрии, желания гомосексуалиста 
«сойти за своего» в гетеросексуальном мире. В действитель
ности бисексуальное поведение и стоящие за ним «сцена
рии» автономны и неоднозначны. Ганьон выделяет 
несколько их типов [179].

1. Бисексуальность нередко наблюдается в переходном 
возрасте, когда подросток еще не определил своих эроти
ческих предпочтений и может экспериментировать в обоих 
направлениях, хотя, вероятно, уже в это время гомо- и 
гетеросексуальные переживания имеют для него разный 
смысл.

2. Чередование гетеро- и гомосексуального поведения 
на основе присутствия в сознании индивида двух качествен
но разных сексуальных «сценариев». Например, американ
ские «хастлеры», молодые мужчины-проститутки, позволя
ют другим мужчинам за деньги совершать с ними фелляцшо, 
но без эмоциональной вовлеченности и активности со 
своей стороны. Хотя они испытывают при этом половое 
возбуждение и оргазм, они не считают себя гомосексу
алистами, презирают своих клиентов и поддерживают 
гетеросексуальные отношения. Насколько такое разгра
ничение «сценариев» («гомо» — за деньги, «гетеро» — 
для себя) искренне или условно — вопрос открытый.

3. Ситуационно обусловленная бисексуальность, напри
мер, в условиях вынужденной половой сегрегации (тюрьма, 
военные училища и т. д.). Гомосексуальная активность 
при этом служит временной заменой гетеросексуальных

1 М а н н  Т , Письма.— М., 1975, с» 29.

10 Зак. 1136 2Ш



связей, но эти люди сохраняют свою гетеросексуальную 
идентичность. Нередко, особенно в тюрьме, это сопровож
дается насилием и символизируется в понятиях господства 
и подчинения: более сильный утверждает власть над слабым, 
тем самым подтверждая собственную маскулинность 
(вспомним этнографические данные на сей счет).

4. Параллельное гомо- и гетеросексуальное поведение, 
например, когда официальный гетеросексуальный брак сов
мещается с тайными гомосексуальными привязанностями 
или связями мужа или жены. Чаще всего это следствие 
поздней сексуальной идентификации, когда индивид обна
руживает, что его действительные эротические предпочте
ния лежат в другом направлении. Однако возможно и 
постоянное совмещение отношений обоих типов, которые 
удовлетворяют разные запросы бисексуального индивида, 
позволяя ему чувствовать себя то более маскулинным, то 
более фемининным.

5. Наконец, бисексуальность как следствие равнодушия 
к полу партнера. Так иногда бывает в ситуациях группового 
секса, где тела как бы утрачивают свои половые различия, 
или у людей, целиком сосредоточенных на собственных 
сексуальных переживаниях.

Очевидно, что эти случаи психологически совершенно 
различны. Иначе говоря, бисексуальность также имеет 
свою семантику, которую нужно изучать конкретно, не 
сваливая все на природные различия. Рассмотрение про
цессов формирования сексуальной ориентации имеет прин
ципиальное, общеметодологическое значение. Во-первых, 
оно показывает, что в становлении психосексуальной 
идентичности индивида, его сексуальных ориентаций и 
предпочтений самосознание играет такую же ключевую 
роль, как и в становлении половой идентичности. Любые 
события сексуальной биографии индивида нужно рассмат
ривать не только объективно, со стороны, но и с учетом 
того смысла, который он сам в них вкладывает. Во- 
вторых, оно проясняет значение пубертатного возраста и 
юности как критических периодов становления сексуальной 
ориентации, в свете которой корректируются и подчас 
видоизменяются ранее сформированные представления 
индивида о собственной половой идентичности, полороле
вой адекватности и т. д. В-третьих, оно показывает, что 
эти процессы, как и более общие процессы половой диф- 
ференцировки, предполагают тесное взаимодействие при
родных, социокультурных и индивидуально-биографических 
факторов. В-четвертых, оно имеет практически-педагогй- 
ческий смысл, ориентируя врачей и воспитателей на
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внимательное и тактичное отношение к сексуальным пере
живаниям подростка, поскольку отличить статистически 
нормальное возрастное сексуальное экспериментирование 
от признаков развивающейся парафилии очень трудно, 
а травмировать ребенка и придать его мыслям и фантазиям 
опасное направление, напротив, очень легко.

