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Аннотация. Современные междисциплинарные исследования тела и телесных практик имеют широкий перечень науч-
ных дисциплин: социокультурная антропология и социология спорта; история и антропология медицины; гендер-
ные исследования телесности; социология власти и т. д. Антропологии детства и образования может быть отведена 
роль реконструкции структур реальности, благодаря которым формируются субъективные диспозиции. В исследо-
ваниях «тела», «телесности» и «телесных практик» в отечественных работах по антропологии детства и образова-
ния выделяются такие линии познания, как: артикуляция (закрепление в языке и текстах), реконфигурация (сме-
на статуса отдельных элементов практики) и заимствование (использование иного опыта). Примерами реализации 
линии артикуляции могут быть названы исследования влияния вестернизации на телесные практики детей и мо-
лодёжи эпохи позднего социализма, а также гендерные аспекты в практиках интернациональной переписки и ин-
тернациональных визитов. Изучение реконфигуративности телесных практик в отечественной антропологии дет-
ства опосредованы изменением отношения к детству со стороны родителей, социальных институтов и государства. 
Ярким примером в этом смысле может быть реконструкция отношения взрослых к детской шалости на повседнев-
ном и институциональном нормативном уровнях. Опыт познания соответствующих явлений через заимствование 
включает интерпретацию практик переживания, согласования действий в группе, освоения азов грамотности. Кро-
ме того, актуально изучение эволюции представлений о детской игрушке.

Ключевые слова: тело, телесность, телесные практики, антропология детства и образования, интерпретативный подход, 
исследовательская повестка.
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Abstract. Modern interdisciplinary studies of the body and corporeality have a wide range of scientific disciplines: sociocultural 
anthropology and sociology of sport; history and anthropology of medicine; gender studies of corporeality; sociology 
of power, etc. The anthropology of childhood and education can be assigned the role of reconstructing the structures 
of reality, thanks to which subjective dispositions are formed. In studies of the “bodyˮ, “corporealityˮ and “corporeal 
practicesˮ in domestic works on the anthropology of childhood and education, such lines of knowledge are distinguished 
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Под влиянием постмодернистского поворота 
второй половины ХХ в. [Бахманн-Медик; Джей-
мисон; Павлов] телесность как концепт и эпи-
стемологическая конструкция становится объ-
ектом междисциплинарного анализа. Именно 
тогда было сформировано представление о «теле» 
как о коммуникативной и знаково-символической 
системе, обладающей системой явных и скрытых 
смыслов, с помощью которых отражается опреде-
лённая социальная реальность. Тело начинает по-
ниматься не только в его биологическом измере-
нии, но и в культурно-историческом, а телесные 
практики, отражающие связи с конкретной реаль-
ностью, преподносятся как ценностный компонент, 
присущий тому или иному обществу. Разнообра-
зие телесных практик (поведенческие особенно-
сти, формируемые под влиянием морально-эти-
ческих, бытовых, педагогических, медицинских, 
юридических и иных форм воздействия, языко-
вые и визуальные метафоры, представления о соб-
ственном теле, половозрастные аспекты телесности, 
физический опыт и память тела, повседневность 
и др.) позволяет понять, как создаётся и воспроиз-
водится социальная реальность [Соколов: 202–207]. 
Другими словами, обращение к телу предполагает, 
что социальные ценности и нормы, системы знаний 
и идей, структуры и технологии формируют репре-
зентативность телесности, понимаемой не только 
в качестве биологической субстанции, но и как си-
стемы, содержащей знание о самой реальности «то, 
как мы ходим, играем, производим на свет детей, 
спим или едим» [История: 5]. Эта система включа-
ет множество взаимосвязанных компонентов, таких 
как болезни, увечья, эмоции, спорт, сексуальность, 
моду, приём пищи и т. д., представления и действия 
по отношению к которым находятся под влиянием 
ценностных норм в конкретном обществе. Так, на-
пример, внешний вид человека (одежда) и его вос-
приятие другими людьми зависит от существующей 
морали [Perrot: 81].

