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Введение. Спорт и физическая культура в целом 
как телесная и  культурная практика (совокупность 
различных видов деятельности) современности 
нуждается в адекватной научно-теоретической реф-
лексии со  стороны социогуманитарного познания, 
и, прежде всего, социальной философии [1]. Важней-
шим в методологическом плане понятием для соци-
ально-философского исследования спорта является 
понятие «телесность». Учитывая методологическую 
функцию социальной философии по отношению к 
социогуманитарным наукам, представляется весьма 
целесообразной философская работа по эксплика-
ции потенциальных возможностей понятия телесно-
сти как для социогуманитарных исследований спор-
та, так и для обогащения методологии естественно-
научных исследований этой сферы. Более того, поня-
тие телесности имеет все основания стать основой 
междисциплинарного синтеза естественно-научных 
и социогуманитарных  методов в исследовании де-
ятельности в сфере физической культуры и спорта. 
Этот методологический синтез абсолютно необхо-
дим в исследовании объектов физической культуры 
и спорта, где невозможно игнорировать телесность 
культуры, где внебиологические, социокультурные 
программы двигательной активности и ценности 

интериоризируются непосредственно в физическое 
тело человека.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть амбива-
лентность термина «телесность», объединяющего в 
себе фактически два понятия:

1) социокультурное и духовное измерения (аспек-
ты проявления) физического тела человека (социо-
культурное тело, духовное тело);

2) обусловленность социокультурной реальности 
физическими и физиологическими свойствами чело-
веческого тела.

Концептуализация понятия телесности в филосо-
фии осуществлялась в обратном порядке, и термин 
«телесность» постклассическая философия связы-
вала именно со вторым смыслом: телесность  – это 
проявления физического, телесного, бытия человека 
в самых разных формах культуры, даже самых отда-
ленных от этого, физического, бытия сферах духов-
ной культуры. Именно в постановке проблемы теле-
сности культуры заключается заслуга постмодер-
нистской философии, в частности, предложенной ее 
представителями программы конструктивизма [2, 3]. 

Но научно-педагогическая общественность при-
няла вторую, более понятную ей интерпретацию тер-
мина «телесность», обозначив им известное явление 
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зависимости физических телесных характеристик от 
социально-исторических, профессиональных и уни-
кально-индивидуальных факторов, определяющих 
бытие конкретного тела в конкретном социальном 
пространстве – времени. Само по себе это уже не-
плохо, поскольку позволяет определить физическую 
культуру в самом прямом смысле – спасибо русско-
язычной советской и постсоветской терминологии. 
Физическая культура  – это проявление, отражение 
в теле человека, т. е. в природном, физическом объ-
екте, культуры – программ деятельности, ценностей, 
моральных норм, всего того, что не дано природой, 
а формируется в ходе становления человека  как со-
циокультурного существа. Культура впечатана в при-
родное, физическое, тело от самых простых базовых 
норм (прямохождение, еда с помощью приборов 
и  т.  д.) до самых высоких проявлений человеческо-
го духа (достоинство, честь, свобода). Человеческое 
тело выступает носителем всех этих культурных ка-
честв: оно одухотворено не только в смысле жизни, 
но и в смысле духа как культурного фактора. 

Что касается функционирования физической 
культуры в социуме, то телесный подход позволя-
ет увидеть в физической культуре культурное про-
странство формирования телесности Человека (а не 
только и не столько его природных свойств). С такой 
точки зрения, физическая культура  – не парадок-
сальное словосочетание (природная культура), а ме-
сто встречи, синтеза тела и духа, точка формирова-
ния целостного человека и личности. В современной 
терминологии философских исследований человека 
это понятие отражается термином «телесная культу-
ра», которое рассматривается как базовое понятие 
культуры – пункт сборки целостного человека, альфа 
и омега культуры. Именно таким является подлин-
ное место физической культуры, соответствующее 
ее реальному значению в культуре – Альфа и Омега: 
физическая культура является началом вхождения 
Человека в культуру, началом формирования чело-
веческой телесности  (начиная с прямохождения)  – 
путем освоения культурных программ двигатель-
ной активности, несущих в себе и другие ценности 
культуры (Альфа); физическая культура, физическое 
состояние каждой отдельной личности отражает ее 
уровень культуры в целом: если культурные цен-
ности усвоены личностью, то они проявляются в ее 
теле (Омега).

