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Аннотация Статья посвящена телесной культуре человека как базовой структуре иден-

тичности в философии фитнеса.  Несмотря на широкое употребление слова «фитнес», важной 

проблемой до сих пор остаётся унификация его понимания и отсутствие чёткого определения. 

Цель: изучение фитнеса как значимого культурного явления. 

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 

исследования.  

Результаты. Тело рассмотрено как базовый элемент структуры идентичности. Отме-

чено, что телесная схема представляет собой целостный образ тела в его функционировании, со-

отнесена с позой и с ситуацией, одновременно позволяет анализировать как индивидуально-лич-

ностную идентификацию, так и идентификацию социальную. Возрастные изменения тела фикси-

руются в телесной схеме и требуют корректировки способов внешней презентации от человека, 

при этом возраст отсчитывается не прожитыми годами, а способом реализации.  

Выводы. Сделан вывод о том, что образ тела все больше становится товаром (консумери-

зуется) и перестает быть точкой отсчета в идентификации, поскольку тело изменяется вслед за 

изменениями стандартов культуры.  
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Abstract. The article is devoted to human bodily culture as the basic structure of identity in the 

philosophy of fitness. Despite the widespread use of the word “fitness,” an important problem still remains 

the unification of its understanding and the lack of a clear definition. 

Object: study of fitness as a significant cultural phenomenon. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-

search problem. 

Findings. The body is considered as a basic element of the identity structure. It is noted that the 

bodily scheme represents a holistic image of the body in its functioning, is correlated with posture and 

situation, and at the same time allows one to analyze both individual personal identification and social 

identification. Age-related changes in the body are recorded in the bodily diagram and require adjustments 

in the methods of external presentation from a person, while age is not counted by the years lived, but by 

the way of implementation. 

Conclusions. It is concluded that body image is increasingly becoming a commodity (consumer-

ized) and ceases to be a reference point in identification, as the body changes following changes in cultural 

standards. 
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Введение. 

Актуальность темы обусловлена необхо-

димостью теоретического осмысления нового 

понимания телесности и, соответственно, фор-

мирования новой телесной культуры человека. 

Начиная с античной Греции, где тело и счита-

лось основной структурой и идентификацией 

культуры, и жизни человека в философии фит-

неса, и заканчивая современностью, где тело пе-

реосмысливается в контексте различных идей, 
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целей и аспектов бытия, исторически в Европей-

ской культуре роль тела и телесность снижается 

с приходом христианства. Предпочтение разуму 

тело в Европейской культуре: от забвения к при-

знанию, где в течении всего времени преобла-

дало приоритет разума над чувствами. Такое 

предпочтение привело к умалению значения 

тела, которое считалось чем-то низшим, менее 

низшим и важным по сравнению с интеллектом 

собственного –Я. Однако в начале XX века про-

изошел перелом в этом отношении, где тело 

наполняет наше сознание или сознание напол-

няет его, подчеркивая антропологическую взаи-

мосвязь между телом и разумом.  Несмотря на 

широкое употребление слова «фитнес», важной 

проблемой до сих пор остаётся унификация его 

понимания и отсутствие чёткого определения. 

Поэтому одной из задач исследования станет 

изучение семантического поля концепта с це-

лью дать определение фитнесу как значимому 

культурному явлению. Фитнес как направление 

развития физической культуры человека был 

разработан в рамках американской культурной 

модели и имеет все её характерные черты. Мы 

можем предположить, что философия фитнеса 

формировалась в рамках визуальной культуры и 

ценностной структуры «достижимой мечты», 

характерной для американского образа жизни. В 

рамках настоящего исследования особое внима-

ние уделено истории фитнеса как технологии и 

как философии тела.  

Результаты. 

Изначально, слово «фитнес» происходит 

от английского «to be fit for»; то есть, первона-

чальный, исходный смысл слова – «быть при-

годным к чему-то». Тело, таким образом, 

должно рассматриваться инструментально, но 

такое понимание, как представляется, оказалось 

чрезмерно узким. Фитнес довольно быстро стал 

рассматриваться как социальное явление, охва-

тившее не только технологию физической куль-

туры, которая делает тело пригодным к функци-

онированию и бодрым, но и представление об 

оптимальном образе жизни, в ценностные доми-

нанты которого включены здоровье, полноцен-

ная активность, хорошая физическая форма и 

визуальная привлекательность. Большую роль в 

трансформации смыслового контекста понятия 

«фитнес» сыграли механизмы моды, которая 

оказывает существенное влияние на социальное 

воображение. 

