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Вопросом о целостности бытия зада-
вались еще греки. Этот вопрос актуален в 
том случае, когда человек рефлексирует о 
своей природе, своем назначении, своей 
сущности. Проблема целостности бытия 
человека получила окончательное выра-
жение только в ХХ в., однако в античной, 
средневековой философии и в философии 
Нового времени различные мыслители 
выражали озабоченность проблемой гар-
моничного сосуществования тела и души 
(Платон, Эпикур); тела, души и духа (Ав-
густин, Фома Аквинский); тела и разума 
(Р. Декарт, Г. Лейбниц); природного и куль-
турного в человеке (Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс). 
Вместе с тем, проблема целостности бытия 
человека в философии до ХХ в. не стояла 
остро. По мнению Р. Барта, «классическая 
метафизика не видела никакой беды в 
“разделении” личности … наоборот, будучи 
разделена на два противоположных начала 
(высокое/низкое, плоть/дух, небо/земля), 
личность работала как правильная пара-
дигма; и две борющиеся инстанции при-
мирялись в образовании смысла – это и 
был смысл Человека» [1, с. 117].

Вопрос о целостности бытия человека 
наиболее остро встал в ХХ в. в философии 
экзистенциализма и постмодернизма. Про-
блема вопрошания человека о своей це-
лостности кроется в том, закономерно ли 
это вопрошание в дискурсе современности. 
Постмодернисты сконструировали (даже 
несмотря на периодически совершаемую 
ими деконструкцию) предельно фрагмен-
тарное плато, каждая из частей которого 
существует автономно. Каждая из частей 
плато при этом не обладает ни подлиннос-
тью, ни суверенностью, как «нити марио-
нетки  – ризомы или множества – отсыла-
ют не к предполагаемой воле актера или 
кукловода, а к множеству нервных воло-
кон, образующему, в свою очередь, дру-
гую марионетку, следуя иным измерениям, 
соединенным с первыми» [5, с. 14]. Бытие 
современного человека подобно ризоме. 
В нем нет точек опоры. Есть лишь линии 
развития.

Иными словами, бытие человека XXI в. 
фрагментарно. Но и бытие человека иных 
эпох не отличалось гармоничной целост-
ностью. Философа в контексте проблемы 
целостности бытия привлекает тот факт, что 
целостность бытия превратилась в искомый 
идеал для современного человека. И в этом 
кардинальное отличие современного челове-
ка от его предшественников. Еще на рубеже 
XIX–ХХ вв. человек не конструировал свое 
бытие и мир вокруг себя. Мировоззрение и 
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мироповедение были предзаданы человеку. 
Человек обретал нормы и идеалы, вкушая 
плоды культуры. Современный человек, в 
свою очередь, есть self-made man. Искомы-
ми для него становятся не нормы и идеалы, 
а линии обретения себя «в противополож-
ность центрированным (даже полицентри-
рованным) системам с иерархической ком-
муникацией и предустановленными связями. 
Это ризома, которая является ацентрирован-
ной, неиерархической и неозначающей сис-
темой – без Генерала, без организаторской 
памяти или центрального автомата, уникаль-
но определяемых лишь циркуляцией состоя-
ний. Что подлежит обсуждению в ризоме, так 
это ее отношения с сексуальностью, а также 
с животным, растением, миром, политикой, 
книгой, с естественными и искусственными 
вещами, – отношение, полностью отличное 
от древовидного отношения: любые виды 
“становлений”» [5, с. 38]. Создающий себя 
сам или, в дискурсе Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
«становящийся», человек в своем становле-
нии ищет опору. И находит ее в культуре. 

Р. Мэй в своем исследовании тревоги 
сделал интересное сопоставление: тревога 
человека ХХ в. коренится в эпохе Ренессан-
са. Согласно мнению теоретика экзистенци-
альной психологии, в эпоху Ренессанса про-
изошел поворот человека от коллективных к 
индивидуальным ценностям. В становлении 
своего Я человек двинулся не к раскрытию 
internus facultatis, но к соревнованию с дру-
гим: «В нашей культуре значение успеха в 
соревновании настолько высоко, а тревога 
по поводу возможного “провала” на пути к 
успеху настолько велика, что можно выска-
зать следующее предположение: успех че-
ловека в социальном соревновании с дру-
гими является доминирующей ценностью 
нашей культуры и одновременно наиболее 
распространенным поводом для тревоги» 
[8, с. 144]. При этом Р. Мэй утверждал о 
весьма конкретном соревновании – стрем-
лении к материальному успеху. Подобное 
стремление весьма закономерно в век 
прагматики. Тем не менее прагматика по-
работила человека. Современный человек 
стремится оправдать «желания» общества, а 
его «тревога связана с потребностью казать-
ся сильным и независимым победителем, 
для чего он вытесняет свою потребность в 
зависимости» [8, с. 144]. Вытесненная пот-
ребность проявляет себя на соматическом 
уровне, в том числе в язвенной болезни, 
как в заболевании честолюбивого и стремя-
щегося к достижениям человека западной 
цивилизации.