as: articulation (fixing in language and texts), reconfiguration (changing the status of individual elements of practice) and 
borrowing (using other experience). Examples of the implementation of the articulation line can be called the study of 
the influence of Westernization on the bodily practices of children and youth of the late socialist era, as well as gender 
aspects in the practices of international correspondence and international visits. The study of the reconfiguration of bodily 
practices in the domestic anthropology of childhood is mediated by a change in the attitude towards childhood on the part 
of parents, social institutions and the state. A striking example in this sense can be the reconstruction of the attitude of adults 
to children’s pranks at the everyday and institutional normative level. The experience of learning the relevant phenomena 
through borrowing includes the interpretation of the practices of experiencing, coordinating actions in a group, mastering 
the basics of literacy, in addition, the study of the evolution of ideas about a children’s toy is relevant.
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Приведем предпосылки для междисциплинарно-
го исследования тела и телесных практик в совре-
менных науках.

Во-первых, тело в движении является предметом 
истории, социокультурной антропологии и социоло-
гии спорта. Спорт в качестве феномена обществен-
ной жизни обладает повышенной привлекательно-
стью как для профессионалов, так и для любителей, 
проецируя и стимулируя развитие таких поведенче-
ских практик, как стремление к балансу физическо-
го и психического здоровья, физическая активность, 
равенство, секулярность, ролевая специализация, ра-
ционализация, особая организация, количественный 
учёт, погоня за рекордами и т. д. [Белозеров: 53–59]. 
Культурные аспекты спортивной деятельности, вы-
раженные через практики созерцания, подражания 
или молитвы [Мамедов: 181–189], позволяют понять 
механизмы саморегуляции, производные от конкрет-
ных общественных ценностей.

Во-вторых, представление о болезнях и их лече-
нии в зависимости от состояния и ожиданий научно-
технического прогресса является предметом исто-
рии и антропологии медицины [Поповкин: 94–106; 
Михель: 295–312]. Исследователи исходят из того, 
что понятие «боли» и «болезни» имеет исторически 
обусловленное и выраженное социальное, символи-
ческое и сакральное значение (не только медицин-
ское) [Песоцкая: 150–154]. По этой причине научный 
интерес сфокусирован на «взаимосвязи социальной 
среды и знаково-символической природы психики 
в норме и патологии» [Песоцкая: 152].

В-третьих, гендерные исследования телесности 
провели различие между телом как биологической 
единицей (пол) и гендером как социокультурной еди-
ницей [Кандиоти: 156–163; Киммел; Тартаковская: 
5–23]. Гендерные исследования телесности обращают 
внимание на функциональную и структурную связь 
гендера и пола [Летина: 218–223]. По этой причине 
внимание уделяется преимущественно практикам те-
лесности. Во многом революционный характер по-
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нятия «практики телесности», по мнению австра-
лийской исследовательницы Р. Коннелл, позволил 
преодолеть ограниченность марксизма деятельност-
ным подходом, отражающим только классовые инте-
ресы (Н. Луман, Э. Гидденс, П. Бурдье, Ю. Хамермас), 
а также дополнить теории социальной идентично-
сти, развиваемые социальной психологией, личност-
ным измерением [Коннелл]. В теории Р. Коннелл те-
лесные практики в их гендерной обусловленности 
возможны в контексте: отношений власти, производ-
ственных отношений и разделении труда, эмоцио-
нальных отношениях и символических репрезента-
ций [Connell: 23–28].

