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Рост научного интереса к феномену человеческого тела определен 

тенденциями, присущими современной культуре и современному соци-

уму. В первую очередь, всё более возрастающей потребностью в «кра-

сивости» тела, не всегда допустимыми, но всё чаще производимыми его 

трансформациями; поддержкой тела с помощью различных физических 

практик уже с раннего возраста; ростом внимания людей разного воз-

раста и статуса к собственному телу и его «проявленности» на публике. 

Косвенно это подтверждается, в том числе, количеством телепередач, 

посвященных совершенствованию тела, интернет-активностью на дан-

ную тему, даже введением в школьную программу дополнительных ча-

сов для занятий физической культурой, норм ГТО как обязательных 

для выполнения.  

Следствием стало усиление процесса научного формирования раз-

личных концепций тела и телесности. Уверены, что можно констатиро-

вать неактуальность сложившейся классической традиции разведения 

внутреннего мира человека и его внешней представленности, разъеди-

нения культуры и телесности. На современном этапе существует мно-

жество различных теорий, создающих интегративное представление о 

человеке и его телесности. Новые открытия в различных областях эм-

пирического и теоретического знания, посвященные телу и телесному, 

ставят перед исследователями задачи их общефилософского и социо-

культурного осмысления, приведения теории человеческой телесности 

в целостную систему научных мнений.  

В настоящее время необходим не только интегративный анализ со-

вокупности различных состояний, качеств и способностей тела, объ-

единенных в понятие телесности [9, С. 70], но и представление культу-

рологической сущности феномена телесности человека, которое мы 

считаем одной из главных современных научных исследовательских 

проблем. 

Как одна из существенных категорий постмодернистской философии 

и эстетики, телесность возникла в качестве своеобразной антитезы по-

нятию духовности на основе, прежде всего, фрейдизма и базирующихся 

на нём философско-психо-физиологических учений. С помощью кате-

гории телесности произошёл поворот мышления в сторону своеобраз-
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ной реабилитации чувственности и включения её в арсенал современ-

ных мыслительных стратегий. Крупнейшие мыслители двадцатого века 

– Фуко, Барт, Мерло-Понти, Делёз, Ж.-Л. Нанси и другие – ввели поня-

тия телесности, тела, телесных практик, телесной топографии и ланд-

шафта в инструментальное поле современной философии и культуро-

логии. 

Таким образом, в научных трудах категория телесности стала 

определяться с различных сторон. Под влиянием культурологии и се-

миотики было осмыслено, что в разных культурах тело понимается и 

ощущается по-разному. С другой стороны, в результате нового пони-

мания понятий «болезнь», «боль», «организм» оказалось, что это не 

столько естественные состояния тела, сколько присваиваемые, форми-

руемые и переживаемые человеком культурные и ментальные концеп-

ции. Эти и другие подобные открытия подтолкнули учёных к опреде-

лению и размежеванию понятий «тело» и «телесность».  
Так, по мнению Т. Э. Цветус-Сальховой, понятия тела и телесности 

отличает друг от друга «мера жизненности», поскольку под «телом» под-

разумевают, прежде всего, физический объект, не обладающий субъек-

тивностью и лишенный духовности. Говоря о теле, мы имеем в виду либо 

естественнонаучный взгляд (тело как биологический и физиологический 

организм), либо эстетический, или, наконец, практический (обыденное 

понимание тела). Эту мысль продолжает В.М. Розин, поясняя, что телес-

ность – есть новообразование, конституированное поведением, то, без че-

го это поведение не могло бы состояться. Это реализация определенной 

культурной и семиотической схемы или концепты, и это модус тела [7]. 

Телесность человека имеет сложную, иерархическую структуру, 

включая биологический уровень тела-организма, психосоматический уро-

вень, тонкоматериальный психо-духовный уровень. Особенности телес-

ной организации отдельной личности обусловливают культурные архети-

пы, социокультурная и профессиональная среда, характеристики индиви-

дуального телосложения и индивидуальной деятельности [2, с. 179]. Те-

лесность как сложная система взаимосвязанных элементов, нерасчлени-

мая от сознания и чувств человека, ярче всего проявляется в невербальном 

поведении личности и становится основной формой внешнего выражения 

духовной миссии личности (И. А. Ахьямова). 

Как мы видим, категория телесности раскрывается исследователями 

через призму и с помощью категории тела как более понятной и изучен-

ной. В то же время «феноменология тела» (В. Подорога), включающая 

всю совокупность соматических аспектов человека в контакте с окружа-

ющим предметным и социокультурным мирами, прочитанных в чувствен-

но-метафизическом ключе, описывается в ряде случаев категорией телес-
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ности. Телесные проявления и интенции рассматриваются в качестве 

сущностных оснований творческой деятельности человека, в том числе в 

искусстве.  

Искусство двадцатого века, особенно его второй половины, настоя-

щие арт-практики свидетельствуют о нарастании в них некоего всепогло-

щающего телесностного мироощущения. Если для высокого искусства 

прошлого, в целом, можно убедительно констатировать преобладание, 

даже господство в нём духовного начала, основанного на принципах со-

зерцания и символического выражения, то ничего подобного уже нет в 

наиболее «продвинутых» арт-практиках второй половины двадцатого века 

[6]. 

Телесность в культуре играет знаковую роль. На это указывает 

накопленный в различные эпохи культурный опыт: соответствие танце-

вальных стилей культурным эпохам, и роль строевой подготовки в воспи-

тании воинского духа, и значение массовых демонстраций и факельных 

шествий в идеологической работе, и мудры, – молитвенные и медитатив-

ные позы религиозных конфессий. В настоящее время опыт телесности 

проявляется чаще в сравнительно узких областях практики, например, в 

телесно-ориентированной психотерапии [3, С. 98]. 

Таким образом, исследователями на протяжении длительного време-

ни подробно рассматривается и разнообразно трактуется множество мне-

ний о телесности человека и его соотношении с телом. На современном 

этапе времени определение «телесности» трактуется достаточно широко, 

при этом так или иначе все толкования сводятся к определению взаимо-

связи в человеке телесной (физической) и душевной составляющих. Есте-

ственно, что неполная разработанность вопроса о раскрытии телесности 

человека как культурологическом феномене является значительным сти-

мулом для более детального рассмотрения данной проблемы в дальней-

шем. 
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Изучением стиля занимались такие исследователи как 

В. В. Виноградов, Л. И. Тимофеев, М. М. Бахтин и другие. Академик 

В. В. Виноградов даёт следующее определение стиля: «Стиль  ̶ это об-

щественно осознанная, функционально обусловленная, внутренне объ-

единённая совокупность приёмов употребления, отбора и сочетания 

средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, об-

щенационального языка, соотносительная с другими такими же спосо-

бами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные 

функции в речевой общественной практике данного народа» [5, С. 34]. 

Говоря об идейно-эстетической обусловленности стиля, 

В. В. Виноградов дает следующее определение: «Стиль – это индиви-

дуально-очерченная и замкнутая целенаправленная система средств 

словесно-эстетического выражения и воплощения художественной дей-

ствительности» [4, С. 71]. 

При изучении стилей речи встаёт вопрос об их классификации: ка-

кие типы и разновидности стилей существуют. В. В. Виноградов при-

водит свою классификацию стилей, в которой параметры «общение», 