В отношении проблемы целостности 

бытия человека в дискурсе современности 
необходимо рассмотреть пласт эмпири-
ческого знания. В том числе речь идет о 
работах современных исследователей, о 
тезисах ученых и мыслителей, находящихся 
в свободном доступе. С этой целью необ-
ходимо прежде всего обратиться к базе 
Scopus – крупнейшей в мире базе данных 
рецензируемой литературы. 

Формулировка запроса в базе данных 
Scopus включала в себя следующие ключе-
вые слова: integrity, being, human (целос-
тность, бытие, человек). По запросу было 
обнаружено свыше 67 тыс.  публикаций, так 
или иначе содержащих в тексте ключевые 
слова. Первая публикация по обозначенно-
му запросу датирована 1935 г. Это статья 
М. Баума «Уильям Джеймс и исследова-
ние психики» [10]. Ключевые слова фигу-
рируют в аннотации к статье М. Баума и в 
тексте самой статьи. В работе М. Баум за-
фиксировал, что У. Джеймс одним из пер-
вых предпринял целостное исследование 
психических явлений. Несмотря на то что 
исследование психики оставалось «самым 
презираемым» с научной точки зрения, 
У. Джеймс обратился к психике, т. к. она 
отражает бытие человека и опыт его де-
ятельности. Из аннотации и ключевых слов 
статьи можно сделать вывод о том, что эта 
работа из области психологии, не фило-
софии. Вместе с тем статья М. Баума оста-
ется в границах социально-гуманитарного 
знания и использует методы и подходы к 
пониманию психической целостности чело-
века. Этот момент принципиально важен в 
связи с изменением контекста, в котором 
фигурируют ключевые слова в публикациях 
последующих лет.

В течение длительного периода (с 
1935 по 1963 г.) количество публикаций по 
ключевым словам не превышало трех работ 
в год. С 1964 г. (7 документов в Scopus) 
наблюдается динамика, которая достигает 
пика в 2014 г. с результирующим показа-
телем в 4991 документ.

Схожие результаты были получены при 
запросе по ключевым словам holistic be-
ing (целостное бытие). Первая публикация 
по этому запросу датирована 2017 г. Это 
тоже статья по психологии, подготовлен-
ная профессором Чикагского университета 
Ч. Карром, «Природа ментальных процес-
сов» [11]. В своей статье Ч. Карр утверждал 
необходимость применения целостного 
подхода в психологии. 

Согласно динамике публикаций, по 
ключевому запросу «holistic being» в пери-
од с 1917 по 1949 г. было опубликовано не 
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более двух работ. Незначительное увели-
чение произошло в 1950 г. (3 публикации). 
Значительный рост зафиксирован только в 
1989 г., когда общее количество публика-
ций достигло 215 работ. Количество публи-
каций по запросу «holistic being» достигло 
пика в 2015 г. – 5480 документов. Общее 
количество публикаций на данный мо-
мент составляет свыше 61 тыс. документов. 
Можно выделить следующие направления 
тематики работ: 29,7 % от общего коли-
чества публикаций посвящены медицине; 
19,2 % – социальным наукам; 15,5 % – тех-
ническим наукам; 13,8 % – компьютерным 
дисциплинам; 9,8 % – сестринскому делу. 
Процентное соотношение иных тем (биз-
нес, менеджмент, психология, культура и 
искусства и т. п.) не превышает 8 %. Ана-
логичная картина представлена в отноше-
нии авторства. Автором 158 публикаций 
по запросу является Д. Шэк, профессор 
медицины из Гонконгского политехничес-
кого университета [19]; 118 публикаций 
принадлежат представителю Отдела по 
вопросам нарушений в интеллектуальном 
развитии детей Министерства социальных 
дел Израиля Х. Меррику [20]; наконец 108 
публикаций написаны С. Вентегодтом, про-
фессором медицины из Центра исследова-
ний качества жизни в Капенгагене [23].

Учитывая то, что общее количество 
работ по ключевым словам «integrity», 
«being», «human» превышает количество 
работ по запросу «holistic being», подроб-
нее остановимся на результатах перво-
го запроса. Следует отметить, что в поле 
исследовательского интереса не входит 
изучение всех 67355 публикаций. Пробле-
матика целостности бытия современного 
человека задает рамки всему исследова-
нию. Обратим внимание на период с 2013 
по 2015 г. Публикации обозначенного пе-
риода отражают тенденции современности. 
Кроме того, в сравнении с публикациями 
2016 г., например, большинство публика-
ций 2013–2015 гг. включены в базу данных 
Scopus и доступны обозревателям.