В-четвертых, социология переосмыслила кон-
цепт «власти», обратив внимание на телесные прак-
тики принуждения [Горлова: 117–123]. Вслед за не-
типичной для политических наук проблематизацией 
М. Фуко категории «власть», исследователи обрати-
ли внимание на общество как на сложную систему 
взаимных обязательств, которые не только связыва-
ют людей вместе, но и вынуждают их (или мешают 
им) вести себя определённым образом, подвергают-
ся риску потерять всё и оказаться в тюрьме, прини-
мать решения или навязывать их, избегать определён-
ных вопросов, исключая их из «повестки дня» и пр. 
Иное обоснование «власти» отводило место теле-
сным практикам наказания и поощрения как спосо-
бам общественной легитимации. М. Фуко разрабо-
тал концепцию биовласти, в основе которой лежало 
управление жизнью посредством регулирования рож-
даемости, смертности, здоровья, продуктивности 
и всего, что связано с воспроизводством и поддер-
жанием жизни, пронизывающую все аспекты суще-
ствования человека, от личных привычек до государ-
ственных программ. Биополитика, таким образом, 
создаёт и поддерживает специальные нормы, стан-
дарты и идеалы, которые распространяются на все 
сферы жизни: питание, сон, репродуктивное поведе-
ние, физическую активность, эмоциональное состо-
яние. Медицина в этом контексте выступает не толь-
ко как система лечения, но и как мощный инструмент 
контроля. Она определяет, что такое здоровое тело, 
устанавливает стандарты красоты и физической 
формы, навязывает определённые диеты и режи-
мы тренировок, использует технологии для монито-
ринга и контроля над состоянием здоровья населе-
ния [Фуко: 2010; Фуко: 1999].

В-пятых, антропология сосредоточилась на изуче-
нии природы восприятий (запахи, цвета, пища, одежда 
и др.), концентрируясь на изучении человека в контек-
сте культуры. Она не просто исследует биологические 
и культурные аспекты жизни, но и акцентирует вни-
мание на более глубоком понимании смысла челове-
ческой сущности через отношение и восприятие че-
ловеком того, что его окружает, формирует смыслы 

и интерпретирует их, например через метафору. Ан-
тропологический подход указывает на то, что облик 
человека создаётся в рамках взаимодействия с «дру-
гим», «чуждым», «иным». Поэтому важным аспектом 
является вопрос о восприятии «другого», что позво-
ляет понять «своё» [Хлебникова: 43–46].

Об актуальности возросшего изучения «тела» 
и «телесности» в последние десятилетия говорит так 
называемый «перформативный поворот», под вли-
янием которого исследователи обратили внимание 
на «обретение идентичностей» посредством особо-
го действа – перформанса [Бёрк: 337–354]. Перфор-
мансы как телесные практики производят смыслы 
посредством символических инсценировок с предме-
тами и/или через кратковременное, динамичное взаи-
модействие между людьми [McKenzie]. Как в случае 
с кассетным магнитофоном в повседневной жизни, 
перформансы воспроизводят или создают формаль-
ные связи с реальностью: от выбора кассеты с му-
зыкой для создания танцевальной площадки и про-
ведения досуга до инсталляции с мемориальной 
фиксацией прошлого конкретной эпохи. 

На основании современных исследований мож-
но полагать, что «тело» рассматривается как уни-
версальная и стабилизирующая структура, которая 
формирует единый опыт людей. Оно представляет 
не просто физический объект, а неосознанный го-
ризонт человеческого опыта, который играет ключе-
вую роль в восприятии и взаимодействии с окружа-
ющим миром. «Тело» можно представить как центр 
трансформации действий, своего рода «порог», на ко-
тором впечатления, полученные индивидом, при-
нимают форму движений (действий). Это означает, 
что тело служит связующим звеном между внутрен-
ним миром человека и внешней реальностью, позво-
ляя ему действовать и реагировать на стимулы. Физи-
ческое тело также выступает как некое препятствие 
на пути познания, что можно трактовать как мета-
фору ограничения восприятия. Оно создаёт опре-
делённые границы, которые не позволяют человеку 
полностью осознать все аспекты своего существо-
вания. Однако именно эти границы делают возмож-
ным взаимодействие с окружающим миром, фор-
мируя уникальный опыт каждого индивида. Кроме 
того, тело является центральным элементом процес-
сов коммуникации. Физическое присутствие в мире 
влияет на то, как мы общаемся и воспринимаем друг 
друга («осязаемое тело» – Ролан Барт) [Барт]. Тело 
не просто передаёт информацию, оно также выража-
ет эмоции и намерения, что делает коммуникацию 
многогранной и сложной. В философском контексте 
тело также носит в себе два центральных модуса че-
ловеческого бытия: «иметь» и «быть». Это означает, 
что через тело мы не только обладаем материальны-
ми вещами, но и осознаем своё существование, свою 
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идентичность. В этом смысле тело становится квин-
тэссенцией человеческого опыта, включая физиче-
ские, эмоциональные и когнитивные аспекты. Та-
ким образом, «тело» является не просто физической 
оболочкой, а сложной и многослойной структурой, 
которая формирует и обогащает человеческий опыт. 
Оно служит не только связующим звеном между вну-
тренним и внешним мирами, но и пространством, где 
происходит постоянная трансформация впечатлений 
и действий, что делает его центральным элементом 
в понимании человеческого бытия [Грицанов].