Спор о том, считать ли гомосексуализм врожденным 
заболеванием, свойством личности, стилем жизни или чем- 
то еще, вряд ли закончится в близком будущем. Столь 
же разнообразны и предлагаемые методы его терапии и 
коррекции. Какими бы причинами (как правило, многими) 
ни детерминировалась сексуальная ориентация, она не 
является делом свободного выбора и не может быть изме
нена произвольно. Правда, вопреки представлениям, гос
подствовавшим до середины 60-х годов, интенсивная 
психотерапия, иногда в сочетании с гормонотерапией, в 
некоторых случаях приводит к изменению сексуальных 
ориентаций индивида [89, 245]. Успех достигается в 30— 
50% случаев и зависит от таких факторов, как возраст 
(люди моложе 35 лет поддаются терапии лучше, нежели 
старшие), наличие гетеросексуального опыта или хотя 
бы реактивности, длительность гомосексуальной активнос
ти, соответствие внешности пациента половым стереотипам 
и т. д. Однако дело это трудное и возможное только при 
очень сильном желании самого пациента. У подростков 
с еще не сложившейся сексуальной ориентацией это 
зачастую не получается. Психолого-педагогические методы, 
предполагающие такт, терпимость и понимание, преоблада
ют здесь над более активными психотерапевтическими 
приемами.

Насколько сложно изменение сексуальных ориентаций 
личности, убедительно показывает книга Мастерса и 
Джонсон «Гомосексуальность в перспективе» [251]. Ее 
первая часть, «Доклиническое исследование»* обобщает 
выполненное в 1957—1970 гг. систематическое лаборатор
ное изучение сексуальных реакций (мастурбация, способы 
сексуального стимулирования партнера, анально-гениталь
ные контакты и эротические фантазии) 94 гомосексуальных 
мужчин и 82 женщин в сравнении с поведением группы 
гетеросексуальных индивидов и небольшой (6 мужчин и 
6 женщин) «амбисексуальной» выборки. Вторая часть, 
«Клиническое исследование», описывает почти 10-летний 
(1968—1977) опыт лечения 56 мужских и 25 женских 
гомосексуальных пар, обратившихся в институт по поводу 
различных функциональных нарушений (импотенция, анор- 
газмия и др.) или сексуальной неудовлетворенности. Иначе
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говоря, доклиническое исследование имело дело с гомо
сексуалистами, удовлетворенными своей половой жизнью, 
а клиническое — с теми, кто нуждался в медицинской 
помощи.

Как и подобает серьезным ученым, Мастерс и Джонсон 
весьма осторожны в своих выводах. Однако они катего
рически утверждают, что гомосексуальность не является 
единым феноменом, что ее истоки и формы так же 
многообразны, как и подобные стороны гетеросексуальнос
ти. Несмотря на возможное (хотя и не доказанное) 
генетическое предрасположение к гомосексуальности, в 
целом любая сексуальная ориентация строится на основе 
индивидуального опыта и научения. Первое, что должен 
усвоить врач, подчеркивают авторы, это то, что гомо
сексуальность не является болезнью; цели терапии должны 
всегда определяться не врачом, а клиентом, хотя врач 
и должен помочь ему оценить, насколько обоснованы и 
реалистичны его пожелания.

По данным Мастерса и Джонсон, психофизиология 
гомосексуальной половой активности подчинена в основном 
тем же законам, что и гетеросексуальной, и лечение боль
шинства сексуальных расстройств (импотенция, анор- 
газмия и др.) в обоих случаях совпадает. Более 
сложными представляются случаи сексуальной неудов
летворенности, особенно если предметом озабоченности 
клиента является сама его сексуальная ориентация. 
Мастерс и Джонсон различают два типа таких случаев: 
«конверсию» (обращение), когда гомосексуалист, вовсе 
или почти не имевший гетеросексуального опыта (5 или 
6 по шкале Кинзи), выражает желание перейти к гете
росексуальному стилю жизни, и «реверсию» (возвраще
ние), когда индивид, обладающий ограниченным гетеро
сексуальным опытом (от 2 до 4 по шкале Кинзи), хочет 
вернуться к нему. В принципе Мастерс и Джонсон, 
опираясь на свой клинический опыт, считают оба эти 
процесса возможными. В табл. 17 обобщена их клиничес
кая практика (число неудач и его отношение к общему 
числу случаев).

