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Аннотация. В статье представлен ретроспективно-компаративный анализ ос-
нов физической активности человека в зависимости от цивилизационной модели 
развития. Выделен комплекс особенностей человеческой природы, с одной сто-
роны, отражающих его ущербность, с другой – являющихся предпосылками социо-
культурной жизни. Показано, что в процессе приспособления человека к определен-
ным природно-климатическим условиям формируются два противоположных об-
раза жизни, в рамках которых физическая культура дифференцируется и транс-
формируется в зависимости от среды обитания человека.  
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В последнее время все чаще говорят о различных патологиях, но практически 
забывают о норме. Жизнь человека в ненормальных для него условиях воспринима-
ется как объективная данность, к которой мы привыкли и даже об этом не задумыва-
емся. Однако в норме человек должен дышать чистым воздухом, пить свежую воду из 
источника, а если ее хранить, то только в деревянной, глиняной, стеклянной емкости, 
есть свежую пищу, ходить босиком по неровной поверхности, т. е. по земле, жить по 
световому дню и постоянно заниматься реализацией равномерной физической актив-
ности. Да, такой человек выживает, но он достаточно гармоничен, реализует принцип 
«золотой середины», избегает крайностей. Данная утопическая теория, безусловно, 
долгое время подвергалась критике прежде всего за неразвитость социального 
начала человека, ведь здесь нет места целеориентации, самореализации, постоян-
ному усложнению своей жизнедеятельности, саморазвитию. Однако, начав все это 
воплощать в жизнь, человек тут же отойдет от обозначенной нормы, то есть он начнет 
эволюционировать. Поэтому на протяжении всей нашей истории мы наблюдаем тен-
денцию «бегства» человека от достижений цивилизации, куда-нибудь подальше от 
людей и поближе к дикой природе [1]. 

Общепринято всю окружающую человека среду, в зависимости от способа про-
исхождения, условно представлять в виде двух масштабных категорий: «натура» и 
«культура». Натура – это дикая природа, факторы чисто естественного или природно-
антропогенного происхождения, имеющие свойство самоподдержания, самовоспро-
изводства и саморегуляции без постоянного воздействия со стороны человека, то 
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есть это физический, химический и механический характер поверхности земли; вод-
ный компонент; облик и состав растительности, животного и микробного мира; климат; 
стихийные природные явления; химический и динамический характер атмосферы и 
т. д. Если следовать основному современному культурологическому подходу, то это, 
как бы это ни было парадоксально, и есть «вопиющее бескультурье». Это те места на 
земном шаре, где человек еще не побывал или побывал и ничего не изменил, это 
факторы естественного происхождения внутри освоенного пространства. Это то, к 
чему сегодня порой так стремится уставший от жизни человек, это его истоки. 

Вторая составляющая нашей системы – это культура. Если следовать основному 
научному определению термина «культура», то культура – это «вторая природа», «ис-
кусственная среда обитания», «буфер между дикой природой и человеком» и т. д. 
Иными словами, это все последствия сознательного воздействия людей на окружаю-
щую среду, представленные в результатах материального и не материального произ-
водства: это квазиприрода, артеприрода (третья природа по Н. Ф. Реймерсу), духов-
ная, общественная культура и культура остального знания.  

Допуская такое условное деление основных категорий культуры в зависимости 
от способа происхождения, зададимся вопросом: «Какое место в обозначенном про-
странстве занимает культура физическая?» Сам факт ее существования во многом 
связан с естественной, природной ущербностью человека. Человек – это живое суще-
ство, особь, репродуктивная единица, животное, которое в наименьшей степени при-
способлено к дикой природе. Можно выделить достаточно серьезный комплекс осо-
бенностей человеческой природы, которые, с одной стороны отражают его природную 
ущербность, но с другой – являются предпосылками социокультурной жизни. Вся ис-
тория развития человечества – это долгий процесс развития и совершенствования 
социального начала человека и, как следствие, создания и совершенствования куль-
туры. И естественно, с самого начала обозначалась естественная закономерность: 
чем дальше человек уходит от своего природного начала и чем больше он обрастает 
культурой, тем больше у него возникает проблем, и биологических, и социокультур-
ных. Не зря человека считают самым проблемным существом: прежде всего из-за его 
природной неприспособленности, из-за наличия двух начал – биологического и соци-
ального – и из-за того, что эти начала практически постоянно находятся в состоянии 
противоречия и человек в основном приносит в жертву свое здоровье в угоду каким-
либо культурным благам. Поэтому с тех пор, как условия жизни человека стали более-
менее оптимальными, первую часть жизни он в основном расходует свое здоровье в 
погоне за социокультурным благополучием, а вторую часть жизни он его тратит в 
надежде и попытках хоть как-то поддержать пошатнувшееся здоровье. 

