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Физическая (двигательная) культура человека обеспечивает его способность осуществ-

лять двигательную деятельность в реальных условиях жизнедеятельности. Физически (дви-
гательно) культурный человек – это адекватный агент двигательной деятельности, способ-
ный успешно решать двигательные задачи, встающие перед ним в процессе осуществления 
разнообразных видов деятельности (учебной, профессиональной, рекреативной и прочих) [1]. 
Двигательная адекватность – индикатор наличия двигательной (физической) культуры.  

Двигательная культура человека формируется и утилизируется в естественных физиче-
ских условиях трехмерного мира, а так же в искусственных условиях задаваемых человеческой 
цивилизацией. Если физические условия мира меняются весьма медленно и их можно считать 
стабильными, то условия, задаваемые человеческой цивилизацией (материально-технические, 
социальные, правовые…) меняются стремительно. Стремительно меняются и требования  
к двигательной культуре человека. Она все более обеспечивает двигательную адекватность че-
ловека именно к искусственным условиям осуществления двигательной деятельности.  

Физическое воспитание представляет собой процесс формирования физической куль-
туры человека. Очевидно, что физическая культура – это цель, а физическое воспитание – 
процесс достижения цели. Причем и на цель и на процесс ее достижения существенное влия-
ние оказывают естественные и искусственные условия, в которых осуществляется двига-
тельная деятельность (рис. 1).  

Как уже отмечалось, в функциональном отношении физическая культура обеспечивает 
двигательную адекватность человека, поэтому ее характеристики обусловлены характери-
стиками его двигательной деятельности.  
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Двигательная деятельность современного человека характеризуется неуклонным сни-
жением, как объема, так и интенсивности. В эволюционном смысле человек постепенно пре-
вращается в лишний, самый слабый и ненадежный элемент созданной им же глобальной  
кентавр-системы «человек–машина». Пресловутый «человеческий фактор» значительно 
снижает надежность технических систем и объективно требует устранения человека с арены 
деятельности. Человек, будучи до некоторого момента главным агентом деятельности в зна-
чительной мере исчерпал себя и теперь озабочен выведением себя из оборота, заменой себя 
новым более совершенным агентом. Забавно, что субъективно этот процесс воспринимается 
человечеством как облегчение условий труда и жизни. Между тем все актуальнее звучит пе-
рифраз: «Человек с воза, Деятельности легче!» Приходится констатировать, что «Человек 
разумный» незаметно для себя эволюционировал в «Человека лишнего».  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение физической культуры, физического воспитания  
и условий осуществления двигательной деятельности 

 
Научно-технический прогресс выводит человека из традиционных для него сфер двига-

тельной деятельности, замещая его техническими устройствами. Отсюда с неизбежностью 
следует вывод о снижении объективных требований к естественному компоненту физиче-
ской культуры современного человека.  

В этом не было бы ничего плохого, если бы значительное снижение параметров двига-
тельной активности современного человека в сравнении с параметрами его двигательной 
деятельности в «естественном» природном состоянии не вступало в конфликт с его самостью.  

Самость же человека заключается в том, что он по своей природе является деятелем 
(агентом деятельности) говоря иначе – материализатором идей, в том числе идей двигатель-
ных. Его самость предполагает выполнение некоторого оптимального объема двигательной 
деятельности, необходимого для удовлетворения его естественной потребности в самореали-
зации как агента двигательной деятельности. В противном случае возникает диспропорция 
между самостью человека и его наличным бытием. Подобная диспропорция определена Ге-
гелем как болезнь, болезнь в самом широком смысле слова [2].  

Очевидно, что в современных условиях преодоление диспропорции между двигатель-
ной самостью человека и его наличным двигательным бытием возможно посредством вклю-
чения его в двигательную деятельность искусственного характера, выполняемую в специ-
ально созданных искусственных условиях. Нельзя не заметить, что именно такая тенденция 
и наблюдается в практике физического воспитания 19–21 вв. Легкоатлетические манежи, 
плавательные бассейны, ледовые дворцы, дворцы игровых видов спорта и борьбы, специаль-
ные «тропы здоровья» и прочие искусственные сооружения, предназначенные для осуществ-
ления двигательной деятельности в неестественных условиях, постепенно заполоняют про-
сторы планеты. К этому перечню следует добавить разнообразные тренажерные устройства, 
специальную экипировку и оснащение которые используются для выполнения физических 
упражнений в специально созданных и регламентируемых условиях.  