Хотя общий процент терапевтических неудач довольно 
велик, данные Мастерса и Джонсон подтверждают 
принципиальную возможность коррекции психосексуаль
ной ориентации. Однако ученые предостерегают от 
излишнего оптимизма. Во многих случаях (23% обращав
шихся мужчин и 18,8% женщин), когда мотивация 
пациентов казалась недостаточно сильной, врачи заранее 
отказывали им в помощи, считая свое вмешательство
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Т а б л и ц а  17
Терапия гомосексуальной неудовлетворенности мужчин и женщин. Ста
тистика неудач Мастерса и Джонсон

Пол и жалобы п НПТ Индекс НПТ,% Р Индекс ОНТ,%

М ужчины.
конверсия 9 2 22,2 1 33,3
реверсия 45 9 20,0 ' 3 26,7

Всего... 54 11 20,4 4 27,8

Женщины
конверсия 3 0 0 0 0
реверсия 10 3 30,0 1 40,0

Всего... 13 3 23,1 1 30,8

Мужчины и женщины 67 14 20,9 5 28,4

П р и м е ч а н и е :  п — число клиентов; НПТ — неудачи первоначальной
терапии; индекс НПТ — отношение числа неудач первоначальной терапии к 
общему числу случаев; Р — рецидив, возвращение к гомосексуальной практике 
после завершения первоначальной терапии; индекс ОНТ — показатель общей 
неудачи терапии, включая рецидивы.

бесперспективным и даже вредным. Пытаясь без достаточ
ных шансов на успех изменить сексуальную ориентацию 
пациента, врач рискует, в случае неудачи, расшатать его 
душевное равновесие, снизить самоуважение и укрепить 
взгляд на себя как на больного (сходные опасения высказы
вают и другие врачи и психологи).

Главная предпосылка функциональной терапии и гомо-, 
и гетеросексуальных субъектов — способность врача опре
делить, оценить и открыто обсуждать положительное 
и/или отрицательное влияние, которое социальные и 
сексуальные ценности пациента оказьюают на стиль его 
жизни. Обязанность врача — не навязывать пациенту свою 
систему ценностей, а помочь ему разобраться в его 
собственной жизненной ситуации. В случае необходимости 
врач может изменить структуру поведения пациента, но 
не вправе перестраивать его базовую систему ценностей.

Такая установка, одновременно этическая, основанная 
на принципе автономии и самоценности личности, и праг
матическая (грубое давление извне имеет гораздо больше 
шансов повредить, нежели помочь), соответствует общему 
духу современной психологии и медицинской деонтологии. 
Сексопатолог, как никто другой, обязан помнить первую 
заповедь Гиппократа и то, что за сексологическими 
проблемами всегда стоят проблемы человеческие.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автор книги ставил перед собой две задачи: рассказать 
о важнейших достижениях и проблемах современной 
сексологии и проследить закономерности становления 
новой отрасли знания на стыке разных и очень далеких 
друг от друга наук. О междисциплинарных связях и 
исследованиях сейчас говорят много, но нигде, вероятно, 
их необходимость и плодотворность не выступают так 
наглядно, как в сексологии. Что общего между физиологи
ей полового возбуждения, социальным поведением живот
ных, древним половым символизмом и семантикой мата 
в русском языке? Однако оказывается, одна область ис
следований проясняет вопросы другой. Так, автоматизмы 
(например, эрекция) приобретают разное значение в кон
тексте видового поведения животных; это последнее позво
ляет установить некоторые константы психосексуального 
развития человека, а сравнительно-историческое изучение 
культурного символизма и соответствующих моральных 
норм — возможные границы его вариативности.

Пока научная дисциплина неразвита, она обычно 
тяготеет к упрощенным, монокаузальным объяснениям 
и сведению сложного к простому и одновременно — к 
выпячиванию специфики своего предмета вплоть до 
утверждений о неприменимости к нему общенаучной 
логики исследования. Например, в ранних сексологических 
теориях «половые извращения» объяснялись без серьезно
го соотнесения с «нормальной» сексуальностью, которая 
большей частью вообще не объяснялась. Вульгарный 
физиологизм причудливо сочетался здесь с метафизичес
кой трактовкой «либидо», напоминающей «теорию» тепло
рода в физике XVIII века, и наивным морализированием.