Фитнес в исследовании рассматривается 

как сознательно выбранный целенаправленный 

процесс оздоровления и формирования привле-

кательного образа тела и как специфическая 

субкультура, ценностями которой выступают 

телесное здоровье и здоровый образ жизни.  

Целью данного процесса является как 

поддержание здоровья (физического, психиче-

ского, социального), так и создание специфиче-

ской визуальной презентации собственной 

идентичности, соотносящейся с доминирую-

щими в обществе стандартами красоты и прове-

дения досуга. Предполагается, что фитнес мо-

жет и должен быть исследован в контексте ком-

муникативной деятельности индивида: занятие 

фитнесом включает индивида в специфическую 

среду общения, позволяет ему стать полноцен-

ным членом сообщества и верифицировать свои 

ценностные и поведенческие установки.  

Важным нам представляется исследова-

ние фитнес-индустрии, которая развивается 

чрезвычайно активными темпами.  

Фитнес-технологии выходят из сферы 

досугового спорта «для себя», они широко при-

меняются в восстановительной медицине, ис-

пользуются как технологии обретения себя в 

психотерапии, включаются в поле зрения обра-

зовательных стратегий воспитания здорового 

поколения и т.д. Фитнес-индустрия разрабаты-

вает инновационные технологии оздоровления и 

внедряет их в массовое сознание, включая про-

граммы организации семейного досуга, воспита-

ния молодёжи, включения в клубную культуру 

людей старшего возраста, формирования клуб-

ной культуры и экстраполяции ценностных ори-

ентаций субкультуры на культуру в целом. 

Фитнес как индустрия и технология об-

ращается к опыту традиционных культур, заим-

ствуя идеи, техники тела, знания и навыки и 

адаптируя их к «западному» сознанию и пони-

манию тела. Фитнес может быть рассмотрен как 

мультинаправленная индустрия, работающая в 

глобальном масштабе и пропагандирующая ан-

тропологически ориентированные ценности. 

Опираясь на свойственное современной 

культуре представление о теле как одной из ин-

дивидуальных и социальных ценностных доми-

нант, возникших в культуре, благодаря рассмот-

ренной выше тенденции к реабилитации телес-

ности и повлекшей за собой возникновение идеи 

фитнеса как одной из доминирующих культур-

ных техник тела, мы рассматриваем тело как ба-

зовый элемент структуры идентичности.  

В современных представлениях и иден-

тификационных практиках образу тела, форми-

рованию тела, телесному здоровью уделяется 
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огромное внимание. Визуальная культура ак-

тивно утверждает стандарты телесной красоты и 

формулы успешности, напрямую связанные с 

определёнными репрезентациями тела. На со-

знание многих мужчин и женщин оказывают 

сильное влияние стереотипные представления о 

физически развитом красивом теле, имеющем 

определённые пропорции и формы. Таким обра-

зом, в сознании большинства искусственно за-

вышается значимость внешности, вне зависимо-

сти от социальной роли и статуса носителя. В 

этой связи оказывается важным изучать техники 

и технологии формирования тела, заданного па-

раметрами, транслируемыми популярной куль-

турой. Фитнес – предмет настоящего исследова-

ния – оказывается одной из таких технологий.  

Понятие «идентичность» возникло в 

психологической теории ХХ века; с тех пор, 

данное понятие многократно уточнялось и до-

полнялось, но его актуальность как теоретиче-

ского концепта и как важной для современной 

культуры проблемы не уменьшилась.  

Термин «идентичность» происходит от 

латинского слова identifico – «отождествляю», в 

психоанализе и психологии он употреблялся для 

обозначения процессов взросления, а также ме-

ханизма, позволяющего Я реализовать себя. Не-

обходимая потребность индивида в самоиденти-

фикации приводит в действие процесс формиро-

вания его «Я», который позволяет преодолеть 

страх самой неопределённости, найти и выде-

лить себя из окружающего мира, защитившись 

тем самым от него посредством самоопределе-

ния в мире как самоидентификации личности. 

Процесс самоидентификации является необхо-

димым условием вхождения в единое соци-

ально-культурное пространство и время. 

Проанализировав тело как базовую 

структуру идентичности, используя в качестве 

инструмента понятие «телесная схема», введён-

ное М. Мерло-Понти, было развито в социоло-

гической школе П. Бурдье.  