С точки зрения функционализма любое общество как социетальная суперси-
стема условно может быть представлена как иерархия четырех сфер его жизнедея-
тельности: экономической, социальной, духовной и политической. Такая иерархия 
была не всегда. Достаточно длительный исторический период люди в силу неразви-
тости их жизнедеятельности и, как следствие, неразвитости их потребностей обходи-
лись только двумя сферами: экономической и духовной. После выделения парной се-
мьи она становится основной социальной системой, единственным на тот момент ин-
ститутом жизнедеятельности, внутри которого удовлетворялись все потребности ее 
представителей.  

Однако все три общественных разделения труда способствуют дифференциа-
ции социально-экономической жизни, специализации основных видов жизнедеятель-
ности и формированию базисных типов культур. Как известно, первое общественное 
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разделение труда предполагает «выдвижение человека в степь», поскольку в резуль-
тате расширенного воспроизводства населения со временем большинство плодород-
ных земель, на тот момент известных человеку, были уже занято, и естественным об-
разом начинается освоение неплодородных степей, полустепей, полупустынь. Таким 
образом, естественным путем, в процессе приспособления человека к определенным 
природно-климатическим условиям формируются два совершенно противоположных 
образа жизни: классическая земледельческая культура и кочевая скотоводческая. 
Если их сравнивать с точки зрения возможности развития, то земледельческая куль-
тура приоритетнее. Она формируется на плодородных землях, в рамках этой куль-
туры земледелие является основным занятием, оседлое скотоводство и ремесло – 
дополнительными, формируется система натурального хозяйства, которая порождает 
тотальную самодостаточность человека, он становится полифункционален. Более 
того, если проследить весь комплекс работ в контексте натурального хозяйства, то мы 
действительно можем отметить, что человек постоянно занят активной предметно-
манипулятивной деятельностью, поэтому он развит и физически, и психически, и в 
определенной степени интеллектуально. У такого человека хорошая мотивация: он 
видит конкретный, материальный результат своего труда, и он осознает, что от его 
активности будет зависеть реально возможное увеличение его благосостояния. По-
этому такой тип личности обозначают как тип личности «А», то есть деятельная лич-
ность. И физическая культура в рамках данного классического типа – это основной и 
естественный вид активности человека. 

Кочевая скотоводческая культура формируется на неплодородных землях, по-
этому здесь кочевое скотоводство – основное занятие, кустарное ремесло, внешний 
и внутренний разбой – дополнительные. Кочевников постоянно называют аскетами, 
поскольку и природных, и социокультурных благ здесь ограниченное количество. В 
рамках данной культуры в основном не востребованы многие материальные компо-
ненты, жизненно необходимые классическому земледельцу. Не требуется постоянное 
жилье, мебель, предметы домашнего обихода, орудия труда. Кочевник постоянно за-
нят организационной, охранной, вспомогательной, руководящей, присваивающей де-
ятельностью. Это тип личности «Б» – недеятельная личность. Кочевников иногда 
называют активно-пассивными созерцателями из-за специфики их деятельности [2]. 

Второе общественное разделение труда происходит в рамках классической зем-
ледельческой культуры: от земледелия отделяется ремесло. Единицы из общей 
массы отрываются от земли и начинают специализироваться на производстве ремес-
ленной продукции. Физическая активность ремесленника уже достаточно специ-
фична. Она в определенной степени предполагает оторванность от природы и специ-
ализированный набор манипуляций, ограничивающих физическую активность и тер-
риториально, и функционально.  