Соответственно этому современное физическое воспитание все больше отрывается  
от своей природно-естественной основы и эволюционирует в направлении обискусствления. 
Принцип прикладной направленности физического воспитания все менее реализуется, и все 
менее реализуем на практике. Более того, он постепенно утрачивает всякий реальный смысл 
хотя все еще и способен порождать ностальгическое настроение.  
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Более того, тенденция обискусствления физического воспитания в современном мире 
зашла так далеко, что уже можно говорить о начале виртуализации физического воспитания 
и физической культуры. В виртуальном мире формирование виртуальной физической куль-
туры осуществляется посредством виртуального физического воспитания. Этот качественно 
новый феномен объективно направлен на уничтожение телесности человека, ибо для осуще-
ствления виртуальной «двигательной» деятельности телесность практически не нужна.  

Современные компьютерные технологии позволяют человеку почти полностью погру-
зится в миры виртуального пространства и значительную долю своей естественной потреб-
ности в двигательной деятельности, игре, соревновании суррогатным способом удовлетво-
рять там. Например, современный ребенок в значительной мере именно в виртуальном про-
странстве удовлетворяет потребность в движении, вхолостую утилизируя при этом генетиче-
ские механизмы развития собственной телесности: стремление к игре и соревнованию. Такое 
виртуальное удовлетворение потребности в двигательной деятельности приводит к сниже-
нию интереса к реальной двигательной деятельности, интереса к реальной игровой и сорев-
новательной деятельности, что крайне отрицательно сказывается на формировании телеснос-
ти ребенка. В частности проведенное нами исследование показало, что 39 % из принявших 
участие в эксперименте младших школьников мотивируются игровой формой двигательной 
деятельности, 37 % – могут быть отнесены к индифферентному типу, а 24 % – демотивиру-
ются игровой формой двигательной деятельности. Нельзя не обратить внимания на то,  
что значительная часть младших школьников (24 %) независимо от их пола демотивируется 
игровой формой двигательной деятельности [3].  

Таким образом, физическая культура современного человека включает в себя естествен-
ный, искусственный и виртуальный компоненты и имеет тенденцию к увеличению доли имен-
но последних. Естественный компонент физической культуры в функциональном отношении 
обеспечивает двигательную адекватность человека к естественной двигательной деятельности, 
а искусственный компонент обеспечивает двигательную адекватность человека к двигательной 
деятельности искусственного характера. Виртуальный компонент физической культуры обес-
печивает адекватность человека к виртуальной «двигательной» деятельности.  

Соответственно этому физическое воспитание дифференцируется в трех основных на-
правлениях: 1) физическое воспитание природно-естественной направленности формирует 
естественный компонент физической культуры; 2) физическое воспитание искусственной 
направленности формирует искусственный компонент физической культуры человека;  
3) физическое воспитание виртуальной направленности формирует виртуальный компонент 
физической культуры человека (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Направления физического воспитания 
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Очевидно, что наибольшую угрозу естественно-природной самости человека представ-
ляет именно процесс виртуализации двигательной деятельности. Если искусственный ком-
понент физической культуры человека все-таки функционально обеспечивает уменьшение 
диспропорции между самостью человека и его наличным двигательным бытием, то вирту-
альный компонент эту диспропорцию увеличивает, вытесняя (замещая) собой естественный 
и искусственный компоненты.  

Можно предположить, что дальнейшее развитие цивилизации и ее компьютерных тех-
нологий будет только увеличивать силу негативного воздействия на телесность человека, что 
все более будет обострять проблему поддержания пропорциональности между самостью че-
ловека и его наличным бытием. Между тем упомянутую пропорциональность Гегель опре-
делил как здоровье, здоровье в самом широком смысле этого слова [2].  
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