Телесная схема представляет собой це-

лостный образ тела в его функционировании, 

она соотнесена с позой и с ситуацией, она одно-

временно позволяет анализировать как индиви-

дуально-личностную идентификацию, так и 

идентификацию социальную. Телесная схема 

является итогом нашего телесного опыта, она 

формируется в процессе взросления, «сраста-

ется» с телом, но при этом остается динамиче-

ской, изменяется. Фитнес выступает техноло-

гией работы с телесной схемой здорового эф-

фективно функционирующего тела, эта культур-

ная практика позволяет соотнести индивидуаль-

ную телесную идентичность с культурными об-

разцами, тем самым выступая значимой соци-

альной практикой.  

Мы пришли к выводу о том, что фитнес 

может быть проанализирован как специфиче-

ская субкультура со своими ценностями, тради-

циями и нормами, дискурсивными и визуаль-

ными практиками.  

Представления об идентичности всегда 

обозначают два вектора ее понимания – 

идентичность личную, персональную и 

групповую, социальную [4]. Традиционно, со-

циальные и гуманитарные науки в большей сте-

пени сосредотачиваются на групповой иденти-

фикации человека, изучая стратегии и тактики 

социализации и аккультурации, и даже психоло-

гия, исследуя личностную идентичность, во 

многом рассматривает её через призму идентич-

ности групповой, акцентируя фактор влияния 

семьи, общества, культуры, традиций и норм. 

Однако, когда мы говорим о теле как о базовой 

структуре идентичности, мы оказываемся, в 

первую очередь, в пространстве личностной 

идентификации, и лишь во вторую – в простран-

стве идентификации социальной (поскольку, 

как мы отмечали выше, представления о теле и 

тело само по себе детерминированы системами 

культурных норм, ценностей и традиций, систе-

мами представлений коллективного воображае-

мого).  

Когда мы говорим о базовой идентично-

сти, мы опираемся, прежде всего, на идентифи-

кацию, основанную на телесной схеме (габи-

тусе). Это - идентичность, не рефлексируемая в 

повседневности. Понятие «телесная схема» ввёл 

М. Мерло-Понти, подчёркивая, что тело, благо-

даря своему схематизму,  функционирует без 

постоянного контроля сознания. Мерло-Понти 

использовал понятие «телесная схема» для того, 

чтобы описать некое «перцептивное простран-

ство», в котором существует тело. «Нельзя ска-

зать, что наше тело существует в пространстве, 

или, с другой стороны, во времени. Оно слито с 

пространством и временем. Когда моя рука вы-

полняет какое-то сложное перемещение в воз-

духе, мне не надо, чтобы узнать ее конечную по-

зицию, складывать воедино движения нужного 

направления и отсекать движения противопо-

ложного направления…» [5]. Здравый человек в 

уме и твёрдой памяти оставляет «контроль над 

телом» вне рефлексивности, выполняя привыч-
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ные действия и сдерживая свои физиологиче-

ские реакции, при этом он сохраняет способ-

ность переживаний.  

Таким образом, именно тело, вернее, те-

лесная схема (включающая, помимо собственно 

физического тела, некую систему культурно-де-

терминированных представлений и смыслов 

этого тела) является, по сути первичной или ба-

зовой идентичностью человека. В телесную 

схему включено собственно тело с его особен-

ностями физическими, а также генедерная, по-

ловая, возрастная определенность, которые 

также являются базовыми для личной идентич-

ности. 

Телесная схема является, согласно 

Мерло-Понти, итогом нашего «телесного 

опыта», она, с одной стороны, формируется в 

процессе взросления, «срастается» с телом, но 

остается динамической, более того, она является 

«всеобъемлющим осознанием моего положения 

в интерсенсорном мире» [6]. 

 Благодаря телесной схеме, мы имеем 

представление о пространстве и о времени, те-

лесная схема соотносится с ситуацией, с позой – 

она представляет собой некий целостный образ 

тела в нашем сознании, и позволяет оставаться 

этому образу целостным вне контроля сознания. 

Будучи динамической, телесная схема транс-

формируется с возрастом, тело как бы «приспо-

сабливается» к возрастным изменениям, при-

чем, как мы покажем в дальнейшем, зачастую 

эти изменения не физиологического, а психоло-

гического характера: то есть, телесная схема ме-

няется, когда человек психологически перехо-

дит в другой возраст, а не тогда, когда трансфор-

мируются сами телесные функции. 