Необходимость регулярного обмена способствует третьему общественному раз-
делению труда – выделению торговли в самостоятельный вид деятельности. Тор-
говцы – первые специализированные представители особой группы интересов – ра-
ботников сервисной деятельности, которая представляет собой процесс производ-
ства и потребления услуг. Если до этого основным содержанием деятельности людей 
(земледельцев, скотоводов, ремесленников) было материальное производство, те-
перь же основным содержанием сервисной деятельности становится процесс обще-
ния между людьми. Если раньше люди ограниченно реализовывали речевую комму-
никацию, предпочитая концентрировать все усилия на трудовой физической активно-
сти, теперь же для данной группы интересов вербальное общение становится основ-
ным и даже главным. 
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Выделение торговли способствует достаточно быстрому развитию тех видов 
сервисной деятельности, которые были с нею связаны: транспорта, финансов, гости-
ничного дела, организации общественного питания и т. д., то есть торговля доста-
точно быстро обрастает околоторговым сервисом, что способствует дальнейшей спе-
циализации, дифференциации деятельности людей и все большему отрыву от есте-
ственных условий жизни. Третье общественное разделение труда закладывает ос-
новы городской среды, которая уже в принципе противоречит всем природным харак-
теристикам человека и которая достаточно наглядно демонстрирует обратную сто-
рону прогресса. 

Как отмечают многие исследователи, в городе основной проблемой является 
проблема отчуждения. Человек отчужден от естественной природной среды обитания 
(воздуха, воды, пищи, земли), от всего естественного комплекса активности работника 
в рамках натурального хозяйства, что неизбежно порождает различные формы девиа-
нтного и делинквентного поведения. В городской среде появляются такие негативные 
компоненты социальной жизни, как «отбросы общества» – среда людей выдавливает 
их на улицу. В сельской местности в принципе одиноких людей не было, выжить 
можно было только в рамках семейного хозяйства, поэтому все, кто не имел своей 
семьи, жили в семьях своих родственников, выполняя при этом определенные функ-
ции. Сама семья в контексте городского образа жизни уже модифицируется и, в прин-
ципе, распадается, в силу того что распадается общий хозяйственный интерес. 

Поэтому в городе человек теряет свою самодостаточность, в том числе и физи-
ческую. Работа в помещении, в сомнительных условиях, в большинстве случаев мо-
нотонная, настолько утомляет человека, что он ищет какую-либо отдушину в доста-
точно специфических способах проведения своего внерабочего времени. В городе 
оно начинает называться «досуг». В сельской местности свободного времени как та-
кового не было, человек всегда был чем-то занят. В городе огромный сегмент сугубо 
мужских видов деятельности просто-напросто исчезает и минимизируется. Свою нега-
тивную роль в потере именно мужской самодостаточности играет сфера сервиса. Она 
начинает бурно развиваться после третьего общественного разделения труда. Вслед 
за выделенными ранее структурными компонентами околоторгового сервиса доста-
точно интенсивное развитие впоследствии получили бытовое обслуживание населе-
ния, связь, пассажирский транспорт, индустрия развлечений. В меньшей степени, 
очень проблематично, развиваются культура, наука, образование, здравоохранение, 
социальная защита, физическая культура и спорт. До тех пор, пока государство не 
пришло в экономику, то есть появился и оформился государственный сектор эконо-
мики, установилась эффективная система налогообложения, эти отрасли социальной 
сферы финансировались и развивались по остаточному принципу. 