По мере созревания науки усложняются ее представле
ния о собственном предмете. В развитии сексологии 
важнейшую роль сыграло и продолжает играть понимание 
многоуровневости пола и полифункциональности сексуаль
ного поведения. Проблема многоступенчатой детермина
ции половых свойств первоначально возникла в физиоло
гии как проблема соотношения отдельных подсистем и
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организма как целого. Затем выяснилось, что эта много
ступенчатость имеет свой генетический аспект, отражая 
последовательность формирования отдельных биологи
ческих подсистем. Позже оказалось, что эта закономер
ность действует и в филогенезе, что половой диморфизм 
неодинаково проявляется у разных видов и т. д. Связь 
полового диморфизма с дифференцировкой половых ролей 
выявила социально-исторический аспект проблемы, обога
тив понятие пола рядом новых компонентов. Такая же 
многоступенчатость обнаружилась и в системе психоло
гической мотивации. Отсюда следует необходимость 
рассматривать пол и сексуальное поведение на трех 
автономных уровнях: биологическом, социальном и психи
ческом, каждый из которых имеет свои собственные 
градации, но которые тесно связаны друг с другом, и 
потребность в кооперации соответствующих дисциплин и 
целых отраслей знания.

То же происходит и с проблемой полифункциональнос
ти. Ранняя сексология однозначно связывала сексуальное 
поведение и обеспечивающие его физиологические 
процессы с прокреативной функцией. Затем выяснилась 
(прежде всего в нейрофизиологии и нейроэндокриноло
гии) полифункциональность отдельных сексуальных 
реакций. Сложной оказалась и семантика сексуального 
поведения на уровне как культуры, так и индивидуальной 
мотивации (понятие «сексуального сценария» вместо 
нерасчлененного «полового инстинкта» или «либидо»).

Казалось бы, усложнение предмета и методов сексо
логического исследования должно увеличивать междисци
плинарную чересполосицу. В действительности оно 
усиливает интегративные тенденции науки. Социология и 
социальная психология, отправляясь от половых различий 
в социальном поведении мужчин и женщин, а медицинская 
психология и психиатрия, отправляясь от клиники 
интерсексуальных состояний, с разных сторон подошли 
к различению понятий «полового» и «сексуального», а 
также «роли» и «идентичности». В результате и сексо
патология уже не может рассматривать свои проблемы 
вне системы сексологических категорий, а эти последние— 
без соотнесения с общими принципами биологии, социо
логии и психологии. Под влиянием новой социологической 
и историко-этнографической информации, которую они 
раньше не принимали в расчет, сексопатологи и психиатры 
вынуждены пересматривать некоторые свои традиционные 
представления. В то же время клиника транссексуализма 
стала бесценной лабораторией для психологов и социо

295



логов, изучающих закономерности формирования личности 
и ее самосознания. Унифицируется не только понятийный 
аппарат науки, но и ее методологические принципы и 
критерии оценки данных (вспомним хотя бы критику 
ретроспективных отчетов о поведении).

Однако интегративность и системность нельзя пони
мать механистически. Разные научные дисциплины сохра
няют свою предметную и методологическую автономию, 
не пытаясь перекладывать свои трудности на плечи сосе
дей и не подменяя их. В чужой области многое кажется 
проще, и история сексологии знает немало примеров 
монодисциплинарного экспансионизма. Такие попытки 
всегда заканчивались неудачей, хотя порой способство
вали прояснению или переформулированию проблемы.

В живом процессе взаимодействия наук тон обычно 
задает та дисциплина, которая в данный момент разви
вается быстрее и дает больше новых, неожиданных идей 
и фактов, но в долгосрочной перспективе существует 
иерархия: науки, предметом которых являются более 
общие, регулятивные уровни поведения, призваны теоре
тически интегрировать и координировать данные наук, 
изучающих более частные процессы и подсистемы. Неда
ром биологические дисциплины, прежде всего нейро
физиология и нейроэндокринология, все больше ориенти
руются на теоретические построения психологии, хотя 
она явно отстает от них по строгости методов. В ряду 
клинических дисциплин, на стыке которых формируется 
сексопатология, явно доминирует — и в  плане диагности
ки, и с точки зрения методов терапии — психоневрология, 
что нисколько не умаляет значения урологии, эндокрино
логии и гинекологии.

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что общенаучная 
методология содержит в себе не одну, а несколько 
парадигм и моделей познания. В свете массовых исследо
ваний статистического типа клинические исследования, 
основанные на детальном изучении немногих отдельных 
случаев, выглядят малонадежным источником знания, но 
этот метод имеет и свои преимущества. Даже в социоло
гии, не говоря уже о психологии, истории и этнографии, 
наряду с массовыми обследованиями издавна существует 
метод монографического изучения отдельных случаев. В 
последнее время в науках о человеке и обществе все чаще 
говорят о значении биографического метода, «понимания» 
и других приемов, которые раньше считались архаичными 
и ненаучными. Необходимы они и в сфере сексологии.