Понятие «габитус» связывается, прежде 

всего, с именем П. Бурдье, который ввёл этот 

концепт в рамках теории генетического структу-

рализма. Он также использовал понятия «инкор-

порированные схемы», «позиции в социальном 

пространстве» и «состояние тела», который он 

описывал как некие практические навыки, впи-

санные в телесные схемы. Габитус понимается 

Бурдье как «набор схем мышления, восприятия 

и оценивания, вписанных в тело и реализую-

щихся практически» [7]; то есть, для Бурдье га-

битус есть связующее звено между телесной 

идентификацией личной и социальной. В отли-

чие от Мерло-Понти, социолог Бурдье обращал 

особое внимание на социальную идентифика-

цию и прослеживал её связь с телесными прак-

тиками и телесными схемами. Следуя мысли 

Бурдье, мы можем утверждать, что телесная 

схема оказывается основой не только личной, но 

и социальной идентификации. 

И Мерло-Понти, и Бурдье акцентиро-

вали внимание на внерефлектируемое действие 

тела в рамках функционирования телесной 

схемы или габитуса. Действительно, идентифи-

кация в рамках телесной схемы, как правило, 

остается вне осознавания, лишь нарушение те-

лесной схемы заставляет наше сознание обра-

тить внимание на функционирование тела, вер-

нее, на нарушение его привычного функциони-

рования. Это означает, что человек начинает об-

ращать внимание на функционирование своего 

тела и на действия в рамках паттернов телесной 

схемы тогда, когда что-то «идет не так» - в бо-

лезни, после травмы, в момент диссоциации. 

Это заставляет нас обратить внимание на ещё 

одну важную роль фитнеса в современной куль-

туре тела: фитнес, в основе которого лежит со-

знательная работа с телом (инспирированная и 

западным, и восточным, как мы показали, под-

ходами), заставляет индивида осознанно рабо-

тать с собственной бессознательной телесной 

схемой – изменять её или познавать её. То есть, 

фитнес оказывается способом обращения к ба-

зовой идентификационной структуре в её нор-

мальном «рабочем» состоянии. Благодаря заня-

тиям фитнесом, человек в состоянии осознать 

свои телесные схемы, выявить телесные блоки и 

зажимы, свидетельствующие о прошлых трав-

мах, например, проработать их, таким образом, 

формируя не только внешне привлекательное 

тело как часть своего модного имиджа, но и фор-

мируя свою осознанную идентичность с пози-

ции психологической. 

Телесные схемы и габитусы детермини-

рованы социально, они изменяются в процессе 

истории культуры, заставляя каждую эпоху по-

своему выстраивать тело, подгонять его под за-

данный культурой идеальный образ. 

 Таким образом, тело оказывается не 

только основой, но и целью идентификации. 

Выше мы показывали, как формировались в 

культуре образы жёсткого приямого тела, затем 

холёного расслабленного тела, вновь подтяну-

того спортивного тела и тела декадентского, 

умирающе-нервического.  

Возникновение идеи фитнеса привело к 

формированию нового образа здорового, физи-

чески сильного и атлетического тела – словно 

бы интегрировавшего образы античных нака-

чанных атлетов, средневековых прямых аристо-

кратов и худых чувствительных декадентов 

начала ХХ века. 
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 Действительно, как мы показали, идея 

фитнеса включила в себя многие из предшеству-

ющих идей, связанных с идеальным образом 

тела – это и идея здоровья и правильного образа 

жизни, и идея физической силы, и идея модной 

красивой стройности. Новым стал образ пря-

мого, но гибкого тела – и это напрямую связано 

с идеей реабилитации телесности как таковой: 

только в ХХ веке тело само по себе, без одежды, 

обрело коннотации модного.  

В культуре конца ХХ – начала XXI века 

изменяется отношение к наготе. Тело 

тренируют, специальным образом питают 

(диета), ухаживают за ним специальными 

косметическими средствами – и дискурс 

красоты тела занимает самостоятельное место в 

культуре. Изменение образа тела влечет за 

собой и изменение форм контроля за телом. М. 