Второе понятие телесности раскрывается как 
отражение физического тела, физических и биоло-
гических параметров человеческого бытия во всех 
сферах культуры, вплоть до самых духовных и возвы-
шенных. Но если в философии, например, это обсто-
ятельство можно игнорировать (что и делалось дол-
гое время, до «антропологического поворота»), то в 
сфере физической культуры эта «сцепка» природных 
и культурных составляющих не то, что не подлежит 
сомнению (в пользу природы!), но даже не осознает-
ся. Двигательная активность, вследствие этого, рас-
сматривается просто как физический (природный), а 

не культурный процесс – что и закреплено в русско-
язычном парадоксальном словосочетании «физиче-
ская культура».

Если последовательно ориентироваться на это, 
второе понятие телесности (кстати, оно было пер-
вым – в философии, но не в культуре в целом), то не-
обходимо признать, что физическая культура  – это 
совокупность культурных, неприродных, внебио-
логических программ развития физического тела 
Человека, его двигательной активности (может луч-
ше  – культура двигательной активности или теле-
сная культура?). Программы функционирования и 
развития двигательной активности – это культурные, 
внебиологические, и, тем более, не физические фе-
номены, которые тем не менее конкретно фундиро-
ваны телесными (физическими и биологическими) 
факторами человеческого бытия, телом. Культура 
как постоянный выход за пределы биологического 
бытия в полной мере представлена в этой сфере, 
что и отражается в понятии спорта как преодоления 
природных ограничений (до какой степени – это от-
дельный вопрос) в соревновательной деятельности, 
в сфере культурной работы с телом; это значит, что 
программы двигательной активности задаются не 
только социокультурными потребностями, но и раз-
виваются сами по себе, внутри этой сферы – в этом 
культуросозидательная и человекотворческая роль 
спорта [4].

Заданный этими  понятиями телесности ракурс 
рассмотрения физической культуры и спорта и опре-
деляется как телесный подход (КНР, в русскоязычном 
варианте  – неинструментальный, нетрадиционный 
подход к исследованию спорта). Этот подход акцен-
тирует необходимость методологического синтеза, 
синтеза естественно-научных и социогуманитарных 
методов в педагогическом исследовании объектов 
физической культуры, поскольку в этой сфере нель-
зя игнорировать ни культурную, ни природную со-
ставляющую человеческого бытия (это сейчас дела-
ется, в лучшем случае, эклектично, т. е. «физическое» 
по-прежнему выносится за скобки культуры).

На сегодняшний день можно констатировать не-
которые сдвиги в признании термина «телесность» и 
некоторых его смысловых коннотаций нашей науч-
но-педагогической общественностью. Это, в частно-
сти проявляется: в осознании некоторой значимости 
понятия телесности для методологии наук о физиче-
ской культуре и спорте, в частности, для социогума-
нитарных (например, педагогических) исследований 
деятельности в этой сфере; так, запретное еще 10 лет 
назад словосочетание «гендерный подход» начало 
скромно появляться в «общих характеристиках ра-
боты», а то и в названиях диссертаций; в обогащении 
профессионального вокабуляра наших выпускников 
посредством новаторских авторских учебных дис-
циплин (специализированных модулей?) «Современ-
ные проблемы идеологии спорта: эстетика человече-
ской телесности и здоровье нации», «Методы социо-
логических исследований в сфере физической куль-
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туры и спорта» и др., предлагаемых студентам для 
выбора кафедрой философии и истории уже почти 
десятилетие; в целом в привыкании нашей научно-
педагогической общественности к терминам «теле-
сность», «телесная культура», «телесные практики» 
(но, разумеется, не вместо, а просто как к синонимам 
физической культуры и физическим упражнениям). 

Вместе с тем: не преодолено традиционное для 
европейской культуры разведение физико-биоло-
гических и духовно-социальных аспектов челове-
ческого бытия (тела и духа); физическое воспита-
ние по-прежнему остается не столько культурным, 
сколько природным процессом, физическая куль-
тура по-прежнему выносится за пределы культуры; 
спортивный педагог (учитель физкультуры) пребы-
вает в своем статусе преподавателя второстепенной 
учебной дисциплины; в социогуманитарных и есте-
ственно-научных исследованиях физической культу-
ры и спорта понятие телесности, т. е. единство физи-
ко-биологического и духовно-социального аспектов 
человеческого бытия, игнорируется, что выражает-
ся в механическом и эклектическом сочетании ме-
тодов социогуманитарного и естественно-научного 
познания; и т. д. 