Количество публикаций по ключевым 
словам «integrity», «being», «human» в 2013 
г. составило 4543 документа. Из них 62,1 % 
посвящены медицине, 33,2 % – биохи-
мии, генетике и молекулярной биологии, 
11,1 % – неврологии, 8,1 % – сельскохо-
зяйственным и биологическим наукам. 
Количество публикаций в иных областях 
знания (фармакология, токсикология, 
иммунология, микробиология и т. п.) не 
превысило 6 %. При учете того, что це-
лостность бытия человека интересует нас 

с позиций философского дискурса, при-
стальное внимание обратим на результаты 
по социальным наукам. Общее количество 
публикаций по социальным наукам соста-
вило 4,4 % – это 199 документов. Несмот-
ря на специфику тематики, публикации из 
области социальных наук отражают общий 
тренд проблематики 2013 г. Речь идет о 
телесном здоровье. Например, статья 
А.Е. Крамера Диаза, С.Р. Спирса Джонсона, 
Т.А. Эркьюри «Различия в интерпретации 
научной целостности в исследованиях в 
области здравоохранения» [15]; законода-
тельный акт «Защита пациента и доступные 
медицинские законы» [17]; статья Н. Стри-
кера, Д. Сэлэта, Дж. Фоли, В. Милберга и 
Е. Леритца «Снижение целостности белого 
вещества в головном мозге определяется 
когнитивным нарушением и не зависит от 
утончения коры» [21].

Результаты по запросу 2014 г. таковы: 
общее количество публикаций – 4991 доку-
мент; из них 74,7 % посвящены медицинс-
кой тематике, 34,8 % – биохимии, генетике 
и молекулярной биологии, 12,1 % – невро-
логии. Средний процент в остальных об-
ластях знания не превысил 7 %. При этом 
общее количество публикаций по социаль-
ным наукам составило 4,1 %. В сравнении 
с 2013 г. этот процент ниже, но само коли-
чество документов больше – 204-х публи-
кации. Из этих 204-х публикаций по две 
публикации соответственно принадлежат 
следующим авторам: А. Беран, профессо-
ру медицины Мельбурнского университета 
(Австралия), главе департамента фармако-
логии и терапии [12], М.-Ю. Хо, профессо-
ру медицины Национального Тайваньско-
го университета медицины (Тайвань) [14], 
Л. Б. Маккалох, главе департамента меди-
цины из Байлорского колледжа медицины 
(США) [13]. Представленные примеры, как 
и публикации 2013 г., иллюстрируют тен-
денцию исследования телесной целостнос-
ти человека, в том числе в дискурсе ме-
дицины, в рамках развития медицинских 
технологий и применения их. 

В 2015 г. произошел небольшой спад 
числа публикаций по запросу в сравнении с 
2014 г. Общее количество документов 4661; 
из них 74,9 % – по медицине, 34,7 % – 
биохимии, генетике и молекулярной био-
логии, 12 % – неврологии, 7,7 % – фар-
макологии, токсикологии, фармацевтике. 
Средний процент в остальных областях 
знания не превысил 7 %. Общее количест-
во публикаций по социальным наукам со-
ставило 3,8 %, 178 документов. Это самое 
малое число публикаций в сравнении с 
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2014 г. и 2013 г. Автор четырех публикаций 
из области социальных наук – С.Р. Рофф, 
глава центра медицинского образования 
Университета Данди (Великобритания). 
Среди его работ следует выделить статьи 
«Провалы в академической целостности 
(на примере двух пакистанских медицин-
ских колледжей)» [20], «Рекомендуемые 
санкции за провалы в профессионализме 
со стороны студентов и преподавателей 
(на примере работы респондентов из поли-
профессиональной программы): академи-
ческая целостность в одной медицинской 
школе в Саудовской Аравии» [9], «Уста-
новление норм академической целостнос-
ти как помощь в активном регулировании 
студентов-медиков» [18]. В обозначенных 
публикациях, как и в работах за 2013 г., 
2014 г., прослеживается тренд, согласно 
которому интерес научного сообщества 
лежит в области телесной целостности 
человека. Эта проблема, даже в рамках 
социальных наук, решается посредством 
медицинского вмешательства. С. Р. Рофф, 
в свою очередь, уделяет внимание тому, 
как подготовить грамотных специалистов в 
сфере медицины. Выявленный тренд под-
водит нас к вопрошанию на тему о том, 
почему столь пристальное внимание уде-
лено целостности человеческого тела, а не 
homo holistic per se.