Фуко в интервью 1975 г. говорит: «в самом 

ответе на бунт тела вы находите новую 

инвестицию, которая теперь фигурирует не в 

виде контроля-подавления, но в виде контроля-

стимуляции: оголяйся!... но будь худощавым, 

красивым, загорелым» [8]. Контроль за телом 

теперь оперирует образами не принуждения, но 

мотивации – будь молодым, красивым, строй-

ным и тогда ты добьёшься успеха. Именно такая 

социальная идентификация стоит за идеей фит-

неса.  

Социальная телесная идентификация 

оказывается довольно жёстким диктатором. 

«Модные параметры» 90-60-90 модифицируют 

тело более жёстко, чем, например, упомянутый 

выше викторианский корсет. В ход идут диеты, 

упражнения, даже пластическая хирургия. На 

тело смотрят как на платье – приходя в фитнес-

клуб, девушки или юноши указывают тренеру: 

«надо подтянуть здесь, и подкачать вот тут», как 

если бы они обращались к портному. Тело при-

обретает инструментальное значение – оно ста-

новится частью имиджа, частью визуальной 

идентичности, по которой человека встречают 

как по одёжке. Фитнес доводит почти до край-

ности идею гибкости – тело теперь может при-

нять какие угодно формы. Главный вопрос не в 

том, что человеку дала природа, а в том, как он 

распоряжается этим образовывая для того, 

чтобы строить собственную телесную структуру 

из того, что ему дала природы. Теперь сама те-

лесная схема – габитус – стала гибкой. Можно 

изменить все – не только формы тела, подогнав 

их под желаемый образ, не только возрастные 

изменения, но и любые социальные и техниче-

ские навыки тела, структурируя его в повседнев-

ном образе жизни, стуктурируя интригующих 

тем современности. 

В фильме К. Нолана Memento тело само 

выступает не только хранилищем памяти но и 

минутным мгновением которое не в силах удер-

жать  – герой фильма страдает редкой формой 

амнезии, сочетанием антероградной и фиксаци-

онной амнезии, когда герой помнит все, что 

было до получения травмы, но не в состоянии 

удержать в памяти долее 10 минут то, что случа-

ется с ним после. Он использует татуировки на 

теле, чтобы зафиксировать то, что считает фак-

том – только так сохраняется его идентичность, 

которая в свою очередь не является самовыра-

жением, а всего лишь самоутверждение героя 

как личной идентичности.  В фильме получа-

ется, что такой способ телесного хранения ин-

формации все же ложен, он приводит к невер-

ным выводам о самом себе. В первом случае па-

мять хранит телесная схема (навыки тела, его ре-

ализации в мире), во втором – тело выступает 

носителем той информации, которую мы ис-

пользуем ежедневно, зафиксированной на нём 

идентичности. Получается, что телесная схема 

одновременно является основанием исходной 

личной идентичности – той, которая не меня-

ется, которая была выработана личной исто-

рией, можно сказать, объединилась с организ-

мом в единое целое, и основанием и итогом 

идентичности социальной – хранилищем и вме-

стилищем схем действий и паттернов реагирова-

ния, которые были наработаны с течением вре-

мени, которые стали частью личности, и позво-

ляют этой личности оставаться самой собой 

даже с потерей воспоминаний. Само же тело – 

всего лишь носитель, без смысло-наполненной 

действиями и навыками телесности оно «мол-

чит». 

Важным аспектом телесной идентифи-

кационной схемы также являются возраст и ген-

дер или социальный образ пола человека, а 

также сексуальность, о реабилитации которой 

мы писали выше. Возрастные изменения тела 

фиксируются в телесной схеме и требуют кор-

ректировки способов внешней презентации от 

человека – детство и юность, молодость (почти 

бесконечная в современной культуре) и зре-

лость сегодня отсчитываются не прожитыми го-

дами (исключение составляет детство), а спосо-

бом реализации, и образ тела в этом играет не-

маловажную роль. 
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 В современной культуре ценностью 

личности стала молодость, красота, сомовыра-

жение, движение вперед и фитнес как культур-

ная практика становится популярен именно бла-

годаря возрастанию ценности молодости и куль-

туры в движении, его реализации в  соответ-

ственно, гибкого, подтянутого, худощавого кра-

сивого тела. Гендерная идентичность также 

напрямую связана с базовой телесной иденти-

фикацией – прежде всего, с первичными призна-

ками пола, рода, статуса идентичности. Фило-

софской параллелью и основанием для споров в 

рамках гендерных теорий стали современные 

представления о телесности и желании, которые 

можно разделить на два направления. Во-пер-

вых, это социальное, публичное тело, о котором 

писал М. Фуко. Во-вторых, это понимание тела 

через призму переживания и эмоции, что было 

рассмотрено выше.  