Вышеобозначенные тенденции в рамках исторических процессов, однако, в 
большей степени соответствуют западной модели развития. Восток во многом явля-
ется достаточно своеобразным переплетением парадоксов, один из главных заклю-
чается в том, что огромное количество плодородных земель в бассейнах рек не при-
вело к формированию классической земледельческой культуры и особого типа работ-
ника, развивающегося по всем трем направлениям. Специфика природно-климатиче-
ских условий многих восточных земледельческих регионов порождает невостребован-
ность многих компонентов материального производства либо их минимальный или 
упрощенный набор. Поэтому в рамках всех трех основных социокультурных восточ-
ных традиций (индо-буддистской, даосистско-конфуцианской, арабо-исламской) все-
гда был широко распространен и востребован тяжелый ручной рутинный трудовой 
процесс, что и физически, и морально выматывало и опустошало человека. Часто про 
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Восток приходится слышать, что он очень долго стоит на месте, а потом, уже в 
ХХ веке, он совершает мощный рывок вперед. На самом деле развитие Востока, до 
различных периодов ХХ века, порой обозначают как своеобразное топтание на месте 
с небольшими шагами вперед – это развитие в режиме простого функционирования с 
элементами эволюции. 

Рассматривая российское общество именно в цивилизационном аспекте, можно 
сказать, что оно представляет собой четко сегментированное образование [3]. Основ-
ная часть населения проживает на европейской территории, которая сильно диффе-
ренцирована по своим природно-климатическим условиям. Южные российские евро-
пейские регионы в значительной степени соответствуют всем основным характери-
стикам классической земледельческой культуры. В нашем варианте, в силу доста-
точно долгого присутствия в нашем обществе такого исторического явления, как кре-
постное право, здесь формируется особая социальная категория – казачество. По-
этому развитие человека по всем трем обозначенным направлениям в рамках данного 
образа жизни естественно [4]. 

Если рассматривать наши неплодородные территории – Нечерноземье, то здесь 
мы имеем еще одну модификацию земледельческой культуры, кстати, очень похожую 
на восточную. Особенность данной модификации заключается в неравномерном рас-
пределении производительной активности. Крайне неблагоприятное соотношение 
продуктивных и непродуктивных месяцев в году способствует тому, что сезон сель-
хозработ, то есть наивысшей степени производительной активности, крайне ограни-
чен – в основном летние месяцы и сентябрь. За это время люди демонстрировали 
наивысшую степень активности и работу в режиме тотальной мобилизации, они рабо-
тали «на количество», в то время как качество оставалось вторичным. Безусловно, 
большую роль в формировании особенностей данной культуры сыграло то, что она 
порождала полную зависимость человека от природы – он реализовывал свою физи-
ческую активность только тогда, когда природа это позволяла. Также это формирует 
достаточно специфическую мотивацию деятельности – работа на неплодородной 
земле не гарантирует, в принципе, никакого результата. Достаточно часто такая ра-
бота порождала либо минимальный урожай, либо вообще его отсутствие вследствие 
засушливого, дождливого, холодного и т. д. лета. Поэтому материальные стимулы 
физической активности здесь были очень призрачны и проблематичны [5]. Человек 
зачастую работал на «авось», не будучи уверенным в своем будущем. 

Данную культуру характеризует крайне неравномерное чередование очень высо-
кой степени производственной активности и достаточно длительного периода ее рез-
кого понижения, что порождает очень распространенную в современном российском 
обществе тенденцию длительного раскачивания и стремительной мобилизации [6]. 

Согласно вышесказанному, все культуры экологичны по своей сути, поскольку 
напрямую отражают определенный способ приспособления людей к определенным 
природно-климатическим условиям [7]. Таким образом, выделяя основные историче-
ские виды физической активности человека в зависимости от особенностей формиру-
ющейся в определенных условиях культуры, можно определить следующие: 

а) там, где возможности развития были ограничены, формируется естественно-
функциональный тип физической активности, который предполагает биологическое 
выживание и относительную гармонию человека и природы (реликтовые сообщества); 

б) плодородные земли, порождающие классическую земледельческую куль-
туру, способствуют уже более усложненной модели физической активности – гармо-
нично-эволюционной; 
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в) плодородные земли в рамках достаточно специфических природно-климати-
ческих условий порождают пассивно-производительный тип физической активности – 
вынужденность высокой подневольной активности при отсутствии явной мотивации и 
безальтернативности жизнедеятельнсти; 

г) неплодородные земли степей, полустепей, полупустынь, способствующие 
возникновению кочевой скотоводческой культуры порождают вынужденный созерца-
тельно-организационный тип физической активности; 

д) неплодородные территории земледельческих регионов порождают, пожалуй, 
самый сложный и противоречивый вид физической активности – порой бессмыслен-
ной, порой наивысшей, а в целом потребительско-обывательской. 