Поэтому приходится констатировать весьма по-
степенный характер прогресса в плане развития ис-
следовательской программы физической культуры 
и спорта, фундированной понятием телесности и 
получившей название «телесный подход». А жаль, 
потому что эта программа является именно тем ме-
тодологическим основанием, которое задает новое 
видение объекта – физической культуры и спорта – 
как базисных элементов культуры, имеющих свои 
специфические функции в ее развитии. Кстати, эта 
исследовательская программа, в силу ее пока все 
еще неопределенных очертаний, прокладывает себе 
путь в социогуманитарных исследованиях спорта 
под общим оценочным названием  – неинструмен-
тальный подход (в отличие от традиционного  – ин-
струментального).

Необходимо отметить, что работа по обосно-
ванию роли и значения понятия телесности в ка-
честве основы методологического синтеза наук и 
физической культуре и спорте получила неожидан-
ную поддержку со стороны современной китайской 
философии. Осуществленный нами контент-анализ 
проблематики современной философии КНР выявил 
неожиданно высокую степень интереса китайских 
философов к проблемам спорта и физической куль-
туры. При этом китайские исследователи спорта с 
позиций социальной философии и социогуманитар-
ной науки в целом объявляют свой подход «теле-
сным взглядом». Этому подходу («телесному взгля-
ду»), например, уже в 2015 году было посвящено дис-
сертационное исследование, целью которого  было 
«изучение внутренней взаимосвязи между спортом, 
организмом (телом) и обществом»,  что представ-
лялось автору-соискателю важным для понимания 
формирования ценностей и функций спорта в со-

временную эпоху, а также для понимания значения 
спорта для личности. Объектом этого исследования 
автор определил процесс «формирования совре-
менного китайского спортивного телосложения» [5]. 
Особо следует отметить, что китайские философы 
подчеркивают роль «западных философских игр» и 
«западной теории игры» в  актуализации древнево-
сточного понимания единства тела и духа [6].  

В своем диссертационном исследовании «Гене-
ративная логика телесного взгляда на современный 
китайский спорт» (Общая логика развития телесно-
го взгляда на современный китайский спорт) автор 
Чжан Дажи, используя методы сравнительного ана-
лиза и «рассеянной перспективы», выявляет логику 
формирования и изменения взглядов на тело в исто-
рии Китая – от Опиумной войны (1840) до современ-
ности. В истории Китая автор выделяет четыре этапа: 
Древний Китай, от Опиумной войны до основания 
Китайской Народной Республики, от основания Ки-
тайской Народной Республики до конца Культурной 
революции (1945–1970) и общества рыночной эко-
номики (от конца Культурной революции до настоя-
щего времени). Эти периоды китайской истории, по 
мнению автора, являются тем социальным фоном, 
который влияет на развитие человеческого организ-
ма (тела). Интересно, что в основу своей историче-
ской ретроспективы Чжан Дажи кладет теорию иде-
альных типов Макса Вебера. 

В Древнем Китае, который, согласно Веберу, пред-
ставлял собой традиционный тип общества,  от дао-
сизма и конфуцианства до легизма, истина о том, что 
разум управляет телом, не оспаривалась. Влияние 
этого взгляда на соотношение тела и разума продол-
жилось до наших дней.

С началом прямой Опиумной войны в Китае по-
степенно осознается важность спорта (физической 
культуры) для укрепления тела. Дело в том, что в 
условиях общества с внутренними и внешними про-
блемами, нехваткой материальных ресурсов физиче-
ское состояние людей было слабым. Интеллектуалы 
того времени, такие как Кан Ювэй, Лян Цичао в со-
трудничестве с руководством страны осуществи-
ли ряд политических изменений, направленных на 
укрепление государственной безопасности, но ни 
одно из них не достигло успеха. Анализ руководством 
страны неудачных политических решений привел их 
к осознанию того, что главной причиной этих неудач-
ных реформ была серьезная проблема с физической 
подготовкой людей. Китайское руководство начало 
рекомендовать различные виды спорта для решения 
этой проблемы – это была так называемая «револю-
ция физической трансформации», необходимая для 
спасения страны. Физическая трансформация в этот 
период была акцией с сильной политической окра-
ской – для укрепления народа и спасения страны, то 
есть это было эмоциональным действием по Веберу.

После основания Нового Китая, вследствие ску-
дости материальных ресурсов, государству при-
шлось административными методами организовы-
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вать и мобилизовывать людей для занятий спортом 
(физкультурой) с целью укрепления их физической 
формы. В то время быстро распространялась так на-
зываемая «широковещательная гимнастика» (утрен-
няя гимнастика), упражнения которой сочетали в 
себе особенности  западной и японской гимнасти-
ческих систем. Эта гимнастика долгое время широко 
использовалась для улучшения физической подго-
товки, позволяя трудовым коллективам заниматься 
физическими упражнениями под руководством на-
циональных организаций. При этом для достижения 
максимальной социальной производительности не-
обходимо было использовать женский труд: само го-
сударство, таким образом,  возглавило «женскую ре-
волюцию», отменившую концепцию деформирован-
ных тел с бинтованием женских ног и позволившую 
женщинам выйти из состояния зависимости от муж-
чин. В этот период человеческое тело стало инстру-
ментом государства, что соответствует идеальному 
типу общества, основанного на инструментальном 
социальном действии (по Веберу). 