«Телесность», понимаемая первоначально дуа-
листически и как противоположность «духовности», 
представляет собой всю совокупность проявлений 
тела от психофизических характеристик (двигатель-
ная активность, осязание и обоняние и др.) до пони-
мания, интерпретации, производства и репрезента-
ции смыслов [Леви].

Понятие «телесных практик» (П. Бурдьё), или «тех-
ник тела» (М. Мосс), обращено к связям между че-
ловеком и реальностью, находя выражение в репре-
зентативных отношениях между субъективными 
диспозициями (представлениями) и объективными 
структурами посредством действий по актуализации 
и воспроизведению этих структур в индивидуаль-
ном и групповом опыте. Другими словами, речь идёт 
об осознанных и повторяемых действиях человека 
или группы, адаптирующих тело (тела) к его (их) при-
менению в обществе. Кроме контекстов, предпочтение 
которым отдавал П. Бурдьё, изучив телесные практики 
солдата, церковного служителя или врача, существу-
ет более гибкий подход к практикам, который апелли-
рует к двум аспектам тела: а) тело в его субъективном, 
личностном (интеллектуальном) осмыслении как по-
тенциальный актор в границах возможного действия, 
например дозволенного/запрещённого; б) тело во вза-
имодействии с самим собой, физической средой и ми-
ром во всех его смыслах [Jay: 107].

Задача «антропологии детства и образования» – 
понять, как в процессе актуализации и воспроиз-
водства структур реальности формируются субъек-
тивные диспозиции, и как на них можно повлиять 
педагогическими средствами. В этом плане она близ-
ка к педагогической антропологии, хотя категория 
«детства» в ней осмысливается как культурно-исто-
рический концепт, обладающий своей неповторимой 
уникальностью.

В соответствии с наиболее устоявшимся в науках 
подходом к классификации телесных практик, в от-
ечественной антропологии детства можно различать 
фоновые (формальные) практики (неэксплици-
рованное воспроизводство знаний и умений) и кон-
кретные (неформальные) практики (деятельность, 
соединяющая слова и действия, так называемая «язы-
ковая игра») [Волков, Хархордин: 14–15]. В отличие 

от первых, вторые, которым антропологией детства 
отдаётся явный приоритет, создаются из решения 
практических задач в ситуации неопределённости. 
Фоновые практики, выраженные в суждениях, поня-
тиях, реакциях фиксируют деятельностный контекст 
в условиях определённости чрез «набор фоновых до-
пущений» (все действия, которые обычно происходят, 
например, в больнице, в школе, в столовой). Фоно-
вые допущения обычно транслируются и воспроиз-
водятся коллективной памятью («как надлежит себя 
вести»). Основоположник экзистенциализма М. Хай-
деггер, разработавший свою концепцию бытия, до-
полнил фоновые допущения «раскрывающим харак-
тером» практик, привнеся идею о «неожиданном» 
и «неявном» столкновении человека с реальностью. 
Такого рода «столкновение» требовало от челове-
ка «другого оснащения» (иного опыта) для решения 
нестандартной задачи [Хайдеггер: 90–91]. Допусти-
мые траектории познания в связи с этим выстраива-
ются вокруг артикуляции, реконфигурации и за-
имствования. Процесс артикуляции заключается 
в том, что определённые модели поведения и спосо-
бы действия попадают в фокус общественного вни-
мания, получив чёткое обозначение в языке, благо-
даря которому они закрепляются в качестве норм. 
Примеры артикуляции чаще всего находят выраже-
ние в кодексах поведения или наставлениях о том, 
как надлежит себя вести, отражающих культурно-
исторический контекст эпохи. Реконфигурация пред-
ставляет процесс, при котором некоторые элементы 
практики, которые раньше считались второстепен-
ными, становятся основными. Например, фиксация 
дисциплинарных поведенческих стереотипов в усло-
виях дикой природы, чему прежде могло не прида-
ваться никакого значения, кроме нагнетания страхов 
от столкновения со стихией. Заимствования затраги-
вают сферу иного опыта, который может быть одним 
из условий для успешного действия в новом и незна-
комом настоящем.