Исходя из большинства концепций технологического детерминизма, общество в 
своем развитии проходит три основных этапа. На первом этапе – традиционного, до-
индустриального состояния – распространены примитивные и сельские формы жизни, 
традиции доминируют над инновациями, ориентация идет на прошлое, основная цен-
ность – материальное богатство. Именно здесь и находят свое воплощение в чистом 
виде те обозначенные культуры и те типы физической активности, которые имма-
нентно присущи человеку в определенных природно-климатических условиях [8]. 

Серьезные технологические изменения, берущие основу в тенденциях интенси-
фикации европейских обществ и в итоге вылившиеся в научно-техническую револю-
цию в середине ХХ века, способствовали социетальным трансформациям этих си-
стем. На втором этапе все кардинально меняется и современное, индустриальное об-
щество предполагает распространение городских форм жизнедеятельности, иннова-
ции доминируют над традициями, ориентация идет на настоящее, основная цен-
ность – деньги. Это, безусловно, способствует изменениям социальной структуры, и 
в частности социальной стратификации, поскольку основная масса производителей 
теперь уже занимается либо квалифицированным трудом – «синие воротнички», либо 
задействована в сфере услуг, формируются новые технократические элиты. Отрыв 
человека от естественной физической активности уже порождает серьезные про-
блемы, и при помощи функционального выделения института физической культуры и 
спорта предпринимается попытка их разрешения. 

Новое состояние западных обществ уже рассматривается как постсовременное, 
постиндустриальное, сверхиндустриальное, техногенное, новое индустриальное, ин-
формационное. В таком обществе в какой-то степени предпринимаются естественные 
попытки исправить ошибки предыдущих состояний. По-прежнему доминируют город-
ские формы жизни, но серьезное внимание уделяется сельским, вопросам природо-
пользования и охраны природы. Ориентация идет на настоящее, но уже с учетом про-
шлого и требований будущего, гармонично сочетаются традиции и инновации, то есть 
применяются и внедряются только те инновации, которые соответствуют традициям. 
Основная ценность такого общества – технологии и информация. Характерной осо-
бенностью такого общества является создание мирового информационного простран-
ства, которое будет способствовать доступу людей к глобальным информационным 
ресурсам, более быстрой, доступной и качественной коммуникации, удовлетворению 
потребностей людей в информационных благах и т. д. Естественно, что на данном 
этапе уже говорят о создании и функционировании целых «индустрий спорта» и о со-
ревновании не людей, а систем. 

Незападная среда очень долго оставалась традиционной, досовременной, доин-
дустриальной, а во многих случаях таковой остается и сегодня. Восток очень долго 
развивается в режиме простого функционирования с элементами эволюции. Поэтому 
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при таком положении дел Восток очень долго является традиционным, Востоку «ве-
зет», он не проходит стадию индустриального общества, не приобретает серьезных 
проблем, особенно духовного характера. И уже в ХХ веке, в основном заимствуя тех-
нологические достижения Запада, сохраняя и во многих случаях преумножая свои 
традиции, совершает мощный рывок вперед, в том числе и в плане реализации и 
трансформации физической активности. 

Нынешний исторический период можно считать эпохой кардинальных трансфор-
маций в мире, которые предполагают формирование социетальных систем, которые 
в наибольшей степени способны обеспечить эффективное функционирование обще-
ства, адекватное реагирование и приспособление к изменяющимся условиям и т. д. 
Поэтому, опираясь на социокультурную специфику, можно предположить значитель-
ное многообразие форм и разновидностей, в том числе разнообразные варианты и 
новые модификации физической активности. 
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