М. Фуко видит формирование телесных 

практик,  сексуальности и, в конечном счете, 

мужественности и женственности как форм 

генденрного проявления, в напряжении сил 

власти, которая может проявляться как насилие, 

дисциплинарные практики или дискурс 

желания. Надзирать и наказывать - две формы 

власти, которые, можно сказать, организуют 

область фрейдовского супер-эго, сферу 

должного, репрезентируемую в системе 

социокультурных норм. Современность Фуко 

характеризует как функционирование 

послушного тела, которое реализует свои 

практики в отношении к желанию [9]. Фитнес, в 

таком случае, может быть трактован как одна из 

дисциплинарных практик создания послушного 

тела. 

 Гендерное неравенство и традиционные 

образы «слабой и хрупкой» женственности и 

«активной и сильной» мужественности поддер-

живается и современной культурой, невзирая на 

все усилия феминистских теорий. Фитнес также 

складывается как «женский» и «мужской», учи-

тывая генденрные телесные стереотипы: в пер-

вом случае, акцент делается на практике гибко-

сти, во втором – на практики силы.  

Рассматривая тело как базовую струк-

туру идентичности, мы пришли к выводу о том, 

что тело, также как возраст и пол/гендер явля-

ются основными структурными единицами лич-

ной идентичности и, одновременно, базовыми 

единицами идентичности социальной.  

Мы использовали терминологию фран-

цузской социологии культуры, поскольку поня-

тие «телесная схема» или «габитус», как нам 

представляется, лучше всего позволяет описать 

процесс идентификации с позиции тела. Телес-

ная схема включает в себя как изначальные, те-

лесно-закрепленные паттерны и реакции, так и 

благоприобритенные в течение жизни. Телесная 

схема, как мы показали, может изменяться, и со-

временная потребительская культура требует от 

человека изменения его телесной схема в угоду 

моде и новым культурным ценностям. Фитнес 

как одна из доминирующих культурных практик 

оказывается средством работы с телесной схе-

мой, причем фитнес позволяет работать со здо-

ровым телом, приводит к осознанию телесных 

схем в их полном и эффективном функциониро-

вании. 

Мы проанализировали тело как базовую 

структуру идентичности, используя в качестве 

инструмента понятие телесной схемы, введён-

ное М. Мерло-Понти и развитое в социологиче-

ской школе П. Бурдье. Телесная схема представ-

ляет собой целостный образ тела в его функцио-

нировании, она соотнесена с позой и с ситуа-

цией, она одновременно позволяет анализиро-

вать как индивидуально-личностную идентифи-

кацию, так и идентификацию социальную. Те-

лесная схема является итогом нашего телесного 

опыта, она формируется в процессе взросления, 

«срастается» с телом, но при этом остается ди-

намической, изменяется. Фитнес выступает тех-

нологией работы с телесной схемой здорового 

эффективно функционирующего тела, эта куль-

турная практика позволяет соотнести индивиду-

альную телесную идентичность с культурными 

образцами, тем самым выступая значимой соци-

альной практикой.  

Мы пришли к выводу о том, что фитнес 

может быть проанализирован как специфиче-

ская субкультура со своими ценностями, тради-

циями и нормами, дискурсивными и визуаль-

ными практиками.  

Заключение. 

Таким образом, можно констатировать, 

что социальные стереотипы навязывают опреде-

ленные телесные формы и требуют отработки 

культурно детерминированных паттернов. Об-

раз тела все больше и больше становится това-

ром – консумеризуется (согласно терминологии 

Д.В. Михеля). В этом случае, оно перестает быть 

точкой отсчета в идентификации, потому что 

оно изменяется вслед за изменениями стандар-

тов культуры, становится с возрастом всё более 

молодым и здоровым, гибким и сильным. «Моё 

тело» оказывается подвластным мне благодаря 
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практикам фитнеса, я потребляю то тело, кото-

рое хочу, и имею возможность сознательно фор-

мировать новые телесные и ментальные схемы, 

благодаря постоянным практикам работы с те-

лом. Напрашивается вывод о том, что, анализи-

руя практики работы с телом как объектом по-

требления, можно выявить формы различных 

социальных идентификаций в контексте кон-

кретной культуры. 
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