Исследованию телесных практик детей и молодё-
жи эпохи позднего социализма в русле артикуляци
онной стратегии посвящены работы Б.В. Куприянова, 
С.Л. Шалаевой, О.Е. Кошелевой, Н.А. Мицюк и др., 
общим основанием для которых является изучение 
влияния вестернизации [Иноземцев: 58–69; Тетюш-
кина: 350–356] на детскую повседневность. Широкий 
спектр новейших исследований позволяет идентифи-
цировать поведенческие модели, зафиксированные 
в тезуарусе вестернизации: эмансипаторные и ин-
дивидуализирующие практики тела («крутой», «но-
вый», «мажор»), отражающие стереотипы «новой 
морали» и «телеэкранной социализации» [Шалаева: 
169–182], приобщение к культуре массового потре-
бления посредством приобретения «привозных то-
варов», например жевательной резинки («жвачки»), 
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напитков, джинсов, бытовой техники, как страте-
гия сопричастности [Куприянов: 192–210; Кудряшев: 
57–73], распространение субкультурных стереоти-
пов поведения (панк-, рок-, хип-хоп, рэйв-культуры) 
с атрибутивной телесностью [Кузовенкова: 57–61; 
Милюгина: 129–133; Скляревский: 92–95], сленго-
вая коммуникация [Хитрик: 217–220].

Телесность, особенно в её гендерном аспекте, на-
ходит косвенное выражение через письмо в практиках 
интернациональной переписки и интернациональных 
визитов. Как показывает исследование опыта социа-
лизации советских школьников в эпоху позднего со-
циализма в контексте публичной дипломатии, интерес 
к личным встречам был продиктован потребностью 
в сравнении «своего» с «иным» («другим»), а в пере-
писке, помимо идеологической составляющей, маль-
чиков больше интересуют темы, связанные с «герои-
кой», «военной историей», повседневных увлечениях 
и книгах, в то время как девочек привлекают бытовые 
вещи, семейные ценности, игрушки, мир без войн 
и родина [Турыгин, Куприянов, Талалаев: 331–342; 
Белова: 226–246].

Изучение реконфигуративности телесных прак-
тик в отечественной антропологии детства опосре-
дованы изменением отношения к детству со сторо-
ны родителей, социальных институтов и государства. 
В силу разных факторов, к числу которых можно от-
нести: возросшую трудовую занятость родителей; ри-
ски современного информационного общества; фор-
мирование представлений об угрозах (техногенных, 
природных, национально-этнических, религиозных 
и др.); снижение контроля над частной жизнью (осо-
бенно актуальный для эпохи позднего социализма 
фактор – телесные практики совладания и стрессо-
устойчивости, тренинга и аутотренинга, самообра-
зования, профилактики гигиены, здорового и безо-
пасного образа жизни, поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни ребён-
ка). Все они отражают новые связи с реальностью, 
расширяя и формируя необходимые навыки взаимо-
действия с ней [Буйлова: 5–16; Володкович: 139–142; 
Малин: 150–154; Щербакова: 61–63].