В своей титульной работе «Символи-
ческий обмен и смерть» Ж. Бодрийяр за-
фиксировал: «По сравнению с дикарями, 
которые называли “людьми” только членов 
своего племени, наше определение “чело-
веческого” значительно шире, теперь это 
понятие универсальное … Сегодня люди 
– это все люди. В действительности осно-
ву такой универсальности составляет прос-
то тавтологическое удвоение – именно в 
нем “человеческое” обретает силу нравс-
твенного закона и принципа исключения. 
Ведь “человеческое” изначально задает и 
своего структурного двойника – нечелове-
ческое. Оно, собственно, именно в этом и 
состоит, так что прогресс Человечности и 
Культуры есть просто цепь новых и новых 
дискриминаций, которые объявляют “Дру-
гих” нечеловечными, то есть несуществу-
ющими. Для дикарей, называющих самих 
себя “людьми”, другие представляют со-
бой нечто иное. Для нас же, живущих под 
знаком Человеческого как универсального 
понятия, другие суть ничто … определе-
ние Человеческого неумолимо сужается: 
каждый “объективный” шаг цивилизации 
на пути к универсальности соответствует 
еще более строгой дискриминации, так 

что можно предвидеть, что эпоха оконча-
тельной универсализации Человека совпа-
дет с отлучение от этого понятия всех лю-
дей – останется сиять в пустоте один лишь 
чистый концепт» [2, с. 231–232]. Больные 
и мертвые, согласно Ж. Бодрийяру, в дис-
курсе современной цивилизации попадают 
в класс «ничто». Становятся они никем по 
одной простой причине – они не в состо-
янии производить материальные ценности. 
Вследствие того, что их тело немощно или 
функционирующего тела нет вовсе, боль-
ные и мертвые не могут быть полноправ-
ными членами культуры. На наш взгляд, 
этот тезис может стать объяснительной 
рамкой тематического тренда публикаций 
в Scopus.

Таким образом, ориентируясь исклю-
чительно на данные по запросам на клю-
чевые слова «integrity», «being», «human» 
и «holistic being» в базе научных публика-
ций Scopus, можно сделать вывод о том, 
что преобладающее большинство публи-
каций посвящены проблематике целост-
ности, но не целостному бытию человека. 
В тех случаях, когда публикации отража-
ют человеческое бытие, преобладающее 
большинство из них посвящено телесной 
целостности человека. Подобная тенден-
ция научного видения человека закреп-
ляет не целостный, но фрагментарный 
взгляд на бытие современного человека. 
Об этом же говорит и А. А. Дыдров, ут-
верждая, что в дискурсе трансгуманизма, 
например, речь идет только о совершенс-
твовании человеческого тела (кибернети-
зация) или избавлении от него (перенос 
сознания человека на иной материальный 
носитель) [6; 7]. Сделанный анализ пуб-
ликаций из Scopus подтверждает, что на 
целостность человека смотрят сквозь при-
зму телоцентризма. Следует учитывать, 
конечно, и то, что специфика изданий 
(журналы, конференции, издательства), 
включенных в базу данных, носит техно- и 
телоцентрированный характер, что видно 
уже из предметных областей базы (науки 
о жизни > 4300 наименований изданий, 
медицинские науки > 6800 наименований 
изданий, физические науки > 7200 наиме-
нований изданий, общественные и гума-
нитарные науки > 5300 наименований 
изданий) [https://www.scopus.com/]. 

Философы, как показали результаты 
анализа, уделяют проблеме целостности 
сравнительно небольшое внимание. Ко-
лоссальные социальные, культурные, по-
литические и экономические сдвиги совре-
менности являются тревожными сигналами: 
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целостность бытия человека – тема, требую-
щая пристального внимания представителей 
социально-гуманитарных наук. Возможно, 
поэтому относительно новое направление 
философской мысли и философского де-
яния – философская практика – уделяет при-
стальное внимание реальным проблемам 
человеческого существования, в том числе 
проблеме целостности бытия человека, о чем 
говорит С. В. Борисов [3; 4]. В настоящее вре-
мя существуют три основных формы работы 
философов-практиков: философское кафе, 
философское консультирование и фило-
софское партнерство. В философском кафе 
используется метод сократического диалога. 
В рамках консультирования философ дает 
клиенту возможность высказать все свои 
страхи, сомнения и опасения. Партнерство, 
в свою очередь, предполагает совместные 
усилия равных друг другу участников для от-
крытия глубины каждым партнером, форми-
рования понимания в единении. Таким об-
разом, «философия существует не только в 
границах университетских курсов и для ака-
демических философов, но и для водителя 
автобуса Мэри или для Джона, банковского 
кассира», которые не разрешают проблему 
целостности своего бытия посредством фи-
лософской практики, но обращаются к этой 
проблеме и ищут способы ее преодоления» 
[16, с. 11].
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