Благодаря совместным, хотя и не всегда координи-
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рованным, усилиям многих наук мы знаем сегодня о 
закономерностях половой дифференцировкн и сексуально
го поведения человека неизмеримо больше, чем прошлые 
поколения. Достаточно назвать такие в полном смысле 
слова междисциплинарные проблемы, как соотношение 
биологических и социальных факторов половой дифферен- 
цировки; диалектика полового диморфизма и бипотен
циальности на разных стадиях развития организма, 
личности, культуры и общества; стадии и компоненты 
формирования половой идентичности индивида; роль 
научения в становлении сексуального сценария и пове
дения; соотношение половой конституции, сексуального 
сценария и самосознания; семантика сексуального пове
дения; взаимодействие и проблема соответствия эроти
ческих установок и поведения; половозрастные, культурно
исторические, социальные и индивидуально-типологичес- 
кие вариации человеческой сексуальности; многозначность 
понятий нормы и патологии; относительность разграни
чения «сексуальных» и «несексуальных» реакций и при
вязанностей: когнитивные и аксиологические аспекты
сексуальной мотивации и их связь с системой личностных 
смыслов; особенности мужской и женской сексуальности 
в контексте психофизиологии и динамики социальных 
половых ролей; межкультурные вариации и тенденции 
исторического развития половой стратификации и сек
суальной морали; закономерности подбора, адаптации и 
функционирования супружеской пары и т. д. Многие из 
этих вопросов 20—30 лет назад даже не возникали либо 
на них невозможно было ответить средствами науки.

Именно потому, что мы знаем сегодня больше, мы 
особенно остро осознаем, как мало мы знаем, как отры
вочна и несовершенна наша информация. Отсюда следует 
напряженная теоретико-методологическая рефлексия, 
выражающая неудовлетворенность науки своим состояни
ем. Эта взаимная междисциплинарная критика и само
критика исключительно важна и плодотворна и помогает 
преодолевать односторонность частных точек зрения и 
увлечений. Кажущаяся неопределенность положений 
науки — ее сила, а не слабость.

Тем не менее не следует фетишизировать науку. Как 
справедливо писал Фуко [167] , «наука о сексуальности» — 
не синоним и не замена «искусства любви», существовав
шего в Китае, Японии, Индии, Древнем Риме или арабско- 
мусульманских обществах. Древняя эротология была не
разрывно связана с этикой, эстетикой и религиозно- 
философскими ценностями, предлагая своим адептам
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не столько знания и частные рецепты, сколько общую 
жизненную философию.

Научная сексология, возникшая в недрах антисексу аль- 
ной западной культуры, строилась принципиально иначе. 
Отстаивая свое право на существование, она стремилась 
как можно более жестко отделить мир сущего от сферы 
морального долженствования, в которой сексуальности 
вообще не находилось места, да и сама логика научного 
познания, построенного по естественно-научным образцам, 
внутренне тяготеет к аналитическому расчленению пред
мета, измерительным процедурам и т. д. Этот путь оказал
ся весьма плодотворным. Научные методы не только дают 
новое знание, но и освобождают нас из-под власти ир
рациональных табу и стереотипов массового сознания.

Однако абсолютизация этих методов иногда мешает 
увидеть за деревьями лес. Всякая наука начинается с 
общей постановки вопроса в философских терминах или 
понятиях житейского здравого смысла. Затем проблема 
расчленяется, начинается напряженный поиск конкретных 
параметров, индикаторов, способов их измерения, а то, 
что такому измерению не поддается, поневоле остается 
за рамками науки. Сначала условность ограничения 
предмета науки всем понятна, но потом кое-кто о ней 
забывает. Если ученый-новатор изобретает методы, исходя 
из волнующей его проблемы, то ученый-эпигон формули
рует проблему, исходя из имеющихся в его распоряжении 
методов. Работа такого ученого-техника весьма полезна, 
именно он доводит теоретическую идею до практических 
результатов, но если эта стадия затягивается, то сужи
ваются сами границы научного поиска, а проблемы, для 
решения которых нет готовых методов, объявляются как 
бы несуществующими. Вместо того чтобы сказать: «В пре
делах моей науки этот вопрос сегодня не решается», 
заявляют: «Такого явления вообще не может быть».