После соответствующих социально-экономиче-
ских реформ китайский народ вошел в общество ры-
ночной экономики, в индивидуализированное об-
щество. Это с неизбежностью привело к личностной 
трансформации взгляда на тело, а спорт стал важным 
средством для достижения каждой личностью своих 
собственных целей. Благодаря западным веяниям в 
КНР пришли многие новые для Китая виды спорта, и 
физическая культура перестала ограничиваться гим-
настическими тренировками. Разнообразие видов 
спорта позволяет людям в современном обществе 
выбирать способ досуга и развлечений. Произошла 
стратификация спортивного потребления: люди на 
разных социально-экономических уровнях выбира-
ют разные виды спорта. Например: гольф (бомонд), 
бодибилдинг (рабочий класс) и т. д. Это уже, в соот-
ветствии с типологизацией М. Вебера, общество цен-
ностно-рационального действия.

Однако в современном китайском обществе на-
блюдается ряд проблем, связанных с телом,  – про-
блем современной телесности. Так, в первую оче-
редь, это явление старения. Чтобы решать эту про-
блему, необходимо повышать социальный статус по-
жилых людей с помощью спорта, совершенствовать  
спортивные объекты в соответствии с их запросами. 
Вторая проблема касается подростков. Хотя физиче-
ское воспитание является обязательной составной 
частью школьного образования, существует боль-
шое число подростков, которые не соответствуют 
стандартам физической подготовки и страдают ожи-
рением. Вместе с тем ожирение как  следствие избы-
точного питания является проблемой не только для 
подростков  – и это третья проблема современной 
телесности. 

В целом, как отмечает исследователь, в китай-
ском обществе пока нет правильного понимания 
важнейшей роли физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья молодежи и старших поко-

лений. Так, хотя государство энергично поощряет 
физическое воспитание, осуществление школьного 
физического воспитания по-прежнему сопряжено с 
трудностями, например: в последние годы в школах 
были добавлены утренняя зарядка и большие пере-
рывы, но количество уроков физической культуры 
сократилось, что уже заметно сказалось на телосло-
жении подростков.  А ведь еще в 2014 году Председа-
тель Си Цзиньпин говорил, что сильные подростки и 
сильные молодые люди делают Китай сильным, при 
этом спорт – это средство, тело – носитель, а страна – 
конечный пункт назначения. 

В другом диссертационном исследовании «Объ-
яснение природы спорта в контексте теории игр 
Западной философии» автор Ян Юнь доказывает 
эффективность социально-гуманитарного исследо-
вания спорта с точки зрения «западных теорий игр». 
Так, применяя методологию, основанную на теории 
игры, мы должны рассматривать природу и сущ-
ность спорта на основе пяти понятий: конкуренция, 
аудитория, правила, честь и свобода. 

Сущность конкуренции состоит в активации воз-
можностей собственного физического поведения 
человека, его двигательной активности, и контроле 
конкурентного поведения других, что, в конечном 
счете, придает человеку жизненную силу. Поэтому 
распространение и развитие спорта основывается 
на соперничестве людей  и, в свою очередь, долж-
но способствовать развитию этого чувства. Участие 
зрителей оживляет спортивное действие, поэтому 
спорт  – это не только игра для спортсменов, но и 
общение с аудиторией. Данное обстоятельство так-
же существенно для понимания спорта. Спортивные 
правила и нормы (правила игры) – это необходимое 
условие функционирования и развития любого вида 
спорта, обеспечивающее равенство спортсменов и 
справедливость соревнований. Спортивная честь 
выступает как проявление в спорте человеческого 
достоинства и социального уважения, что во мно-
гом обусловливает внутреннюю мотивацию людей 
заниматься спортом. Свобода спорта означает для 
спортсмена свободу постоянно исследовать грани-
цы своих возможностей  в различных сферах двига-
тельной активности. Все перечисленные понятия, ха-
рактеризующие сущность спорта, отражают систему 
важнейших ценностей социального бытия человека, 
регулируя жизненную силу и мышление человека, 
раскрывая его потенциал.