Пример реконфигурации телесных практик пред-
ставлен в исследовании об отношении взрослых 
к детской шалости на повседневном и институцио-
нальном нормативном уровнях [Куприянов: 57–70]. 
Развитие общества в направлении эмансипации, на-
чавшееся в фазу распада Советского Союза, сопрово-
ждалось пересмотром концепта вины и ответственно-
сти ребёнка за так называемые «шалости» как особой 
формы детского самоутверждения по преодолению 
социальных ограничений и давления. Представле-
ния у детей и взрослых «шалости» менялись вместе 
с пересмотром «границ приемлемого», расширяя ве-
роятность допустимой свободы действий и вытесняя 

то, что прежде соотносилось с социально одобряе-
мым поведением (в силу идеологических ценностей 
коллективизма). Ценности индивидуализма стали 
всё более поощряться родителями, а под санкцию 
наказания и всепрощения попадать только те про-
ступки ребёнка (шалости), которые соотносились 
с его субъективной ответственностью, направленной 
на себя или близких родственников. Детская шалость, 
идентифицировать которую позволили результаты 
эмпирического исследования 2017–2020 гг., стала, 
по мнению его автора, важным элементом в процес-
се формирования личности ребёнка и его взаимодей-
ствия с окружающим миром.

Перспектива заимствования в изучении телесных 
практик ориентирует на «пространство другого опы-
та» и «горизонты ожиданий» [Козеллек: 149–173], 
то есть охватывает область другого опыта, который 
может являться одним из факторов, способствую-
щих успешному функционированию в новом и не-
изведанном настоящем. Заимствование можно иден-
тифицировать через описание примеров (например, 
через описание успешного опыта по отношению 
к тому, как поступать в случае телефонного мошен-
ничества) или через тренинги – практики пережива-
ния [Михль; Миновская: 22–25], умения действовать 
в команде [Зинкевич-Евстигнеева; Глухов: 30–33], 
разработать проект [Субботина: 67–72; Дорошина: 
23–26], развивать когнитивные и творческие способ-
ности в решении нетривиальных задач (квесты) [Пер-
фильева: 250–257], освоить или усовершенствовать 
азы грамотности (финансовой, электоральной, эко-
логической) [Русина: 116–121; Лунева: 113–118] и пр. 

Заимствования уместны не только там, где прак-
тики выполняют функцию «научения». Они не-
обходимы ещё и там, где существует потребность 
в принятии «нового», бесконтрольное копирование 
которого детьми со временем стало напоминать из-
держки глобализации. Исследования, посвящённые 
эволюции представлений о детской игрушке, наво-
дят на размышление об изменении их символических 
смыслов [Харитонова: 135–140; Понкин: 912–919; 
Лимарь: 322–326]. Например, привычная советско-
му школьнику мягкая игрушка «зайка» из друга ста-
новится атрибутом телесности, демонстрируя на пу-
блике (взять игрушку в школу, привязать к рюкзаку) 
определённые черты характера его владельца (крот-
кий нрав, инфантильность, скромность). Подобные 
поведенческие практики копируют практики глобаль-
ной, преимущественно японской, культуры аниме 
с её антропо- и зооаморфным символизмом и прак-
тиками перевоплощения (косплей).

Вывод. Антропологии детства и образования мо-
жет быть отведена роль реконструкции структур ре-
альности, благодаря которым формируются субъ-
ективные диспозиции. В исследованиях «тела», 

Современные интерпретации «тела», «телесности» и «телесных практик»...
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«телесности» и «телесных практик» в отечественных 
работах по антропологии детства и образования вы-
деляются такие линии познания, как: артикуляция (за-
крепление в языке и текстах), реконфигурация (смена 
статуса отдельных элементов практики) и заимствова-
ние (использование иного опыта). Примерами реали-
зации линии артикуляция могут быть названы иссле-
дование влияния вестернизации на телесные практики 
детей и молодёжи эпохи позднего социализма, а также 
гендерные аспекты в практиках интернациональной 
переписки и интернациональных визитов.

Изучение реконфигуративности телесных прак-
тик в отечественной антропологии детства опосре-
дованы изменением отношения к детству со сторо-
ны родителей, социальных институтов и государства. 
Ярким примером в этом смысле может быть рекон-
струкция отношении взрослых к детской шалости 
на повседневном и институциональном нормативном 
уровне. Опыт познания соответствующих явлений 
через заимствование включает интерпретацию прак-
тик переживания, согласования действий в группе, 
освоения азов грамотности, кроме того, актуально из-
учение эволюции представлений о детской игрушке.
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