В изучении сексуальности наивный методологический 
натурализм и сциентизм особенно опасны. Уже много раз 
говорилось о несостоятельности биологического редукци
онизма. Это касается и статистических обследований сек
суального поведения, которые легко превращаются в то, 
что социологи иронически называют «абстрактным эм
пиризмом», когда за обилием «конкретных» цифр скры
вается очень абстрактная и условная модель действи
тельности.

Все количественные данные о мужском оргазме, 
равно как и тезис о его сравнительной «простоте», осно
вываются на молчаливом отождествлении оргазма с эяку
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ляцией. Однако разве тождественны более или менее 
острое, но сугубо мышечное, локализованное в гени
талиях, ощущение, связанное с эякуляцией, физиологи
ческий экстаз, сопровождающийся общим расслаблением 
организма, и полное физическое и духовное слияние 
мужчины и женщины, самозабвение, чувство полета 
и прорыва в какое-то иное измерение бытия, сопровож
дающееся излиянием любви и нежности? Первые два 
типа переживаний можно измерить и описать объективно 
как физиологические реакции. Третий, хотя он также 
связан с физиологическими реакциями и может быть 
зарегистрирован, например нейрохимически, относится 
к миру субъективного опыта, который можно выразить 
только на языке искусства или в религиозно-философских 
терминах. Недаром в развитых культурах, придающих 
сексуальности положительную ценность, такая близость 
расценивается как разновидность духовного откровения, 
сходного с тем, какое происходит при непосредственном 
общении с божеством. Если бы мы знали нейрохимию 
экстатических состояний, она, вероятно, оказалась бы не 
зависящей от причин и стимулов, вызывающих экстаз. Вы
разить качество сексуальной жизни и получаемого от нее 
эмоционального удовлетворения числом эякуляций, как 
и любыми другими количественными показателями, не
возможно, а сравнивать людей по этому принципу бес
смысленно, так как индивидуальная удовлетворенность 
зависит прежде всего от уровня притязаний.

Универсальной, годной для всех, формулы сексуаль
ности нет, так же как формул любви и счастья. Переход 
от безличного знания к мудрости означает восстановле
ние доверия к самому себе, к своим чувствам, пережива
ниям, творческим потенциям, рост активного желания 
быть счастливым и приносить счастье другим. В той 
мере, в какой наука помогает людям осознать необ
ходимость этого вместо того, чтобы ориентироваться 
на готовые, усредненные нормы и правила, она тоже 
выполняет гуманистическую миссию. Изучение чело
веческой сексуальности начали и осуществляют, преодо
левая всяческое противодействие, люди, которые хотят 
не просто объяснить эту сложную сферу общественной 
и личной жизни, но и облегчить ее, сделать ее более 
благополучной и счастливой. Кроме рассмотренных выше 
естественно-научных, социально-культурных и психо
логических аспектов, сексология имеет чрезвычайно 
важный этико-педагогический аспект.

Моральные оценки являются одним из объектов
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сексологического исследования, поскольку оно связано с 
изучением социальных норм, установок и мотивации. 
Вместе с тем сексология и практикующие ее люди всегда 
осознанно или неосознанно опираются на какой-то нрав
ственный кодекс. Решение врача, сообщать ли родителям 
о беременности их несовершеннолетней дочери, если 
заведомо известно, что они жестоко отнесутся к девуш
ке, — не только профессиональное, но и моральное ре
шение. Нравственное решение принимает и учитель, 
посвящая (или не посвящая) своего воспитанника в 
какие-то «тайны жизни», знание которых, по мнению 
педагога, необходимо подростку, но не предусмотрено 
школьной программой. Как всякое моральное решение, 
это предполагает выбор, внутреннее чувство ответст
венности и определенный риск. Разумеется, этот выбор 
делается с ориентацией на определенный моральный 
кодекс.

XXVII съезд КПСС требует от нас улучшения 
нравственного воспитания молодежи, укрепления мо
ральных устоев семьи и брака. Это возможно только 
при условии трезвого взгляда на жизнь, совпадения 
слова и дела. Коммунистическая мораль не должна пре
вращаться в свою противоположность — пустое морали
зирование, когда научное познание действительности, 
понимание законов ее развития подменяются субъектив
ными представлениями о желаемом ходе событий 
и праведным негодованием, когда эти события разви
ваются вопреки ожиданиям моралистов.
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