По нашему мнению, описанные выше интерпрета-
ции физической культуры и спорта, а также подходы 
к их исследованию, задаются именно понятием теле-
сности как присутствия и проявления физическо-
го тела (телесного бытия человека) в самых разных 
формах культуры, даже, казалось бы, самых отдален-
ных от этого физического бытия сферах культуры. 
Физическая же культура – самая близкая, более всех 
иных культурных форм связанная с физическим те-
лом человека и именно поэтому демонстрирующая 
собой телесность культуры как таковой. 
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Однако именно это понятие телесности пока не 
вошло в методологический обиход научно-педагоги-
ческой общественности и не стало основой методо-
логического инструментария исследований физиче-
ской культуры и спорта. Как уже было отмечено, еще 
в 2015 году в своей открытой дискуссии с С.А. Поно-
марчуком один из авторов спорил именно об этом: 
«Понятие… телесности как проявления физического 
тела человека в социокультурных феноменах катего-
рически не принимается рецензентом. Вместе с тем 
это понятие вполне коррелирует с марксистским по-
нятием “неорганического тела человека (цивилиза-
ции)”, постоянно противопоставляемым рецензентом 
другим концепциям телесности постклассической 
философии. На мой взгляд, марксистское понятие 
“неорганическое тело цивилизации” действительно 
является исходным пунктом трактовки культуры как 
развитие основ человеческого бытия путем нара-
ботки внебиологических (внеприродных) программ 
деятельности, которые не только продолжают воз-
можности физического тела человека, но и неред-
ко противостоят ему. С этим, однако, категорически 
не согласен рецензент, подчеркивая, что “человек... 
своей культурой преобразует природу”, что “приро-
да – не почва для культуры”. Отмечу, что пафос моей 
статьи заключается как раз в утверждении обратного, 
и понятие телесности как проявления физического 
тела человека во всех социокультурных феноменах, 
материальных и духовных, является важнейшей осно-
вой методологического синтеза в процессе создания 
единой науки о человеке. Этот процесс синтеза и осу-
ществляется сегодня в рамках постнеклассического 
типа научной рациональности, характеризующегося 
сближением естествознания и социогуманитарного 
научного познания» [7, 8].

В основе этого непонимания лежит общая за-
падноевропейская рационалистическая традиция 
разделения физического и духовного бытия челове-
ка. В практике подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта оно постоянно вос-
производится: естественно-научная методология 
в исследовании и изучении физических возможно-
стей человеческого тела остается доминирующей, 
несмотря на сильную гуманитарную составляющую 
физкультурного образования. Особенно это ощу-
щается на стадии подготовки кадров высшей на-
учной квалификации: сильная естественнонаучная 
составляющая диссертационных исследований по 
специальности 13.00.04 не всегда понятна продвину-
той гуманитарно ориентированной педагогической 
общественности, и наоборот. Это свидетельствует 
не только и не столько об исчерпанности возмож-
ностей естественно-научной методологии в спор-
тивно-педагогических исследованиях  – они далеко 
не исчерпаны. Дело, по нашему мнению, в том, что 
спортивная педагогика как научная дисциплина од-
ной из первых столкнулась с необходимостью син-
теза методологических программ естествознания 
и социально-гуманитарных наук в научно-исследо-

вательском мышлении, что является особенностью 
современной постнеклассической науки. Основой 
такого синтеза и выступает понятие человеческой 
телесности, которое отражает социально-культур-
ное измерение физического тела человека и одно-
временно обусловленность социокультурной ре-
альности физическими и физиологическими свой-
ствами человеческого тела. Ценность человеческой 
телесности вместе с тем является важнейшим миро-
воззренческим ориентиром в профессиональной 
культуре не только исследователя педагогических 
проблем физической культуры и спорта, но и спор-
тивного педагога-практика.

Заключение. На основании изложенного, мы 
считаем необходимым продолжение работы по вы-
явлению методологического потенциала понятия 
телесности для социогуманитарных и естественно-
научных исследований физической культуры и спор-
та, а также по обоснованию значения понятия теле-
сности как основы методологического междисци-
плинарного синтеза в современных исследованиях 
физической культуры и спорта. Экспликация струк-
турно-функциональных характеристик телесного 
подхода в современных социально-гуманитарных и 
философских исследованиях физической культуры и 
спорта в Китае  – одна из задач нашего белорусско-
китайского сотрудничества на ближайшие  3  года. 
В данной статье мы представили два исследования, 
которые, по нашему мнению, являют собой приме-
ры направлений актуализации интереса китайской 
философии к одной из своих традиционных проблем 
единства тела и духа  – в условиях возрастающего 
значения физической культуры и спорта в жизни со-
временного китайского общества.
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